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зАПИСкИ АвгуСтА ФОН кОцЕБу  
О тОБОльСкЕ НАЧАлА XiX в.: 

к вОСПРИятИю СИБИРИ НЕМцАМИ 

klaus steinke

tobolsk iN august VoN kotzebue’s sketcHes: 
oN tHe PeRcePtioN of sibeRia bY geRMaNs

The article considers a unique historical document – notes on the town of 
Tobolsk of the famous German writer and dramatist August von Kotzebue. 
Written in the early 19th century, the notes reflect the peculiar character of Tobolsk; 
the author describes its nature, society, local elite that he became acquainted with 
during his two-week stay in the Siberian town. The author points out that the 
book enjoyed success with the public which was unusual for this modest work, 
and was published repeatedly in the 19th and 20th centuries. Kotzebue’s work is 
compared with some later works of the literature of captives and travelers. The 
author of the article extensively quotes the source and analyzes its artistic and 
informational value. Additionally, he reveals the interest of the German society 
towards the remote region of Siberia conditioned by its fanciful nature, climatic 
anomalies, exoticism of its everyday life, on the one hand, and a desire to improve 
the cultural, and, potentially, economic contacts between the two countries on 
the other. According to the author, Kotzebue was the first to discover the image of 
Tobolsk and Siberia. His objective account of Russian hospitality and the goodwill 
of the population contrasted sharply with his description of the arbitrary rule of 
the Russian authorities and had a significant potential for the German cultural and 
economic circles. The article makes a professional review of the life of Kotzebue in 
German and Russian historiography; it also describes the position of the writer as 
to his condition of an exile and makes a description of his relationships with the 
locals, which adds to the already known biography of the playwright.

Keywords : August von Kotzebue; Tobolsk at the 19th century, Siberia; 
memoires, banishment in Siberia

Предметом рассмотрения в данной статье является уникальный исто-
рический документ – записки о городе Тобольске известного немецкого 
писателя и драматурга Августа фон Коцебу. Заметки, написанные в на-
чале XIX в., открывают своеобразный облик Тобольска, автор описывает 
природу, общество, местную элиту, с которой он познакомился за 14 дней 
своего пребывания в сибирском городе. Отмечается небывалый для тако-
го скромного сочинения успех книги, неоднократно переизданной в XIX 
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и XX вв. Сочинение Коцебу сопоставляется с другими, более поздними 
произведениями «литературы пленных» и путешественников. Подробное 
цитирование источника сопровождается анализом художественных и ин-
формационных достоинств текста. Выявляется интерес немецкого обще-
ства к далекой Сибири, обусловленный причудливой природой, климати-
ческими аномалиями, бытовой экзотикой, с одной стороны, и желанием 
продолжить и совершенствовать культурные, а возможно, в перспективе 
экономические контакты между двумя странами – с другой. Коцебу оцени-
вается как первооткрыватель образа Тобольска и Сибири. Его объектив-
ные оценки русского гостеприимства, благожелательности населения рез-
ко контрастировали описанию произвола российской власти и были очень 
перспективны для немецких культурных и экономических кругов. Статья 
предлагает профессиональный обзор изучения судьбы Коцебу в немецкой 
и российской историографии; выявление позиции писателя к своему поло-
жению как ссыльного и описание взаимоотношений с местными жителями 
дают дополнительные штрихи к известной биографии драматурга.  

Ключевые слов а: Август фон Коцебу, Тобольск, Сибирь начала  
XIX в., ссылка в Сибирь, мемуары. 

Немецкий писатель и драматург Август фон Коцебу (August Friedrich 
Ferdinand von Kotzebue) (1761–1819) в качестве ссыльного провел в 1800 г. 
около четырнадцати дней в Тобольске, прежде чем отправиться к пункту 

своего назначения – в Курган. Будучи одним из самых 
разносторонних и продуктивных немецких авторов 
XIX в., он, тем не менее, в настоящее время почти забыт 
в театральных кругах, несмотря на то, что им написано 
более двухсот пьес. При жизни он, однако, был знаме-
нит и почитаем, прежде всего как драматург, не толь-
ко в Германии, но и далеко за ее пределами. Его пьесы 
производили сильное впечатление на публику и пере-
водились на многие языки. Ставили их не только на 
его родине, но и в России, Англии, Франции и странах 

Юго-Восточной Европы. Даже великий Гёте обращался к его творчеству 
как директор театра в Веймаре, где 87 его пьес игрались в общей сложно-
сти 600 раз. Произведения Коцебу неоднократно печатались. 

Нельзя забывать и о его значении для развития русского театра 
того времени. Его пьесы, поставленные сначала в Москве и Санкт-
Петербурге, а затем в других городах империи, в том числе и в Тоболь-
ске, потеснили доминировавший до тех пор французский репертуар1.  
В наше время они, однако, больше не ставятся и малоизвестны даже 
специалистам2, поэтому следует хотя бы в нескольких словах предста-

1 Немецкий славист G. Giesemann провел подробное исследование (1971) 
литературного восприятия Коцебу в России, проанализировав его значительное 
влияние на русский театр и полемику русских писателей с его творчеством [Giesemann].

2 Российскими исследователями подробно прописан петербургский период жизни 
и творчества Августа Коцебу. См. работы о театральной деятельности немецкого 
автора: [Мельникова, 2004; Мельникова, 2012]. – Прим. ред.
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вить его весьма яркую и живую биографию, прежде всего чтобы лучше 
понять подоплеку его многомесячного пребывания в Сибири и значи-
тельный публицистический отклик на этот факт [см.: Giesemann, S. 169].

Август Фридрих Фердинанд фон3 Коцебу родился 3 мая 1761 г.  
в Веймаре, тогда крупнейшем центре немецкой культуры, в семье 
крупного чиновника при местном княжеском дворе. Уже в 16 лет он 
изучал юриспруденцию в университетах Дуйсбурга и Йены, а в 1780 г.  
получил высшее образование. Затем он открыл адвокатскую прак-
тику в своем родном городе и здесь же вскоре обратился главным 
образом к театру. Однако «Sein Witz und seine Spottlust trugen dem 
Zwanzigjährigen erste ärgerliche Reaktionen ein»4, – пишет Ханс Шуман 
[Schumann, S. 6] в своем предисловии к новому изданию путевых за-
меток Коцебу «Das merkwürdigste Jahr meines Lebens: Als Verbannter in 
Sibirien»5. Вероятно, поэтому ему и пришлось снова покинуть Веймар. 
Оттуда он направился в Санкт-Петербург, где был принят в Немецкий 
театр, писал пьесы и сам участвовал в их постановках. При Екатерине 
Великой он быстро сделал карьеру и в 1783 г. был назначен на долж-
ность судебного асессора в Ревале (Таллине), где продолжал занимать-
ся театром. С 1790 г., когда умерла его первая жена, он начал заметно 
терять популярность и после едкой пьесы «Doktor Bahrdt» лишился 
благосклонности литературной сцены [Schumann, S. 15].

После второй женитьбы в 1794 г. он прожил три года в своем име-
нии близ Нарвы. В этот период он написал много успешных пьес и в 
1798 г. получил за это руководящую должность в венском Бургтеатре, 
от которой вскоре отказался, потому что разногласия с актерами от-
били у него охоту к работе. Коцебу решил снова поехать в Россию,  
в Санкт-Петербург, чтобы увидеться со своими сыновьями от первого 
брака, которые воспитывались в кадетском корпусе. Он отправился в 
путь вопреки предостережениям о нестабильном положении, царив-
шем при Павле I, который был настолько нежеланным наследником 
Екатерины, что в 1801 г. его убили. Поэтому в аресте Коцебу сразу по 
прибытии в Россию, несмотря на сопроводительное письмо и паспорт, 
было мало удивительного, хоть сам Коцебу этого совсем не ожидал. 
Непосредственно с границы ему пришлось начать свое вынужденное 
путешествие в Сибирь, о котором будет подробнее рассказано ниже. 
К счастью, его ссылка вскоре была отменена, и он смог наконец-то с 
четырехмесячным опозданием прибыть в Санкт-Петербург.

Несмотря на получение руководства тамошним театром и другие 
уступки со стороны царя, который хотел таким образом загладить не-
справедливость по отношению к Коцебу, тот в 1802 г. уехал в Берлин,  
а в 1805 г. – в Кёнигсберг. В этих городах он также работал для театра  

3 Российское служилое дворянство он получил в 1785 г., став президентом 
губернского магистрата Эстонской губернии

4 «Его юмор и остроумие приносили двадцатилетнему юноше первые неприятные 
реакции». – Здесь и далее перевод цитат – автора статьи. – Прим. ред.

5 «Самый странный год моей жизни: как ссыльный в Сибири».
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и был издателем литературных журналов. После поражения Наполео-
на, с которым он вел ожесточенную публицистическую войну, в 1817 г.  
Коцебу стал русским генеральным консулом в Пруссии. Более того, 
при Александре I он взял на себя обязанность как «литературный 
корреспондент» тайно докладывать о культурной и политической 
жизни на Западе, из-за чего в нем вскоре заподозрили русского шпи-
она. В связи с этим опубликованные выдержки из украденных у него 
записок вызвали скандал. Эти серьезные обвинения в адрес Коцебу, 
однако, опровергаются: «Tatsächlich bestand das Verbrechen Kotzebues 
in nichts anderem als darin, daß er die politischen Anschauungen seiner 
Gegner nicht teilte – Grund genug, ihn der größten Untaten zu bezichtigen»6 
[Benz, S. 76]. В этой напряженной атмосфере 23 марта 1819 г. он был 
убит фанатичным студентом теологии Карлом Сандом в Маннхайме. 
Непосредственным мотивом этого преступления были критическая 
позиция Коцебу к либеральным идеям студенчества того времени и 
его язвительные насмешки над их искаженным национализмом7.

Таким образом, Август фон Коцебу в свое время был известной 
личностью, поэтому его заметки о ссылке в Сибирь нашли широ-
кий общественный отклик и стали «бестселлером» [Schumann, S. 6]. 
Эта книга была впервые издана уже в 1801 г., т. е. всего через не-
сколько месяцев после его освобождения8, и уже в 1803 г. появилась 
в переработанной редакции9. С тех пор она публиковалась неодно-
кратно, последним следует назвать издание 1989 г.10, выпущенное 
известным швейцарским издательством Manesse [Kotzebue]. Это 
произведение в жанре путевых заметок, несомненно, имело значи-
тельный продолжительный отклик11 и оказало большое влияние на 
представление западных современников о России и Сибири. По сей 
день интерес к этому произведению не угас, если учесть, что даже в 
двадцатом веке оно было переиздано несколько раз (в том числе в 
1918, 1958, 1989 гг.).

По содержанию книгу с первого взгляда, несомненно, можно отнести 
к жанру «литературы пленных и ссыльных», которая в России развила 

6 «На самом деле преступление Коцебу заключалось ни в чем ином, как в том, что 
он не разделял политических взглядов своих противников – причина достаточная 
для того, чтобы обвинить его в тяжелейших преступлениях».

7 См. подробнее: [Заиченко]. Также см.: [Чебышев]. – Прим. ред.
8 Это не удивительно, поскольку во время ссылки он мог делать объемные записи 

и таким образом ускорить последующую публикацию книги.
9 Во второе издание не вошло «Краткое описание Михайловского дворца» и 

«Приложение о Mémoires secrets sur la Russie» – полемика с творчеством французского 
писателя Шарля Франсуа Филибера Массона [Schumann, S. 29].

10 На русском языке книга воспоминаний Коцебу в последнее время 
переиздавалась по крайней мере в 2001 г.: Коцебу, А. фон. Достопамятный год моей 
жизни : воспоминания / послесл. Г. Ратгауз. М. : Аграф, 2001. 314 с. – Прим. ред.

11 Публицистический отклик на его ссылку не утихал до конца XIX в., когда  
С. Н. Мамеев в 1894 г. издал документы о пребывании Коцебу в Тобольске [Мамеев]. 
Кроме того, в 1891 г. этот случай был еще раз рассмотрен в журнале Hamburgi-
scher Correspondent («Гамбургский корреспондент») [Giesemann, S. 170]. Перевод 
самих заметок на русский, выполненный В. Кряжевым, появился уже в 1806 г. 
[Достопамятный год], а в 1873 г. он был переиздан [см.: Giesemann, S. 172].
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собственную традицию от протопопа Аввакума до Евгении Гинзбург 
и Александра Солженицына и в которой описывается жизнь в сибир-
ской ссылке или в местных лагерях. Сейчас примеры этого жанра есть 
и в Германии. К ним относится довольно известный, основанный на 
фактах роман Йозефа Мартина Бауэра «Soweit die Füße tragen» («Пока 
шагают ноги») (1955)12, дважды экранизированный (1963 и 2001 гг.).  
В нем описывается бегство Клеменса Форелла из советского лагеря для 
военнопленных. В 1949 г. ему удалось бежать от Берингова пролива на 
Кавказ, где он пересек персидскую границу. Эта история основана на 
реальных событиях, как и рассказ Августа фон Коцебу. Еще один автор, 
которого следует упомянуть в данном контексте, это, конечно, Хайнц 
Гюнтер Конзалик13, многочисленные романы которого, по единогласно-
му мнению литературной критики, относятся к массовой литературе. 
Непосредственно о Сибири повествуют романы «Die Verdammten der 
Taiga» («Проклятые тайгой»), «Ninotschka, die Herrin der Taiga» («Ни-
ночка – хозяйка тайги»), «Liebesnächte in der Taiga» («Ночи любви в 
тайге»), «Der Himmel über Kasachstan» («В небо через Казахстан») и др. 
По его романам о войне «Der Arzt von Stalingrad» («Врач из Сталингра-
да») (1958) и «Liebesnächte in der Taiga» (1967) были сняты фильмы. При 
сравнении его с Коцебу вырисовываются любопытные параллели. Кон-
залик тоже не воспринимается литературоведами всерьез как писатель, 
но имеет небывалый успех у публики на родине и за ее пределами. При 
жизни его 154 романа были переведены на 26 языков, было продано бо-
лее 85 миллионов экземпляров его книг. 

Если сравнить немецкие и русские произведения этого жанра, ста-
новятся очевидны специфические различия между ними. Немецкие 
ссыльные или военнопленные являются и остаются чужими в стране, 
ни языка, ни культуры, ни истории которой они не знают. Они нахо-
дятся в совершенно чужом для них мире, в определенном смысле на 
другой «планете». Поэтому то, что их окружает, новые условия жизни 
они видят иначе, чем русские ссыльные, более острым взглядом. Со-
ответственно некоторые их наблюдения точнее, но некоторые вещи 
они не понимают и не могут правильно оценить. При этом им обычно 
непонятны причины их приговора. В Сибири Коцебу постоянно, но 
безуспешно старается узнать истинную причину своей ссылки. Он на-
ходится в ситуации, известной нам по романам Франца Кафки, герои 
которого тоже пытаются понять свое положение, но вновь и вновь 
оказываются перед закрытой дверью и, не получая ясного ответа на 
насущный вопрос, могут только догадываться. Вопреки всем стара-
ниям настоящая причина ареста и ссылки Коцебу в Сибирь останется 
скрытой от него и позже. В конечном счете до сих пор существуют 

12 Очевидно, речь в нем идет о действительно существовавшем бывшем офицере 
вермахта Корнелиусе Росте (1922–1983), с которым писатель познакомился в Мюнхене.

13 Х. Г. Конзалик родился 28 мая 1921 г. в Кёльне и умер 2 октября 1999 г. в 
Зальцбурге. С 1939 г. он работал в гестапо, во время Второй мировой войны был 
военным корреспондентом во Франции и затем солдатом на Восточном фронте и 
получил тяжелое ранение в России.
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только предположения о подоплеке этого дела14. В связи с этим неко-
торые авторы поначалу вообще подвергали сомнению тот факт, что 
Коцебу был в ссылке и в Тобольске, поскольку якобы достоверных до-
кументов, подтверждающих это, нет15.

Коцебу – не первый немец, попавший в Сибирь и рассказавший 
об этом. Незадолго до него там побывали такие крупные исследовате-
ли, как Герхард Фридрих Мюллер (1703–1783) и Петер Симон Паллас 
(1741–1811), детально об этом написавшие. Но их научные произведе-
ния не достигли такого уровня известности и такой широкой публики, 
как история страданий арестованного и сосланного Коцебу. Конечно, 
его четырехмесячное пребывание в Сибири было относительно корот-
ким, и у него не было научных амбиций в отношении своих заметок. 
Что касается внешних обстоятельств, ему, несомненно, повезло, потому 
что он был там в летние месяцы, т. е. в сравнительно приятное время 
года для Сибири, и относился, по собственному признанию, к привиле-
гированной четвертой категории16 сосланных в Сибирь. Между тем его 
описание этой части Российской империи лишь в малой степени соот-
ветствует привычным для немецкой общественности представлениям о 
ней как об экзотическом, одновременно опасном и бескультурном крае, 
которые до сих пор распространены на Западе [Habeck, S. 161]. Одно 
упоминание слова «Сибирь» по сей день вызывает у многих ужас. Од-
нако Коцебу занимают совсем другие проблемы, и для него на первом 
плане стоит не описание Сибири, а особые обстоятельства его ссылки, 
благодаря которым он там оказался, и его душевное состояние. Тем не 
менее его заметки содержат массу интересных для немецкого читателя 
деталей о стране и ее людях, сопровождавших его в ссылке.

Удивительно в его рассказе прежде всего то, что он выражает-
ся очень сдержанно и почти без критических нот, т. е. сознательно 
оберегает от любой критики того, по чьему приказу он был сослан в 
ссылку. «Viel auffälliger ist das positive Bild, das er, dem der Kaiser doch 
wahrlich übel mitgespielt hatte, von Paul zeichnet; fast überschwenglich 
rühmt er seine Gerechtigkeit und schiebt alle bösen Taten auf die elende 
Bürokratie. Es ist anzunehmen, daß Kotzebue das nicht ohne kluge 
Berechnung tat»17, – считает по этому поводу Х. Шуман [Schumann, 

14 Более убедительно, чем гипотеза о подозрении Коцебу в якобинстве, звучит 
предположение о том, что на его примере хотели попросту дать наглядный урок и 
отпугнуть любых бунтовщиков от въезда в Россию [Giesemann, S. 170].

15 Этот пункт был, однако, окончательно разъяснен после публикации Мамеева 
(1894).

16 К первой категории сосланных в Сибирь относились приговоренные судом 
тяжкие преступники, которых посылали на принудительные работы в кандалах и 
пешком. Вторую категорию составляли осужденные за более легкие преступления 
на поселение в Сибири; третью – ссыльные без каких-либо других ограничений;  
а четвертую, к которой причислял себя Коцебу, – сосланные туда без приговора по 
приказу монарха [Kotzebue, S. 238].

17 «Намного заметнее изображенный им положительный образ Павла, хотя 
император и сыграл с ним действительно злую шутку; почти экзальтированно славит 
он его справедливость и приписывает все дурные поступки презренной бюрократии. 
Следует предполагать, что Коцебу делал это не без умного расчета».
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S. 27]. В целом заметки «lebendig und frisch geschrieben, aber voll 
Eigenlob, Coquettiren mit seinen Gefühlen, Einmischung mystischer 
Geschichten und Hervorhebung politischer Anschauungen»18, – пишет 
об этом произведении Людвиг Гейгер [Geiger, S. 772], тем самым объ-
ясняя еще одну причину столь широкого его распространения. Даже 
в наши дни это захватывающее, яркое и проникновенное произве-
дение не потеряло своей притягательности для читателя, иначе бы  
Х. Шуман не переиздал его в 1989 г. «Кокетство с чувствами», конеч-
но, вызвано и литературной модой того времени: сентиментализм 
хотя и прошел свой зенит, но путевые романы и романы в письмах 
по-прежнему находились под его влиянием.

В своих вплетенных в путевые заметки политических замечаниях 
Коцебу критикует прежде всего революционные идеи, антимонархи-
ческие и демократические движения. Конечно, это делалось не только 
с тем намерением, чтобы не усугублять без нужды свое положение19. 
Несомненно, Коцебу писал так из внутренних убеждений, как пока-
жет позже его критика либеральных идей студенческого движения.  
К тому же он не хотел, выражаясь современным языком, дополнительно 
портить имидж России, который и без того в Западной Европе склады-
вался в то время не лучшим образом. Его убежденная приверженность 
по отношению к России, на службе которой он состоял долгое время, 
позднее выражалась в статьях для немецких журналов и во время его 
работы «литературным корреспондентом» на царя Александра I. Как 
решительный противник Наполеона и революции, он видел правиль-
ный путь в надежное будущее в «святом альянсе» империй. Прежде 
всего он полемизировал против широко распространенного мнения о 
том, что Россия займет место Наполеона и будет стремиться к гегемо-
нии в Европе. Он неоднократно пытался опровергнуть неверные за-
мечания о России в своем журнале Literarisches Wochenblatt [Benz, S. 78].

Несмотря на растущую критику в адрес Коцебу, которую обостря-
ли его политические убеждения, история его ссылки очень быстро 
пробудила общий интерес. И здесь мы сосредоточимся на его замеча-
ниях о Тобольске.

Они занимают центральное место в заметках, потому что Тобольск 
был первым городом, в котором он остановился на более или менее 
долгое время, где мог собрать и переработать основательные впечат-
ления. Кроме того, Тобольск был той остановкой, где должна была ре-
шиться его дальнейшая судьба. Так что Коцебу приближается к этому 
городу с особенно тревожным предчувствием. К своему глубокому 
разочарованию, он скоро узнает, однако, что ему нельзя здесь остать-
ся, что он должен ехать в удаленный от больших дорог город Курган. 

18 «Написаны живо и свежо, но полны самовосхваления, кокетства с чувствами, 
примесей мистических историй и подчеркивания политических взглядов».

19 Кстати, немного позже Александр фон Гумбольдт из политических соображений 
не написал собственного рассказа о своей поездке в Сибирь, потому что ему бы 
пришлось воздерживаться от любой критики социальных условий [Beck, S. 9]. Таким 
образом, рассказы о Сибири в XIX в. были далеко не беспроблемны для их авторов.
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Тем не менее губернатор Григорий Григорьевич Кошелев разрешил 
ему провести в Тобольске несколько дней и отдохнуть, прежде чем от-
правиться дальше к пункту назначения.

Очевидно, что у Коцебу нет ясного представления об истинном 
значении Тобольска для Сибири и России, которое подается лишь 
косвенно – например, в описании яркой рыночной жизни. Так, на 
«базаре» он находит не только отечественные, но и многочисленные 
импортные товары – из Европы и Китая. Кроме того, в многонацио-
нальном городе много ссыльных и заключенных. Все это, конечно, не 
удивительно, потому что Тобольск в то время был столицей Сибири 
и, соответственно, ее административным, экономическим и духовным 
центром. В непосредственной близости от современного Тобольска 
предводитель казаков Ермак одержал решающую победу над ханом 
Кучумом и тем самым утвердил господство России в Сибири. В 1587 г. 
здесь было основано первое укрепленное поселение, а затем построен 
единственный в Сибири кремль. Это поселение постоянно отстраива-
лось, и все важные пути из Европы на север, восток и юг Сибири до 
Тихого океана и Китая шли тогда через этот город. С XVIII по XIX в. 
Тобольск, как столица региона, был одновременно резиденцией гене-
рал-губернатора, который отвечал в том числе за распределение заклю-
ченных и ссыльных. Поэтому Коцебу должен был прибыть сюда и отме-
титься, как это делали многие до и после него – как, например, протопоп 
Аввакум и Радищев, декабристы и Достоевский. Все это демонстрирует 
значение Тобольска как политического и духовного центра новой тер-
ритории на востоке, где в 1705 г. был основан первый театр.

На первом плане описания поездки Коцебу стоят, однако, не исто-
рические и прочие факты о Сибири, а знакомство со ссыльными раз-
ных общественных слоев и национальностей, чьи образы и режим 
содержания которых он рисует довольно подробно и детально. Эпи-
зоды выдержаны в стиле того времени. Коцебу был не сторонним 
наблюдателем, а чувствительным путником, который внимательно 
описывает настроения и рассказывает читателю о своем собственном 
мире чувств. Показательна в этом смысле сцена въезда в Тобольскую 
губернию. Едва оказавшись на этой территории, он встречает старика, 
который живет здесь вот уже больше тридцати лет, из-за чего тронул-
ся рассудком. Он просит у Коцебу, совершенно незнакомого человека, 
письмо от своей семьи в Ревале. Этот случай, конечно, сразу напоми-
нает Коцебу его собственную судьбу и толкуется как дурное предзна-
менование. Описывая этот момент, он пытается донести до читателя 
прежде всего свое собственное состояние духа, выразить свои тревож-
ные ожидания перед прибытием в Тобольск. Этот эпизод настолько 
хорошо вписывается в эмоциональный контекст «сентиментального 
путешествия» в традиции Л. Стерна, что можно усомниться в его до-
стоверности. Конечно, Коцебу не только «кокетничал» с чувствами, но 
действительно был полон отчаяния, тем более что причина его ссыл-
ки по-прежнему оставалась ему неизвестна. Это не мешало ему как 
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внимательному наблюдателю сообщать читателю свои впечатления от 
страны и ее населения. Первое впечатление о Тобольске он получает 
сидя в лодке, потому что из-за сильного наводнения в город было не 
добраться по суше. С реки ему открывается живописная панорама го-
рода на крутом береге Иртыша с многочисленными церквями, крем-
лем и губернаторским дворцом на возвышенности. Эту живописную 
общую картину нарушают только развалины сгоревшего дворца.

Губернатор Тобольска описывается как очень симпатичный, отзыв-
чивый и образованный человек, который, в отличие от его прежнего, 
совершенно необразованного сопровождающего и охранника, надвор-
ного советника Щекатихина, говорит по-французски. Эта встреча ока-
зывается приятной неожиданностью для них обоих: для губернатора, 
который знал писателя Коцебу, но понятия не имел, что он и достав-
ленный к нему ссыльный – это одно лицо; и для Коцебу, обнаруживше-
го, что губернатор не только знал о нем как о писателе, но и читал его 
произведения: «…und, die Wahrheit zu gestehn, mir selbst war es höchst 
unerwartet, in einem so entfernten, rauhen Erdwinkel so viele Bekannte, ja, 
ich darf sagen, so viele teilnehmende Freunde zu finden» [Kotzebue, S. 213]20. 
Конечно, это было неожиданностью и для немецкого читателя, который, 
как и Коцебу, изначально имеет о далекой Сибири совершенно другие 
представления и не ожидает найти здесь разнообразной и живой куль-
турной сцены, которая к тому же почти не уступает немецкой. Образо-
ванным кругам в Тобольске Коцебу, следовательно, был известен, а его 
пьесы, как он скоро выяснил, уже давно шли в местном театре. Вообще, 
общественная жизнь здесь кажется очень насыщенной. Кроме театра 
есть казино, где в числе прочего проводятся балы-маскарады, в которых 
Коцебу, однако, участия не принимает. Эти мероприятия устраивают-
ся по преимуществу многочисленными ссыльными, которые могут до-
вольно свободно передвигаться и образуют общность, объединенную 

20 «…и, признаться, для меня самого было в высшей степени неожиданностью на 
таком далеком, суровом клочке земли найти так много знакомых, да и, могу сказать, 
так много участливых друзей».

Вид на Тобольск. Гравюра XVIII в. Частное собрание
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культурными интересами. Новость о прибытии Коцебу молниеносно 
распространилась среди них, и они тут же засвидетельствовали ему, из-
вестному и популярному писателю, свое почтение. Хоть он и утверж-
дает, что это внимание было ему обременительно, он все же чувствует 
себя вполне польщенным.

Рассказы о его экскурсиях по окрестностям не отличаются деталь-
ностью. Из них читатель узнает только, что окрестности эти составля-
ют бесконечные леса и речное русло со скалами – и все очень живопис-
но. Значительно подробнее описан город, который своими широкими 
и прямыми улицами производит благоприятное впечатление. Коцебу 
подчеркнуто хвалит чистоту выстеленных досками тротуаров. Кроме 
многочисленных деревянных домов в городе есть и несколько солид-
ных каменных зданий, которые свидетельствуют о наличии состо-
ятельного среднего слоя. Центр города образует пестрый рынок со 
своей многонациональной клиентурой. Особенно поражают Коцебу 
рыбные ряды и их богатый, преимущественно из окрестных водоемов 
ассортимент. В целом от этих зарисовок у читателя создается вполне 
положительное впечатление от города и его населения. 

Только при описании климатических условий Коцебу затрагивает 
менее приятные аспекты, такие как невыносимая жара и комары ле-
том, что было испытано им самим, и суровый холод зимой, при кото-
ром замерзает даже ртуть. Однако он находит во всем этом и позитив-
ную сторону: «Übrigens ist dieses rauhe Klima ist sehr gesund. Mein Arzt 
kannte nur zwei herrschende Krankheiten die sich leicht vermeiden lassen. 
Die eine ist die Lustseuche; die andere sind häufige Erkältungsfieber»21.  
В отвратительном климате заключается и причина скудной раститель-
ности. Здесь нет фруктовых деревьев, только крушина, желтая акация и 
березы. Кроме этого он обнаруживает в саду губернатора кусты сморо-
дины и крыжовника, капусту и огурцы. Зато это благоприятные условия 
для выращивания злаков, особенно гречихи, которая дает богатый уро-
жай на плодородном черноземе. Эту землю не надо удобрять, что, по его 
словам, приводит в деревнях к значительным проблемам, потому что 
крестьяне из лени оставляют навоз лежать в хлевах, пока там не станет 
настолько невыносимо, что они в конце концов сносят дома и уезжа-
ют дальше. Описание флоры не отличается ни точностью, ни полнотой,  
и Коцебу предстает перед читателем как «дилетант в ботанике».

В том, что заметки Коцебу были и остаются весьма популярными, 
заслуга не только самой истории, но и писательского таланта автора. 
Он знает, как захватить читателя своей волнующей историей и одно-
временно создать обширную и реалистичную панораму природы, кли-
мата, условий жизни в Сибири и населяющих ее людей. В этом отно-
шении его воспоминания внесли большой вклад в объективизацию 
образа Сибири у немецкого читателя – возможно, даже больший, чем 

21 «Впрочем, этот жесткий климат очень здоровый. Мой врач знал только две 
распространенные болезни, которых можно легко избежать. Одна – дурная болезнь, 
другая – частая простудная лихорадка».
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научные работы, которые не достигли широкой публики. Хотя издатель 
и характеризует это произведение как «потрясающий документ о про-
изволе в царстве», в чем он, конечно, прав, особенно в отношении прав-
ления Павла I, но при этом Коцебу все же рисует очень детальную кар-
тину. Поразительно, что, несмотря на свое трудное положение, он не 
опускается до жалобных песен, а довольно трезво представляет условия 
жизни и подчеркивает в первую очередь гостеприимство и готовность 
помочь среди местных жителей, которые совсем не относятся к нему, 
ссыльному, как к преступнику или прокаженному. Наверняка его тес-
ные связи с Россией уберегли его от того, чтобы своим произведением 
укрепить общую современную неприязнь к ней. Особое стремление Ко-
цебу к разумному изображению российской действительности подчер-
кивает относительно его последующей журналистской деятельности 
исследователь: «…nichts unter diesen Nachrichten <die Rußland betreffen>, 
aber ist der Art, daß es die Absicht verriete, Rußland einen besonderen 
kulturellen oder politischen Einfluß in Deutschland einzuräumen. Vielmehr 
bemühen sich diese Nachrichten Kotzebues, eine Reihe von zeitgenössischen 
deutschen Vorurteilen über Rußland zu beseitigen…»22 [Benz, S. 71]. Коцебу 
можно назвать не только хорошим примером объективизации образа 
Сибири у немцев, но и активным первопроходцем в разумном развитии 
немецко-российского культурного обмена. 
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