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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность темы и новизна исследования. Крымский полуостров 

на протяжении всей своей истории являлся ареной, где разворачивались 

события, влиявшие на судьбы многих стран и народов. Особое значение 

играет присоединение Крыма к России в конце XVIII века. С этого времени 

ведет начало неразрывная связь: экономическая, политическая, культурная – 

между полуостровом и Россией. Именно оборона Севастополя в годы 

Крымской войны 1853-1856 гг. стала тем событием, которое закрепило 

данный факт не только в формальном событийном ключе, но и, что важнее, в 

общественном сознании.  

Изучение Крымской войны и обороны Севастополя на протяжении 

длительного времени является актуальной темой. В последние годы 

обращение к ней идет все чаще и чаще. Это происходит как в общем 

контексте изучения истории Отечества, так и в связи с обсуждением 

вопросов исторической памяти. Необходимо отметить, что в изучении темы 

существуют определенные проблемы. Исследователи увлеклись изучением 

военной истории – и в результате в тени оказалась тема восприятия и 

влияния этого события на историю мировоззрения. Данная работа призвана 

сосредоточить внимание на источниковедческих вопросах, раскрытие 

которых поможет выяснить степень воздействия указанного события на 

дальнейшие поколения через мемуарную и художественную литературу. 

Объектом исследования является комплекс материалов: 

художественная и мемуарная литература, посвященная обороне Севастополя 

в 1854-1855 гг. 

Предмет исследования – сопоставительный анализ мемуаров и 

художественной литературы с целью создания источниковой базы для 

изучения феномена исторической памяти, связанной с историей Крымской 

войны и обороны Севастополя. 
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Цель диссертационного исследования состоит в выявлении и 

собирании методами архивной и библиографической эвристики комплекса 

источников: художественной и мемуарной литературы – и их 

источниковедческом изучении. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

- определить методику выявления и поиска воспоминаний, 

посвященных обороне Севастополя в 1854-1855 гг., а также художественных 

произведений (всех видов и жанров); 

- проанализировать мемуарные произведения в качестве основания для 

реконструкции фактической истории Крымской войны и определить 

перспективы изучения источника с точки зрения культурно-

антропологического подхода; 

- изучить художественную литературу как особый вид исторического 

источника, содержащего актуальную для понимания исторической памяти 

информацию; 

- оценить значение выявленного комплекса массовых источников для 

понимания эволюции образа обороны Севастополя в общественном 

сознании; 

- раскрыть взаимосвязь мемуарной литературы и художественного 

творчества; 

- рассмотреть выявленные материалы в историографическом контексте 

на фоне научных, научно-популярных и краеведческих работ. 

Хронологические рамки исследования. Исследование охватывает 

период с октября 1853 года по 2014 год включительно. Именно с октября 

1853 г. начинается Крымская война, центральным событием которой стала 

оборона Севастополя, следовательно, начинается и формирование 

источникового комплекса, легшего в основу исследования. Его 

формирование продолжается вплоть до настоящего времени. На 

современном этапе рубежной датой является 2014 год, когда во время 
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событий Русской весны тема обороны Севастополя и памяти о ней вышла в 

первые ряды, получила дополнительную актуальность.  

Теоретическая и методологическая основа работы. Проведенное 

исследование базируется на системном подходе к изучению источников. В 

диссертации активно используется историографический метод – на его 

основе ведется рассмотрение методических и методологических проблем 

исследования. Выявляемые источники встраиваются в сложный 

историографический контекст. Методы библиотечной и архивной эвристики 

позволили выявить обширные комплексы источников по теме. 

Статистические методы дали возможности провести общий учет источников. 

При характеристике комплекса мемуаров и художественных произведений 

использовались сравнительно-исторические методы: сравнение мемуаров, 

публицистики, художественной литературы. Внутренний анализ источников 

подразумевает использование психологических подходов. Необходимость 

обращения к художественной литературе предопределила использование 

междисциплинарных: историко-филологических, литературоведческих 

методов - в частности, текстологические и методы структурного анализа. 

Источниковая база исследования. Основу составляют выявленные 

материалы художественной и мемуарной литературы, созданные за 160 лет. 

Создание источникового комплекса потребовало работы с отечественной 

периодической печатью, широким кругом научной, научно-популярной, 

краеведческой литературы. Был привлечен значительный круг 

информационно-справочных изданий. На основе данной работы была 

сформирована сводная картотека мемуаров и художественных произведений, 

посвященных обороне Севастополя 1854-1855 гг. Рамки исследования не 

позволяют полностью разместить выявленные материалы. В связи с этим в 

диссертационное исследование в качестве приложений введены справочные 

таблицы, содержащие основные данные о произведениях и авторах.  

Воспоминания об обороне Севастополя представляют собой обширный 

комплекс источников, включающий в себя архивные и опубликованные 
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материалы. Первичное выявление опубликованных мемуаров происходило 

на основе библиографических справочников. К ним относятся широко 

известные и используемые в исторической науке издания
1

,  многие 

региональные и тематические сборники
2

. Последующий поиск велся в 

области периодических изданий (журналов и газет), издававшихся во второй 

половине XIX века – начале XX века. Основной массив материалов 

сосредоточен в изданиях военной и историко-литературной направленности: 

«Военный сборник», «Морской сборник», «Библиотека для Чтения», 

«Русская Старина», «Русский Архив»,  «Исторический Вестник». Среди газет 

особо следует выделить «Одесский вестник», «Русский инвалид», «Северная 

пчела» и некоторые другие, которые часто выступали площадкой для 

публикации различных материалов по истории Крымской войны – 

публицистических заметок, писем, рецензий и откликов на выходящие 

издания и воспоминаний. 

Объёмное собрание материалов по истории Крымской войны 1853-

1856 гг. было подготовлено к изданию военным историком 

Н. Ф. Дубровиным – «Материалы для истории Крымской войны и обороны 

Севастополя» в 5 томах
 3
. Помимо различного рода официальных документов 

дипломатического и военного характера, а также публикаций периодических 

изданий, сборник содержит значительное число воспоминаний и 

свидетельств участников героической обороны Севастополя.  

Большое количество воспоминаний было опубликовано в виде 

отдельных изданий и брошюр. Крупнейшим изданием, собравшим под одной 

                                                        
1
 История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. М.: Книга, 1980. 

2
 Войны русского народа 1558-1878 гг. Библиографический указатель воспоминаний, дневников и писем, 

вышедших до 1917 г. на русском языке. М., 1942. 60 с.; Регистрационная библиография по истории 

Севастополя и Черноморского флота периода Крымской (Восточной) войны. Севастополь, 1966. 345 л.;  

Шеремет В.И. Непобежденные: К 150-летию выхода России из Крымской войны. Ч. 2: Библиография / Сост. 

Макарова А.А.  М., 2006. 59 с.; Непомнящий А.А. История и этнография народов Крыма: библиография и 

архивы (конец XVIII – начало XX века). Симферополь: Доля, 2001. 816 с.; Каталог книг о Крымской 

(Восточной) войне в фондах научной библиотеки "Таврика" им. А.Х. Стевена / Сост. Колесникова Н.Н.  

Симферополь: Крымский архив, 2005. 127 с.; Непомнящий А.А. История и этнография народов Крыма: 

библиография и архивы (1921–1945). Симферополь: Антиква, 2015. 936 с.;  
3
 Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. СПб.: Тип. департамента уделов, 1871-

1874. 5 т. 
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обложкой многие воспоминания, является «Сборник рукописей, 

представленных его императорскому высочеству государю наследнику 

цесаревичу о Севастопольской обороне севастопольцами»
4
, опубликованный 

в трех томах в 1872-1873 годах. Довольно частым явлением была повторная 

публикация мемуаров, опубликованных в журналах, в виде отдельных 

изданий. 

Архивные изыскания воспоминаний велись на основе фондов 

московских, санкт-петербургских и севастопольских учреждений. 

Значительный объем материалов был найден в Российском государственном 

военно-историческом архиве (РГВИА). Здесь имеется коллекция «Восточная 

(Крымская) война 1853-1856 гг.», в состав которой входят приказы и 

приказания по Южной и Крымской армиям, Севастопольскому гарнизону, 

оперативные донесения и доклады командиров войсковых соединений и 

частей, воспоминания участников военных действий, документы о 

праздновании 50-летия Севастопольской обороны. Также важны документы, 

содержащиеся в личных фондах крупных деятелей обороны, Э. И. Тотлебена 

и П. К. Менькова. Крупная коллекция материалов, в частности мемуаров, 

сохранилась в фонде военного историка А. М. Зайончковского после работы 

над военно-историческими трудами о Крымской войне. 

В фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) 

были привлечены материалы, относящиеся к участию в обороне Севастополя 

младших сыновей Николая I – великих князей Николая (1831-1891) и 

Михаила (1832-1909) Николаевичей. С 23 октября по 4 декабря 1854 г. и с 

середины января по 21 февраля 1855 г. они находились под Севастополем. 

Впоследствии они принимали активное участие в поддержании и 

увековечении памяти этих событий, что также нашло отражение в 

документах.  

                                                        
4
 Сборник рукописей, представленных его императорскому высочеству государю наследнику цесаревичу о 

Севастопольской обороне севастопольцами. СПб : Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1872-1873. 3 т. 
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Обнаруженные материалы открывают перспективу и пути для 

дальнейших поисков свидетельств участников обороны Севастополя. 

Художественная литература, составляющая вторую группу источников, 

объединяет в себя поэтические, прозаические и драматические произведения, 

посвященные обороне Севастополя.  

Основную часть комплекса составляют стихотворения. Можно 

выделить три ключевых источника его формирования: антологии 

стихотворений, материалы периодической печати и издания отдельных 

писателей и поэтов. Наиболее ценным для настоящего исследования из 

обширного ряда антологий, посвященных Крыму, Севастополю и конкретно 

Крымской войне, выступает издание «Штык и лира: антология 

патриотической поэзии эпохи Крымской войны (1853-1856)»
5
, собранное 

К. В. Ратниковым. Важным дополнением к нему выступают два сборника из 

серии «Крым в зеркале российской словесности», посвященные Крымской 

войне
6
 – они содержат произведения, написанные не только в годы войны, но 

и последующими поколениями. Материалы антологий служат отправной 

точкой для изысканий поэтических произведений в материалах 

периодической печати. Были изучены материалы газет «Северная пчела», 

«Русский инвалид», «Московские ведомости», многочисленные губернские 

ведомости, за советский период – «Слава Севастополя», «Флаг Родины», 

«Правда», «Комсомольская правда», «Красная звезда» и многие другие. 

Данная платформа оставалась основным местом публикации на протяжении 

всего исследуемого периода – как в дореволюционное время, так и в 

советское. Лишь на современном этапе она уступает место публикациям в 

отдельных сборниках и в сети Интернет. 

Издания избранных сочинений и поэтических сборников также 

позволяют выявить многие стихотворения, а часто и определить, какое место 

                                                        
5
 Штык и лира: антология патриотической поэзии эпохи Крымской войны (1853-1856) / Сост. Ратников К.В. 

Челябинск: Околица, 2005. 355 с. 
6
 Крымская война сквозь призму поэзии / Сост. Петрова И. СПб., 2001. 80 с. 
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произведения, посвященные обороне Севастополя и Крымской войне, 

занимают в творчестве писателя.  

Поэтические произведения чаще всего являлись мгновенной  

творческой реакцией,  выражением личного мнения автора. Прозаические же 

тексты в большинстве своем охватывают гораздо более широкий диапазон 

событий и требуют более длительного времени для своего создания. С этим 

связано неравное количественное соотношение между произведениями 

данных родов литературы – в пользу преобладания поэзии. Несмотря на это 

исторические романы и повести образуют собственную традицию, которая 

соединяет в себе творчество участников обороны Севастополя (рассказы 

Л.Н. Толстого), произведения дореволюционных, советских и современных 

авторов. 

Значительную роль для анализа художественных произведений о 

Севастопольской обороне 1854-1855 гг. играют архивные материалы – 

главным образом сосредоточенные в Российском государственном архиве 

литературы и искусства (РГАЛИ). Личные фонды поэтов и писателей 

позволяют выявить неопубликованные произведения, заглянуть в 

«творческую лабораторию» автора, раскрывая обстоятельства создания 

произведения. Особую роль это играет при анализе прозаических текстов. 

К примеру, в фонде С. Н. Сергеева-Ценского, автора романа-эпопеи 

«Севастопольская страда», отложился большой объем материалов, 

относящийся к работе над текстом: списки использованных научных трудов, 

сборник копий из журналов и газет XIX в., современные ему статьи по 

истории Крыма и многое другое.  

Выявление и анализ драматических произведений, посвященных 

обороне Севастополя, связаны с рядом трудностей. Многочисленные 

указания в периодике и литературе о постановках на сцене спектаклей, как в 

прошлом, так и в настоящее время, позволяют говорить о том, что это был 

достаточно распространенный вид художественного отклика на события. Но 
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тексты пьес публикуются крайне редко – и таким образом затрудняется 

собственно анализ взглядов на оборону Севастополя, выраженных в них.  

Рассмотрение произведений фольклора, в частности, солдатских и 

исторических песен, посвященных обороне Севастополя, представляется 

целесообразным в рамках самостоятельного исследования. Вопросы их 

атрибуции, соотношения с общей литературной и исторической традицией 

потребует значительных усилий со стороны историков, филологов и 

фольклористов. 

Следует также иметь в виду, что благодаря встраиванию основных 

источников диссертационного исследования в общественно-исторический 

контекст были привлечены изобразительные и кинофотофонодокументы, 

образцы станковой живописи, мемориальные комплексы как архитектурные 

объекты и многое другое. Их анализ предоставляет данные о той широкой 

палитре взглядов и мнений, которые существовали в творческой среде 

относительно событий обороны Севастополя и Крымской войны. 

Обстоятельства появления, в частности таких крупных и затратных 

произведений как панорама Ф. А. Рубо «Штурм 6 июня» и ее восстановление 

после Великой Отечественной войны, кинематографические картины 

«Оборона Севастополя» (1911 г.), «Адмирал Нахимов» (1945 г.), позволяют 

раскрыть механизмы участия государства в создании и поддержании 

определенных образов указанного события. 

Степень научной разработанности темы. Тема Крымской войны и 

обороны Севастополя широко представлена в отечественной историографии.  

Главным образом в центре внимания находятся вопросы военной 

истории. Крупнейшие исследования, посвященные описанию и анализу 

фактической стороны военного конфликта, были написаны в 

дореволюционный период. Это работы Богдановича Н. И. «Восточная война 

1853-1856 гг.»
7
, Дубровина Н. Ф. «История Крымской войны и обороны 

                                                        
7
 Богданович М.И. Восточная война 1853-1856 годов: в 4 т. СПб., 1877. 
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Севастополя»
8
, Зайончковского А. М. «Восточная война 1853-1856 гг.»

9
, 

Шильдера Н. К. «Император Николай Первый. Его жизнь и царствование»
10

 

и многие другие. Продолжением этой традиции являются фундаментальные 

исследования, созданные Е. В. Тарле
11

 в середине XX в. и С. В. Ченныком
12

 в 

настоящее время. 

Интерес к вопросам восприятия военных действий в общественном 

сознании проявился значительно позднее: в советское время он в основном 

сводился к разбору споров западников и славянофилов
13

, на современном 

этапе развития исторической науки диссертационное исследование 

А. И. Шепарневой впервые комплексно рассматривает как позиции 

славянофилов и западников, так и оценки войны представителями 

придворно-бюрократических кругов и декабристов
14

.  

В последние десятилетия происходит расширение предметного и 

тематического поля изучения событий 1853-1856 годов: изучению подлежат 

состояние медицинской части
15

, религиозная составляющая военного 

конфликта
16

, историографическая традиция его освещения
17

. Региональные 

исследователи обратились к теме участия ополчения в войне
18

. Анализ 

                                                        
8
 Дубровин Н.Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя: в 3 т. СПб., 1900. 

9
 Зайончковский А. М. Восточная война 1853 - 1856 гг. в связи с современной ей политической обстановкой: 

в 2 т. СПб., 1908. 
10

 Шильдер Н.К. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование: в 2 т. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 

1903. 
11

 Тарле Е.В. Крымская война: в 2 т. СПб.: Наука, 2011. 
12

 Ченнык С.В. Крымская война. Севастополь, 2016. 400 с. 
13

 Ковалева И.Н. Славянофилы и западники в период Крымской войны (1853-1856) // Исторические записки. 

Т. 8. М., 1967. 
14

 Шепарнева А.И. Крымская война в оценке русского общественного мнения, 1853-1856 гг.: дис. … канд. 

ист. наук. Орел, 1995. 242 с. 
15

 Наумова Ю.А. Ранение, болезнь и смерть: русская медицинская служба в Крымскую войну 1853-1856 гг. 

М.: REGNUM, 2010. 320 с. 
16

 Мельникова Л.В. Русская Православная Церковь и Крымская война 1853-1856 гг. М.: Кучково поле, 2012. 

392 с. 
17

 Багдасарян В.Э., Толстой С.Г. Русская война: столетний опыт осмысления Крымской компании. М.: Изд-

во МГОУ, 2002. 258 с. 
18

 Васильева З. В. Ополченцы в Крыму // Московский журнал. 2013. № 12. С. 12-23; Николаев Д.А. К 

вопросу об источниках финансирования нижегородского ополчения 1855 года // Вопросы архивоведения и 

источниковедения в высшей школе. Арзамас, 2016. С. 43-48; Печенкина Д.И. Историографический и 

источниковедческий аспекты изучения ополчения Псковской губернии в годы Крымской войны // 

Молодость. Интеллект. Инициатива. Материалы IV международной научно-практической конференции 

студентов и магистрантов. Витебск, 2016. С. 126-127. 
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актуальной историографии Крымской войны позволяет отметить тенденцию 

к распространению ревизионистских тенденций в оценке этих событий. 

Обращение к мемуарам и художественной литературе как 

историческим источникам побуждает к изучению теоретических и 

конкретно-исторических работ, использующих подобные источники. 

Каждому из аспектов посвящен значительный объем литературы. 

Научное изучение мемуарной литературы как исторического источника 

начинается в конце XIX – начале XX века. К этому времени в Российской 

империи сложилась устойчивая традиция создания и публикации 

воспоминаний, отчетливо виден общественный интерес к ним. Одним из 

первых, кто обратил внимание на важность мемуаров как исторических 

источников, был историк Н. Д. Чечулин
19

. 

В первые годы советской власти и вплоть до начала 1930-х годов 

можно наблюдать период активного интереса к мемуаротворчеству. Шел 

процесс активного создания воспоминаний участниками революционного 

движения. Приходится констатировать, что их теоретическое изучение явно 

отставало от количества публикуемых материалов. Но уже в это время 

можно констатировать понимание исследователями важности использования 

воспоминаний как источников для изучения колорита эпохи, 

«психологического фона» событий
20

. 

Следующий период прошел под знаменем скептицизма по отношению 

к мемуарам. Фактически они были приравнены к научно-популярной 

литературе. Считалось, что их информацию можно использовать лишь в 

качестве дополнения к сведениям, почерпнутым из других источников.   

В 1950-е годы в связи с расширением предмета источниковедения, 

появлением большого количества воспоминаний, посвященных событиям 

Великой Отечественной войны, на повестку дня стал вопрос о 

необходимости разработки особого подхода к мемуарной литературе. 

                                                        
19

 Чечулин Н.Д. Мемуары, их значение и место в ряду исторических источников. СПб., 1891. 
20

 Покровский М.Н. От Истпарта // Пролетарская революция. 1921. №. 1. С. 8. 
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В острых дискуссиях были намечены основные вопросы теоретико-

методического изучения мемуаров – это определение понятия «мемуарный 

источник», характеристика его специфических видовых черт, выяснение 

места воспоминаний в ряду других исторических источников
21

. 

Важную роль в разработке методологии использования мемуаров в 

исторических исследованиях сыграл А. Г. Тартаковский. Он выделял два 

подхода к изучению мемуаров: согласно первому – историко-культурному, 

мемуары являются «запасником», «резервуаром» фактов о прошлом; в 

соответствии со вторым, комплекс воспоминаний представляется возможным 

рассматривать с точки зрения их собственной истории, как памятники 

идейного движения и общественно-политической мысли, «как 

самостоятельное явление духовной культуры»
22

.  

В это же время были поставлены вопросы разработки социально-

психологической проблематики в мемуарной литературе. В диссертационном 

исследовании С. С. Минц ставится проблема специфики отражения в 

мемуарах идентичности авторов и их окружения, а кроме того механизмов 

взаимодействия личного и группового сознания в индивидуализированных и 

коллективных формах его существования
23

. В указанном произведении 

основной упор сделан на изучении дворянства как социального класса в 

зеркале его воспоминаний, записок, автобиографий, дневников и пр. 

Вопросу привлечения художественной литературы в качестве 

исторического источника посвящено значительное число исследований. 

Разнородность данного вида источников приводит к тому, что до сих пор не 

была выработана единая система подходов к решению методологических и 

методических вопросов. Несмотря на отсутствие устоявшейся теоретической 

                                                        
21

 Черноморский М.Н. Мемуары как исторический источник. М., 1959; Голубцов В.С. Мемуары как 

источник по истории советского общества. М.: Издательство Московского университета, 1970; Дмитриев 

С.С. Воспоминания, дневники, частная переписка // Источниковедение истории СССР. М.: Высшая школа, 

1973. С. 393-416. 
22

 Тартаковский А.Г.1812 год и русская мемуаристика (Опыт источниковедческого анализа). М.: Наука, 

1980. С. 4.  
23

 Минц С.С. Российская мемуаристика последней трети XVIII – первой трети XIX в. в контексте историко-

психологического исследования: Дис. … докт. ист. наук. Краснодар, 2000. 396 с. 
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базы, историческая наука содержит обширную практику использования 

художественной литературы в исследованиях, посвященных различным 

периодам и персоналиям.  

Данная работа представляет собой первую в отечественной 

историографии попытку комплексного источниковедческого изучения двух 

видов источников по обороне Севастополя (1854-1855): мемуарной и 

художественной литературы.  

Несмотря на то, что воспоминания, посвященные обороне Севастополя, 

как один из источников личного происхождения, активно введены в научный 

оборот и служат основной для обобщающих и конктретно-проблемных работ 

по данной теме, они не рассматривались с точки зрения их 

источниковедческого анализа. Наработки по данному вопросу можно 

отметить на уровне статей по отдельным мемуарным произведениям: в 

частности, «Запискам об осаде Севастополя» Н. В. Берга
24

 и  записям 

Т. Толычевой
25

.   

Степень исследованности художественных произведений, 

посвященных Севастопольской обороне, неоднородна. Литература созданная 

в годы войны имеет обширную традицию изучения. Главным образом она 

фокусируется на персоналиях и творчестве крупных поэтов эпохи: 

Ф. И. Тютчева
26

, П. А. Вяземского
27

, Н. А. Некрасова
28

, А. А. Фета
29

 и 

некоторых других. Обобщающие работы по поэтическим произведениям, 

                                                        
24

 Макарова С.Э. Состояние русской обороны Севастополя в феврале-июне 1855 года (по воспоминаниям 

Н.В. Берга) // Universum: общественные науки. - 2016. - № 1-4 (22). - С. 1; Макарова С.Э. Психология 

русского характера на примере событий Крымской войны 1853 - 1856 годов (по воспоминаниям Н.В. Берга) 

// Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. - 2015. - № 53. - 

С. 33-42. 
25

 Острейковская Н.В. Мемуарные записи Толычевой как документальный источник // Вестник 

Челябинского государственного университета. - 2009. - № 39. - С. 122-124. 
26

 Линькова Е.В. Патриотические настроения русского общества во время Крымской войны 1853-1856 гг. (на 

примере Ф.И. Тютчева) // Патриотизм и гражданственность в российской истории: традиции и 

современность. - М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2005. - С. 443-446. 
27

 Орехова Л.А., Сущинина С.С. Крымская война в жизни и творчестве П. А. Вяземского // Историческое 

наследие Крыма. - 2005. - № 10. - С. 42-50. 
28

 Трофимова И.В. Отражение Крымской войны 1853-1856 гг. в творчестве Н. А. Некрасова // Язык, 

культура, менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории. - СПб., 2014. - С. 219-224. 
29

 Кириченко С.Н. Крымская война в прозаических и поэтических произведениях Афанасия Фета // 

XII Сургучевские чтения. Литература и журналистика в пламени войны: от Первой мировой до Великой 

Победы. - Ставрополь, 2015. - С. 56-61. 
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созданным в 1853-1856 гг., относятся к смежной области гуманитарной 

науки – филологии. Исследование Федяновой Г. В. рассматривает 

произведения в контексте эволюции творчества отдельных авторов, выделяет 

имманентные процессы русской литературы, связанные с этим периодом
30

. 

Серьезная работа по сбору и анализу стихотворений проведена 

К. В. Ратниковым
31

. Ученый отмечает характерное сближение поэзии и 

публицистики в период Крымской войны, и на этом строит анализ ведущих 

мотивов, проявившихся в них. Особую нишу в художественном отклике на 

оборону Севастополя занимают «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. 

Его участие в военных действиях, а также существование отдельного 

направления, связанного с изучением жизни и творчества писателя, 

обусловило их разностороннее изучение. Были проанализированы 

художественные особенности и значение рассказов, как в творчестве 

писателя, так и в русской литературе в целом. Статьи и крупные 

исследования посвящены рассмотрению приписываемых Толстому песен, 

значения обороны Севастополя в его дальнейшей судьбе и творчестве
32

. 

Произведения последующих периодов исследованы в значительно 

меньшей мере. Сохраняется тенденция по анализу творчества известных 

писателей
33

. Кроме этого следует отметить работы, созданные в рамках 

проекта «Образ Севастополя в исторической памяти советского общества»
34

. 

                                                        
30

 Федянова Г.В. Крымская война в русской поэзии 1850-х годов: автореф дис. … канд. филол. наук. – Тверь, 

2008. – 16 с. 
31

 Ратников К.В. Образы русских полководцев и солдат в общественном сознании современников Крымской 

войны (1853–1856) // Проблемы российской истории Сборник научных статей. - Магнитогорск, 2002. - 

С. 271-281; Ратников К.В. Поэтика политики: инвективные мотивы русской стихотворной публицистики в 

годы Крымской войны (1853-1856) // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. - 2016. - № 2. 

- С. 78-87. 
32

 Морозова Ю.Г. Философия жизни раннего Толстого (на примере Севастопольских рассказов) // 

Л.Н. Толстой в историко-культурном пространстве России: Материалы Шестого международного 

Толстовского конгресса (Севастополь,, 22-24 октября 2014 г.). - М.-Севастополь: РИБЕСТ, 2016. - С. 20-25; 

Кудашкина Н.А. Художественный образ Севастополя в период Крымской кампании (1853–1856) и его роль 

в историческом развитии города (по произведениям Л. Н. Толстого и М. М. Филиппова) // Исторический 

журнал. - 2015. - № 1. - С. 99-108. 
33

 Мешков В.А. Крымские страдания и крымский цикл Иннокентия Анненского // Крымский архив. – 2015. - 

№ 2 (17). – С. 93-112; Журавлева Н.С. Военные образы в поэме «Севастопольская хроника» Г. Поженяна // 

Наука ЮУрГУ. Материалы 68-й научной конференции. Министерство образования и науки Российской 

Федерации; Южно-Уральский государственный университет. Челябинск, 2016. С. 316-323. 
34

 Образ Севастополя в исторической памяти советского общества [Электронный ресурс] / Информационная 

система РГНФ. URL: http://ogon.rfbr.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgoffset=0&ro_filter=_main. 
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Данные исследования, построенные на анализе мемуарных источников, 

публицистики, художественной литературы, кинематографа и 

изобразительного искусства, обобщают различные аспекты 

коммуникативной и культурной памяти о Севастополе и первой обороне 

города, как ее составной части. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Представленные в диссертации методические и методологические 

разработки и положения имеют значение для формирования общей 

методологии работы с художественной литературой и шире художественным 

творчеством как историческим источником. Фактический материал 

исследования может быть использован для дальнейшего изучения истории 

Крымской войны и обороны Севастополя, при разработке проблематики 

исторической памяти. Материалы могут быть привлечены при подготовке 

общих и специальных курсов по отечественной истории и истории культуры. 

Апробация исследования. Материалы диссертации стали основой для 

выступлений на всероссийских и региональных научных конференциях: 

XXV Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов – 2018» (2018), «Россия на пути к России: 

концептуальный поиск и хозяйственная стратегия» (2017), XV Всероссийская 

научная конференция "Лазаревские чтения-2017" (2017), Всероссийская 

научная конференция молодых ученых «Ключевские чтения» (2016). Работа 

прошла апробацию в постоянно действующем при кафедре 

источниковедения Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

научно-методологическом семинаре «Традиции исторической мысли». 

К настоящему времени по теме диссертации опубликовано девять статей. 

Проблематика статей отражает основные положения диссертации. 

                                                                                                                                                                                   
enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%200fnhm00K1lmk0E01Eo2aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_tem

plate&template=prg_card.htm (дата обращения: 14.02.2018). 
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Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 

кафедры источниковедения исторического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка сокращений, списка литературы и приложений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. При помощи продемонстрированных в работе методик были 

выявлены значительные комплексы исторических источников по истории 

обороны Севастополя в годы Крымской войны. Многие мемуарные и 

художественные произведения впервые вводятся в научный оборот. 

Ключевое значение приобретает проведенный источниковедческий анализ. 

2. Источниковедческая оценка комплекса мемуарной литературы 

позволяет говорить о представительности и полноте данного вида 

источников. Расположение его в общем контексте развития исторической 

науки помогает объемнее очертить внутренние традиции развития темы 

обороны Севастополя и Крымской войны в общественном сознании. 

3. Выявленные материалы мемуарной литературы позволяют 

обрисовать коллективный портрет авторов, непосредственных участников 

военных действий. Также возможным становится рассмотрение других групп 

авторов, а кроме того и изменение со временем их состава. 

4. На основании созданных в ходе работы картотек стал возможным 

анализ того, как изменялось с течением времени содержание, как мемуарных 

произведений, так и художественных. Определенные мотивы на протяжении 

всего периода развития темы оставались актуальными (такие как мотивы 

героизма и апелляция к традициям преемственности ратных подвигов), 

другие, в частности, религиозные мотивы имели периоды повышенного 

внимания, после забвения, но с течением времени вернулись, а некоторые в 

настоящий момент совершенно ушли из поля внимания.  
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Привлечение широкого массива данных дало возможность расширить 

круг персоналий авторов. В частности, это относится к художественным 

произведениям – многие тексты впервые вводятся в научный оборот. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во введении обоснована проблематика диссертационного 

исследования, определены объект, предмет и хронологические рамки, 

сформулированы его цели и задачи, раскрыта научная новизна, 

охарактеризована источниковая база работы, а также методологические 

принципы работы. 

Первая глава «Характеристика источников, историографии и методов 

работы с мемуарной и художественной литературой» сфокусирована на 

методических и методологических вопросах использования указанных 

материалов как исторического источника. Рассмотрение вопроса построено 

на  историографической основе.  

В первом параграфе проводится подробная характеристика мемуарной 

и художественной литературы об обороне Севастополя. Обосновываются 

основные принципы, на основе которых была создана картотека выявленных 

материалов, раскрываются конкретные методы архивной и библиотечной 

эвристики. Параграф содержит разъяснения относящиеся к помещенным в 

приложениях к диссертации сборным таблицам. Они являются кратким 

справочным материалом, позволяющим наглядно оценить выявленный 

массив источников. 

Во втором параграфе «Мемуаристика как предмет историко-

источниковедческого изучения» подробно рассматриваются методы работы с 

воспоминаниями. Отмечается, что приемы научно-обоснованного 

источниковедческого анализа мемуарной литературы берут свое начало в  

50-е годы XX века. Далее прослеживаются основные теоретические и 

методологические изыскания по данному вопросу. 
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Историографические источники позволяют раскрыть широкую 

традицию привлечения художественной литературы как исторического 

источника. Отсутствие обобщающего методологического труда диктует  

обращение к конкретно-историческим исследованиям и изучению методик, 

которые ученые использовали в них. Анализ показывает, что исследователи 

осознают особенности и ключевые отличия художественного познания от 

научного, которое составляет основу литературного творчества. Особое 

значение имеют работы историков В. О. Ключевского
35

, С. Ф. Платонова
36

,  

М. В. Нечкиной
37

, А. В. Предтеченского
38

, М. А. Барга
39

 и многих других. 

Общие философские вопросы художественного творчества, дискуссии о 

месте художественного познания в сравнении с другими методами, о 

природе социального заказа и его отличии от государственного и личного 

затронуты в трудах философов: В. С. Соловьева
40

, В. В. Розанова
41

, 

Н. А. Бердяева
42

, Е. Н. Трубецкого
43

. 

Во второй главе «Комплекс воспоминаний о Севастопольской 

обороне. Опыт источниковедческого анализа» дается общая оценка 

источникового комплекса. В первом параграфе рассматриваются проблемы 

периодизации источников. Поднимаются общие методологические вопросы, 

связанные с данной проблемой. Ключевой предмет интереса составляет 

периодизация мемуаров. Погодный анализ позволяет выделить разные 

периоды реакции. В параграфе намечаются перспективы к дальнейшему 

поиску произведений.  

Во втором параграфе рассматривается процесс формирования 

мемуаров об обороне Севастополя как цельной группы источников, 

                                                        
35

 Ключевский В.О. О нравственности и русской культуре. М.: Дрофа, 2006. 301 с. 
36

 Платонов С.Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический 

источник //Платонов С.Ф. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Наука, 2010. Т. 1. 
37

 Нечкина М.В. Функция художественного образа в историческом процессе. М.: Наука, 1982. 
38

 Предтеченский А.В. Художественная литература как исторический источник // Вестник Ленинградского 

университета. 1964. № 14. 
39

 Барг М.А. Шекспир и история. М.: Наука, 1976. 
40

 Соловьев В.С. Три речи в память Достоевского. М., 1884. 55 с. 
41

 Розанов В.В. Иная земля, иное небо. М.: Танаис, 1994. 735 с. 
42

 Бердяев Н.А О русских классиках. М.: Высшая школа, 1993. 368 с. 
43

 Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. М.: ИнфоАрт, 1991. 
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прослеживаются общественно-историографические предпосылки для ее 

развития.  

В третьем параграфе анализируются информационная ценность 

выявленных мемуаров. Особое внимание сфокусировано на том, что 

воспоминания главным образом касаются военной истории конфликта. 

Материалы разного формата и размера освещают в силу желания и 

намерения авторов отдельные боевые эпизоды осады и сражений, 

непосредственно с ней связанных, быт на бастионах, деятельность воинских 

соединений и отдельных командиров и сослуживцев. Отдельное внимание 

обращено на группу воспоминаний, освещающих медицинскую 

составляющую обороны Севастополя. В них нашли отражение деятельность 

Н. И. Пирогова, сестер Крестовоздвиженской общины, состояние госпиталей 

и перевязочных пунктов. Преобладание военной тематики объясняется не 

только концентрацией военных действий на небольшом театре, но общим 

развитием Севастополя как военного порта и как следствие малым числом 

гражданских жителей, которое еще сильнее уменьшилось с началом 

обороны. На этом фоне особый интерес уделен немногим мемуарам, 

посвященным «невоенной» истории осады. 

Третья глава «Художественный отклик на события Севастопольской 

обороны (середина XIX – начало XXI вв.)» посвящена непосредственно теме 

художественной литературы. В первом параграфе рассмотрены 

произведения, созданные участниками и современниками Крымской войны 

непосредственно в 1853-1856 годах. На основе проведенного анализа 

художественное творчество участников обороны  рассматривается как особая 

форма исторического источника, в традиционной классификации 

соответствующая источникам личного происхождения. Творческие отклики 

современников характеризуются как источники по изучению общественных 

настроений, сформировавшихся в России в годы Крымской войны. 

Проведено соотношение взглядов, высказанных в художественной 

литературе, с материалами и мнениями, выявленных благодаря другим 
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источникам. Были определены основные мотивы, прозвучавшие в 

творчестве, рассмотрены их истоки и место в общих традициях русской 

литературы. 

Во втором параграфе прослеживается эволюция образа обороны 

Севастополя в дореволюционной России. Ключевое значение придается 

общей традиции, в которой происходит его формирование. Христианское, 

православное мировосприятие подавляющей части населения Российской 

империи оказало решающую роль в данном процессе. Выделяется тезис о 

значении Севастополя как места памяти, которое притягивает внимание. 

Истоки творческих откликов находят основу в личной и творческой 

биографии авторов, а также в общественно-значимых событиях. На основе 

проведенного анализа делается вывод, что катализатором для 

художественного творчества в большинстве случаев выступает посещение 

автором мест, где проходили бои. На втором месте следует влияние 

юбилейных торжеств, имевших место в Российской империи. В частности, 

речь идет о пятидесятилетии обороны Севастополя, мероприятия 

приуроченные которому проводились начиная с 1890-х годов. 

Третий параграф, посвященный советскому и современному 

периодам, начинается с анализа общественно-политической ситуации, 

сложившейся после 1917 года. В этот период можно наблюдать 

своеобразный феномен забвения темы Крымской войны и обороны 

Севастополя. Анализ художественных произведений позволяет уточнить 

хронологию и спустить границу до начала Первой Мировой войны, когда 

данная тема «уходит в тень». Революция и впоследствии Гражданская война 

также способствовали этому процессу.  

В параграфе большое внимание уделено месту и значению 

использования административных ресурсов для формирования образа 

обороны Севастополя. Технология партийно-социального заказа 

предопределила формирование литературы, которая тиражировала 

установленные правилами и предписаниями темы. Между тем нельзя 



 

22 
 

 

игнорировать произведения, проникнутые искренним чувством и 

сопереживанием – особенно характерной эта творческая традиция является 

для севастопольских писателей и поэтов. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в отношении фактических 

вопросов во многом сохраняется дореволюционная традиция: 

поддерживается сложившаяся система «героев-антигероев», не меняются и 

событийные акценты. Как и в императорской России, важным катализатором 

творчества становится празднование юбилеев: 150-летия со дня рождения 

П. С. Нахимова, одного из ключевых героев обороны, 100-летия обороны 

Севастополя и, впоследствии, 200-летия со дня основания города. Полностью 

уходит лишь тема религиозной составляющей Крымской войны и обороны 

Севастополя, а также тема участия династии Романовых в этих событиях.  

В параграфе прослеживается изменение тональности в 

художественных произведениях об обороне Севастополя, связанное со 

сложными событиями 1990-х годов. Общественно-политические события как 

никогда сильно вмешиваются в творчество художников. Возникает образ 

«третьей обороны» города (следующей после оборон в 1854-1855 гг. и 1941-

1942 гг.), которую город и жители проиграли – и на этом фоне апелляция к 

событиям прошлого звучат как обращение к идеалу, светлому пятну в 

поисках утешения и поддержки. Перелом в этой традиции происходит в 2014 

году, когда республика Крым и г. Севастополь возвращаются в состав 

России. В поэтические строки возвращается, героический пафос и 

оптимистичная интонация. 

В заключении подводятся итоги исследования, даны ответы на 

поставленные задачи, сформулированы основные выводы. 

 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в 

базах данных Web of Science, Scopus, RSCI, и в изданиях, утвержденных 

решением Ученого Совета МГУ имени М.В. Ломоносова (по группе 

специальности 07.00.00 – исторические науки и археология): 
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1. Шаповалова Н.В. Поэтическое эхо Крымской войны // Клио. – 2016. – 

№ 12. – С. 110-117. (1,08 п.л.). Импакт-фактор: 0,137. 

2. Шаповалова Н.В. Крымская война в художественном творчестве 

ветеранов 1812 года (по произведениям П. А. Вяземского и Ф. Н. Глинки) // 

Человек и культура. – 2018. – № 2. – С. 12-19. (0,51 п.л.). Импакт-

фактор: 0,435. 

3. Шаповалова Н.В. Источниковедческий анализ мемуаров об обороне 
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