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Аннотация 

Формулируются версии того, какие реальные события легли в основу сюжетов и какие 

реальные лица послужили прототипами героев повестей Д. Н. Мамина-Сибиряка «Доб-

рое старое время» и «Верный раб». Обе повести появились как «побочный продукт» 

работы автора над историческим очерком «Город Екатеринбург». В центре сюжетов 

события из жизни главного начальника горных заводов Уральского хребта генерала 

В. А. Глинки («старого генерала» в первой повести и «генерала Голубко» – во второй). 

Пометы в записной книжке писателя, казалось бы, недвусмысленно указывают на про-

тотипы героев этих произведений. Однако попытки отыскать «Демидова-ревдинского» 

остаются тщетными, а «история жены ген. Глинки» оказывается историей другой жен-

щины. 
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Abstract 

The paper puts forward the hypotheses on what actual events inspired the plots of the novels 

of Dmitry N. Mamin-Sibiryak, namely “Dobroe staroe vremya” (“Good Old Time”) (1889) 
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and “Vernyy rab” (“Faithful Slave”) (1891). Both novels appeared as a kind of “by-product” 

of the work on the historical essay “Gorod Yekaterinburg” (“The City of Yekaterinburg”) 

(1889). The action in both novels takes place in Zagorie, which strongly evokes Yekaterin-

burg. The period of action is the 1840s and 1850s when the city was under the authority of the 

director of the Ural mining and metallurgical plants, General Vladimir A. Glinka. In “Dobroe 

staroe vremya,” he is “the old general”, while in “Vernyy rab,” he is “General Golubko.” The 

notes in the writer’s notebook seem to point unambiguously to prototypes of other characters 

in these works. Researchers tend to trust these notes with complete confidence. The writer 

claims that the novel “Dobroe staroe vremya” tells the “history of Demidoff.” However, no 

candidate fitting Mamin-Sibiryak’s description has been found in the family of the famous 

Ural manufacturers. The title of the novel “Vernyy rab” in the writer’s diary is accompanied 

by the note “The story of General Glinka’s wife.” Nonetheless, the story of the general’s only 

wife, Ulyana G. Vishnevskaya, has nothing in common with the plot. Searching for the rea-

sons for such discrepancies can provide a better understanding of the specifics of Mamin-

Sibiryak’s work with historical material. 

Keywords 

history of Russian literature, Dmitry N. Mamin-Sibiryak, the novel “Good Old Times”, the 

novel “Faithful Slave”, plot, prototype, Narkiz K. Chupin, Vladimir A. Glinka 

For citation 

Shkerin V. A. About the prototypical basis of the novels of D. N. Mamin-Sibiryak “Good Old 

Times” and “Faithful Slave”. Siberian Journal of Philology, 2024, no. 1, pp. 95–108.  

(in Russ.) DOI 10.17223/18137083/86/7 

 

 

Повести «Доброе старое время» и «Верный раб» появились как своего рода 

«побочный продукт» работы Д. Н. Мамина-Сибиряка над историческим очерком 

«Город Екатеринбург». Этим очерком открывался одноименный сборник стати-

стических и справочных сведений, изданный в 1889 г. по инициативе и на средст-

ва городского головы И. И. Симанова. Среди лиц, из которых автор составил  

коллективный портрет Екатеринбурга, многие были представлены широкой чита-

тельской аудитории впервые. В их числе – главный начальник горных заводов 

хребта Уральского с 1837 по 1856 г. генерал Владимир Андреевич Глинка (1790–

1862): «Внушительная наружность, высокий рост и военная николаевская вы-

правка придавали ему диктаторский вид. Это и был диктатор – прямой, грозный, 

справедливый до жестокости, вспыльчивый и милостивый. Держал он себя и про-

сто, и строго, с солдатской грубостью. Но, к сожалению, около уральского царя 

ютилась целая стая прожорливых, вороватых и проворных людей, которые нажи-

ли “большие тысячи”. Игра шла крупная, но грозный царь не мог допустить даже 

мысли, чтоб под его начальством смел кто-нибудь даже подумать о взятке  

или разных других формах присвоения чужой собственности» [Мамин, 1889,  

с. 38]. 

В один год с очерком в московском журнале «Русская мысль» вышла повесть 

«Доброе старое время». В записной книжке писателя (№ 3 из собрания Б. Д. Удин-

цева) заглавие повести сопровождено пометой: «Из рассказов старой актрисы. 

История Демидова-ревдинского. Приезд на Урал, ссора с Глинкой, отъезд» [Дер-

гачёв, 1981, с. 147]. Как и в изданной двумя годами ранее пьесе Мамина «Золото-

промышленники», местом действия стал вымышленный город Загорье, в кото- 

ром уральский читатель легко узнавал Екатеринбург. Время действия – начало  

1840-х гг. Прототипом главной героини, актрисы Антониды Васильевны, послу-

жила примадонна первой в Екатеринбурге профессиональной труппы Евдокия 

Алексеевна Иванова (1810–1905). Прототипом антрепренера Павла Ефимовича 
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Крапивина – реальный антрепренер Петр Алексеевич Соколов. В «старике гене-

рале» легко узнать В. А. Глинку. 

Вопрос о прообразе богатого заводчика Додонова сложнее, хотя, казалось бы, 

помета недвусмысленно поясняет: «История Демидова-ревдинского». Но именно 

в 1840-е гг. никакого «Демидова-ревдинского» не было. По завещанию Алексея 

Петровича Демидова Ревдинско-Рождественские заводы отошли в 1840 г. в «пол-

ное владение» его жены (уже или в скором времени – вдовы) Марии Денисовны. 

И только в 1852 г. их сын Петр Алексеевич получил от престарелой матери дове-

ренность на управление заводами, в 1855 г. стал полноправным владельцем,  

со временем разорил и в 1873 г. продал [Неклюдов, 2004, с. 130]. Однако писате-

лю был нужен, во-первых, персонаж демидовского масштаба и размаха, а, во-вто- 

рых, такой, чьи владения находились недалеко от города. «До завода всего пять-

десят верст, зимой это три часа езды…», – сказано в повести [Мамин-Сибиряк, 

1983, с. 319], что соответствует расстоянию от Екатеринбурга до Ревды. На этом 

примере видно, что пометы в маминских записных книжках – это не простые 

расшифровки писательских замыслов и не обязательно отсылки к реальным фак-

там и лицам. Скорее это абрис литературного произведения, и вымысел в таких 

пометах уже присутствует. 

С другой стороны, произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка нередко опираются 

на легенды, городские анекдоты и слухи, которые могли не оставить следов  

в письменных источниках [Дергачёв, 1981, с. 57]. Начало театральной истории 

Екатеринбурга – тому пример. Первую профессиональную труппу в 1843 г. при-

вез в город казанский антрепренер П. А. Соколов. Был ли его выбор случайным? 

Крапивин прибыл в Загорье, «получив приглашение», и приглашение это могло 

исходить только от «старика генерала». 

Посодействовать такому приглашению для Соколова мог знаменитый актер 

московского Малого театра М. С. Щепкин. Знакомство их состоялось еще в 1816 г. 

в Харькове, в труппе Ивана Федоровича Штейна и Осипа Ивановича Калиновско-

го. Отношения двух антрепренеров были сложными, что нашло отражение в рас-

сказе В. А. Соллогуба «Собачка» (написанном по воспоминаниям Щепкина и ему 

же посвященном), где антрепренеры выведены под именами Адама Адамовича 

Шрейна и Осипа Викентьевича Поченовского. В том же 1816 г. Штейн построил  

в Харькове здание собственного театра, а Калиновский с частью труппы покинул 

город [Квитка, 1900, с. 14–15]. В 1818–1821 гг. еще одна часть труппы Штейна по 

приглашению малороссийского генерал-губернатора князя Н. Г. Репнина обосно-

валась в Полтаве. Там же были собраны деньги на выкуп Щепкина из крепостной 

зависимости [Имберх, 1875; Конопка, 2016, с. 133–137]. При этом как в руково-

дстве вновь созданного театра (директора А. О. Имберх и И. П. Котляревский), 

так и при организации выкупа князь опирался на членов полтавской масон- 

ской ложи «Любовь к Истине» [Павловский, 1905]. Одним из таких членов, или  

«братьев», по масонской терминологии, был служивший в Полтаве подполковник  

В. А. Глинка 1. 

Калиновский держал антрепризу в Калуге и Воронеже. На рубеже 1828– 

1829 гг. труппа по его завещанию перешла к Соколову, под руководством которо-

го выступала в различных российских городах, но более всего в Казани – с 1833 

по 1842 г. Московский мэтр Щепкин опекал казанских коллег, иногда буквально 

спасая от разорения: приезжал на гастроли в 1838 и 1841 гг., помогал с выбором 

                                                 
1 ОПИ ГИМ. Ф. 398. Ед. хр. 34. Л. 6 об. – 7. 
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пьес и пр. [Гриц, 1966, c. 251, 271, 273, 282]. Казань труппа оставила из-за пожара 

1842 г., затем последовал провальный сезон в Уфе. Логично предположить, что  

в критический момент Соколов вновь обратился за помощью к Щепкину, который 

по старой памяти мог рекомендовать его Глинке. 

По словам журналиста и актера Н. Д. Беккаревича (1865–1907), в Екатерин-

бурге, «просуществовав лето и зиму в неудобном помещении, но сделав хорошее 

дело, Соколов думал двинуться дальше, но Глинка не пустил его и Иванову, зая-

вив им, что он для них нашел новое хорошее помещение» [Курочкин, 1969, с. 58]. 

Екатеринбуржец Е. Н. Коротков (1850–1919) писал: «По инициативе (вернее, дав-

лению) Глинки на средства Рязановых и Кº выстроен екатеринбургский театр,  

в который для первой труппы антрепренеру Соколову пришлось артистов и арти-

сток купить или взять на “прокат” у богатых помещиков… Впоследствии тот же 

Глинка посодействовал собрать в Екатеринбурге нужную сумму на окончатель-

ный выкуп арендованных актрис. Глинка посещал театр часто» 2. 

Последняя цитата требует пояснений. Группу крепостных актрис, включая 

Иванову, Соколов взял на оброк у тульской помещицы В. П. Тургеневой. В упо-

мянутом очерке Д. Н. Мамин-Сибиряк писал: «...ученицы крепостной театральной 

школы оказались прекрасными актрисами, так что впоследствии пришлось запла-

тить за их выкуп на волю матери великого писателя И. С. Тургенева очень дорого, 

и эти деньги были собраны в Екатеринбурге» [Мамин, 1889, с. 40]. Произошло это 

в 1845 г. В мае того же года Глинка утвердил проект театрального здания, разра-

ботанный архитектором Уральского Горного правления К. Г. Турским [Курочкин, 

1957, с. 96]. Деньги на строительство (успешно завершенное в 1847 г.) дали такие 

ревнители «древлего благочестия», как купцы «Рязановы и Кº». Объяснение столь 

странной щедрости, вероятно, кроется в том, что 5 января 1845 г. в Екатеринбурге 

под руководством генерала Глинки открыл работы Секретный совещательный 

комитет по делам раскольников – орган по сути своей репрессивный 3. В офици-

альных документах факты предпринятого «давления» отразиться не могли, зато 

слухи о них дошли до писателя. «Появление первого театра в Загорье всецело 

обязано было генералу, – утверждалось в повести “Доброе старое время”. – Ста-

рик захотел, чтобы театр был, и театр явился, как по щучьему веленью. Генерал 

был всесилен и при некоторой пылкости воображения мог бы строить пирамиды. 

Загорские купцы устроили подписку, и каменное здание театра, начатое весной,  

к осени было кончено» [Мамин-Сибиряк, 1983, с. 311]. 

Вторая повесть, «Верный раб», появилась в 1891 г. в петербургском журнале 

«Северный вестник» (№ 7–8). В той же записной книжке за ее названием следует 

помета: «История жены ген. Глинки» [Там же, с. 446]. 

В новом произведении безымянный «старик генерал» обрел имя, созвучное  

с именем прототипа – Андрей Ильич Голубко. Возможно, писатель знал, что Анд-

реем Ильичом звали отца генерала Глинки [Лобанов-Ростовский, 1895, с. 131; 

Фёдоров и др., 2004. с. 110]. Образы купцов Мирона Ожиганова, Тараса и Поли-

карпа Злобиных отразили черты и факты биографий представителей старообряд-

ческих родов Рязановых, Расторгуевых, Зотовых. «Злобинская свадьба», на фоне 

которой разворачивался сюжет повести, – это «зотовская свадьба», описанная 

Маминым в очерке. Обе, по его словам, тянулись «целый год». 

                                                 
2 ГАСО. Ф. 74. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 11. 
3 Там же. Ф. 6. Оп. 2. Ед. хр. 495. Л. 1. 
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Портрет нового «старого генерала» вновь оказался близок образу, представ-

ленному в историческом очерке: «Генерал Голубко был настоящий генерал, какие 

были только при императоре Николае, – высокий, плечистый, представительный, 

грозный, справедливый, вспыльчивый, по-солдатски грубый и по-солдатски про-

стой»; «Как это случается, сам генерал был искренне-честный человек и никаких 

взяток не брал, но зато брали около него все остальные, как не могли бы брать 

при начальнике-взяточнике. Грозный генерал не мог допустить даже мысли, что 

его подчиненные смели воровать у него под носом и обирать других» [Мамин-

Сибиряк, 1983, с. 368, 369]. Меж тем главный взяточник, выйдя из заводских ра-

ботников, обосновался без определенной должности в передней «искренне-чест- 

ного человека»: «Верный раб Мишка в Загорье являлся страшной силой, потому 

что старый генерал Голубко имел к нему какое-то болезненное пристрастие» [Там 

же, с. 366]. Женитьба генерала подорвала Мишкино влияние: «Молодая гене-

ральша оказалась с ноготком и быстро забрала грозного генерала в свои пухлые 

белые ручки и почему-то с первого же взгляда кровно возненавидела верного раба 

Мишку…» [Там же, с. 371]. Восстановить былой авторитет Мишке удалось, дока-

зав генералу неверность его жены и чрез это добившись ее изгнания. 

Но если прототип генерала Голубко лишь слегка завуалирован, то насколько 

реален изложенный выше сюжет? Племянник писателя Б. Д. Удинцев (1891–1973) 

полагал, что «в основу рассказа “Верный раб”» положен «один из фривольных 

эпизодов… биографии» В. А. Глинки [Удинцев, Китайник, 1969, с. 183]. Помимо 

писательской пометы полагать так позволяли воспоминания врача В. А. Ляпусти-

на (1867–1942). Мемуарист утверждал, что, будучи в Екатеринбурге летом  

1881 г., слышал, как эту историю Мамину рассказал историк Чупин: «Много лет 

прошло с тех пор, как мне посчастливилось видеть двух замечательных людей 

Урала – Наркиса Константиновича Чупина и Дмитрия Наркисовича Мамина-Си- 

биряка. Воспоминания о них так дороги, что до настоящих дней сохраняются  

в моей памяти со всей яркостью юношеских впечатлений. Мне шел семнадцатый 

год, я учился в пермской духовной семинарии в философских, как тогда говорили, 

классах. Семинарская метафизика и схоластика, которую мне преподавали уже 

третий год…» и т. д. [Ляпустин, 1936, с. 63]. По словам врача, в семинарии он 

учился в 1880–1886 гг. [Там же, с. 65]. 

Воспоминания Ляпустина пользуются у исследователей доверием [Казакова-

Апкаримова, Созина, 2022, с. 141; Колосова, 2014, с. 186‒187], критика источника 

ограничена признанием его «контаминацией (вероятно, неизбежной) собственных 

воспоминаний полувековой давности В. А. Ляпустина о рассказе Н. К. Чупина  

и фрагментов художественных повествований Д. Н. Мамина-Сибиряка» [Митрофа-

нова, 2008, с. 24]. Но как совместить слова о поступлении в семинарию в 1880 г.  

и учебе в ней «третий год» уже в 1881 г.? Работавший с архивами Пермской се-

минарии священник Я. В. Шестаков (священномученик Иаков Камасинский; 

1858–1918) утверждал, что врач В. Ляпустин окончил это учебное заведение  

в 1887 г. [Шестаков, 1900, с. 87]. Его данные подтверждают новейшие биографы 

Ляпустина, добавляя, что в семинарию их герой поступил в 1881 г. [Некрылов  

и др., 2016, с. 58]. Зная дату рождения мемуариста, не трудно вычислить, что ле-

том 1881 г. ему шел не «семнадцатый год», а только 15-й. Эти биографические 

нюансы важны здесь, потому что в апреле 1882 г. Чупин умер, и, таким образом, 

лето 1881 г. остается единственно возможным временем для описанной встречи 

[Гомельская, 1982, с. 74]. 
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Ляпустин ручался, что передавал «содержание, характер и стиль рассказа… 

более или менее верно», и писал от лица Чупина: «Грозный генерал Глинка… был 

высокий, прямой, как палка, старик, с густыми, зловеще нависшими бровями, во-

енной выправки, фронтовик, лицо бритое, голова и усы седые. <…> Генерал  

отличался не только жестокостью и свирепостью, но также неподкупностью  

в отношении взяток» [Ляпустин, 1936, с. 67‒68]. Дальнейший рассказ совпадает  

с сюжетом повести «Верный раб»: полюбившийся генералу рабочий Мишка, мо-

лодая генеральша, адюльтер и т. д. 

Зато имеются расхождения с реальной биографией В. А. Глинки: «Говорили, 

что в молодости он был адъютантом самого Аракчеева и служил в военных посе-

лениях. <…> Генерал, вышедший из мордобойной школы Аракчеева, непоколе-

бимо верил, что управлять людьми можно только плетью, кнутом и розгами» [Там 

же, с. 67]. Глинка никогда не был ничьим адъютантом и не служил в военных по-

селениях. Лишь однажды в 1832 г. он был командирован в Чугуев «для приготов-

ления к смотру Государя Императора артиллерии 2-го резервного Поселенного 

Кавалерийского корпуса» 4. «Случилось событие, которого никак нельзя было 

ожидать от старого генерала – представьте, он влюбился в молодую девушку, 

дочь одного из мелких чиновников своей канцелярии. Генерал недолго колебался, 

предложил своей избраннице руку и сердце и, конечно, не получил отказа» [Там 

же, с. 68]. И этого не было. Со своей единственной женой Ульяной Гавриловной 

Вишневской (1802–1884) Глинка сочетался браком в Полтаве в 1818 г. [Декабри-

сты, 1988, с. 51‒52; Лашкевич, 1887, с. 89]. 

Мог ли ошибочные сведения о генерале Глинке сообщить Наркиз (Наркис) 

Константинович Чупин (1824–1882)? По окончании Казанского университета он 

подал на имя Глинки прошение о зачислении на службу и в сентябре 1851 г. был 

принят «в число канцелярских чиновников Главного управления Уральских заво-

дов». В 1852 г. генерал назначил Чупина производителем дел своей канцелярии, 

поручив ему кураторство школьного и архивного дел, а в 1853-м перевел на 

должность старшего учителя и инспектора вновь открытого Уральского Горного 

училища 5. Так было задано направление всей дальнейшей деятельности историка 

и педагога. В 1855 г., уже думая о переводе в столицу, генерал доверил Чупину 

написание «Обзора важнейших предметов деятельности генерала Глинки в быт-

ность его главным начальником заводов уральских» 6. Нет оснований подозревать 

Чупина в неосведомленности или в неблагодарности по отношению к былому 

покровителю. 

Но даже если усомниться во всем сообщении Ляпустина (тяжело больной пе-

дагог собирает компанию молодежи, включая юного мемуариста, они пьют чай, 

водку и пиво, за полночь поют студенческие песни и пр.), то Чупин все равно  

остается наиболее вероятным информатором об эпохе Глинки. О «ходячем архи-

ве», из которого «иностранные и русские ученые, путешественники, администра-

торы» «заимствовались полезными сведениями» по истории, географии и стати-

стике Урала, свидетельствовали авторы рубежа XIX–XX вв. [Весновский, 1903,  

с. 45; Смышляев, 1891, с. 270]. Об этом же писал и сам Мамин в так называемом 

«шестом письме с Урала» 1884 г.: «Специалисты ставят Чупина, как местного 

исследователя, очень высоко, потому что им приходится постоянно обращаться  

                                                 
4 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 7076. Л. 229, 230. 
5 РГИА. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 692. Л. 1 – 3 об. 
6 ГАСО. Ф. 129. Оп. 1. Ед. хр. 102. 
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к его статьям за всеми сведениями по части уральской истории, но обыкновенный 

смертный едва ли без скуки прочтет его две-три статьи» [Митрофанова, 2008,  

с. 27]. 

Здесь Мамин-Сибиряк, может, и в резкой форме, но фиксирует различие  

в подходах историка и писателя к историческим фактам: там, где первому важна 

точность «сведений по части… истории», второй стремится преобразить и ис-

пользовать их ради увлекательности повествования, дабы «обыкновенный смерт-

ный» прочел «без скуки». Так появились «Демидов-ревдинский» и «история жены 

ген. Глинки». 

Однако вопрос об исторической основе повести «Верный раб» это объяснение 

еще не решает. Выше говорилось, что У. Г. Глинка была единственной женой ге-

нерала. Но именно в 1840-е гг. брак де-факто распался. «Сообщу Вам новость  

о серьезнейшем происшествии: чрез 22 года своего супружества жена моя сдела-

лась беременною и в начале будущего месяца должна родить! Слышали ль Вы  

о подобном событии?», – торжествовал В. А. Глинка в письме к своему кузену – 

литератору Ф. Н. Глинке от 12 ноября 1840 г. из Екатеринбурга в Москву 7. Дол-

гожданная беременность, вероятно, кончилась неудачными родами. Рискнем 

предположить, что затем последовало постепенное охлаждение отношений между 

супругами. Три с половиной года спустя, 16 июня 1844 г., генерал Глинка писал 

Авдотье Павловне Глинке, супруге упомянутого кузена: «Жена моя по стечению 

многих обстоятельств теперь в Москве и наверно с Вами уже видывалась. Я те-

перь живу как монах» 8. В Москве У. Г. Глинка оставалась до конца своих дней  

и была похоронена на кладбище Новодевичьего монастыря – рядом с родителями, 

но не с мужем [Московский некрополь, 1907, с. 274]. 

В Екатеринбурге В. А. Глинка жил без жены не «как монах», а, по определе-

нию Ал. Корельского, как «человек общественный»: «На балах своих Глинка был 

всегда крайне радушным и любезным хозяином, занимал светским разговором 

дам и девиц, особенно хорошеньких, и открывал с одною из них бал, выступая 

молодцевато во главе полонеза» [Корельский, 1905, с. 152]. Появилась в его доме 

и другая женщина, о которой уральцы предпочитали молчать, зато рассказал че-

ловек проезжий. В 1856 г. военврач Николай Иванович Вишняков (1828–1901) 

посетил Екатеринбург по пути к месту службы в Красноярск и оставил свидетель-

ство о личной жизни генерала: «Не знаю, был ли он женат, но у него была содер-

жанка – полька, женщина лет 25-ти, красивая, ловкая, нажившая у него капитал. 

Он очень был к ней расположен и перед отъездом выдал ее замуж за фельдшера – 

поляка К. И. Нешкотного, который был со мною знаком еще в Казани, бывши 

студентом мед[ицинского] факультета» [Вишняков, 2011, с. 44]. Константин Ива-

нович Нешкотный (Нешкодных, Нешкодны) пригласил Вишнякова в гости и по-

знакомил с женой Августой Казимировной. Стоявший в центре города дом их был 

«деревянный одноэтажный, но большой, внутри богато обмебелированный,  

разукрашенный зеркалами с позолотой, мебелью в тогдашнем новом вкусе, кар-

тинами, писанными акварелью, и статуэтками». Выезжали Нешкотные «на паре 

хороших на отлет лошадей» [Там же]. Гордясь произведенным на товарища впе-

чатлением, фельдшер поведал историю своего жизненного успеха. 

Екатеринбургским городовым врачом в те годы был выпускник Медико-хи- 

рургической академии Иван Елисеевич Ковалевский. На горнозаводском Урале он 

                                                 
7 РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 215-а. Л. 1 об. 
8 Там же. Ед. хр. 546. Л. 2 об. 
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появился в 1831 г., но до того, как обосновался в Екатеринбурге в 1848 г., успел 

послужить на разных заводах. В письме коллеге А. А. Миславскому Ковалевский 

характеризовал себя, как человека «с безалаберным образом жизни, холерическим 

темпераментом, вспыльчивым и решительным характером» [Черноухов, 2011,  

с. 58]. В столице горнозаводского края его «решительный характер» проявился,  

в частности, заявлением, что «лечить всякую сволочь, снискивающую себе про-

питание с грехом пополам, не только не возможно, но и не должно» и что «девок, 

не имеющих при себе приличного хорошего платья, ему не надо, а приказывал 

поставлять тех, которые одеваются в салопы и носят шляпки» [Горловский, 1948, 

с. 85]. Имелся у врача и иной порок, оказавшийся полезным для помогавшего ему 

фельдшера: «Старик Ковалевский иногда предавался запою, вследствие чего он 

таскал с собою Нешкотного и учил его при постели больного диагностике и тера-

пии; в свободные часы Нешкотный изучал дома терапию Рихтера и проч[ие] 

мед[ицинские] науки, – писал Вишняков. – Так[им] об[разом], он составил себе 

благополучие и считался в Екатеринбурге за доктора. Конст[антин] Ив[анович] 

был красивый, лет 28 мужчина, высокого роста, статный. Часто посещая дом ге-

нерала Глинки (которого лечил пиявками. – В. Ш.), он влюбил в себя Августу Ка-

зимировну. Старик Глинка замечал ли это – неизвестно, но верно то, что он не 

особенно дорожил покупною любовью, притом, имея в виду оставить свой пост 

на горных уральских заводах, Глинка допускал частые посещения дома своего 

Нешкотным, кажется, для того, чтобы выдать свою наперсницу замуж за Нешкот-

ного. Вскоре за тем Глинка уехал из Екатеринбурга. Лошади, экипажи, мебель  

и пр., все подобное пошло в приданое фаворитке» [2011, с. 47]. 

Записки Вишнякова не свободны от ошибок, впрочем, легко объяснимых  

огрехами памяти. Свой приезд в Екатеринбург он датировал 11 сентября 1856 г., 

утверждая, что Глинка к этому времени уже покинул город. Однако высочайший 

указ о назначении генерала от артиллерии В. А. Глинки к присутствию в Сенате 

был подписан только 27 октября 1856 г. 9 Прощальный циркуляр уральскому гор-

ному ведомству генерал выпустил 16 декабря 1856 г. [Шкерин, 2008, с. 181]. На-

конец, в том же декабре Глинка принимал в Екатеринбурге возвращавшихся из 

Сибири декабристов – И. И. Пущина и М. И. Муравьёва-Апостола [Яровой, 1976, 

с. 38]. Следовательно, Августа вышла замуж, когда генерал еще оставался в Ека-

теринбурге, но его перевод в столицу уже считался делом решенным. Едва ли бы-

ла она и «Казимировной»: в упомянутом справочнике 1889 г. отмечена Нешкод-

ных Августа Федоровна, владевшая домом на Покровском проспекте [Город 

Екатеринбург, 1889, с. 827]. Кстати, и самого Глинку Вишняков называл Глинкой-

Мавриным, хотя двойную фамилию носил не уральский генерал, а его племянник 

Б. Г. Глинка и лишь с середины 1860-х гг. [Бобринский, 1890, c. 308‒309; Фёдоров 

и др., 2004. с. 142]. 

Дочь екатеринбургской четы Нешкодны, Ольга Константиновна, стала эко-

номкой в доме Константина Павловича Поленова (1835–1908) – управляющего 

Нижнесалдинским заводом и давнего друга семьи Маминых. С Поленовым был 

связан перевод священника Наркиса Матвеевича – отца писателя из Висима  

в Салду. Поленов послужил прототипом героев двух маминских романов: Бахаре-

ва в «Приваловских миллионах» и Вершинина в «Горном гнезде». Ольга Нешкод-

ны стала гражданской женой овдовевшего Поленова, после отставки которого  

в 1902 г. вернулась вместе с ним в Екатеринбург [Танкиевская, 2000, с. 73]. И это 

                                                 
9 РГИА. Ф. 37. Оп. 13. Ед. хр. 1044. Л. 2–3. 
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еще один возможный источник информации о «фривольном эпизоде» в биогра-

фии генерала. 

Мамин-Сибиряк не был знаком с записками Вишнякова (опубликованными 

лишь в 2011 г.), но жену генерала Голубко описал весьма похоже на Августу:  

«Ей было лет двадцать пять... Вместе с влиянием на генерала полненькая гене-

ральша постаралась заполучить и все доходные статьи, из сего законным образом 

проистекавшие... Эти дела генеральша устроила с замечательной ловкостью,  

и “благодарность” разных добрых людей лилась на нее...» [Мамин-Сибиряк, 1983, 

с. 365, 372]. В отличие от мемуаров Ляпустина, исключено тут и обратное влия-

ние текста Мамина на записки Вишнякова: последние писались в два этапа  

и с большим перерывом ‒ в 1859 и 1886 гг., но все равно до публикации повести 

[Вишняков, 2011, с. 27]. 

Могла ли Августа Нешкодных послужить прототипом молодой генеральши? 

Ульяна Гавриловна жила в Екатеринбурге в первую треть уральской службы сво-

его мужа и уехала в Москву в возрасте 42 лет. Молодая «наперсница» обоснова-

лась в генеральском доме под конец этой службы и, вероятно, затмила в памяти 

горожан законную супругу. Похожи и распределения ролей в «треугольниках»: 

историческом (генерал Глинка – Августа – Константин Нешкотный) и литератур-

ном (Голубко – молодая генеральша – Ардальон Смагин). А вот финалы у исто-

рий разные: в первом случае содержанка добровольно передана более молодому 

мужчине, во втором – неверная жена с позором изгнана. 

За шесть с половиной лет до публикации «Верного раба», в декабре 1884 г. 

увидела свет повесть Н. С. Лескова «Совместители», события в которой также 

развивались внутри «треугольника»: министр финансов граф Е. Ф. Канкрин (не-

посредственный начальник В. А. Глинки), его содержанка Марья Степановна  

и молодой чиновник Иван Павлович. Характеризуя нравы эпохи Николая I, Лес-

ков писал: «Если не для чего-нибудь, то хоть для порядка или приличия, все име-

ли дам на попечении. <…> И при этом никто почти не скрывал свои грешки,  

а нередко даже желали их огласки. Это давало случай в обществе подшучивать 

над “старыми грешниками”. О них рассказывали разные смешные анекдоты, а это 

делало грешникам известность и рекомендовало их как добрых и забавных  

вье-гарсонов» [Лесков, 1973, с. 335]. Когда же «старые грешники» уже не могли 

соответствовать прихотям молодых содержанок, они, «поступая в духе времени», 

прибегали к помощи так называемых «совместителей»: «Это тогда не только до-

пускалось, но даже и патронировалось. Одно лишь было в условиях этикета, что-

бы совместитель был человек с тактом и не ронял значения главенствующего ли-

ца или патрона» [Там же, с. 336–337]. Граф Канкрин, застав Ивана Павловича  

в спальне Марьи Степановны, не только не прогнал неверную, но даже дал ход 

карьере счастливца и стал посаженым отцом на их свадьбе. 

Подобным же образом поступил и генерал В. А. Глинка. Однако повесть  

Н. С. Лескова не оставила Д. Н. Мамину-Сибиряку шанса описать реальный фи-

нал без угрозы оказаться обвиненным в заимствовании сюжета. Вероятно, тогда 

авторским вымыслом и был рожден «верный раб Мишка». Во всяком случае,  

в известных исторических источниках он, как и «Демидов-ревдинский» – заво-

дчик Додонов, следов не оставил. 
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