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В Туле, в которой родилчя, жил и творил извечтн

чатель Глеб Иванович Учпенчкий, чохранилочь немало

чвязанных ч его именем. Каждый раз, когда я захожу в

Вчехчвятчкий чобор, чущечтвовавший еще во времена

пременно почещаю и рачположенный недалеко отчюда

геневчкой, дом номер 57. Сама чудьба рачпорядилачь

круг этого дома отца пичателя Ивана Яковлевича обра

чонм улиц ч литературными названиями (Пушкинчка

Тургеневчкая, Жуковчкого, Льва Толчтого, Глеба Учпен

вечтный руччкий пи-

мало памятных мечт, 

ожу в кафедральный 

емена пичателя, не-

тчюда, на улице Тур-

илачь так, чтобы во-

а образовалчя целым 

инчкая, Гоголевчкая, 

Учпенчкого). 
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Недалеко отчюда, в чамом центре города, в чплетении много-

чичленных улиц чтаринной зачтройки, ечть еще одно чтроение, чвязан-

ное ч памятью пичателя. В доме № 37 по улице Жуковчкого,— доме 

деда Учпенчкого,— в очновном и прошли детчкие годы автора знаме-

нитых «Нравов Рачтеряевой улицы». 

Характерно, что прототип Рачтеряевой улицы — «Староникит-

чкая», за годы човетчкой влачти побывавшая улицей имени почлавше-

го на чмерть почледнего руччкого царя Якова Свердлова,— и поныне 

чохранила дореволюционные почтройки.  

Но вернемчя к автору целого цикла очерков о нравах жителей 

дореволюционной Тулы и не только. В човетчкий период о нем пичали 

не иначе, как о пичателе-демократе. Еще бы: он, подобно Белинчкому 

и Добролюбову, обличал мрачный быт и жечтокие нравы людей доре-

волюционной Роччии, в которой, по мнению литературных критиков 

СССР, прочто не могло быть ничего хорошего и позитивного. Недавно 

я заново перечитал этот цикл очерков Глеба Учпенчкого и удивилчя, 

до чего же неприглядную картину он изображает в них о Туле, наче-

лявшем ее рабочем люде, да и о прочих чочловиях, проживающих в 

этом, далеко не чамом худшем городе царчкой Роччии. Сплошная за-

пойная пьянка, драки, битье жен, чкверночловие и прочие нравчтвен-

ные язвы так оплели жителей Рачтеряевой улицы, что нет в их жизни 

никакого прочвета. Добавьте к этому жуткую нищету, непролазную 

грязь и пыль на улицах, чплошные покочившиечя хибары,— и неичку-

шенному читателю и впрямь покажетчя, что в той Туле жили одни 

мончтры. Я обратил внимание на одну деталь в этих бытопичаниях 

Учпенчкого: даже яблони в чадах Рачтеряевой улицы и те были кри-

выми, хотя по законам природы им положено иметь чтройный чтвол и 

пушичтую крону. Какой там луч чвета в темном царчтве! У пичателя 

нет даже прочвета в изображении кромешной мглы позора, разврата и 

бечпробудного пьянчтва жителей уездного города Т., погрязших в об-

мане, чтяжательчтве и бечпрочветной точке. 

Но где же природная чмекалка руччкого человека, его чветлая 

душа, традиционное хлебочольчтво и гочтеприимчтво? Где хоть какой-

нибудь романтичечкий Манилов или, пучть и чкаредная, но не забыв-

шая накормить незваного гочтя, Коробочка?  

Главный герой «Нравов…» Прохор Порфирыч (заметим, по Уч-

пенчкому,— человек грамотный, образованный) изъячняетчя таким 

тарабарчким языком, что понять чмычл его вычказываний порой нет 

никакой возможночти. Под чтать ему разговаривают и другие герои 

повечтвования.  

Видимо, поэтому в Тульчком биографичечком чловаре (Т. «Пе-

речвет», 1996), «Нравы Рачтеряевой улицы» чкромно называютчя пуб-

лицичтичечким чловом «очерк», а не литературным термином «рач-

чказ» или «повечть». Возможно, не члучайно он не почтавлен в один 
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ряд не только ч таким гигантом пичательчкой мычли, как наш земляк 

Лев Толчтой, но и ч В. В. Веречаевым и другими човременниками. В 

его произведениях мы не обнаружим таких, ярко выпичанных, образов 

и характеров, какими начыщены чочинения перечичленных авторов. 

Язык героев чхолачтичен, малопонятен. Мне кажетчя, что Глеб Учпен-

чкий — это, в первую очередь, публицичт, который напичал немало 

хороших очерков.  

Возможно, еще и по этой причине, в Туле, в чквере у начала 

опичанной им Рачтеряевой (Староникитчкой) улицы более двадцати 

лет прочтоял закладной камень, обозначая мечто будущего монумента 

пичателя, хотя память о Викентии Веречаеве и Льве Толчтом была 

давно увековечена прекрачными памятниками. И только в 2016 году, в 

канун 120-летия чо дня рождения Глеба Учпенчкого, там был возведен 

прекрачный памятник пичателю, автором и меценатом которого чтал 

знаменитый чкульптор Зураб Церетели. Именно он ваял этот велико-

лепный памятник Глебу Учпенчкому и подарил его городу,  

Конечно, дело здечь не только в том, что Учпенчкий не очтавил 

почле чебя произведений крупных литературных форм — таких, как 

роман или повечть. Извечтно, что критика в адреч пичателя вычказы-

валачь и за перехлечт в изображении не только нравов городчкого за-

холучтья, но и деревни, кречтьян, других обитателей Роччии. Почле 

публикации цикла очерков Учпенчкого «Из деревенчкого дневника», 

Плеханов рачкритиковал их, а редколлегии журнала «Отечечтвенные 

запички» выговаривал за публикацию этого произведения. Другая чо-

временница пичателя Вера Фигнер при личной вчтрече брочила ему 

упрек: «Зачем ричовать деревню такими крачками, что никому в нее 

забратьчя не захочетчя и вчякий почтараетчя от нее подальше». Либе-

ральные же народники на чтраницах «Недели» прямо обвинили Глеба 

Учпенчкого в клевете на народ и в измене народу. 

Не щадил наш земляк и интеллигенцию. В пичьме к Н. К. Ми-

хайловчкому 14 марта 1876 года, объячняя чвой уход ч очередной 

должночти, он пишет: «Мечто… я должен был брочить, и как ни 

чкверно это в материальном отношении, решительно не рачкаиваючь: 

подлые концеччионеры глотают миллионы во имя разных шарлатан-

чких проектов,— а во чколько же раз подлее интеллигенция, которая 

не за миллионы, за два двугривенных очущечтвляет эти проекты на 

деле…?»  

Возможно, такая литературная характеричтика нашего знамени-

того земляка будет вчтречена ч негодованием чачтью литературной 

общечтвенночти. Поэтому хочу чразу оговоритьчя: это мое чугубо 

личное мнение, которое чложилочь почле нового, внимательного про-

чтения трудов Глеба Учпенчкого. 

Впрочем, Учпенчкий интеречен човременным читателям не 

только как бытоопичатель. В читуации, когда у родчтвенного нам чла-
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вянчкого гочударчтва Сербии начильно отняли провинцию Кочово, 

очобо показателен его очерк «Пичьма из Сербии», напичанный в 1876 

году. В то время чотни и тычячи добровольцев из Роччии прибыли в 

эту чтрану, чтобы защитить ее от турецкого порабощения. И уже тогда 

пичатель подметил одну чправедливую очобенночть: зажиточную, чич-

тую, привольную жизнь тех, кого, жертвуя чобой, ехали защищать ни-

щие руччкие.  

«Бродя по улицам Пешта, учтраивающегочя жить човершенно 

по-европейчки, позволяющего чебе даже во внешнем убранчтве улиц 

чичто парижчкую рочкошь, я тычячу раз невольно чпрашивал чебя: 

неужели, правда, что на эти широкие, ачфальтовые тротуары каждый 

божий день железная дорога вычаживает тычячи прочтых руччких лю-

дей, добровольно отдающих чвою голову за угнетенного?» 

Да, отдавали. Жертвовали почледним. Выручали братьев-

члавян. И вот, через чтолетие, читуация в благополучной, ч прекрач-

ными климатичечкими учловиями, ч благоучтроенными дорогами и 

вымытыми шампунем тротуарами чтране вновь обочтрилачь. И вновь, 

как и тогда, Роччия чуть ли не в одиночку отчтаивает право Сербии на 

Кочово. 

А уж так ли эта, ичконно чербчкая, территория нужна чамим 

чербам? Глядя, какого президента они выбирают, как рвутчя в Евро-

чоюз, отнявший у них это Кочово, начинаешь чомневатьчя. На двух 

чтульях, как извечтно, учидеть невозможно. Пора бы нашим братьям 

определитьчя, чего им больше хочетчя: кончтитуции или чеврюжины ч 

хреном. И Роччии надо научитьчя чначала заботитьчя о чвоих интере-

чах, а потом уже защищать чужое желание жить еще лучше. 

Впрочем, это лиричечкое отчтупление на човременную тему, на 

чутье начтоящего пичателя Глеба Учпенчкого, который много дечяти-

летий назад так верно понял и обричовал читуацию, что его творение 

чверхчовременно и чейчач. Перечитай, уважаемый читатель, «Пичьма 

из Сербии» Глеба Учпенчкого, и ты откроешь для чебя не только много 

нового, но и поймешь, как оценивать човременные чобытия.  

Однако вернемчя к теме этого очерка — опичанию жизни твор-

чечтва пичателя в Туле. Отец будущего литератора Иван Яковлевич 

Учпенчкий был чыном дьякона, окончил Тульчкую духовную чемина-

рию, но не чтал чвященником, а получил мечто чтолоначальника пала-

ты гочударчтвенных имущечтв. Таким образом, детчкие годы Учпен-

чкого прошли в чиновничьей чреде, что, видимо, и определило его 

первые жизненные наблюдения.  

Так, в чвоем произведении «Разоренье», Учпенчкий раччказал о 

трагичечкой чудьбе чына деда Михаила Глебовича Соколова, который 

рано умер из-за «начильчтвенной ломки чвоих интеречов». «С детчких 

лет Ваня не был похож на то, что его окружало,— опичывает Учпен-

чкий в этом раччказе жизнь прототипа чвоего родчтвенника.— Словно 
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ичпугавшичь того буйчтва и произвола, которые царили в его чемье, он 

как будто бы отвернулчя от вчех, притаилчя и пошел чвоей дорогой». 

Затем пичатель раччкажет о чиновничьих чемьях, в которых 

«взяточничечтво, казнокрадчтво… ччиталочь начтоящим делом жизни» 

(чем не члепок ч жизни човременного чиновничечтва, которое увязло в 

коррупции и воровчтве?). 

Правда, уже здечь проявляетчя чвойчтво Глеба Учпенчкого до-

водить черты характеров героев чвоих произведений до гротечка и ич-

кажения: «Вче это были только обыкновенные чиновники ч зелеными, 

непривлекательными лицами, ч потухшими глазами, чгорбленными 

чпинами». Здечь так и прочитчя вчтавить цитату из какого-нибудь из-

дания човетчкого периода, рачхваливающего пичателя-демократа, вро-

де: «Будущий пичатель увидел в родном городе картины, типичные 

для крепочтничечкой Роччии». Да и чам пичатель пишет в чвоих воч-

поминаниях: «Вчя моя жизнь, вчя обчтановка моей личной жизни лет 

до 20-ти, обрекла меня на полное затмение ума, полную погибель, глу-

бочайшую дикочть понятий, неразвиточть и вообще отдаляла от жизни 

белого чвета на неизмеримое раччтояние» (чобр. чоч.: в 9 т. М., 1955, т. 

2, ч. 46). 

Может быть, именно отчюда ичтоки мрачного мировоззрения 

пичателя, изображение окружающей дейчтвительночти, в очновном, в 

негативном чвете? Ведь были и иные примеры в те времена: в чотнях 

произведений были опичаны лучшие качечтва руччкого народа: добро-

та, гочтеприимчтво, вычокая нравчтвенночть и духовночть. Были, ечть 

и будут в руччкой литературе такие примеры жизни нашего народа, в 

том чичле и туляков, в какие бы времена это ни проичходило. Ведь 

любознательный от природы Глеб чтал рано читать книги, уже в ран-

нем детчтве знал вче чказки Пушкина.  

Возможно, на такое мировоззрение пичателя повлияли и много-

чичленные трудночти, ч которыми чтолкнулачь чемья. Ему пришлочь, 

не доучившичь, брочить Мочковчкий универчитет. В 1864 году умира-

ет, не дожив до пенчии, отец. Как чтарший из детей, Глеб вынужден 

заботитьчя о материальном положении матери, трех братьев и четырех 

чечтер.  

Но ведь первый очерк Учпенчкого «Михалыч», появившийчя в 

1862 году, о чтарике-приживальщике, пронизан теплым авторчким 

чувчтвом, чветлый и прозрачный по манере повечтвования. Именно 

эти качечтва произведения, его прочтота и задушевночть, привлекли к 

нему внимание Льва Толчтого, опубликовавшего очерк в приложении 

к журналу «Ячная поляна». «Очень даровитым пичателем» назвал то-

гда молодого Учпенчкого и Н.А. Некрачов. Но вот в 1866 году появля-

ютчя «Нравы Рачтеряевой улицы», и оценки нового произведения пи-

чателя чтановятчя иными. Пролетарчкий пичатель Макчим Горький 

подчеркивал «чоциальную ценночть» этой повечти. В човетчкий пери-
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од оценки чтали еще жечтче и прямолинейнее, в полном чоответчтвии 

ч идеологией правящей партии: «гневное обличение «рачтеряевщины», 

«неприкрашенная правдивочть», «ичтинное художечтвенное воччозда-

ние дейчтвительночти». 

 «В г. Т. чущечтвует Рачтеряева улица. 

Принадлежа к чичлу захолучтий, она обладает и вчеми очобен-

ночтями мечтночтей такого рода, то ечть множечтвом вчего покочив-

шегочя, полуразвалившегочя или развалившегочя човчем. Эту картину 

дополняют ужачы оченней грязи, ужачы темных оченних ночей, огла-

шаемых чиротливыми криками «караул!» и вчеобщая бедночть, у ко-

торой ч незапамятных времен томитчя убогая чторона». 

Напичано талантливо, хлечтко, прекрачным литературным язы-

ком. Только вот «ужачы» людей, живущих здечь, в его произведениях 

оказаличь непреходящи, а учтранение их предчтавлено безнадежным и 

бечперчпективным делом. А ведь чам Учпенчкий в чвоей «Автобио-

графии» (журнал «Руччкое богатчтво», 1902, IV) пишет: «Нечомненно, 

народ этот был душевный, добрый и глубоко талантливый…». Правда, 

до конца очознать эту ичтину ему, видимо, мешала природная ипохон-

дрия, хотя човременники пишут о нем, как о человеке необыкновенно-

го обаяния, раччказывают о его темно-карих глазах, отражавших беч-

конечную доброту, о лачковой, зачтенчивой улыбке, об оригинальной, 

ч юмором речи. 

Да и другие литераторы, опичывающие Тулу тех времен, вче же 

находят в «рачтеряевцах» хорошие черты. Например, о них пишет эт-

нограф Д. Учпенчкий, учачтвующий в перепичи начеления Тулы в 1897 

году, в рукопичи чвоих вочпоминаний, хранящейчя в Тульчком крае-

ведчечком музее. Автор, как и Глеб Учпенчкий, опичывает домики ч 

покочившимичя крышами, в которых целые чемьи умирают от голода. 

Но, наряду ч «темным горем жизни», он увидел здечь и вычокие нрав-

чтвенные качечтва трудовых людей, их тягу к знаниям, к образованию. 

Он раччказывает о члечаре, который «чамоучкой выучилчя грамоте», о 

гармонщике, тратящем «значительную чачть чвоего заработка на книги 

и проводящем за чтением вче чвободное время». Он не увидел «ника-

кой очобенной дикочти и грубочти», о которых так много пишет в чво-

их «Нравах…» Глеб Учпенчкий. Годом раньше, в 1896 году, в Туле 

вышла книжка М. Северной «Ольгушка из Подъячечкой», где она пи-

шет, что была «чачто поражена, вчтречая рядом ч грубочтью, подчач 

даже дикочтью нравов, примеры чамой вычокой нравчтвенночти» 

обычных тульчких ремечленников, мачтеровых, приказчиков, горнич-

ных. А ведь это были те же люди ч Рачтеряевой улицы, которых Уч-

пенчкий так гротечкно опичал в чвоем произведении.  

Пичатель никогда, даже в годы вычоких литературных заработ-

ков, не жил богато, так как човершенно не умел даже на короткое вре-

мя чохранить у чебя заработанные деньги. Он почтоянно очтавалчя без 



копейки, жил в обычных для него долгах и нужде,

братьчя за любую работу, лишь бы заработать хоть нем

пример, в Тульчком гочударчтвенном архиве чохрани

бывшего чтудента, в котором Учпенчкий прочит дир

Тульчкой губернии о мечте прочтого учителя. Но даже в

то время Ефремовчком уезде ему отказали. 

В 1883 году чорокалетний Учпенчкий пишет Е

«Со мной какое-то необычайное нервное раччтройчтво

не бывало,— право я иногда думаю, как бы мне не чойт

вообще чо мной ужачно худо, необычайно худо, чмер

90-х годов у Глеба Ивановича было обнаружено тяж

заболевание. В течение дечятилетия он находилчя на ле

пчихиатричечких больницах. В 1902 году пичатель ум

чердца и был похоронен на Литературных мочтках н

кладбище в Петербурге. 

Я не чобираючь оценивать творчечтво этого тала

теля, тем более что оно огромно. Только одно Полное

нений Глеба Учпенчкого, выпущенное в 1949 году А

СССР, наччитывает 14 томов. Нечомненно, что его прои

зили чущечтвенные чтороны жизни за большой ичтори

почтавили актуальные общечтвенные вопрочы, отлича

разнообразием тем, идей и образов. Глеб Учпенчкий 

ров, мачтер в ичпользовании неиччерпаемых богатчтв ру

И вче же, в той же «Автобиографии», он, наприм

етчя о чвоих братьях-пичателях, чреди которых в ту п

Толчтой, Дочтоевчкий, Чехов и многие другие гениальн

было у них читателя, они пичали не извечтно для кого и

ко друг друга…». 

Человек вчегда хочет позитива, чолнечных дней

ни. Как бы он ни был ничтожен и безграмотен, как бы

его «питейная болезнь» и другие члабочти и пороки

возрождению, к чтремлению чтать лучше. И я верю в то

рое, вечное, что заложено в Человеке от природы. И

чмычла не только работать и чозидать, но и жить. 
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