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В статье представлены анализ идейно-медицинского контекста книги «Остров 

Сахалин», рассмотрение чеховского отношения к медицине и литературе, анализ 

различных (в том числе зарубежных) подходов к изучению медицины и проблем 

колонизации в художественных текстах. Тема является актуальной в том числе и, 

потому что, как известно, в ХIХ веке публицистика была весьма ограничена 

правительством как в самом выборе тем, так и в ракурсах их освещения. Во 

многом роль защитника простых людей, в том числе и ссыльнокаторжных, взяла 

на себя литература. Авторы рассматривают, как, помимо отсутствия зачастую 

элементарной медицинской помощи, антисанитарии, специфики местных 

условий, вызывавших различные заболевания, у людей, не привыкших к такому 

климату людей на острове Сахалин, появились такие чувства как одиночество, 

тоска, уныние, нежелание жить, – словом, все те симптомы, которые сейчас 

принято называть депрессией и психопатологией. А. П. Чехов за счет ряда 

художественных приемов создает сатирический эффект и дезавуирует 

утверждения начальства. Авторы демонстрируют, что основное внимание в книге 

А. Чехова уделяется условиям жизни людей и серьезным ошибкам, допущенным 

государством в ходе освоения Сахалина. Сопоставляя чеховские наблюдения со 

статистикой и фактографическим материалом, почерпнутым в иных источниках, 

авторы обращают внимание на непонимание государственными чиновниками 

значения Сахалина для России, необходимость освоения природных богатств, 

недопустимость игнорирования местных этнических и культурных условий, 

пренебрежения к людям и т. д. В статье делается вывод о том, насколько тесно 

чеховские наблюдения соотносятся с выводами из юридических, экономических и 

исторических источников того времени.  

Ключевые слова: медицина, колонизация, междисциплинарный подход, 

душевное здоровье личности, социальный аспект медицины, концепция личности 

и общества. 
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Ning Shilei, Li Xianshu  

Medical and colonial discourses in A. P. Chekhov's book “Sakhalin Island” 

The article presents an analysis of the conceptual and medical context of the book 

“Sakhalin Island”, examines Chekhov's attitude to medicine and literature, and analyzes 

various (including foreign) approaches to studying medicine and problems of 

colonization in literary texts. The topic is also relevant because, as we know, in the  

XIX century publicism was rather restricted by the government, both in the choice of 

topics and in the ways of their coverage. In many ways, literature took on the role of 

defender of ordinary people, including exiled convicts. The authors examine how, in 

addition to the lack of basic medical care, poor sanitation, and the specific local 

conditions causing various illnesses in people unaccustomed to Sakhalin climate, these 

people had feelings such as loneliness, melancholy, despondency, and unwillingness to 

live - in short, all the symptoms that are now commonly referred to as depression and 

psychopathology. Through a number of literary devices, A. P. Chekhov creates a 

satirical effect and disavows the authorities' allegations. The authors show that the focus 

of Chekhov's book is on the living conditions of the people and the serious mistakes 

made by the state during the exploration of Sakhalin. Comparing Chekhov's 

observations with statistics and factual data from other sources, the authors emphasize 

that government officials do not understand the importance of Sakhalin for Russia, the 

need to develop its natural resources, the inadmissibility of ignoring local ethnic and 

cultural conditions, the neglect of people, etc. The article concludes that Chekhov's 

observations are closely related to legal, economic, and historical records of the time.  

Key words: medicine, colonization, interdisciplinary approach, mental health of 

personality, social aspect of medicine, concept of personality and society. 

 

Хорошо известно, что публици-

стика конца XIX века по своему 

языку и содержанию представляла 

собой очень пестрое явление. Один 

из полюсов ее был детерминирован 

естественными представлениями и 

непрерывно совершающимися 

изысканиями ученых, второй – был 

порожден задачами формирующей-

ся гигиенистики и ее обществен-

ным пафосом, который складывал-

ся на фоне удивительных научных 

открытий того времени. 

А. П. Чехов провел на Сахалине 

почти три месяца. В поездках по 

острову он побывал во всех тюрем-

ных замках, осматривал место ра-

боты каторжных, «инспектировал» 

лазареты и больницы, где познако-

мился со всеми врачами, фельдше-

рами и другими служителями, ад-

министраторами каторги, изучал 

быт ссыльнопоселенцев. 

Для своей работы Чехов наметил 

две ключевые задачи. Во-первых, 

он находился под влиянием акту-

альных тенденций российской 

юриспруденции, и его интересовало 

соотношение правовой сферы, ре-

гламентируемой законами, и аспек-

тов реального положения сахалин-

ского населения. Чехова интересо-



Мир русскоговорящих стран 

Нин Шилэй, Ли Сяньшу 120 

вала проблема эффективности и 

соразмерности (справедливости) 

наказания в пенитенциарной си-

стеме того времени. Во-вторых, как 

врач, он интересовался социальны-

ми нормами существования ка-

торжных, ссыльнопоселенцев в 

условиях жизни, которые иначе как 

дикими назвать трудно. Он неиз-

бежно становился свидетелем и 

отразил, насколько это было воз-

можно в книге, своих письмах и 

рассказах, острые правовые кон-

фликты, возникающие постоянно 

между чиновниками каторги всех 

«отраслей» (солдатами, офицерами, 

фельдшерами, докторами и т. п.) и 

островным и губернским началь-

ством [Чехов, 1983]. 

Некоторые из докторов и фель-

дшеров становятся персонажами 

книги «Остров Сахалин». Отноше-

ние Чехова к ним достаточно слож-

ное: изображение их поведения 

остается нерегламентированным и 

по большому счету безоценочным. 

Это врач Тымовской лечебницы 

В. А. Сасапарель и Б. А. Перлин, 

младший врач лазарета в Алексан-

дровском посту, дуйский доктор 

В. А. Зихер, фельдшер С. И. Ива-

нов, военный врач Корсаковской 

военной команды Зборомирский. 

По цензурным условиям писатель 

был лишен возможности прямо го-

ворить о беспорядках и их непо-

средственных виновниках, среди 

которых, к сожалению, он встречал 

и докторов, вроде Б. Перлина и 

А. Давыдова. Чехов возмущенно 

констатировал бесконечную ди-

кость и косность сахалинского 

управления, соответствовавшие 

махровому средневековью. Он ви-

дел, что многие должностные пре-

ступления, всевозможные проявле-

ния халатности, прямой и косвен-

ной жестокости характеризуют дея-

тельность вполне интеллигентных 

и образованных служащих [Чехов, 

1983, с. 114–370]. 

Помимо описания встреч и об-

щения с докторами, косвенных рас-

сказов о тех, кто служил на каторге 

до прибытия туда Чехова, книга 

наполнена статистикой, органично 

вписанной в сложную повествова-

тельную структуру обозрения. 

В III главе автор вводит этот мотив, 

сопровождающий и самые эмоцио-

нальные, тонкие в художественном 

отношении эпизоды. Статистика 

«начинается» в книге со слова «пе-

репись». Чехов осуществил полную 

перепись населения острова почти 

в одиночку, лишь в некоторых слу-

чаях прибегая к услугам добро-

вольных помощников. На статисти-

ке строится беллетристическое по 

своему характеру изображение, но 

и наоборот – статистическая карти-

на поражает читателя своим эмоци-

ональным напряжением. Поэтому 

до сих пор не утихают споры о 

природе книги Чехова – докумен-

тальная она или художественная.  

В III главе Чехов говорит об об-

щих принципах своей переписи, а 

также разъясняет структуру своей 

карточки-анкеты, как она отражает 

его интерес к сахалинского быта 

[Чехов, 1983]. XXIII глава книги 
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насыщена медицинским содержа-

нием в чистом виде. Общие сведе-

ния о болезненности и смертности, 

основах организации медицинского 

дела на каторге получают свое за-

вершение в описании Александров-

ского лазарета. Использованные 

Чеховым сведения носят широчай-

ший характер. Он использовал 

официальные документы каторж-

ной медицины и администрации, 

это были и «Ежемесячные отчеты о 

количестве больных в поликлини-

ках», и «Ведомости о приходе и 

расходе медикаментов в лечебных 

заведениях гражданского ведомства 

на о. Сахалине», и метрические 

книги местной церкви, и «Устав о 

ссыльных» и мн. др. [Чехов, 1983]. 

Исследуя каторжных самостоя-

тельно и изучая отчеты других ме-

диков, Чехов ставил вопросы об 

этиологии многих болезней, при-

чиной которых становился остров-

ной климат, воспетый М. С. Мицу-

лем, одним из пропагандистов ко-

лониальной модели освоения Саха-

лина, автором книги «Остров Саха-

лин в сельскохозяйственном отно-

шении», дурные условия работы 

каторжных и поселенцев, а также 

многочисленные промахи в работе 

администрации, безрезультатно 

фиксируемые в официальных отче-

тах: «доставка за восемь верст бре-

вен от 6 до 8 вершков в диаметре 

четырехсаженной длины произво-

дится тремя рабочими <…> тя-

жесть бревна в 25–35 пуд<ов>» (из 

отчета д-ра Б. А. Перлина) [Чехов, 

1983, с. 361–362]. В другом эпизо-

де: «… ссуда, как и многое другое, 

долго заставляет себя ждать, пара-

лизуя охоту к домообзаводству… В 

прошедшему году осенью <…> мне 

приходилось видеть дома, ожида-

ющие стекол, гвоздей и железа к 

задвижкам в печах, ныне я тоже 

застал эти дома в подобном ожида-

нии» – из приказа начальника ост-

рова [Чехов, 1983, с. 234]. 

Чаще всего Чехов осознавал, что 

статистика вопиюще неполна. Мно-

гие болезни, зафиксированные ме-

нее 10 раз за год (такие как дизен-

терия или кровавый понос), в дей-

ствительности имели эпидемиче-

ский характер. Книга «Остров Са-

халин» демонстрирует немало си-

туаций смягчения или искажения 

статуса тех или иных негативных 

явлений. Так, например, статистика 

смертности от чахотки учитывает 

только православных, но, если при-

бавить магометан, «умирающих 

обыкновенно от чахотки», процент 

«выйдет внушительный» [Чехов, 

1983, с. 362]. Для Чехова важно бы-

ло опровергнуть сложившуюся в 

официальной сахалинской публи-

цистике картину климатического 

благополучия и показать, что стра-

дают и умирают от болезней не 

только старики, но и вполне моло-

дые, 20–30-летние, люди, страдаю-

щие не только от заразных болез-

ней, но и от нестерпимой тоски по 

родине, приводящей к прямому су-

масшествию [Чехов, 1983]. Поэто-

му писатель восставал против хора 

голосов «старых корреспондентов», 

выступавших за организацию коло-
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нии на Сахалине и, следовательно, 

отрицавших повальный характер 

цинги и других бедствий, состари-

вающих каторжного в два раза 

быстрее. Чехов показывает, как ка-

тастрофически быстро «молодеют» 

все болезни, поражающие матери-

кового человека гораздо позже. Его 

недоумение связано с тем, что ме-

дицинское обслуживание на остро-

ве, при относительной малочислен-

ности каторжного населения и по-

селенцев, могло бы быть почти 

идеальным, однако существующая 

картина, скорее, свидетельствует о 

его отсутствии. 

Рассматривая статистику жалоб 

на плохое здоровье и болезни, Че-

хов нередко говорит о том, что ка-

торжные не приучены к мягкотело-

сти и сами редко обращаются за 

помощью, особенно если речь идет 

о случаях неврологического, пси-

хического расстройства или мараз-

ма. И, конечно, писатель при этом 

пытается установить общие причи-

ны заболеваний, описать сезонную 

и иную этиологию заболеваемости. 

Холод, чрезвычайная влажность, 

отсутствие солнца дополняет от-

вратительное питание, зараженная 

вода, повсеместный алкоголизм. 

Материалы, собранные Чеховым 

за три месяца, были использованы 

для написания книги «Остров Са-

халин», которая могла бы рассмат-

риваться как существенное подспо-

рье в работе Чехова в университете. 

Но идея приват-доцентуры была 

отвергнута, как следует из рассказа 

Г. И. Россолимо, тогдашним дека-

ном медицинского факультета 

И. Ф. Клейном [Гитович, 1986]. Но 

книга «Остров Сахалин» возымела 

действие. В 1896 году на остров 

была направлена комиссия прави-

тельственного комитета для нового 

изучения, а еще через 10 лет, по 

окончании войны, колонизацион-

ный проект был свернут. 

Литература XIX века накопила 

весьма глубокий опыт объективи-

зации социального материала в 

условиях цензурного прессинга. 

Хорошо известна опровергающая, 

высмеивающая сила хроникально-

го, летописного (например, дневни-

кового), как бы объективного сви-

детельства, когда, устранившись от 

стилистики обличения, автор до-

стигает чрезвычайного накала эмо-

ций и опровергает систему, постро-

енную на унижении и воровстве. В 

языке прозы Чехова мы находим ин-

тересные формы критики и разобла-

чения. Их природа носит сложный 

характер, питаясь объективностью 

нехудожественного (естественно-

научного) дискурса и лиризмом (и 

даже более прямолинейно – эмоцио-

нальностью) описаний общего ха-

рактера. Общие конструкции стати-

стики и просветительской гигиены, 

перерабатывая оба потока, порожда-

ют сложный образ сахалинской пуб-

лицистики Чехова. 

Следовательно, мы можем за-

дать вопрос: какова типология 

форм критики и форм разоблаче-

ния? Они сильно отличаются друг 

от друга. Разоблачение – это дока-

зательство неправоты, а критика – 



俄语国家评论 

Медицинский и колониальный дискурсы  

в книге А. П. Чехова «Остров Сахалин» 

123 

это анализ правоты. Однако их вза-

имосвязь представляется малоис-

следованным полем для филолога. 

Интересно, как Чехов использовал 

формы критики и разоблачения в 

книге «Остров Сахалин». Писатель 

неоднократно обращает внимание 

на условия жизни людей. При опи-

сании изб ссыльнопоселенцев, тю-

ремных бараков, лазаретов он обя-

зательно приводит сведения о гиги-

еническом состоянии этих помеще-

ний. Мотив гигиены проникает в 

заголовочный комплекс «Острова 

Сахалина». Например, раздел  

19-й главы называется «Что и как 

едят арестанты», разделы 9-й гла-

вы – «Жилища. Гигиеническая об-

становка», а разделы 5-й главы – 

«Общие камеры» и «Отхожие ме-

ста» и т. д. 

Внимание к гигиене составляет 

своего рода первичный слой в по-

пытке Чехова решить задачу, свя-

занную с декларацией гуманистиче-

ского идеала, пониманием той меры 

человечности, ниже которой лич-

ность разрушается, а общество раз-

дробляется до такого состояния, ко-

гда понимание ценности отдельной 

жизни как бы атрофируется. Чехов 

стоял перед очень трудным испыта-

нием – выработать инструментарий, 

который позволил бы ему уйти от 

привычных литературных форм во-

площения эмоциональной оценки и 

пафоса. Ему приходилось осваивать 

язык цифр и логической аргумента-

ции, ускользающей от цензурного 

внимания, чтобы показать губитель-

ность законов.  

Таким образом, процесс разоб-

лачения начинается как бы испод-

воль, вытекает из элементарных 

подсчетов и сопоставлений, с кото-

рыми невозможно спорить. Книга 

крайне осторожно выражает идеи 

Чехова. По различным мемуарам, и 

в частности того же Г. И. Россоли-

мо, из разрозненных фактов и ме-

лочей мы знаем, что Чехов не 

сближался со студентами, сочув-

ствующими народническому дви-

жению, несмотря на то что таковых 

было очень много на всех курсах и 

факультетах и несмотря на то, что 

середина 1880-х стала очень драма-

тичным периодом в истории партии 

«Народная воля» [Гитович, 1986]. 

Впоследствии позиция Чехова 

оставалась дистанцированной от 

мнений радикальных слоев русско-

го общества. Однако Чехов неиз-

менно придерживался гражданской 

позиции в своей прозе и драматур-

гии («Припадок», «Спать хочется», 

Скучная история», «Иванов»). И в 

«Острове Сахалине» он свидетель-

ствует обо всех бедах, которые 

суждено пережить несчастным 

представителям русского народа. 

Заведомо отказавшись от художе-

ственных приемов, словно вспоми-

ная навыки научного работника, 

освоенные в годы студенчества, он 

формирует свою позицию в книге 

постепенно, непредвзято и, в каком-

то смысле, внепартийно. Но смысл 

картин, показанных им, от этого не 

становится более мягким и завуа-

лированным. Прямота Чехова сви-
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детельствует о его гражданском 

мужестве. 

Рисуя страдания простого чело-

века, русского или, как в то время 

принято было выражаться, инород-

ца, Чехов акцентирует внимание 

читателей на страданиях каторжни-

ков, на беспомощности властей и 

тем самым, возможно, вызывает 

негативную реакцию народниче-

ской критики, еще сохранившей в 

литературе и публицистике доволь-

но сильную позицию. Это объясня-

ется тем, что Чехов не формулирует 

призыв к борьбе против самодер-

жавия, против негуманного закона, 

а стремится показать, что суще-

ствующая правовая и экономиче-

ская система могла бы обеспечить 

сносное существование каторжных. 

Это не единственный смысловой 

аспект книги. И Чехов, конечно, 

был занят решением и другой зада-

чи, которая как бы конкурировала с 

первой: это опосредованное циф-

рами изображение атрофии власти, 

пренебрежение к низшему сосло-

вию и к человеку, лишенному всех 

прав состояния независимо от его 

прошлого. 

Не столько подробное описание 

тяжести каторги, человеческих 

страданий, бессмысленности мно-

гих установлений, а отсутствие 

программы, ответов на «прокля-

тые» вопросы спровоцировало от-

рицательную оценку книги «Остров 

Сахалин» или молчание критики. 

Чехов шел вразрез с установивши-

мися еще в середине XIX века ка-

нонами публицистики, от которой 

читатели ждали не только ответа на 

поставленный вопрос, но и про-

граммы действия. Вместо этого Че-

хов рассказывал, как он вмешивал-

ся в процесс лечения какого-нибудь 

вполне случайного больного и 

сколько скальпелей оказалось ту-

пых, как долго «ассистенты» иска-

ли средства дезинфекции при том, 

что расходы на медицину, зафикси-

рованные в официальных докумен-

тах, превышали показатели стан-

дартно образцовых лечебниц в 

Московской губернии. Для власти-

теля дум это было мелковато: «Не 

боги горшки обжигают», как сказал 

Базаров Аркадию Кирсанову.  

Можно сказать, что Чехов в кни-

ге не только отказался от своих 

привычных приемов изобразитель-

ности, но и уклонился от публици-

стичности современной повремен-

ной печати. Такая независимость и 

могла быть воспринята негативно, 

однако это требует особых истори-

ко-литературных разысканий в 

рамках другой работы. 

И все же книга «Остров Саха-

лин» не только вызвала резонанс в 

обществе, но и проложила иные 

пути для развития прозаического 

дарования самого Чехова. После 

Сахалина он почти не обращается к 

своему юмористическому методу. 

Комизм чеховской прозы, продол-

жая набирать высоту, резко уходит 

в тень новых социальных интере-

сов. Наполненный впечатлениями о 

поездке, пропитанный сахалинским 

кошмаром, он создал очень разные 

произведения, но среди них не 
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только проза «Убийства», «Моей 

жизни», «Мужиков», «На подводе», 

«Архиерея», но и замечательные 

пьесы, отношение которых к саха-

линскому «дискурсу» выявлено не 

до конца: «Чайка», «Три сестры» и 

«Вишневый сад». 

При этом методы писателя от-

крыты. Он позволяет читателю сле-

дить за своими рассуждениями, 

раскрывает источники, на которые 

опирается в работе, хотя это и не-

обязательно. Ситуации понятности 

способствует и включенность саха-

линского сюжета в широкий поли-

тический, общественный тематиче-

ский план. Автор рассказывает об 

истории исследования острова, 

описывает отношения России и 

Японии, отчасти наблюдает и за 

гиляками и айнами, хотя этниче-

ские вопросы его интересуют не в 

первую очередь, особенно на фоне 

злейших, воистину трагических, 

перипетий «женского вопроса» в 

островной ситуации. И начатая им 

перепись каторжного и ссыльного 

населения создает условия для мак-

симально широкого и открытого 

рассуждения о злобе дня, рассуж-

дения, не замкнутого узкопрофес-

сиональными или партийными ин-

тересами. Такой подход позволил 

ему не только познакомиться с 

условиями жизни во всех тюрьмах 

и поселениях острова, проникнуть-

ся настроением каторги. Он смог 

изучить моральный облик админи-

страции каторги. Таким образом он 

получил возможность ставить во-

просы различного характера. 

Критика могла бы упрекнуть Че-

хова в искажении материалов и из-

лагаемых фактов. Претензии эти, 

как известно, возникли в ходе жур-

нальной публикации книги и неко-

торое время тянулись, досаждая 

Чехову. Однако носили они, в ос-

новном, непринципиальный харак-

тер [Теплинский, 1957].  

Мы не можем сомневаться в 

правдивости Чехова, несмотря на 

общий для всех текстов и повество-

вательных форм тезис о неизбеж-

ной субъективности изображения и 

оценки. Вряд ли что-то в книге 

можно оспорить, по существу, по-

тому что Чехов воздействует на чи-

тателя и, таким образом, на поли-

тическое status quo тюремной Рос-

сии всей массой статистического 

материала, не избирая для атаки 

отдельные узлы пенитенциарной 

системы. Чехов привлек внимание 

широкой общественности к бед-

ственному положению русского 

преступника. Он не был первым на 

этом пути и подхватил традицию, 

намеченную великими писателя-

ми – А. И. Герценом, Ф. М. Досто-

евским. В 1890-м году в России (в 

Санкт-Петербурге) прошел между-

народный тюремный Конгресс – 

это было уникальное для Европы и 

США (до 1910 года) и единствен-

ное событие такого размаха в рус-

ской истории в то время. Чехов в 

это время находился уже в Восточ-

ной Сибири, миновал Иркутск. Де-

легаты конгресса заслушали мно-

жество сообщений о преобразова-

нии исправительной системы в Ев-
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ропе и России. В частности, на за-

седаниях выступал И. Я. Фойниц-

кий, известный русский правовед, 

профессор Петербургского импера-

торского университета, давно уже 

начавший читать лекции по тюрь-

моведению, который говорил, что 

тюремных чиновников нужно учить 

их будущему служению и подвер-

гать строгому кадровому отбору. 

Книгу Фойницкого «Учение о нака-

зании в связи с тюрьмоведением» 

Чехов использовал в работе на 

«Островом Сахалином» [Фойниц-

кий, 1889]. 

На конгрессе предполагалось 

рассмотреть вопросы улучшения 

условий содержания в тюрьмах, 

методов наказания и предупрежде-

ния преступлений и др. Чехов пи-

сал в своей книге: «Главное тюрем-

ное управление, давая в своем де-

сятилетнем отчете критический об-

зор каторги, замечает, что в описы-

ваемое время каторга перестала 

быть высшею карательною мерой. 

Да, то была высочайшая мера бес-

порядка, какой когда-либо создава-

ли невежеством, равнодушие и же-

стокость» [Чехов, 1983]. 

«Почти 10 000 карточек, состав-

ленных Чеховым практически еди-

нолично (изредка он использовал 

помощь сахалинских знакомых), 

хранится сейчас в фондах Россий-

ской государственной библиотеки. 

Карточка состоит из 13 пунктов: 

название поста или селения; звание 

записываемого; имя, отчество, фа-

милия и т. д. Отсутствовала графа о 

совершенном преступлении. Это не 

было случайным и свидетельство-

вало лишь об одном: в данном слу-

чае писателя интересовало только 

наказание, т. е. вся исправительная 

система, которая бытовала на Саха-

лине. Эти карточки создали образ 

невероятной силы» [А. П. Чехов, 

2005, с. 600]. 

Чехов пошел по пути Герцена и 

Салтыкова, Лескова и Л. Н. Толсто-

го, ориентируясь на их лучшие 

публицистические выступления. Он 

создал невымышленную прозу не-

обыкновенного накала, хотя мог 

пользоваться весьма ограниченным 

в этом отношении арсеналом изоб-

разительных средств. Докумен-

тальность книги «Остров Сахалин» 

ни у кого не вызывает сомнений, 

хотя ее эмоциональность делает ее 

конкурентоспособной с лучшими 

образцами такой прозы.  

Вслед за Фойницким, опираясь 

на собственные наблюдения, Чехов 

говорит, что ужас каторжной тюрь-

мы берет начало в административ-

ной модели, которая, в свою оче-

редь, проистекает из общих рос-

сийских, глубоко укоренившихся, 

проблем. И поэтому писатель нико-

гда не уклонялся от возможности 

показать, как легко в России негра-

мотный и простодушный человек 

становится жертвой судебной 

ошибки, как процветает на Саха-

лине воровство, какой вопиющий 

беспредел допускает высшее 

начальство острова и всей губер-

нии, глядя сквозь пальцы на долж-

ностные преступления и халатность 

чиновников. 
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Были и другие «итоги». Как 

наиболее яркие и типичные отме-

тим две ветви. Одна из них может 

быть представлена брошюрой 

Н. С. Лобаса «Каторга и поселение 

на Сахалине» (1903), легендарного 

сахалинского доктора. Вторая – 

книгой «Сахалин» Власа Дороше-

вича, одного из самых ярких жур-

налистов рубежа XIX-XX веков. 

Несмотря на то, что Николай Сте-

панович Лобас Дорошевича и Че-

хова отмечает, как наиболее ярких и 

капитальных своих предшествен-

ников, – авторов о сахалинской ка-

торге, книга Дорошевича своей 

беллетризованностью сближается 

со знаменитыми очерками 

П. Ф. Якубовича (Л. Мельшина) «В 

мире отверженных» и отходит от 

традиции, намеченной записками 

Ф. М. Достоевского. 

Названные авторы не предпри-

нимали особых статистических по-

исков, правда, Н. С. Лобас говорит 

о массе несправедливостей, им об-

наруженных, все же его книжка та-

кой глубины, как чеховская, не до-

стигает. Чехов мыслит данными 

универсально. Его интересует обра-

зование в системе тюрем всех саха-

линских округов, состояние дет-

ских учреждений, библиотек, а не 

одной медицины. Так он может по-

казать, что отсутствует помощь как 

таковая, а не только медицинская 

или социальная. Об этом он расска-

зывает со всей беспристрастно-

стью, создавая уникальный образ 

на грани художественного повест-

вования и журналистского рассле-

дования. 

«Остров Сахалин» произвел 

большое впечатление на русское 

общество, заставив царское прави-

тельство, после его появления, вы-

делить специальную комиссию для 

расследования положения на ост-

рове. Чехов уделяет истории изуче-

ния Сахалина значительное внима-

ние. В основном историко-

географическим аспектам он по-

свящает первую и вторую главы 

книги «Остров Сахалин». Однако в 

дальнейшем почти любой вопрос 

сахалинской организации он стре-

мится установить на историческую 

почву. Используя значительный 

объем газетных и журнальных пуб-

ликаций, данные книг, академиче-

ских трудов и записок, травелогов 

разного времени, Чехов воссоздает 

объективный образ восточной 

окраины Российской империи. Лю-

бопытно, что в тексте «Острова Са-

халина» и предшествующих ему 

очерков «Из Сибири» возникает и 

некий параллельный мир – мифиче-

ский [Чехов, 1983; Шишпаренок, 

2010]. Это своего рода реконструк-

ция образа Сибири и русской коло-

нии в сознании местного населения. 

В целом масштаб видения Чехо-

вым сибирских и дальневосточных 

просторов при том, что писатель, 

конечно, не мог собрать исчерпы-

вающую библиографию, оказыва-

ется неохватным благодаря способ-

ности извлечь из источника макси-

мум деловой и эмоциональной ин-

формации. Ему удается быть одно-
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временно и точным в реконструк-

ции истории географического опи-

сания острова, и лирически внят-

ным для читателя вследствие, мо-

жет быть, необыкновенной худож-

нической пытливости. В результате 

становление карты острова, его бе-

реговой линии не отрывается от 

истории деятельности тех храбре-

цов и подвижников науки, которые 

для рядового читателя давно пре-

вратились в застывшие смыслы, 

некие иконы в смысле абстрагиро-

ванности и дистанцированности от 

живой жизни. Чеховский подход 

возвращает в ставшую хрестома-

тийной историю освоения Сахали-

на элемент человечности и есте-

ственным образом делает ее совре-

менной, актуальной. В этом заклю-

чается синтез художественного и 

документального начала в поэтике 

книги.  

Готовясь к поездке, Чехов изу-

чил записки множества экспеди-

ций – И. Крузенштерна, Ю. Лисян-

ского, Г. Невельского и др. Но его 

интересовали и формы беллетри-

стические и полубеллетристиче-

ские – «Фрегат “Паллада”» 

И. Гончарова, рассказы В. Г. Коро-

ленко и т. д. Антон Павлович изу-

чил множество этнографических 

исследований не только о Сибири и 

Сахалине, но и, например, о Япо-

нии. Так, например, поиски о коор-

динатах западного побережья ост-

рова (или полуострова, как считали 

все предшественники Г. Невельско-

го) и глубине Татарского пролива, 

удельном весе воды в нем получают 

развитие в размышлениях о харак-

тере исследователей. Отсюда при-

мечательные дополнения, вроде 

тех, что Крузенштерн «обрадовался 

немало» запискам В. Браутона, по-

скольку его «точил червь сомне-

ния» [Чехов, 1983, с. 47]. Или о 

русском государе, который нашел 

поступок Невельского «молодец-

ким, благородным и патриотиче-

ским» [Чехов, 1983, с. 48]. 

Рассуждение о картах острова и 

пролива имеет полукомическое 

продолжение (и это при том, что 

Чехов чрезвычайно высоко ценил 

научную традицию, когда не нужно 

до всего доходить своим умом): 

«Командир “Байкала” не доверяет 

официальной карте и смотрит в 

свою собственную, которую сам 

чертит и исправляет во время пла-

вания» [Чехов, 1983, с. 50]. Деление 

острова также претерпело со вре-

менем метаморфозу, о чем Чехов 

сообщает в привычной ему манере: 

«Прежнее деление его на северный, 

средний и южный неудобно в прак-

тическом отношении, и теперь де-

лят только на северный и южный» 

[Чехов, 1983, с. 53]. Такое же впе-

чатление производит портрет гене-

рала В. Кононовича, начальника 

острова, который «до своего назна-

чения на Сахалин в продолжение 

18 лет заведовал каторгой на Каре; 

он красиво говорит и красиво пи-

шет и производит впечатление че-

ловека искреннего, проникнутого 

гуманными стремлениями» [Чехов, 

1983, с. 60]. 
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Разумеется, возникают и обрат-

ные «проекции». Знакомство с ба-

роном А. Н. Корфом началось 

вполне «душевно»: «Корф принял 

меня очень ласково и беседовал со 

мной около получаса», – но затем 

во время торжественного обеда ге-

нерал-губернатор произносит речь, 

которая производит весьма слож-

ный эффект: «”Я убедился, что на 

Сахалине „несчастным“ живется 

легче, чем где-либо в России и даже 

Европе. В этом отношении вам 

предстоит сделать еще многое, так 

как путь добра бесконечен”. Он 

пять лет назад был на Сахалине и 

теперь находил прогресс значи-

тельным, превосходившим всякие 

ожидания. Его похвальное слово не 

мирилось в сознании с такими яв-

лениями, как голод, повальная про-

ституция ссыльных женщин, же-

стокие телесные наказания, но 

слушатели должны были верить 

ему: настоящее в сравнении с тем, 

что происходило пять лет назад, 

представлялось чуть ли не началом 

золотого века» [Чехов, 1983, с. 64]. 

Чехов широко привлекает данные 

из работ современных исследовате-

лей каторги и колонии, также опи-

равшихся на исторические разыс-

кания, например, колонии в Новом 

Южном Уэльсе в Австралии [Фой-

ницкий, 1889]. 

Сахалинская каторга – один из 

наиболее ярких колонизационных 

проектов в новой истории России. 

Вопрос о колонии в политическом 

целом империи – это весьма слож-

ная и динамичная проблема, мар-

кирующая семантическое поле гра-

ницы. С одной стороны, это реаль-

ная граница империи, с другой – 

предел правового поля. Во всех си-

туациях, отмеченных на этой шкале 

ценностей, складывается проза, го-

ворящая об отношении к человеку 

и пространству. В первую очередь, 

это публицистика, стремящаяся 

определить градус каждой атаки на 

личность и местность, говорящая о 

разрушительности и созидательно-

сти – в зависимости от того, какой 

партии она служит.  

Любой аспект колонизации 

весьма чувствителен. XIX век – 

изобретатель синтетических форм 

колонизации в широком смысле. 

Это время интересно тем, что тогда 

соединились две формы колониза-

ции – насильственная и относи-

тельно мирная. По отношению к 

последней, изучив различный опыт 

официальной, земской и беллетри-

стической публицистики, можно 

сказать, что переселение в России, 

в условиях плохо информирован-

ной народной массы, приобретало 

самые прихотливые формы. Но 

необходимо учитывать, что в Рос-

сии процветала и колонизация 

идейно-философского характера – в 

рамках неэкономического, этиче-

ского и жизнестроительного содер-

жания (социалистические, народ-

нические, толстовские коммуны, не 

говоря о сектантах, ведущих свою 

историю как минимум с момента 

раскола). 

Приступая к пониманию про-

блемы «Сахалин как колония», 
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нельзя обойти стороной вопрос о 

правомерности формулировки во-

проса о колониальном положении 

острова, рассматриваемого как 

часть России. Какие территории в 

России считались колониями? 

Единственным русским владением, 

которое имело официальный статус 

колонии, была Русская Америка. 

Что касается других территорий, то 

конфликты еще не закончились. 

Например, в течение почти двух 

столетий шел спор о статусе Сиби-

ри в составе Российской Империи. 

Ведущим, однако, следует считать 

мнение В. О. Ключевского, рас-

сматривавшего историю России как 

непрерывный процесс колонизации. 

Вслед за ним эту концепцию разра-

батывал его ученик С. Соловьев. 

Эрозия своей культуры под влияни-

ем негативных тенденций совре-

менного мира, сокращение площа-

ди традиционного обитания, раз-

рушение традиционного жизненно-

го уклада, интеграция коренных 

народов в непривычный образ жиз-

ни, массовая миграция наемных 

рабочих, каковыми формально счи-

тались каторжные Сахалина, под 

влиянием корысти купцов и акцио-

нерных (например, угледобываю-

щих) компаний, вытеснение родно-

го языка, религиозных обычаев и 

быта вели к утрате нивхами и уйль-

та их этнической самобытности.  

Таким образом, рассмотрев спе-

цифику медицинского и колониаль-

ного дискурсов в книге Чехова, 

можно сделать вывод, что для тако-

го писателя, как А. П. Чехов, счи-

тавшего, как известно, что человек 

создан для счастья, увиденные кар-

тины человеческих страданий ста-

ли огромным потрясением, и как 

человек действия, он не просто 

констатировал бесчеловечность 

условий существования людей, но 

предпринял все возможные усилия, 

чтобы изменить условия жизни на 

острове по всем направлениям – 

гражданско-правовому, медицин-

скому и культурному. Также писа-

тель сформулировал мысли о цели 

и формах развития Сахалина, что 

далеко выводит книгу писателя за 

рамки жанра путевых заметок, да и 

за рамки художественной литерату-

ры вообще. 
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