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Аннотация: Статья посвящена описанию географических и климатических условий, особенностей городской 
и сельской инфраструктуры Пензенского края в мемуарах военнопленных Великой армии в контексте 
формирования региональной идентичности. В качестве основных источников при рассмотрении проблемы 
послужили воспоминания Ю. фон Зодена, Х.-Л. Йелина, Ф. фон Фуртенбаха, Ф. Баджи, Ф. Пизани, К.Х.Л. Шенка 
фон Винтерштедта, К.А.В. фон Веделя, А. фон Лейссера, С.Б. Пешке, Бюттнера, Л. Флека. В настоящее время 
взаимные представления европейских народов в эпоху наполеоновских войн все чаще являются предметом 
пристального историографического интереса. Формирование образа «другого» у различных социальных, 
культурных и этнических общностей позволяет понять складывание собственной идентичности. Одним из 
факторов формирования региональной идентичности является отождествление себя с определенной территорией. 
В этой связи описание военнопленными армии Наполеона ландшафтных и климатических особенностей 
региона, его городской инфраструктуры представляется весьма важным, так как дает возможность проследить 
возникновение и развитие культурных, национальных, религиозных, социально-экономических и политических 
особенностей организации общества. 
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региональная идентичность.
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Abstract: The article is devoted to the description of geographical and climatic conditions, features of urban and rural 
infrastructure of the Penza Region in the memoirs of prisoners of war of the Great Army in the context of the formation of 
regional identity. The main sources when considering the problem were the memoirs of Yu. von Soden, H.-L. Yelin, F. von 
Furtenbach, F. Baggi, F. Pisani, K.H.L. Schenck von Winterstedt, K.A.V. von Wedel, A. von Leisser, S.B. Peszke, Bűttner, 
L. Fleck. Currently, mutual representations of European peoples in the era of the Napoleonic Wars are increasingly the 
subject of close historiographical interest. The formation of the image of the «other» in various social, cultural and ethnic 
communities makes it possible to understand the formation of one’s own identity. One of the factors in the formation of 
regional identity is the identifi cation of oneself with a certain territory. In this regard, the description by the prisoners of 
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war of Napoleon’s army of the landscape and climatic features of the region, its urban infrastructure is very important, 
as it makes it possible to imagine the emergence and development of cultural, national, religious, socio-economic and 
political features of the organization of society. 
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Введение
Одним из факторов формирования региональ-

ной идентичности является отождествление себя 
с определенной территорией. Географические и 
климатические условия проживания, особенно-
сти городской и сельской инфраструктуры непо-
средственно влияют на возникновение и развитие 
культурных, национальных, религиозных, социаль-
но-экономических и политических особенностей 
организации общества [Черникова 2014, с. 141]. 
При этом в восприятии собственной идентичности 
большую роль приобретает формирование образа 
«другого» у различных социальных, культурных и 
этнических общностей. В этой связи интересные 
обобщения можно сделать на примере воспоми-
наний военнопленных армии Наполеона, волею 
судеб оказавшихся в российской глубинке и явив-
шихся сторонними наблюдателями тех процессов, 
которые происходили в Российской империи нача-
ла XIX в. 

Взаимные представления европейских народов 
в эпоху наполеоновских войн в последние годы 
все чаще привлекают внимание исследователей. 
Образы противников, нравы и обычаи граждан-
ского населения, географические и климатиче-
ские условия того или иного региона нередко 
оказываются предметом пристального истори-
ографического интереса [Губина 2012; Рей 2012; 
Промыслов 2012; Тотфалушин 2012; Белоусов 
2014a; Мельникова 2014; Промыслов 2016; Бело-
усов, Сухова, Ягов 2016]. Интересные обобщения 
можно сделать на примере Пензенской губернии, 
которая является местом поистине уникальным. 
Здесь на протяжении нескольких столетий со-
вместно проживали представители различных на-
циональностей: русские и татары, мордва и чува-
ши. Безусловно, они имели различные языковые 
и культурные традиции, на которые еще в начале 
XIX в. обращали внимание зарубежные мемуари-
сты. Мемуарные источники позволяют взглянуть 
на исторические реалии и охарактеризовать жизнь 
в российской провинции глазами представителей 
иной, западноевропейской цивилизации. Однако 
следует помнить, что мемуарный источник отно-
сится к источникам личного происхождения. Ав-
тор выражает свое видение мира и свое мнение на 

различные процессы и явления, свидетелем кото-
рых он является. 

География и климат Пензенской губернии 
в воспоминаниях военнопленных армии Наполеона

В своих мемуарах военнопленные армии На-
полеона акцентировали внимание на общем со-
стоянии Средневолжского региона, прежде всего 
выделяя его ландшафтные и климатические осо-
бенности. Многие мемуаристы отмечали пло-
дородие почвы, обилие сочных трав, наличие 
множества рек и небольших речушек, близость 
Волги, что способствовало развитию земледелия, 
различных промыслов и торговли у местного на-
селения [Шенк 2004, с. 101; Лейссер 2020, с. 60]. 
«На долгом пути мы видели огромные леса, не-
обозримые дали плодородных полей, пастбищ и 
лугов, мало пустых земель, полноводные, богатые 
рыбой и судоходные реки и озера, цветущие горо-
да, многочисленные красивые и зажиточные села 
и очень мало нищих деревень», – писал лейтенант 
9-го шеволежерского полка К.А.В. фон Ведель 
[Ведель 2009, с. 14]. Однако это поистине востор-
женное описание увиденного вскоре сменяется на 
страницах его воспоминаний на прямо противопо-
ложное. И он уже отмечает «унылое однообразие 
русской равнины, сел и городов с их деревянны-
ми домами, длинными прямыми улицами, беско-
нечными башнями церквей и монастырей» [Ве-
дель 2009, с. 14], называет «путешествие» вглубь 
России утомительным для души из-за отсутствия 
смысла и цели. Конечно, такое разное восприятие 
окружающей действительности в короткий про-
межуток времени одним и тем же человеком было 
следствием того нестабильного положения, в ко-
тором оказывались военнопленные в России, от-
сутствия какой бы то ни было связи с родными и 
близкими, что влияло на их морально-психологи-
ческое состояние. Ведель не находит объяснения 
перемещениям пленных во внутренние губернии 
Российской империи и пытается по-своему от-
ветить на этот вопрос. «Зачем в течение ста дней 
нас водили вдоль и поперек по Старой России до 
границ с Азией, если, двигаясь по прямой, мы 
удалились бы от исходного пункта на вдвое боль-
шее расстояние? – вопрошал он. – Почему мы так 
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часто встречались с другими партиями пленных, 
пересекавшими Россию во всех возможных на-
правлениях? Зачем в каждом маленьком городке 
размещали пленных и рассеяли их по всей стране? 
Если бы целью было удаление от района военных 
действий, то не было бы никакой необходимости 
отправлять нас так далеко. Возможно, нас намере-
вались познакомить с величием и силой империи, 
с тем чтобы тысячи вернувшихся пленных распро-
странили затем эти знания по всей Западной Евро-
пе» [Ведель 2009, с. 14–15].

Впрочем, окружающую их действительность 
военнопленные могли воспринимать лишь во вре-
мя своего движения вглубь России весной-летом 
1813 г. и в ходе возвращения на Родину. Партии, 
продвигавшиеся по территории внутренних гу-
берний Российской империи зимой 1812–1813 гг., 
встречали на своем пути холод, голод и безыс-
ходность, приводившие к полной апатии. Воен-
нопленные армии Наполеона были обречены на 
выживание в условиях трудного пути и сурового 
климата.  

Не случайно описание погоды занимало замет-
ное место в воспоминаниях пленных офицеров. 
Мемуаристы особенно отмечали наступавшие 
в средней полосе России уже в ноябре сильные 
морозы, от которых они, непривычные к холо-
дам, сильно страдали. «Иной раз мороз был такой 
крепкий, – писал итальянский офицер Ф. Баджи, – 
что капельки слез, падавшие с глаз, замерзали и 
сковывали веки» [Белоусов 2010, с. 40]. «Наш путь 
привел нас в губернский город Пензу, и, когда мы 
дошли до него, климат, и так бывший неважным, 
начал чередоваться с таким неописуемым холо-
дом, что мы думали, что испустим дух!» – воскли-
цал капрал баварского 5-го шеволежерского полка 
Бюттнер [Бюттнер 2020, с. 201]. В декабре 1813 г. 
в Пензе мороз был так суров, что, как отмечал 
обер-лейтенант вюртембергского 4-го Франкемон-
та линейного полка Ю. фон Зоден, «почти невоз-
можно было выглянуть на улицу без риска отморо-
зить нос и уши» [Зоден 2006, с. 32]. Шеф эскадрона 
9-го шеволежерского (гамбургского) полка подпол-
ковник К.Х.Л. Шенк фон Винтерштедт вспоминал, 
что однажды в пути их застала такая сильная буря 
с метелью, что они вынуждены были задержаться в 
каком-то селении на целых три дня. «Очень опасно 
в такую погоду ехать по великой степи, – писал он, – 
так как ветер и снег уничтожили все следы дороги 
и очень часто путешествующие, которые были за-
стигнуты такой непогодой в степи, лишались своей 
жизни» [Шенк 2009, с. 143].

Нередко мемуаристы упоминают переменчи-
вость погодных условий. Зимой мороз мог сме-
ниться дождем со снегом и оттепелью. Сильный 
дождь при грозе и понижении температуры в лет-
нюю ночь уже в полдень переходил в жару и зной. 
Это позволило обер-лейтенанту вюртембергского 
2-го герцога Вильгельма линейного полка Х.-Л. Йе-
лину даже сделать вывод: «Лето и зима наступают 
почти в то время, как и у нас, только с той разни-

цей, что летом теплее, а зимой гораздо холоднее. 
Переход от жары к холоду происходит быстро, что 
существенно причиняет боль телу и невыгодно 
растениям, в частности фруктовым деревьям. Се-
годня такая мягкая погода, что можно чуть ли не 
купаться в реке, а утром следующего дня уже идет 
снег и чувствительный мороз. Плодовые дере-
вья, правда, сажают. Однако их плоды маленькие, 
а сами деревья довольно рано обматывают со-
ломой, для того чтобы защитить от замерзания» 
[Йелин 2009, с. 25].

Описание климата и переменчивости погодных 
условий на страницах произведений мемуаристов 
Великой армии весьма интересно в контексте по-
нимания тех особенностей, в которых происходи-
ло складывание региональной общности на терри-
тории Пензенского края. 

Описание российских дорог и движение пар-
тий военнопленных по ним у мемуаристов напо-
минает описание военных маршей и более свиде-
тельствует об интересе к дорогам с практической 
точки зрения, подтверждая мысль о бескрайности 
российских просторов. Одновременно пленные 
пытались подчеркнуть некоторые полезные изо-
бретения, встреченные ими в России. В частности, 
обер-лейтенант баварского 5-го линейного полка 
Ф. фон Фуртенбах «полезной идеей» считал уста-
новку на дорогах верстовых столбов. «По всей 
империи, на всех дорогах и перекрестках до-
рог, – писал он, – на каждой версте установлены 
6-футовые четырехугольные столбы серьезной 
толщины, выкрашенные в национальные цве-
та. На лицевой и обратной стороне обозначены 
города и оставшееся до них или пройденное от 
них количество верст. В глубоком снегу они яв-
ляются самым надежным указателем пути и дей-
ствительно сберегают время. В морозную зиму 
на каждом из них обычно восседает ворона, кото-
рая голодным взглядом провожает проезжающих. 
За повреждение или кражу верстовых столбов 
секут и пожизненно ссылают на Нерчинские гор-
ные разработки» [Фуртенбах 2008, с. 20]. Еще 
одним полезным изобретением он считал ме-
таллическую пластину (било), подвешенную на 
столбе и располагавшуюся в населенных пунктах 
рядом с домом сотника или сельского старосты. 
Удар по ней молотком издавал звук, похожий на 
звон колокола. Било имело различное значение. 
«У русских есть особый навык передачи сведе-
ний с помощью ударов, – отмечал Ф. фон Фур-
тенбах. – Например, о пожаре, о замеченных 
волках или медведях. В деревнях, лежащих на 
большой дороге, где маршрут опасен или прохо-
дит рядом с водой, в туманные или снежные дни 
удары являются ориентиром, по которому можно 
найти верное направление. Сложно поверить, как 
далеко слышны эти пронзительные звуки, при хо-
рошей погоде за много верст, нельзя сказать, что 
это очень благозвучный, зато очень простой и де-
шевый метод передачи сообщений» [Фуртенбах 
2008, с. 20].



33

Белоусов С.В. 
Описание географических условий и городов Пензенской губернии в воспоминаниях военнопленных 
армии Наполеона в контексте отражения региональной идентичности

Описание Пензы и уездных центров Пензенской 
губернии в воспоминаниях военнопленных 
армии Наполеона 

Немало строк пленные мемуаристы посвятили 
описанию городов и иных населенных пунктов 
Пензенской губернии. На основании этих описа-
ний можно выяснить, в частности, как выглядела 
Пенза в представлении офицеров Великой армии 
и какую оценку они давали городской инфраструк-
туре. Так, обер-лейтенант Х.-Л. Йелин сообщал, 
что город расположен в живописной местности, на 
реке того же названия. Он вытянут в длину. Боль-
шинство улиц, кроме главной, немощеные и по-
сле дождей совершенно непроходимые. Отметил 
он и наличие извозчиков, которые за небольшую 
плату могут доставить желающих в любое место 
города. Йелин обратил внимание также на кафе 
и бильярдные, которые были «на самом низком 
уровне и очень простые». Упомянул мемуарист и 
о том, что жители Пензы более вежливы по срав-
нению с населением других местностей. Приятное 
времяпрепровождение здесь пленным обеспечила 
и проходившая в это время ярмарка. Квартиры в 
Пензе были хорошие [Йелин 2009, с. 15]. Вюр-
тембергскому обер-лейтенанту Ю. Фон Зодену 
Пенза также понравилась. Он сообщал, что город 
расположен на судоходной реке Суре и имел на-
селение без малого 20 тыс. человек. Здесь было 
больше образованных и знакомых с немецкими 
обычаями людей, а власти показались вежливыми 
и участливыми. По его мнению, Пенза отличается 
от всех виденных им ранее русских городов тем, 
что «похожа на милый немецкий город. Дома на 
центральной улице были красивы и построены 
плотно друг к другу». Квартиры в Пензе были про-
сторны [Зоден 2006, с. 12–13]. Ф. фон Фуртенбах 
также отмечал, что Пенза находится в привлека-
тельной и красивой местности. Город расположен 
на нескольких величественных холмах. В долине 
вокруг города раскинулись его пригороды. В реч-
ку Суру впадает ручей Пенза, по имени которого 
и был назван город. Хотя река несудоходна, дви-
жение происходило по близлежащей Волге, куда 
товары доставлялись на легких повозках. В городе 
много маленьких домов, церквей и монастырей. Он 
достаточно неплохо выстроен. Дом губернатора, 
князя Голицына, находится в высшей точке города, 
и из него можно наблюдать прекраснейший вид, 
включающий не только весь город и его пригоро-
ды, но «и всю чарующе прекрасную местность до 
самых дальних рубежей». Упомянул Фуртенбах и 
местный театр, который «просторен, хорош на вид 
и, что особенно важно, снабжен хорошим обору-
дованием и декорациями» [Фуртенбах 2008, с. 7]. 
Врач польского 10-го гусарского полка С.Б. Пеш-
ке, наоборот, жаловался на неудобные квартиры. 
Город же он не рассмотрел по причине плохой по-
годы [Peszke 1913, S. 34–35]. О плохих и грязных 
квартирах говорил также К.Х.Л. Шенк фон Вин-
терштедт. Город у подножия горы показался ему 
очень маленьким. Кроме губернаторского дома, 

мемуарист не заметил ни одного здания, которое 
показалось бы ему красивым. Здесь Шенк посетил 
и описал лошадиный рынок [Шенк 2004, с. 101]. 
Сержант вестфальского егерско-карабинерного 
батальона А. Флек также отметил почти полное 
отсутствие в городе красивых зданий, а также под-
черкнул дешевизну продуктов на местном рынке 
[Белоусов 2014 b, с. 107–108]. Рассматривая эти 
характеристики, следует пояснить, что и Шенк, 
и Флек оказались в Пензе после Саратова – круп-
ного приволжского торгового города, в сравнении 
с которым Пенза явно поигрывала. А Йелин, Зоден 
и Фуртенбах прибыли из переполненного пленны-
ми и войсками небольшого Тамбова, выполняв-
шего роль транзитного пункта на пути пленных, 
в сравнении с которым Пенза выглядела гораздо 
более привлекательно.

Сохранилось описание Пензы итальянского офи-
цера Ф. Пизани, который сопроводил его акварель-
ным рисунком, выполненным с натуры. «В Пензе, 
губернском городе, – писал он, – у нас было пло-
хое жилье [...] Несмотря на сильный ветер, я за-
хотел посмотреть город, который располагается 
на холме, а на склоне обращен к северу. В городе 
много каменных домов, с двумя или тремя сим-
метрично построенными этажами, и различные 
церкви. Вдоль четырех главных, достаточно боль-
ших дорог размещены с определенными интерва-
лами кирпичные и деревянные дома с садами, где 
росли фруктовые деревья, и огородами. На дороге, 
называемой Московской, находится общественная 
гимназия, а на другом краю дороги – несколько до-
мов, где обжились из веротерпимости евреи, зани-
мающиеся ремонтом часов и ювелирных изделий. 
Дорога эта заканчивается на низкой равнине, где 
каждый день проходит рынок и можно купить не-
обходимые продукты. Торговая площадь на самом 
верху холма окружена каменными домами, на пер-
вых этажах которых открыты лавки, а в подвалах – 
склады. Город не имеет никакого ограждения: его 
план очень прост – город поделен на три квадрата, 
границей которым служат четыре вышеупомяну-
тые дороги. Слева от наиболее близкой к востоку 
дороги находится другая часть города, вся из дере-
вянных домов и каменных церквей, которые име-
ют много позолоченных куполов. Справа от доро-
ги, на западной окраине, дома построены богатым 
господином, и там есть огромный лес, а также что-
то наподобие пригорода с самыми обычными до-
мами. У меня возникло желание нарисовать себе 
в дневник вид на этот город, и я отправился рано 
утром попросить об этом господина, у которого 
был двухэтажный дом с северной стороны и отку-
да открывался самый красивый вид. Несмотря на 
разные подозрения со стороны старушки, хозяин 
дома [...] проводил меня на второй этаж, оставил в 
полном покое и спустя некоторое время даже при-
нес мне чашку чая. У меня ушел час, чтобы нари-
совать вид на город, и, уходя, я рассыпался в ком-
плиментах хозяину дома, который поддержал мою 
просьбу» [Pisani 2006, p. 118–119; Белоусов 2015].
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Образ Пензы, запечатленный иностранными 
мемуаристами, дает возможность сравнить его 
с описаниями губернского центра, сделанными 
российскими авторами. Вот как, например, опи-
сывал Пензу известный мемуарист первой поло-
вины XIX в. Ф.Ф. Вигель: «…Пенза на горе воз-
вышается гордо над смиренною Сурой. Сия речка, 
только при устье своем достойная названия реки, 
в одно только время года, и то самое короткое, 
бывает судоходна; она робко и медленно прибли-
жается к спесивой Пензе и, не смея коснуться по-
дошвы ея, в двух или трех верстах от нее протека-
ет… Некогда слобода, а со времен царствования 
Алексея Михайловича провинциальный город, 
Пенза состояла тогда из десятка не весьма боль-
ших деревянных господских хором и нескольких 
сотен обывательских домиков, из коих многие 
были крыты соломою и имели плетневые заборы. 
Соборная каменная церковь, которая величиною 
едва ли превосходила многие сельские храмы, 
с тех пор построенные, и несколько каменных и 
деревянных небольших приходских церквей слу-
жили единственным ей украшением… Двадцать 
лет спустя, когда при учреждении губерний Пенза 
возвышена была на степень губернского города, 
в ней все переменилось. Правильные улицы и из 
них иные мощеные украсились каменными двух- 
и трехэтажными домами и каменными лавками, 
а в них показались товары, кои прежде, хотя с тру-
дом, можно было только выписывать из Москвы; 
явилась некоторая опрятность, некоторая береж-
ливость, некоторый вкус – необходимые спутни-
ки просвещения…» [Вигель 2003, кн. 1, с. 21–22]. 
Схожее описание Пензы содержится и в романе 
М.Н. Загоскина «Искуситель»: «Боже мой, что 
за дома! Каменные, раскрашенные разными кра-
сками, с лавками, балконами, с итальянскими ок-
нами, в два и даже три этажа! Что шаг, то новое 
удивление: вот зеленый дом с красной кровлею и 
огромными белыми столбами; вот розовые пала-
ты с палевыми обводами около окон; вот дом со-
вершенно пестрый, на воротах – голубые львы с 
золотою гривою – какое великолепие!» [Загоскин 
1902, стб. 512]

Не менее образным в мемуарах военнопленных 
выглядит описание уездных городов Пензенской 
губернии. В этом отношении показательным 
представляется изображение Саранска, в кото-
ром около полугода проживали Ю. фон Зоден 
и Х.-Л. Йелин. К тому же сохранился рисунок 
этого города, сделанный с натуры летом 1814 г. 
итальянским офицером Ф. Пизани. Так, Ю. фон 
Зоден оставил такое описание Саранска: «Город 
Саранск лежит на равнине у маленькой речушки 
с одноименным названием и насчитывает от 4 до 
5 тысяч жителей, которые в основном принадле-
жат к мещанскому и крестьянскому сословиям. 
Вплотную к городу примыкают длинные земля-
ные укрепления, которые тянутся на большое рас-
стояние. Их называют ‘‘татарскими’’, так как они 
были воздвигнуты в ходе былых войн с этими на-

родами. В Саранске, как и во всех русских горо-
дах, было много церквей и колоколен. Город уже 
издали имел величественный вид, который приво-
дил нас к догадке, что здесь есть много хороших 
домов» [Зоден 2006, с. 14]. Ф. Пизани в свою оче-
редь сообщает, что «Саранск расположен в долине, 
охраняемой квадратным редутом, соединенным 
с оборонительной линией. Большая часть горо-
да расположена на возвышенности, остальные – 
чуть ниже: некоторые части города с кирпичной 
застройкой видны издалека от центра. В городе 
12 церквей. Одна из них – церковь Св. Ильи рядом 
с монастырем. Чуть повыше городской ратуши на-
ходится довольно большая церковь, а ниже нее – 
арочная галерея со множеством лавок, в которых 
выставлены скобяные изделия, промышленные то-
вары, фаянс, хрусталь, пряности, краски, шкуры и 
другие мелкие вещи» [Pisani 2006, p. 116]. 

Описание Саранска, данное пленными офице-
рами армии Наполеона, интересно сравнить с тем, 
как город воспринимался русскими мемуариста-
ми. Так, И.М. Долгорукий, посетивший Саранск 
летом 1813 г., оставил следующую зарисовку горо-
да: «Саранск, город уездной Пензенской губернии 
и старинной. Он всегда почитался в ней лучшим, 
что и справедливо, но при всем том был бы самой 
дурной в подмосковных губерниях… В Саранске 
нет ни реки знаменитой, ни строения хорошего, 
церквей мало, несколько каменных домов купече-
ских старомодной архитектуры. Дворянские домы 
все деревянные и так обветшали, что, кроме дров, 
ни на что не годятся; прочие обыватели живут в из-
бах, под соломенными крышами. Но жители города 
гостеприимством своим и ласкою доказывают ис-
тину русской пословицы, что “не красна изба угла-
ми, красна пирогами”» [Долгорукий 1870, с. 52].

Большое место в мемуарах военнопленных за-
нимает описание ярмарки, проходившей в Саран-
ске во второй половине августа 1813 г. Причем 
их воспоминания вполне согласуются с описани-
ем саранской ярмарки, данной Ф.Ф. Вигелем и 
И.М. Долгоруким, и позволяют воссоздать яркие 
картины жизни уездного города начала XIX в. Так, 
Ю. фон Зоден пишет о том, что подготовка к яр-
марке шла задолго до ее начала. Уже в первые дни 
августа на базарной площади начиналось строи-
тельство лавок, «похожих на те, какие обычно бы-
вают в Германии». В обычно тихом уездном городе 
начинались оживление и повышенная активность. 
Появлялась прислуга дворян, чтобы на время яр-
марки снять удобные квартиры и все подготовить 
для встречи своих господ. По улицам проезжало 
множество телег и экипажей. Ярмарка продолжа-
лась 14 дней и служила местом встреч дворянства. 
«Она скорее служила местом для новых знакомств 
и возобновления старых, – отмечал он. – На яр-
марке знакомились молодые люди. Возникали 
любовные связи, которые зачастую заканчивались 
свадьбами. Замужние дамы, к которым судьба 
была жестока из-за пьянства их мужей, на ярмарке 
через приличные знакомства пытались это как-то 
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компенсировать. Ярмарка началась в понедель-
ник. Мы не замедлили ее посетить. Множество 
повозок, расставленных вблизи базара, поразило 
нас. Мы робко подошли к главному входу. Едва 
мы вошли, как нашему взору открылся прекрас-
ный вид. Чаще всего в каждой лавке находилось 
несколько молодых дам, которые все рассматрива-
ли с большим вниманием и участием. <…> Из-за 
бедности мы покупали немного. Все же почти еже-
дневно мы посещали ярмарку, где нас радовал вид 
красивых еврейских, арабских и тюркских вещей» 
[Зоден 2006, с. 19]. 

Описание саранской ярмарки нашло отражение 
и в воспоминаниях Х.-Л. Йелина. «16 августа от-
крылась здешняя 8-дневная ярмарка, – писал он. – 
В городе на свободной площади были сооружены 
лавки (Stände), в которых обыватели могли заку-
пить все для своих нужд. Лавки были покрыты 
сукном так, что от возникавшей тени становилось 
немного темно. Они были построены плохо, одна-
ко же товары были хороши и разнообразны. Мне 
это пришлось по вкусу. Раньше я бы рассмеялся, 
если бы мне кто-нибудь рассказал об этой велико-
лепной ярмарке. Мы, пленные, рассматривали все, 
и в течение всего времени ярмарка нас очень зани-
мала. Особенно привлекала нас конская ярмарка, 
которая была за городом. Лошадей было множе-
ство, и лошади так прекрасны, что невозможно 
отвести взгляд. Среди прочих были целые табуны 
диких степных коней, которые свободно бегали в 
ограде. Когда являлся покупатель и облюбовывал 
одну из этих лошадей, то продавец садился на объ-
езженную лошадь и верхом въезжал в ограду. Та-
бун сбивался в кучу, головами в середину, и бил 
задними ногами, когда к нему кто-нибудь при-
ближался. Но у продавца на длинном шесте была 
прикреплена петля. Он ее набрасывал на голову 
лошади, которую хотел поймать, и спокойно вы-
водил ее к покупателю. Жеребец оказывался тут и, 
казалось, демонстрировал свою гордость, чтобы 
все знали, как он красив и что его нельзя продать 
за бесценок. <…> Покупателей было очень много. 
Собирались все окрестные помещики. В течение 
этого времени город оживленно кипел. Так как яр-
марка бывала здесь только раз в год, то помещики 
закупали все необходимое на год вперед, и поэто-
му ее денежный оборот был очень большой» [Йе-
лин 2009, с. 20–21].

И.М. Долгорукий, также побывавший на саран-
ской ярмарке в 1813 г., оставил ее следующее опи-
сание: «Между Макарьевской [в Нижнем Новгоро-
де. – С. Б.] и саранской ярмонок тотчас откроется 
разница. Та для одних торговых расчетов, другая 
почти вся для удовольствия; лавки отдаются внай-
мы городом и расположены все в кучке, среди пло-
щади, так точно, как ряды в Москве, поелику она 
гораздо меньше всех важных ярмонок в государ-
стве, следовательно, все приезжие ежечасно вме-
сте, когда они гуляют по лавкам. К счастью наше-
му, погода была в то время прекрасная, что, однако 

же, по замечанию старожил тамошних, не всегда 
встречается, и это-то, может быть, привлекло сюда 
все дворянство Пензенской губернии. Целый день 
почти все толкутся в лавках, особливо женщины. 
Не надобно воображать, чтоб товаров или купцов 
было мало. Совсем нет: вы в Саранске найдете ку-
пить все то же, что и в Курске, и у Макарья, только 
в меньшем числе, цены иногда дешевле, и тут вы-
годнее запастись можно, чем в другом месте, всем 
нужным. Между рукодельями российскими вы 
увидите тут с стеклянного Бахметьевского завода 
такой хрусталь, какого, кроме Англии, нигде до-
стать нельзя. Стекло превосходно во всех отноше-
ниях: и масса его, и рисунки, и отделка равно пре-
лестны. Я столкнулся тут со многими знакомыми, 
коих очень давно не видал; тутошные коренные 
обыватели вспоминали мое время в Пензе и ока-
зали мне искреннейшие ласки; живо вспомнил я 
с ними старину: с иными посмеялся, с другими 
поплакал. Мы тут прожили четыре дни, кроме 
того, в который приехали. Ярмонка обыкновенно 
кончается дни два спустя после Успеньева дни 
[в XIX в. Успение отмечалось 15 августа. – С. Б.], 
по прошествии праздника Нерукотворенно-
го Образа, во имя которого выстроен здешний 
собор» [Долгорукий 1870, с. 53]. Ф.Ф. Вигель, 
посетивший саранскую ярмарку в 1804 г., так 
описывал ее: «Она обыкновенно бывает в поло-
вине августа, около Успеньева дня, вскоре после 
Макарьевской, которая от нее была недалеко и 
оканчивалась тогда к 1 августа. Все на сей по-
следней нераспроданные товары привозились 
на саранскую, где и продавались дешевле, отче-
го она была богаче и многолюднее пензенской. 
Сверх того, в уездных городках, на небольшом 
пространстве, в хорошее время года ярмарки 
всегда бывают живее, кипучее, чем в губерн-
ских городах; на них что-то похожее на лагерное 
житье или на ту беззаботную, бесцеремонную 
жизнь, которую ведут на минеральных водах. 
Несколько дней, проведенных там с моим се-
мейством, чрезвычайно возвеселили дух мой» 
[Вигель 2003, кн. 1, с. 299–300].

Заключение
Таким образом, воспоминания военнопленных 

Великой армии являются важным источником по 
истории российской провинции «эпохи Отече-
ственной войны 1812 года». Это некий взгляд со 
стороны, восприятие людьми иной, западноевро-
пейской культуры реалий провинциальной жизни 
в России. Мемуарные источники весьма информа-
тивны и позволяют рассмотреть многие аспекты 
политического, социально-экономического и куль-
турного развития Пензенского края. Описание же 
мемуаристами географических и климатических 
условий, особенностей городской и сельской ин-
фраструктуры региона весьма важно и в контексте 
понимания тех процессов, в рамках которых про-
исходило складывание региональной общности. 
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