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Сыплет ветер аккорды неясной 
Мандолины с Большого Канала 

(«Венеция». В. Бетаки) 
 
Итак, феномен игры в венецианском тексте ХХ в. представляет собой ог-

ромный пласт взаимосвязанных мотивов и художественных приемов, прояв-
ляющихся не только в прямой проекции понятия «игра», но и в координирую-
щихся с ней мотивов маскарада, театральности, карнавала, а также на уров-
не игры слов и звуковых перекличек. 

Итальянский город в русском поэтическом континууме – это некий театр, 
на подмостках которого разворачиваются многочисленные действа: от жизни, 
веселья, праздника до смерти, тоски, забвения, – словом, то, вписывается в 
концепцию человеческого бытия, где игровые элементы пронизывают суще-
ствование людей (детские игры, социальные роли, актерская игра, азартные 
игры и т.д.).  
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Данная статья посвящена структуре и мотивам повести Созерко Мальса-

гова «Адские острова». Исследование строится на материале повести и 
опубликованных источниках. Углубленное прочтение текста позволило автору 
исследования провести анализ структуры и мотивов произведения, опреде-
лить его идейную доминанту и непреходящее значение. В ходе исследования 
делается вывод, что главным мотивом повести является сохранение челове-
ческого достоинства в любых условиях. 
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This article is sanctified to the structure and reasons to lead Sozerko Mal-

sagov the “Hellish islands”. Research is built on material to lead the published 
sources. The deep reading of text allowed to the research author to conduct the 
analysis of structure and reasons of work, define his ideological dominant and un-
transient value. During research drawn conclusion, that to lead main reason there 
is maintenance of human dignity in any terms. 
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Повесть Созерко Мальсагова «Адские острова» – личное «свидетельство 

честного очевидца» [3, c. 12]. Ее автор вместе с товарищами по заключению 
(кадровым офицером Ю.Д. Бессоновым, двумя поляками Э. Мальбродским и 
М.Г. Сазоновым и кубанским казаком Василием Приблудиным) 15 мая 1925 г. 
совершил легендарный побег из Соловецкого лагеря особого назначения.  

В том же году воспоминания С. Мальсагова были опубликованы в 
рижской газете «Сегодня» под заголовком «Соловки – остров пыток и 
смерти», а в 1926 г. они выходят в Англии на английском языке отдельной 
книгой «Адский остров. Советские тюрьмы на дальнем Севере».  

Позже, в 1928 г., в Париже вышла книга Ю.Д. Безсонова «Двадцать шесть 
тюрем и побег с Соловков», в которой дана краткая и емкая характеристика 
Созерко Мальсагову: «Мальсагов – дело другое. Он сразу показал себя, – Ясно 
выраженная храбрость» [1, c. 186]. 

Тщательно скрываемая советским правительством информация стала 
достоянием мировой общественности, но до отечественного читателя первое 
историческое свидетельство С. Мальсагова, сыгравшее огромную роль в 
разоблачении преступленных действий советского правительства против 
собственных граждан, дошло только в 1990 г., когда книга была выпущена в 
Вильнюсе самиздатом в виде приложения к журналу «Дош», выходившем в 
Назрани в 1989–1900 гг. [2]. 

Созерко Артаганович Мальсагов родился 17 июня 1893 г. в с. Альтиево 
Назрановского округа Терской области. Он окончил Воронежский 
Михайловский кадетский корпус и Московское Александровское военное 
училище, в 1912 г. в чине подпоручика начал службу в 29-ом Сибирском 
стрелковом полку.  

После Октябрьской революции С. Мальсагов воевал против большеви-
ков в составе белогвардейской армии. После поражения Добровольческой 
армии С. Мальсагов эмигрировал в Турцию.  

В Ингушетии у него остались супруга и две маленькие дочери, и он, пове-
рив в амнистию, объявленную в 1922 г. Советом народных комиссаров РСФСР 
в честь годовщины Октября для всех противников Советской власти, в апреле 
1923 г. вернулся на родину и добровольно сдался ЧК. С. Мальсагов прошел 
тюрьмы Тифлиса, Баку, Махачкалы, Грозного и Владикавказа. 13 ноября  
1923 г. его приговорили к трем годам заключения на Соловках. С января 1924 г. 
по 14 мая 1925 г. он находился в Соловецком лагере особого назначения.  

С августа 1927 г. по сентябрь 1939 г. С. Мальсагов служил в польской 
кавалерии. Во время Второй мировой войны попал в плен к немцам, в 
сентябре 1944 г. совершил побег в Польшу. Участвовал в Польском 
сопротивлении, а затем был переброшен во Францию. Подпольная кличка 
Созерко Мальсагова «Казбек», его имя вошло в «Антологию борцов за 
свободу Польши». С 1946 г. и до конца жизни (25 февраля 1976 г.) он жил в 
Англии. На него дважды совершали покушение.  
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Книга «Адские острова» неоднократно привлекала внимание исследова-
телей: М.Д. Яндиевой [7], Х.М. Мартазановой, М.Р. Бековой [4], А.В. Тумгое-
вой [6] и т.д. Однако надо отметить, что с точки зрения структуры и мотивов 
повесть рассматривается впервые. 

Повесть «Адские острова» – свидетельская проза, откликнувшаяся на 
«злобу дня», стоит у истоков антитоталитарной литературы и отличается не 
только оригинальностью и новизной, но и «глубиной раскрытия проблемы, 
проникновения в психологию людей, обреченных на Соловецких островах на 
медленную смерть» [5, c. 1].  

Произведение состоит из небольшого предисловия и трех частей. В 
предисловии обозначена цель повествования – разоблачение преступных 
действий Советской власти, которой по мнению С. Мальсагова, «русским 
народом, человечеством, историей и Богом, несомненно, будет предъявлен 
обвинительный приговор» [3, с. 14]. Уже с первых страниц повести становится 
ясно, что ее идейной доминантой является конфликт между государственной 
машиной Советов и личностью.  

В четырех главах первой части «Из Батума на Соловецкие острова» 
(«Белая гвардия на Кавказе», «Знаменитая «амнистия», «Ужасы Тифлисской 
тюрьмы», «Отправление на Соловки») автор описывает период, предшество-
вавший лагерной жизни на Соловках. «Я думаю, – пишет он, – что это инте-
ресно не только как часть моей биографии. Насколько мне известно, кара-
тельные действия Советской власти на Кавказе после подавления вооружен-
ного антибольшевистского восстания никогда не описывались ни в книгах, ни 
в воспоминаниях» [3, с. 16].  

Все главы повести имеют свои мотивы, которые подчинены центральной 
теме всей книги, четко сформулированной автором: «И везде было одно и то 
же – абсолютное подавление человеческой личности…» [3, с. 24]. 

Повествование ведется от первого лица, рассказчик при этом является и 
непосредственным участником событий. Он обращается непосредственно к 
читателю, старается с максимальной точностью и достоверностью передать 
происходящее, дополняя их своими личными впечатлениями, эмоциями, чув-
ствами, но при этом сохраняя спокойный ровный тон. О жутких картинах лагер-
ной жизни, о жестокой и трагической теме он повествует беспристрастно, от-
страненно, как будто все эти ужасы происходили не с ним. Местами даже пере-
ходит на легкую иронию: «Другая достойная внимания личность – Мариан 
Смоленский» [3, c .40]. Имя этой «достойной личности» было «увековечено в 
анналах Соловков «смоленскими палками», им изобретенными» [3, c. 41]. Ясно 
прослеживающийся писательский талант автора, к сожалению, не был в даль-
нейшем реализован.  

Центральная часть книги «Соловецкие острова» состоит из 15 глав. Одна 
из ключевых глав «Галерея чекистов» посвящена руководству лагеря – вер-
шителям судеб людских (Бокий, Ногтев, Эйхманс, Гладков и т.д.), прислан-
ным из Москвы самим Дзержинским. Другая часть тюремного персонала – 
осужденные за разные преступления чекисты. Наказания, которым подверга-
ют заключенных эти «отпетые негодяи» [3, с. 78], отличаются особой, садист-
ской жестокостью и изощренностью.  

Страшная и дикая действительность показана в главе «Участь женщин». 
«Послать честную женщину на Соловки» – значит, в несколько месяцев, пре-
вратить ее в нечто похуже проститутки, в комок безгласной грязной плоти, в 
предмет меновой торговли в руках лагерного персонала» [3, c. 72]. Женщины, 
отказавшиеся быть наложницами, умирали от дистрофии и туберкулеза, и как 
пишет С. Мальсагов, «такие случаи были особенно часты» [3, c. 72]. 

Сочувствие, протест, негодование вызывает глава «Больничные ужасы», 
уже своим заглавием настраивающая читателя на тяжелое чтение. 

Горький юмор звучит в заглавии следующей главы «Как делаются «по-
лезные» граждане», в которой подробно описываются пытки и казни, изобре-
тенные чекистами для перевоспитания заключенных: «секирка», «на кама-
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ров», «каменные мешки» и т.д. [3, c. 87–88]. «Заключенные всецело зависят 
от непредсказуемых капризов лагерной администрации, на произвол которой 
они брошены центральными властями. Если чекисту не нравится ваше лицо, 
если кто-то увидел, что вы тайком перекрестились, если вы поведали в пись-
мах к родственникам о своей тяжелой судьбе – «Секирка» и «мешки» распа-
хивают для вас свои страшные объятия» [3, c. 90]. 

В финальной главе «Как живут чекисты» автор завершает портрет лагер-
ного руководства, прославившегося «своими оргиями не только на Соловках, 
но и за их пределами – по всему северу России» [3, c. 91]. 

Заключительная третья часть повести «Наш побег» о пережитом  
С. Мальсаговым и его товарищами во время побега из лагеря. 

Самым замечательным здесь, на наш взгляд, является то, что группа 
беглецов состояла из представителей разных национальностей и религий: 
русские-православные, поляки-католики, ингуш-мусульманин. Трудно пове-
рить, что это не художественный вымысел, а правда жизни.  

Голодных, изможденных, обессиленных, чудом вырвавшихся из ада лю-
дей, которые падали и изо всех сил поднимались снова, объединила не толь-
ко воля к жизни, но и духовность, без которой невозможен был сам побег и 
его благополучный исход. Пройдя через все ужасы ада, беглецы сохранили 
человеческое начало, силу духа. Они не только не стали убивать конвоиро-
вавших их солдат, но и делились с ними едой. 

В книге немало безымянных положительных героев: местные жители: 
саами, зыряне, самоеды, которые бросали в толпу заключенных хлеб, сочув-
ствовавшие беглецам карелы и т.д.  

Проблемы, поднятые С. Мальсаговым, – тема нравственного выбора, 
идеи гуманизма, стойкости, вера в добро – всегда волновали людей. Не пре-
вращаться в животное, сохранить достоинство, остаться человеком в любых 
условиях можно и должно – таков лейтмотив бессмертной книги С. Мальса-
гова, которая, являясь документом эпохи, стала «нерукотворным памятни-
ком» жертвам репрессий» [4, c. 90].  
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Тема Родины играет значительную роль в произведениях русских и пер-

сидских писателей-эмигрантов. Родина принимается не только как место, где 
родился человек, но и как сакральный символ. Произведения «Чудеса в ре-
шете» Джамаль-заде и «Окаянные дни» Бунина были написаны в разгар ре-
волюций. Одно под влиянием революции 1917-ого года в России и другое под 
влиянием недовольства социальным положение страны после Конституцион-
ной революции в Иране 1905–1911 гг. В «Окаянных днях» Бунин размышляет 
о судьбе России. По его мнению, отдаленность народа от религии была при-
чиной уничтожения России. Только возвращение к этой духовной основе мо-
жет возродить страну. Джамаль-заде сатирически описывает события, кото-
рые происходят в Иране.  

Ключевые слова: Родина, «Чудеса в решете», «Окаянные дни», Бунин, 
Джамаль-заде 
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