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ЖАНР ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ИСТОРИИ СЕМЬИ 
КАК EGO-ДОКУМЕНТ: ПРОБЛЕМА ИМПЛИЦИТНОГО ЧИТАТЕЛЯ1

Семейная история -  неотъемлемая часть существования любой 
семьи, не только воспроизводящая в определенной последовательно
сти значительные события из жизни ныне живущих ее членов и их 
предков, но также формирующая фамильную мифологию, выступаю
щая скрепой, которая обеспечивает семейную идентичность. Она за
дает определенную систему ценностей, помогает усвоить определен
ные образцы поведения, формирует представления о семейных ролях.

В большинстве случаев становление подобной истории проис
ходит более или менее спонтанно. Она складывается в устном виде, 
передаваясь в форме многократно повторяемых рассказов, кото
рые, будучи, по сути, фольклорными, имеют варианты и претерпе
вают изменения, обусловленные личностью рассказчика, временем 
и адресатом рассказывания. Достоверность рассказов подтвержда
ется фотографиями, письмами, наследственными предметами и т.п. 
Отдельные эпизоды, являясь нарративной составляющей разного 
рода семейных мероприятий, вроде совместных трапез, дней рож
дения, помолвок и поминок, постепенно оформляются в цельный 
текст, из которого -  в зависимости от интенции рассказчика -  при 
необходимости могут быть вынуты и воспроизведены или перерабо
таны необходимые рассказчику фрагменты. Таким образом, семей
ная история существует как набор подвижных и легко заменяемых 
эпизодов, скрепляют которые наличие героев событий -  членов се
мьи и -  в ряде случаев -  оценка соответствия/несоответствия по
ступков этих героев некоей общесемейной поведенческой модели.

Естественно в таком случае, что у отдельных членов семьи возни
кает соблазн закрепить свою версию истории, записав ее и представив 
как целое. Большая часть таких текстов пишется для себя и/или для 
потомков и за пределы семьи не выходит. Куда более редким является 
случай, когда человек не только сознательно письменно выстраивает

55



семейную историю, но предлагает несколько ее вариантов, часть ко
торых предназначается для публичного ознакомления. В итоге возни
кает своеобразный жанр документальной истории семьи, параметры 
которого мы рассмотрим на примере книги А.В. Зырянова «История 
уральско-шотландской семьи. Вардропперы, Ятесы и Памфиловы»2.

Автор книги -  доктор экономических наук, активно преподаю
щий профессор, создатель научных монографий, учебников и статей. 
Основные направления его изысканий связаны с «товародвижением, 
логистикой, коммерческой деятельностью»3. В то же время он пишет 
и издает стихи (сборник «Семейный альбом», 2008), является Почет
ным председателем Урало-шотландского общества, непраздно инте
ресуется всем, что связано с Великобританией4. Эта сторона деятель
ности А.В. Зырянова обусловлена добровольно принятой им на себя 
обязанностью воссоздать историю своей семьи, главная характери
стика которой -  уральско-шотландская -  вынесена автором в заглавие 
его книги, предназначенной для широкого читателя.

Если члены семьи, по идее, должны интересоваться своими пред
ками, особенно когда ими можно гордиться, то посторонним читателям 
для приобщения к чужой семейной истории необходима дополнитель
ная мотивация, которая в случае отсутствия иных механизмов (знаме
нитое имя автора, знаменитая семья и т.п.) вкладывается в сам текст, 
воссоздавая в самом способе его организации образ предполагаемого 
получателя заложенной в тексте информации, способного понять ав
торское послание.

Словесная часть анализируемой нами книги оформлена, по опре
делению ее автора, как «научно-популярное издание»5 -  авторитет
ный в читательской среде тип литературы, предполагающий зани
мательное изложение итогов научных изысканий. Научность книги 
автор подтверждает тем, что в соответствии с установленными для 
научных работ правилами его текст имеет научных консультантов6, 
рецензентов7, библиографический список. Источниками истории се
мьи, что специально оговаривается автором, служат книги «официаль
ных» историков8, стихотворения, фотографии, рисунки, дневники, вос
поминания членов семьи, а также высказывания о семье, найденные в 
чужих письмах, дневниках, воспоминаниях. Его книгу можно -  и автор,
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хорошо знакомый с правилами академического письма, это прекрас
но осознает -  принять за компилят, каковым она, по сути, не являет
ся, поэтому он подчеркивает свой вклад в собирание и выстраивание 
истории семьи: «Изначально основой данного раздела является почти 
дословный рассказ Маргариты Алексеевны Солюс (урожд. Памфило
вой), которая принадлежит к Х  поколению и является сестрой моей 
бабушки... Однако в ходе дальнейшей работы ее история была суще
ственно дополнена и уточнена»9.

В то же время строгость текстового оформления подчеркивает, 
что перед нами образец «домашней» историографии. И дело не толь
ко в том, что автор в одних случаях цитирует источники точно или 
поясняет компиляцию10, а другие, например, «воспоминание бабушки 
писателя Николая Григорьевича Никонова»11 о том, как она служила в 
семье Ятесов, приводит безо всяких ссылок. И не в том, что для при
влечения читателя в повествование вплетены, казалось бы, необяза
тельные для семейной истории факты12. Куда более принципиальным 
оказывается своеобразие заложенных в тексте образов имплицитных 
автора и читателя, которое состоит в их внутренней противоречиво
сти. Своеобразие, сознательно проводимое автором.

Профессиональный исторический текст предполагает выражен
ную объективность, сколь бы альтернативной общепринятой ни была 
изложенная в нем концепция. Автор истории уральско-шотландской 
семьи эту объективность реализует.

Будучи профессиональным исследователем, пусть и в иной об
ласти, автор прекрасно отдает себе отчет в субъективности любых 
частных свидетельств, в том числе и Памфиловых-Вардропперов 
и их потомков, поэтому он постоянно поверяет частные мнения более 
строгими, например, статистическими данными13. Более того, он под
черкнуто выражает доверие профессиональным историкам, вписывая 
рассказ о своей семье в общий контекст российской истории -  такой, 
какая уже составлена до него, и собрав воедино множество разрознен
ных документов. Уже в предисловии, написанном частично в форме 
аннотации предназначенной для прочтения книги, он подчеркивает 
новизну своего исследования именно через отсылку к общеприня
тому (=объективному): «История семьи вплетена в историю России
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и Зап ад н ой  С ибири. О на о х ваты вае т  т е м у  ч астн ого  п ред п ри н и м ател ь
с т в а  во  второ й  полови н е X I X  -  начале X X  века. П о к а зан а  не ч асто  
о све щ аем ая  в  л и тературе ж и зн ь и н терн ац и он ал ьн ы х сем ей , о б р а зо 
вав ш и х ся  в  резул ьтате  см еш ан н ы х  ру сско-ш отл ан д ск и х  б р а к о в »14.

Н о «объекти вн ая» история обы чно скры вает своего автора, а  в  н а
ш ем  случ ае авторск ой  пози ц и и  п ри сущ а д ем о н стр ати вн ая  о ткры то сть . 
Э м о ц и о н ал ьн о сть  автор а , уп ом и н ани е д у ш ев н ы х  трат, с  которы м и  
свя зан а  м н огол етн яя р аб о та  над  и стори ей  сем ьи , вход и т в  сти л евой  
закон  п овество ван и я : « В  н ап и сан н ой  ран ее "И стор и и  сем ьи " и сд е
лан н ой  н а ее о сн ове  это й  рукописи  м н ого м о и х  сл ез, д у ш и  и с е р д ц а »15. 
О н откры то  вы р аж ает  восторг, р ад о сть , огорчение, подчерки вая, что  
тек ст  н ап и сан  «эм о ц и он ал ьн о  п рям ы м  потом ком , которы й хотел  п ри 
косн уться  не только к су хи м  ф ак там , но и к  ж и зн и  и п ереж и ван и ям  
сво и х  предков. И  п од ели ться  сдел ан н ы м  с л ю д ь м и »16. Т ак  ж е эм о ц и 
он ал ьн о  авто р  объясняет, п очем у взял ся  з а  сво ю  книгу: « К а к  ж е так , 
чуж и е лю ди, не и м ею щ и е никакого отн ош ен и я к м ои м  п ред кам , так  
теп л о  и п од робн о р асск азы ваю т  о них, а  я  -  учен ы й  п р о ф ессо р  и п р ав
н ук сво и х  и звестн ы х  предков п ок а  о с т а ю с ь  п а с си в н ы м ?»17.

А втор откры то радуется найденны м им  п охвалам  своей  сем ье18, 
горд и тся  тем , что  в  К арском  м оре есть  о ст р о в , н азван н ы й  -  п усть  
и с ош и б кой 19 -  по фамилии его предков -  Вардропер, благодарит со з
дателей ф ильм а об  имении его предков: «Э то  [документальны й фильм  
"Золото Ч ерной Речки" -  М.Л.] трогательны й и недолгий рассказ, пре
ж де всего, об  А лексее Ф едоровиче П ам ф илове и его бол ьш и х и добры х  
д е л а х ... М не как его прям ом у потомку необы чайно волнительно бы ло  
см отреть и  пересм атривать фильм. С луш ать вы сказы вания различны х  
лю дей (учены х, краеведов, крестьян, дачников). Которы е в  комплексе 
создали эф ф ект присутствия, как будто я сам  с ними говорю  и  слуш аю  и х  
добры е, о т  сердца идущ ие сл о в а»20. В  качестве вы раж ения признатель
ности  он пом ещ ает в  текст ф отографии тех  людей, кто пом огал ем у в  по
исках: они тож е становятся героями книги21. Более того, в  истории сем ьи  
даж е появляется специально выделенный ф рагм ент «О  пом ощ и  британ
цев в  поиске м ои х родственников, покинувш их в  1924 году Р осси ю »22.

А вто р  охотн о о б су ж д ает  источники , и з ко то ры х ск л ад ы вается  с е 
м ей н ая и стори я, та к  ж е п од черки вая  эм о ц и о н ал ьн у ю  со став л я ю щ у ю
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этой работы: «Я  во всех случаях старался бережно обходиться с ав
торским текстом, кому бы он ни принадлежал. Душа противилась их 
правке. ...Меня поразило то, что, даже используя собственный текст, 
который я писал порою многие годы назад, я не решался его как-то 
переделывать. Он, казалось, нес на себе какой-то неуловимый авто
ритет и отпечаток времени и истории. Свою особую ауру и энергети
ку»23. При этом автор подчеркивает, что волен сам определять степень 
адекватности поставленной задаче приводимого им неочевидного ма
териала. Так объясняется, например, появление в книге фотографий 
не относящихся к семье людей24 или мемуаров совершенно посторон
него человека25.

Таким образом, читатель видит не только результат -  объектив
ную историю семьи, но и процесс ее складывания. Книга получает 
двойной сюжет. С одной стороны, история клана Вардропперов- 
Памфиловых. С другой -  история написания семейной истории, 
поскольку в рассказе автора поиски родственников превратились 
в приключение, одарившее дружбой или знакомством со многими 
хорошими людьми.

Это сближает текст «Истории уральско-шотландской семьи», 
скорее, с литературным текстом, созданным в жанре документаль
ного расследования, где пишущий историю является одним из геро
ев повествования, а создание истории -  важнейшей сюжетной ли
нией. Неслучайно, видимо, краткое предисловие к книге написано 
Д.А. Граниным -  известным писателем и к тому же автором одной 
из популярных отечественных книг, созданных в этом жанре26. Оре
ол авторства «Блокадной книги» подчеркивает значимость частного 
высказывания, обнаруживающего неизвестное в, казалось бы, оче
видном и эмоционально восполняющего фактическую информацию 
Большой истории.

Если суммировать содержательное противоречие образа автора 
истории семьи, можно определить его как простодушного историка, 
который стремится быть предельно объективным и достоверным, но 
постоянно «срывается», рассказывая, как ему, ученому-профессору, 
но неспециалисту в области историографии, удалось сделать замеча
тельное дело -  составить историю своей семьи.
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Кому же адресует свою книгу «простодушный историк», все 
время подчеркивающий, что есть более полный вариант родосло
вия, предназначенный для внутрисемейного пользования? Как уже 
отмечалось, в тексте присутствует столь же противоречивый, как 
автор, имплицитный читатель.

С одной стороны, это потенциальный оппонент, отнюдь не от
носящийся к числу доброжелательно поддерживающих концепцию 
автора. Именно ему -  стороннику «лакировать» семейную историю 
адресованы такие, например, пояснения автора: «Об условиях тру
да рабочих на заводе говорят следующие факты. Примечание [А.З.]. 
Можно по-разному относиться к этой информации. Одна из внучек 
А.Ф. Памфилова и А.Я. Вардроппер считала, что это лживая и чрез
вычайно идеологизированная информация. Поэтому ее следует ис
ключить. В отношении идеологизированности я согласен. В части 
степени достоверности следует что-то принять как истину. Таким 
образом, я все-таки не исключил информацию по двум причинам. 
Во-первых, нужно использовать какой-то один принцип, когда при
влекаешь сторонний материал, т.е. все включать или ничего, оставляя 
читающему право самому сделать вывод, найти "свою" правду. Во- 
вторых, я совсем не думаю, что информация столь лжива. Хорошо 
известно, что уровень эксплуатации рабочих в период становления 
капитализма был весьма высоким»27.

С другой -  читатель -  это человек, с которым можно быть доста
точно откровенным. Ему можно показывать свои стихи, не опасаясь 
критики28. Или, обсуждая историю второго брака своей прабабушки, 
вызвавшего раскол в семье, не скрывать внутрисемейных противоре
чий: «Автор "английских" воспоминаний Маргарита Вардроппер счи
тал, что он хотел ее денег и имения. С этим совершенно не согласна 
российская часть семьи. В частности, -  Солюсы, которые считают, 
что второй муж был интеллигентным человеком, в большой степени 
помогшим в дальнейшем воспитании детей»29. Более того, сожалея 
о лакунах в истории, автор обращается к читателям же с просьбой 
о помощи: «К сожалению, текст книги в этом месте не сохранился: 
утеряна нижняя часть страницы 240». Как отмечает исследователь, 
в доступном ему экземпляре, то есть гугловском сканированном, от
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сутствует целый абзац. Там могут быть интересные подробности 
пребывания Гоувинга в доме Вардропперов. «Так что, обращается ко 
всем исследователь [а я присоединяюсь], дорогие друзья, если вдруг 
у кого-то есть возможность взять в местной библиотеке этот томик 
и отсканировать первые два абзаца XV главы, то благодарность моя 
будет безмерна»30.

Простодушный историк, пишущий для читателя-друга, стояще
го на неприемлемых для автора подходах к истории, -  это противо
речие снимается волевым усилием автора. Как уже отмечалось, у ав
тора есть сознательная установка на публичность: «Поначалу книга 
писалась исключительно для семьи автора (детей и внуков). Однако 
в период ее завершения стало понятно, что значительная часть мате
риала представляет не только чисто семейный интерес, и автор при
нял решение сделать второй ее вариант, предназначенный для широкой 
читательской аудитории -  людей, неравнодушных к истории своего 
Отечества и дорожащих своими корнями»31. Он принципиальный уче
ный-непрофессионал, в этом смысле близкий своему читателю, кото
рому дается урок обретения надличностного смысла существования.

Из чего исходит автор «Истории русско-шотландской семьи»? 
Он поддерживает идею постоянного обогащения уже готовой исто
рии. Есть некая общеизвестная историческая канва, своего рода фон, 
на котором можно, меняя масштаб, развернуть историю своей семьи, 
то есть факты, связанные с отдельными людьми и событиями, позволя
ющие уловить некоторые важные закономерности, в его случае -  о роли 
и месте интернациональных семей в российском прошлом.

Семья -  это общность, в которой человек получает эмоциональ
ную поддержку, признание, чувство уверенности и безопасности. 
Она создает устойчивое основание социальному самоопределению 
человека. А.В. Зырянов с самого начала расширяет границы своего 
авторства за счет прямых высказываний своих предков. Он взошел на 
новую ступень по сравнению со своими предшественниками, которые 
фотографировали, рисовали, писали дневники, стихи. Именно он взял 
на себя труд задать параметры родовой идентификации.

Ключевая идея, которую последовательно проводит автор кни
ги: идея плодотворного смешения культур. Не случайно на обложке,
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вне сомнения, выполненной под присмотром автора книги, сверху 
над фотографиями основоположниками этой семьи изображены 
волынщик и шотландский замок -  общеизвестные символы Ш от
ландии, а внизу грязная городская русская улица с классицистским 
особняком, окруженным одноэтажными домами.

Во Введении, где автор ссылается на авторитет А.С. Пушкина 
с его хрестоматийным четверостишием «Два чувства равно близки 
нам...», он посвящает свою книгу прабабушке, урожденной Вардроп- 
пер, и прадедушке Памфилову -  основателям «интернациональной 
семьи». Автор, используя факсимильные оттиски писем, дневников, 
чужие документальные исследования в итоге из всего этого разно
родного материала склеивает род лирического повествования, пафос 
которого -  радость от проведенного разыскания, позволившего не 
только написать цельную историю рода, но и обрести в процессе это
го написания новых друзей, обогатить себя.

В предисловии Д. Гранина есть важные слова о том, что в пост
советские времена «все сословия русской жизни открываются как 
желанная родня»33. То, что еще недавно было потенциально опас
ным -  родственники из правящих сословий, родственники за гра
ницей, внезапно стало своего рода символическим преимуществом. 
Установление шотландских корней и обнаружение британских род
ственников автора родословия как раз и оказываются такими «же
ланными» событиями его жизни.

Идея объединения культур становится краеугольным камнем се
мейной истории, к каким бы ветвям семьи ни принадлежали ее носи
тели. История семьи начинается с главы «Вардропперы -  появление 
в России», а завершается разделом «XII поколение (Вместо эпилога)» 
и содержит помимо перечисления известных автору потомков 
А.Ф . и А.И. Памфиловых, фотографии среднего поколения семьи, 
отдаленно похожих друг на друга людей, которые носят английские 
и русские имена. В подписях под фотографиями они названы «прав
нуками Анны Вардроппер и Алексея Памфилова»33. В итоге совер
шенно естественно книгу заключает часть «Урало-шотландское 
общество» -  своего рода приложение к истории русско-шотландской 
семьи. Она начинается цитатой, авторство которой не указано: «Есть
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своя  зако н о м ерн ость  в  том , ч то  груп п ой  эн ту зи асто в  в  Е катери н бурге  

бы ло созд ан о  У ральско-Ш отландское общ ество, а  А .В . Зырянов стал  его 
почетным председателем»34.

А вто р  п ред л агает  ч и тател ям  ц ельн ое и злож ени е сем ей н ого  м и ф а, 
есл и  п он и м ать под м и ф ом  ф о р м о о б р азу ю щ у ю  и об ъ ед и н яю щ у ю  в се х  
ч л ен ов сем ьи  и стори ю  и вы вед ен н ую  н а  ее осн ован и и  и деологи ю . 
М иф  бол ее или м ен ее вн ятн о объясняет, в  ч ем  ун и кал ьн о сть  кон крет

н ой  сем ьи , за д а е т  сво его  р о д а  «ш а б л о н ы » , н а которы е м о гу т  ори ен 
ти р о ваться  члены  сем ьи , ф орм и руя ее н орм ы  и цен ности . Ф о р м у л а  
сем ей н ого  м и ф а в ы р а ст а е т  из п овтор яю щ и хся  ком п он ен тов сем ей н ой  
истории: в  суд ьб ах  ч л ен ов сем ьи  вы д ел яю тся  оп ределенн ы е дей стви я, 
п од твер ж д аю щ и е оп редел ен н ое сем ей н ое качество .

С ем ья  В ар д р о п п ер о в-П ам ф и л о вы х  не и зб е ж ал а  уд аров истории, 
н о ее члены  ум ел и  спокойно и с д о сто и н ство м  встречать  вы п ад ы  судь
бы  и п родол ж ать  зан и м аться  свои м  д елом . О ни не чуж ды  творчеству , 
которое явл яется  и х  вн утрен н ей  п о тр еб н о стью  (сти хи , ф отограф и и , 
дн евники , ри сунки  ч л ен ов сем ьи ), но не стр ем я тся  во  что  бы  то  ни  

стал о  вы стави ть  его н ап оказ. О ни зап еч атл еваю т сво ю  п овсед н евн ую  
ж и зн ь д л я  п отом ков, д е л аю т  зап и си  о д етях , р и су ю т дл я н и х  книги, 

п и ш у т сти хи  и д аж е ром ан  о сво е м  п р о ш л о м  в  сем ье , родн я зан и м ает  

важ н у ю  ч асть  и х  ж изни . Э то  лю ди, верн ы е сем ье , р ад о стн о  во ссо ед и 
н яю щ и еся  с ней, вы п олн яю щ и е в  м ире сво ю  ф ункцию  -  си м во л и зи 
р о вать  р о д ство  Ш отл ан д и и  и России .

А втор  обн аруж и вает следы  сход ства м еж ду разб росан н ы м и  во  вр е
м ени  и п ростран стве член ам и  сем ьи. С ход ство подчеркнуто ф отогра
фиями, обнаруж ено в  б ы то вы х  привы чках. Т ак, п оказы вая  ф отограф и ю  
О фелии, одной из соб ак  прадеда, А .В . Зы рянов зам ечает: « В  м о ем  дом е  
с д е т с т в а  и по сей  день бы ло м н ого со б ак  и кош ек. О ни всегд а  бы ли  
м о и м и  вер н ы м и  друзьям и . Н и ж е будет н ап и сан о о м о ей  Б ри тан ской  

[так ! -  М.Л.] сем ье. У  н и х тож е м н ож ество  звер ья , осо б ен н о  у  м оей  
д вою р од н о й  сестр ы  А н н ы  Х ар ви . Д а  и у  ее м ам ы , а  у  м о ей  тетк и  А л е 

н уш ки  (Е лен ы  Н и колаевны  В ар д р о п п ер , урож д ен н ой  Ш и ш к о )»35. Е го  
сти хотворен и е «Д ве  собаки . Н остал ьги я . О ф ел и я» п рям о вы р аж ает  
эту  важ н у ю  дл я авт о р а  и д ею  сем ей н ого  сход ства: « В о т  т а к  ж и вем , по
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кругу, по спирали,/ Путь повторяя испокон веков. / Рождались внуки, 
деды умирали, / В наследство оставляя нам любовь!»36

Финалом семейной истории становится символическое воссо
единение: восстановление семейной могилы. К праху бабушки был 
подхоронен прах ее умершей в Англии дочери, а на памятник поме
щены три фотографии: бабушки, расстрелянного неизвестно где ее 
мужа -  деда автора и его тети, умершей вдали от Родины. Восста
новление единства расширенной «интернациональной семьи» -  вот 
итог проделанной А.В. Зыряновым работы: «Я  горд, что мне до
велось быть для них всех кусочком утраченной семьи и России»37.

Написанная им история -  это еще и своеобразное восстановле
ние семейной гармонии через символическую реабилитацию своей 
ветви семьи: «Они [авторы записок -  М.Л.] не являются прямыми 
моими предками и уж точно никогда не предполагали, что кто-то, 
а тем более -  я, когда-то, спустя полвека после составления ими 
своих записок, подхватит их дело. Одна из них, жившая в Англии, 
просто и не знала обо мне, о моем существовании. Другая -  видела 
только раз простого мальчика из скромной рабочей семьи, внука ее 
сестры, приехавшего в Ленинград из провинциального Свердлов
ска. Но я продолжил эту историю, подхватил»38.

В изложении автора история семьи имеет две кульминационные 
точки: создание урало-шотландской семьи родоначальниками и вос
становление утраченных в 1920-е годы связей. Автор предстает в этом 
случае не объектом, а субъектом истории, выполнившим важнейшую 
миссию воссоединения семьи. Благородство этой миссии дало ему 
право на компиляцию текстов разного рода, написанных предше
ственниками, на создание не летописания, но собственного рассле
дования.

Семейная история, очевидно, выполняет функцию побуждения: 
читатель, увлекшись восстановленной чужой историей, должен, по 
идее, заняться восстановлением своей собственной, чтобы в итоге по
добные частные истории выполнили функции вспомогательного ма
териала для восстановления полнокровной истории России.
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