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Аннотация. Гибель броненосца «Русалка» 7  сентября 1893  года в  время 
шторма породила много слухов по поводу причин несчастья. Корабль был 
найден 110  лет спустя. В  1902  году в  Ревеле (Таллине) был поставлен па-
мятник. Деньги на него пожертвовали россияне, что явилось проявлением 
активности гражданского общества. Монумент был носителем различных 
имперских символов. Он был отражением стремления России быть великой 
морской державой, а  также одним из  проявлений культа Петра Великого. 
Имперский характер памятника способствовал его сохранности в войнах па-
мяти, которые характерны для пространства бывшей Российской империи.
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Низкобортный броненосец береговой обороны 
«Русалка», построенный в  1869  году по  образцу 
американских мониторов 7  сентября 1893  года 

в  сопровождении канонерской лодки «Туча» отправил-
ся из Ревеля в Кронштадт . Во время шторма корабли по-
теряли друг друга из  виду, в  точку назначения пришла 
только «Туча» . Через несколько дней финские рыбаки на-
шли на побережье и в море множество предметов, сви-
детельствовавших о гибели броненосца . Поиски ничего 
не дали, корабль и весь его экипаж исчезли бесследно . 
Только в 2003 году корпус «Русалки», зарывшийся в дон-
ный ил, обнаружили в 25 километрах к югу от Хельсинки 
эстонские подводные археологи [1] .

В 1902 году на берегу Ревельской бухты на морской 
аллее парка Кадриорг был воздвигнут памятник-кено-
таф (надгробие без захоронения) по проекту эстонского 
скульптора Амандуса Адамсона (1855–1929) . Монумент 
пережил «войны с памятниками», которые неоднократ-
но вспыхивали на территории бывшей Российской импе-
рии и бывшего СССР . Вокруг него сложились различные 
легенды, он стал «русским» местом памяти на  менталь-
ной карте столицы Эстонии .

Рассмотрение истории этого памятника в антрополо-
гическом измерении представляет интерес как подход, 
позволяющий внести свою лепту в изучение социальных 
и культурных процессов, протекавших в России на рубе-
же XIX–XX вв .

Следствие показало, что имел место несчастный 
случай, вызванный тяжелыми погодными условиями 
и  низкими мореходными качествами корабля . Эта тра-
гедия нашла отклик по всей России . Конец XIX столетия 
в России маркирован стремительным возрастанием ак-
тивности российского общества . В  стране одна за  дру-
гой появлялись разного рода структуры, создаваемые 
не  по  воле государства, а  в  соответствии с  интересами 
и запросами граждан . С калейдоскопической быстротой 
появлялись периодические издания, круг их читателей 
так же стремительно расширялся . Гибель военного кора-
бля в волнах Финского залива стала большим событием, 
и  призыв оказать помощь семьям погибших офицеров 
и  матросов открыл всероссийскую кампанию по  сбору 
средств в  масштабах, не  имевших ранее прецедентов . 
За несколько недель в специально учрежденный коми-
тет поступило около 200 тысяч рублей, пожертвованных 
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как членами императорской фамилии, так и  простыми 
крестьянами [2] . По откликам в прессе и в письмах, адре-
сованных в Морское министерство, трагедия восприни-
малась как личное горе . Огромное число людей было 
озабочено скорейшими поисками затонувшего корабля .

В ревельской церкви Св . Симеона и пророчицы Хан-
ны, которую посещали морские чины, ежегодно 7  сен-
тября проходила заупокойная литургия по  экипажу 
«Русалки» . Участники такой церемонии в  1899 г . выска-
зались о  сооружении памятника . Наибольшую актив-
ность проявил контр-адмирал Павел Николаевич Вульф 
(1843–1909), бывший тогда командиром Ревельского 
порта, человеком с  особым отношением к  истории . Он 
рос в атмосфере культа памяти героев Севастопольской 
обороны в  1854–1855 гг ., поскольку его отец Николай 
Павлович Вульф (1816–1858) в  чине контр-адмирала 
служил во  время Крымской войны начальником 3-й 
бригады 5-й дивизии Черноморского флота, и считался 
«севастопольцем» . А прадед его по отцовской линии ка-
питан-лейтенант Карл Вульф погиб в 1770 г . при взрыве 
линейного корабля «Евстафий» в бою при острове Хиос . 
В  1903 г . П . Н . Вульф при получении патента на  потом-
ственное дворянство заказал родовой герб с изображе-
нием взрывающегося парусного корабля [3] .

Для контр-адмирала Вульфа создание памятника «Ру-
салке» стало коммеморативным проектом, в  котором 
переплелись различные корпоративные и личные инте-
ресы . Когда встал вопрос об увеличении Вульфу пенсии, 
главным доводом было то, что отставник «…был глав-
ным инициатором и  участником по  проектированию 
и устройству памятника, установленного в Ревеле чинам 
погибшего в  Финском заливе броненосца береговой 
обороны «Русалка» .

До середины XIX века инициатором установки мону-
ментов и заказчиком проекта в подавляющем большин-
стве случаев являлось государство, которое и несло все 
расходы на  их установку . В  пореформенное время уже 
общество заявляло о  своем желании воплотить свои 
представления о  былом в  граните и  бронзе, диктовало 
эти желания скульпторам и жертвовало на воплощение 
этих представлений немалые суммы . В выборе поводов 
для установки монументов явно прослеживалось жела-
ние отдать «исторический долг» своим предкам «по кро-
ви», прославить свою корпорацию, показать «сопричаст-
ности» великим событиям .

Начало XX  в . в  России проходило под знаком обо-
стренного внимания к  своему прошлому . Можно было 
говорить даже о  своеобразной «исторической лихо-
радке»: нескончаемая цепь юбилеев, поток публикаций 
о былом, сооружение различных мемориальных объек-
тов, массовое «исторический» туризм . Россияне стано-

вились «исторической нацией», для них общее и  пре-
жде всего героическое прошлое служило средством 
идентификации и  самоидентификации . Власть успешно 
использовала уважение к  народным героям для укре-
пления «устоев» . Правительство осознало весомость 
исторической аргументации в  политических диспутах, 
включилось в борьбу за историческое наследие . Поэто-
му оно придавало юбилеям и  церемониям освящения 
памятников статус важных государственных актов . Еще 
неоконченный памятник осмотрел Николай II и  глава 
морского ведомства генерал-адмирал великий князь 
Алексей Александрович . На открытии памятника «Русал-
ке» присутствовал морской министр и другие высокопо-
ставленные лица [4] .

Памятник в Ревеле стал проявлением соперничества 
в  славе, характерного для военной среды . На  рубеже 
XIX–XX вв . в России уже сформировались два солидных 
мемориальных комплекса . Первый из них был посвящен 
Отечественной войне 1812  года, а  второй — обороне 
Севастополя в 1854–1855 гг . Последний воспринимался 
прежде всего как памятник героям-черноморцам: мону-
менты П . С . Нахимову и  В . А . Корнилову, Свято-Николь-
ский храм на Военном кладбище, Владимирский собор, 
в котором был захоронен прах адмиралов В . И . Истоми-
на, В . А . Корнилова, М . П . Лазарева, П . С . Нахимова; Музей 
обороны Севастополя, музеефикация остатков оборо-
нительных сооружений и т . д . [5] .

Появление памятника морякам-балтийцам яви-
лось своего рода актом справедливости по отношению 
ко всем, кто погиб под Андреевским флагом, шагом к до-
стижению «коммеморативного равновесия» с  моряка-
ми-черноморцами .

Для сбора средств была организована всероссийская 
подписка, которая, также как и  сбор в  помощь семьям 
погибших моряков, дала просто ошеломляющие резуль-
таты . К  подписному листу прилагалась записка, в  кото-
рой среди прочего говорилось: «Если люди способны 
посвятить себя морю, привязаться к  нему, несмотря 
на все ужасы, которыми оно грозит им, то не служит ли 
это лучшим примером торжества духа над плотью, 
и если ставить памятники сраженным ядром, пулей или 
штыком, то  не  заслуживают  ли памятника и  отважные 
мореплаватели, похищенные волнами в то время, когда 
они, презирая ежеминутную опасность, спешили в даль-
ние страны на защиту родных интересов или разносили 
по всем концам света славу родного флага, престиж род-
ного имени» .

Место, выбранное для монумента, было «переполне-
но смыслами» . Инициаторы его установки писали: «Па-
мятник предполагалось поставить на берегу в Екатерин-
тальском парке, куда в  последний раз были обращены 
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взоры безвременно погибших на провожавших их род-
ных и  знакомых, собирающихся обыкновенно на  этом 
берегу проводить уходящие суда» [6] . Точное место 
установки монумента было определено по  принципам 
навигации: в точке пересечения так называемого створа 
ревельских маяков с  Морской аллей Кадриорга . Створ 
маяков — воображаемая прямая линия, по которой обе-
спечивается безопасное движение корабля . Морская ал-
лея резиденции, основанной в Ревеле Петром Великим, 
открывала вид от дворца на море . Таким образом, памят-
ник оказывался символическим узлом, связывающим 
«памятью о царе-флотоводце» с Балтийским флотом [7] . 
Соблюдение такой точности расположения монумен-
та было для моряков столь принципиальным, что они 
выкупили необходимый им кусочек земли за  1500  ру-
блей — немалую по тем временам сумму .

Памятник в Севастополе и в Ревеле объединяет то, что 
они поставлены в честь не победивших, а погибших ко-
раблей . На Черном море они были затоплены при угро-
зе неминуемого уничтожения в  случае столкновения 
с  англо-французским флотом . «Русалка» не  выдержала 
схватки со  стихией . Поскольку признание собственно-
го поражения противоречит самой сути национальных 
героических мифов, конструируются нарративы, в  ко-
торых внимание фокусируется на  героизме и  самопо-
жертвовании . В Крымской войне технически успешный, 
но  морально ущербный Запад одержал верх на  поле 
брани, однако не  смог победить в  «духовной борьбе» . 
Команда «Русалки» погибла в  волнах, но  «не сдалась» . 
Смерть и  подвиг — неразделимые понятия, и  в  России 
того времени такая связь занимала в умах особое место .

Гибель моряков, особенно при таких загадочных об-
стоятельствах, какие были при катастрофе «Русалки», 
воспринималась россиянами особо эмоционально . Дело 
в  том, что морская стихия была неведомым и  опасным 
миром для жителей Среднерусской равнины . Зона при-
боя была рубежом между православным и инославным, 
между родным и  чужим . Морская культура, привитая 
на  российское имперское древо, с  трудом на  нем при-
живалась . Запад был враждебен и непонятен, море было 
непонятно и враждебно . Гибель в борьбе с ними объе-
диняла погибших . Немалую роль в широкой известности 
истории гибели этого корабля играло его имя . Русалка — 
коварная и  одновременно прекрасная, является наи-
более известным из  мистических существ . Она — пер-
сонаж народных сказок, легенд, поэм, драматических 
и музыкальных произведений . Загадочных дев, живущих 
в воде, создавали на своих полотнах многие художники . 
В крестьянских представлениях о мире русалками могли 
становились души людей не только утонувших, но и во-
обще всех, причины смерти которых не были достаточно 
ясны . В 1893 году эти массовые представления связались 
причудливым образом с морскими традициями христи-

анскими обрядами . Родилась легенда о том, что будто бы 
во  время спуска на  воду этого броненосца православ-
ный священник отказался освящать корабль с  «бесов-
ским» именем и тем самым предопределил его судьбу .

Памятник в  Кадриорге оказался знаком сотрудни-
чества всех трех сообществ Эстляндии — эстонского, 
русского и  немецкого . Русское военные моряки были 
инициаторами создания памятника и  «двигателями» 
проекта в  целом . Ревельские немцы-предприниматели 
сыграли важную роль в осуществлении художественно-
го замысла эстонца-скульптора А . И . Адамсона .

Этот талантливый и успешный мастер живописи и ва-
яния имел прочные связи в высших кругах столичного 
общества и  даже при императорском дворе . Он был 
близок к художнику Й . Кёлеру, обладавшему еще более 
значительными связями (был учителем рисования в се-
мье Александра II) . Кёлер был одним из активистов на-
ционального эстонского движения, и, вероятно, сыграл 
роль в  том, что эскиз памятника в  административном 
центре Эстляндии был заказан именно скульптору-э-
стонцу . Таким образом, памятник броненосцу «Русалка» 
в  этом смысле может рассматриваться как имперский 
проект .

Имперским проектом памятник «Русалке» можно 
называть и потому, что одно сооружение является над-
гробным знаком для людей, принадлежавших к разным 
нациям и  конфессиям . Экипаж броненосца береговой 
обороны представлял Российскую империю «в миниа-
тюре» [8] . В один день пучина поглотила людей, для кото-
рых родным был русский, немецкий, украинский, поль-
ский, шведский, эстонский и латышский язык . «Русалка» 
стала братской могилой для людей разных сословий 
и культур . Во всем мире кладбища разделяются по веро-
исповеданиям . Последователи разных пророков лежат 
отдельно друг от  друга . Только военные захоронения, 
в  том числе и  кенотафы, подобные памятнику в  Талли-
не, безоговорочно ломали эту традицию . На памятнике 
в  Таллине имперские черты проглядывают довольно 
четко, если смотреть на него сквозь призму российско-
го морского величия . Появление «военно-морского» 
монумента на этом крайнем западном рубеже империи 
непосредственно связано с военно-стратегическим зна-
чением Эстонии .

Ревель в начале XX века оказался центром воплоще-
ния идеи имперского морского величия, и наличие там 
монументального глорификационного знака было более 
чем уместно . Превращение города в  главную морскую 
базу России, как об это мечтал Петр Великий, не состо-
ялось из-за недостатков местной гавани: она не укрыва-
ла от северо-западного ветра и замерзала зимой на 3–4 
месяца . При этом просторный рейд Ревеля (около пяти 
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километров в  диаметре) оказался удобной летней сто-
янкой . Петр I после долгих поисков надежного укрытия 
для Балтийского флота выбрал глубокую и просторную 
бухту Рогервик в  40 километрах к  югу от  Ревеля (Пал-
диски) . Здесь можно было оборудовать первоклассную 
морскую базу . Однако по ряду причин это не боло осу-
ществлено [9] . В начале XX века Ревель должен был стать 
центром гигантского укрепленного района, получивше-
го название Морской крепости имени императора Петра 
Великого .

Ревель занимал заметное место на карте «российской 
морской славы», он был важным центром военного су-
достроения . 2(13) мая 1790 года прямо на рейде, на виду 
у всего города, русская эскадра отбила нападение швед-
ского флота, который потерял два линейных корабля .

Памятник, посвященный морякам, без сомнения, 
уместен там, где моряки, сошедшие на берег, чувствуют 
себя дома . Ревель был одним из таких городов . Можно 
сказать, что город жил в унисон с эскадрой, которая еже-
годно на все лето приводила в Ревельском заливе [10] . 
14  июля 1902 г . местная газета, сообщая об  очередном 
танцевальном вечере в  Морском собрании, отметили, 
что «…отсутствие гардемаринов и  офицеров морского 
артиллерийского отряда, занятых по  случаю прибытия 
высших морских чинов морского ведомства, отразилось 
на  настроении гостей, которые начали разъезжаться 
раньше обыкновенного» .

История памятника в  Кадриорге — свидетельство 
о  природе Российской империи . Корабль был нерус-
ским (являлся копией американских мониторов) . На нем 
служили и  на  нем погибли представители нескольких 
народов, населявших державу, причем большинство 
составляли русские (православные) . Командиром был 
обрусевший немец Николай Христианович Йениш, отец 
которого погиб в  осажденном Севастополе . «Русалка» 
погибла в  территориальных водах Финляндии и  была 
найдена эстонскими водолазами . В  городе с  совер-
шенно нерусским обличьем, нерусским архитектором 
был поставлен нерусский памятник, причем инициато-
ром опять  же выступил нерусский человек — адмирал 
П . Н . Вульф .

Памятник в  Кадриорге поставили, когда Российская 
империя пребывала на  пике своего военно-морского 
могущества, а  Ревель в  очередной оказался в  роли со-
перника Кронштадту как основной базы Балтийского 
флота . Установка памятнику броненосца «Русалка» в пу-
бличном пространстве города, воспринимался как знак 
заслуг моряков-балтийцев, священная могила . Огром-
ные свободные и  открытые площади вокруг монумен-
та позволяли устраивать торжественные церемонии 
с большим числом участников .

Кампания по  сбору средств на  монумент стала еще 
одним доказательством активности российского обще-
ства, его способности на общероссийские акции . Росси-
яне перечислили на помощь семьям погибших моряков 
огромную по  тем временам сумму — более 200  тысяч 
руб ., а затем собрали еще более 60 тысяч рублей на па-
мятник . К сожалению, данные о составе благотворителей 
обнаружить не  удалось . Сохранившиеся отрывочные 
сведения о жертвователях не позволяют создать коллек-
тивный портрет благотворителей, но  в  том, что деньги 
поступали со всей России, от представителей всех сосло-
вий, сомневаться не приходилось . Переводы составляли 
от нескольких копеек до нескольких десятков рублей .

Памятник возвышается на 16 метров и виден со сто-
роны моря на расстоянии около 3 километров . Он окру-
жен вереницей чугунных литых тумб, на которых указаны 
имена всех матросов погибшего броненосца . Это- свиде-
тельство новых веяний в мемориальной практике: ранее 
поименно указывались только погибшие офицеры, тогда 
как нижние чины указывались общим числом .

Многие дореволюционные памятники были унич-
тожены из-за перемен в  символической политике, 
поскольку воспринимались как вражеские символы . 
Несмотря на  то, что памятник «Русалке» венчает ангел 
с православным восьмиконечным крестом, а скульптор 
А . Адамсон был грешен перед советской властью из-за 
создания пяти антисоветских памятников, кенотаф ко-
раблям-жертвам-героям превратился в  советский знак . 
Автор монумента был автором памятника затопленным 
кораблям в Севастополе, который стал одним из первых 
«реабилитированных» памятников дореволюционной 
эпохи . В этой связи уничтожение скульптуры в Таллине, 
выглядело ненужным делом . Кроме того, из-за размеще-
ния в Кадриорге, основанном Петром I, памятник стано-
вился частью культа единственного монарха, не просто 
заслужившего «прощение» большевиков, но и включен-
ного в список «прогрессивных исторических деятелей» . 
Таллин превращался в 1940 г . в главную советскую мор-
скую базу и  потому «морской памятник», хотя и  не  без 
коммунистических символов, был нужен . Газета «Крас-
ный Балтийский флот» писала 20 июня 1940 г .: «В частях, 
расквартировавшихся в  Таллине и  на  кораблях, отдав-
ших якоря на  Таллиннском рейде (обширном и  глубо-
ководном), проведены беседы об эстонской столице, ее 
прошлом и настоящем . Группа краснофлотцев и коман-
диров знакомилась с достопримечательностями города . 
Моряки осмотрели памятник «Русалка», поставленный 
в  честь погибшего русского военного корабля, домик 
Петра Первого, завод, на  котором в  дореволюционные 
годы работал Михаил Иванович Калинин» .

О  характере монумента многое может сказать его 
место в  путеводителях . Анализ нескольких десятков та-
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ких изданий, а также наборов фотографий для туристов 
свидетельствует, что до  революции памятник пользо-
вался повышенным вниманием тех, кто составлял путе-
водители по  городу . Это говорит о  том, что этот объект 
был важен для административного центра империи . 
В первой Эстонской республике, судя по путеводителям, 
как малопривлекательное имперское наследие, он был 
отодвинут на второй план . В советские десятилетия у ле-
тящего ангела были скромные шансы войти в  ряд глав-
ных достопримечательностей Таллина . После 1945  года 
коммунистическая пропаганда была нацелена на то, что-
бы максимально фокусировать внимание на  «единство 
семьи народов» . В  изданиях для туристов изображение 
памятника «Русалке» чаще всего использовалось для 
маркировки своеобразной границы между картинами 
средневекового и  социалистического Таллина . Когда 
в 1991 году Эстония вновь обрела независимость, памят-
ник вновь стал несколько чужим наследием . Он не под-
вергся нападкам со  стороны националистических сил, 

но русскоязычная община выбрала его в качестве одного 
из «русских мест» в городе . Свидетельство тому — возло-
жение цветов русскими парами в день бракосочетания . 
Эстонские молодожены несут цветы к памятнику освобо-
дительной войны 1918–1920 гг . — «Кресту Свободы» .

Общение с  моряками-ветеранами Советского воен-
но-морского флота позволяет судить, что памятник «Ру-
салке» для многих из них — своего рода местное надгро-
бие СССР . Могучее по  их представлениям государство 
исчезло также как более века назад исчез броненосец — 
таинственно, не во время войны, а в сугубо мирной об-
становке . Виновные в катастрофе не названы и не нака-
заны, не развеяны и подозрения в действии неведомых 
темных сил . Многие русские, проживающие в  Эстонии, 
подобно другим соплеменникам, оказавшимся за преде-
лами Российской Федерации, кажутся очень актуальны-
ми слова, выбитые на постаменте памятника в 1902 году: 
«Россияне не забывают своих героев-мучеников» .
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