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ЛЕОНИД ЛИПАВСКИЙ И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

LEONID LIPAVSKIY AND THE FIRST WORLD WAR

В статье на материале архивных документов приводятся ранее неизвестные 
сведения о семье Леонида Липавского; рассматривается история создания напи-
санной им под псевдонимом «Л. Савельев» книги для детей На земле, на воде, 
в воздухе о Первой мировой войне. Высказывается предположение о том, что не-
которые работы по истории и военной теории, использованные Л. Липавским в дет-
ской книге, стали источниками его философских трактатов «Исследование ужаса» 
и «Трактат о воде».
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This article is based on archive materials that contain previously unknown infor-
mation on Leonid Lipavskiy’s family. This research also focuses on the history of crea-
tion of Lipavskiy’s children’s book about the First World War, namely, Na zemle, na vode, 
v vozduhe (On the Earth, in the Water, in the Air), published under the pen name 
“L. Saveljev”. It is suggested that some works on history and the military theory, that 
were used by Lipavskiy in his children’s book, have further served as the source-mate-
rial for such his philosophical works as “Issledovanie Uzhasa” (“The Study of the Hor-
ror”) and the “Traktat o Vode” (“The Treatise on Water”).
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В «Разговорах» Леонида Липавского есть запись о предложении его 
друга, Д. Д. Михайлова, написать совместную книгу «о последних днях 
перед войной 1914 года, о расцвете того времени и неизбежной, но все 
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же неожиданной катастрофе. Люди, которые суетились и решали. И вот, 
все кончено, невозвратимо» (Липавский 2005б: 319).

Липавский написал книгу, первое ее издание вышло в «Детгизе» 
под названием На земле, на воде, в воздухе (1936). Тема Первой мировой 
войны для него не была случайной и была связана с семейной историей, 
главной фигурой в которой, несомненно, был отец. Сам же Леонид Ли-
павский в июле 1914 г. был 10-летним гимназистом.

Приводимые ниже биографические сведения об отце и старшей се-
стре Л. Липавского основаны на материалах, отложившихся в разных 
российских архивах.

1.

Леонид Липавский по отцовской линии происходит из купцов Ека-
теринослава.

Его отец, Саул (Шоул, Шаул) Менахимович (Минахимович) Липав-
ский, «купеческий внук», родился 6 августа 1871 г. (по ст. стилю).

В 1891 г. С. М. Липавский окончил Екатеринославскую гимназию 
(Сֳолеֳие, 1908: 344), в тот же год поступил на медицинский факультет 
Императорского Харьковского университета (Сֲисок сֳуденֳов, 1895: 
233). После завершения курса в 1896 г. он был оставлен ординатором при 
клинике проф. Вильгельма Грубе1, где занимался хирургическими бо-
лезнями и урологией; затем больше года стажировался заграницей, был 
ассистентом-волонтером в клинике Макса Джозефа2 в Берлине. В фе врале 
1899 г. С. М. Липавский был принят стажером в патолого-анатомический 
отдел Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге 
(ЦГИА СПб 2282: Л. 21 об – 22), где начал собирать материал для своего 
исследования о причинах возникновения и способах лечения аппенди-
цита (в конце 1890-х годов это заболевание считалось тяжелым, ход его 
течения непредсказуемым, и целесообразность хирургического метода 
лечения, который только начинали применять, вызывала споры). В 1901 г. 
С. М. Липавский защитил докторскую диссертацию К воֲросу о восֲа
лении червеобразноֱо оֳросֳка и был удостоен звания «доктор меди-
цины» (конференцией Императорской военно-медицинской академии 
от 19 мая 1901 г.).

Как специалист по «болезням кожи и мочеполовых органов» С. М. Ли-
павский консультировал на дому и в частных лечебницах Петербурга 
(М. Я. Ауслендера, на Вознесенском пр., 27, и Б. М. Кальмейера, на Боль-
шом пр. П. С., 100). В адресных книгах Весь Пеֳербурֱ, начиная с 1903 г., 
его имя указывалось в русифицированном виде: «доктор медицины Са-
велий Михайлович Липавский».

1 Грубе Вильгельм — хирург, основатель Харьковского медицинского общества.
2 Joseph, Max — немецкий врач-дерматолог. См. о нем: (Biographisches Lexikon: 

ст. 829).
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В мае 1910 г. С. М. Липавский поступил на службу врачом в Петро-
градское Воздвиженское высшее начальное училище, располагавшееся 
на Лиговской ул. (ныне Лиговский пр.), 128, в здании Министерства 
Народного Просвещения. Это учебное заведение, созданное в 1781 г. как 
«малое народное училище», за время своего существования было не-
сколько раз преобразовано: в «приходское», «уездное», «4-х классное 
городское» и наконец в «мужское высшее начальное». По сведениям 
на май 1917 г., преподавательский и обслуживающий персонал насчиты-
вал 11 человек (заведующий, законоучитель, врач и 8 учителей). Заметим, 
что штатным учителем географии, истории и арифметики здесь служил 
старший брат поэта А. В. Туфанова — П. В. Туфанов.

Степень доктора медицины приравнивалась к VIII классу Табели 
о рангах, и «предложением попечителя Петроградского учебного округа», 
С. М. Липавский с 13 мая 1910 г. был назначен на должность в чине кол-
лежского асессора со старшинством3. В 1913 г. его наградили медалью 
в память 300-летия Царствования Дома Романовых.

2.

В период Первой мировой войны С. М. Липавский, помимо службы 
в Училище, состоял врачом Лазарета № 229 для больных и раненых во-
инов, развернутом в доме Ф. и Н. Я. Колобовых на Большом пр. П. С., 
д. 18. Лазарет относился к Петроградскому комитету Всероссийского 
союза городов, мог принять 175 пациентов. По сведениям на сентябрь 
1916 г., в нем находились на лечении около 60 человек. С. М. Липавский 
работал в Лазарете с января 1915 (момента его открытия) по 1917 г..

Лазарет был устроен и в помещении Женской гимназии Э. П. Шаф-
фе (на Васильевском острове, 5 линия, д. 16)4, где училась старшая сестра 
Леонида Липавского Нина (в год начала войны она была в выпускном 
VII классе). Лазарет был рассчитан на 11 пациентов и содержался на до-
бровольные пожертвования учениц и их родителей. Пациенты стали 
поступать туда в октябре 1914 г. Уход за больными взяли на себя несколь-
ко бывших воспитанниц и преподавательниц гимназии, но так или ина-
че в его деятельности принимали участие все ученицы: общих молеб-
ствиях, подготовке концертов и рождественских праздников, починке 
белья, организации в лазарете библиотеки.

Приведем выдержки из документа о деятельности лазарета в первые 
несколько месяцев:

3 С продвижением по службе С. М. Липавскому не очень везло: 13 мая 1914 г. 
он был представлен к чину надворного советника (ЦГИА СПб 139: Л. 17, 35), однако, 
по независящим от него обстоятельствам служебное дело затянулось, и Высочайшим 
указом по гражданскому ведомству от 12 мая 1915 г., за № 27, он был утвержден еще 
только в предыдущем чине (Циркуляры 1915: 321). 

4 Лазарет № 19 при Женской гимназии Э. П. Шаффе относился к Петроградскому 
Городскому Лазарету № 183.
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«[1914] Раненые пользуются прогулкой в гимназическом саду. В со-
провождении Заведующей они посетили Исаакиевский собор и Храм 
Воскресения Христова. Некоторые осмотрели Зоологический музей под 
руководством Сестры.

29-го Октября раненые присутствовали в гимназии на благодар-
ственном молебствии по случаю победы русского оружия, причем свя-
щенником о. Поспеловым было обращено к ним прочувственное слово.

2-го Ноября в зале гимназии г. Никитиным было устроено для ра-
неных чтение и небольшой концерт.

8 Ноября о. Поспеловым было совершено молебствие в помещении 
лазарета, при участии раненых в качестве певчих. Такие молебны совер-
шаются еженедельно. <...>

Г-жею Е. К. Сувориной была предоставлена три раза ложа в Малый 
театр и Народный Дом с оплатой проезда раненых на спектакли» (Краֳ
кий оֳчеֳ 1915: 4).

В мае 1915 г. Нина Липавская окончила VII класс. Участие в работе 
лазарета вдохновило ее получить медицинское образование. Для посту-
пления в Санкт-Петербургский Женский медицинский институт тре-
бовалось дополнительно сдать экзамены по латинскому языку и физи-
ке в объеме курса мужских гимназий. Латинский язык в гимназии 
Э. П. Шаффе не преподавался, и Нина для подготовки к экзаменам по-
ступила с сентября 1915 г. на юридический факультет Петроградских 
Высших женских курсов и одновременно в VIII (педагогический) класс 
гимназии, дававший право получения свидетельства на звание домашней 
учительницы, а специализация в математике освобождала от дополни-
тельных испытаний по физике.

Из отчета о работе лазарета с 1-го сентября 1915 г. по 1-е января 
1916 г. следует, что ученицы VIII класса в тот год «не привлекались к ухо-
ду за больными, но <...> взяли на себя преподавание в лазарете и почин-
ку белья раненых» (Краֳкий оֳчеֳ № 4: 2). Поскольку большинство 
пациентов лазарета были из крестьян и оказались неграмотными или 
полуграмотными, то с осени 1915 г. гимназистки педагогического клас-
са начали обучать их письму и арифметике, а некоторых по их желанию, 
географии, геометрии и даже английскому языку. В отчете сообщалось: 
«Раненые учатся охотно и проводят много времени за чтением и письмом. 
Один из них занимается очень усиленно и предполагает поступить на Пе-
троградские Курсы Сельского Законоведения и Экономии» (Краֳкий 
оֳчеֳ № 4: 2). Другой пациент обучился портняжному мастерству и по-
лучил работу в мастерской.

В декабре 1915 г. раненые присутствовали на опере «Жизнь за Царя». 
В Рождество, 25 декабря, «в столовой лазарета была зажжена маленькая 
елка и устроена веселая лотерея с раздачей подарков, после чего было 
предложено маленькое угощение» (Краֳкий оֳчеֳ № 4: 3). В следующем 
отчете упоминалось, что «один класс подарил [раненым] гармонию, не-
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сколько вышитых рубашек, платье и игрушки детям раненых» (Краֳкий 
оֳчеֳ № 5: 2).

Несмотря на то, что к концу мая 1916 г. у Нины имелись все необхо-
димые документы о сданных экзаменах, она все еще не могла быть при-
нята в Женский медицинский институт из-за существовавшего там воз-
растного ценза, и она поступила на историко-филологический факультет 
Петроградских Высших женских курсов (ПВЖК), на отделение всеобщей 
истории. И окунулась в общественную жизнь.

13 октября 1916 г. по личной рекомендации Кс. Половцовой ее при-
няли в Петербургское отделение Религиозно-философского общества 
(ОР РНБ 601: Л. 112 об). О принципах отбора новых членов общества 
Кс. Половцова писала: «Принятие людей происходит через общее утвер-
ждение всех членов правления секции. Принимаются люди, проявляю-
щие определенный серьезный интерес к церковно-религиозным вопросам 
<...> или к вопросам общественности, причем не допускается антагонизм 
в отношении к той или друг<ой> области» (РГИА 1654: Л. 2).

С наступлением летних каникул Нина Липавская уехала в Псков-
скую губернию на полевые работы в сельхозартель и к началу осеннего 
семестра не вернулась. Позднее в университетской анкете она указыва-
ла: «Лето 1917 г. принадлежала по взглядам к левому лагерю интернац. 
С. Д. партии, занималась агитацией и информацией текущих событий 
с точки зрения этой партии среди крестьян» (ЦГИА СПб 113: Л. 26 об); 
«устраивала сообща с другими <...> воскресные школы в деревнях. Часть 
осени провела также в деревне в работах просвет. характера, затем ра-
ботала по переписи (в Петрограде и Москве)» (ЦГИА СПб 113: Л. 26). 
Далее она решает остаться в Москве, поступить учиться на Московские 
Высшие женские курсы В. И. Герье, где был медицинский факультет.

3.

Для Липавских годы Первой мировой войны оказались во многих 
отношениях поворотными. В 1914 г. они переселилось в собственный 
6-этажный каменный дом (Большой проспект П. С., 39, угол с Гатчинской 
ул.). Но в их личной жизни произошли изменения: у Савелия Михайло-
вича появилась вторая семья, и в мае 1915 г. вне брака родился сын5. При 
этом С. М. Липавский продолжал принимать пациентов в своем доме.

В марте 1918 г. Савелий Михайлович поступил на службу врачом 
Отдела транспорта Центральной управы Петроградского Продоволь-
ственного совета. Вскоре выяснилось. что самим работникам Отдела 

5 Гражданская жена С. М. Липавского — Евгения Теодоровна Аллунан, из «це-
ховых» г. Шлока Лифляндской губернии Рижского уезда, содержала в Петербурге 
на Большом пр., д. 33а модный магазин. По вероисповеданию — лютеранка. С сентября 
1918 г. С. М. Липавский и Е. Т. Аллунан жили по адресу: Большой пр., д. 47, кв. 12. 
Их брак был зарегистрирован только в 1921 г.
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некуда обратиться за врачебной помощью. По инициативе С. М. Липав-
ского была организована амбулатория Обоза Петрокоммуны, он был 
назначен ее заведующим. Из его деловой переписки известно, что ему 
«приходится почти ежедневно подавать помощь больным, служащим 
Отд<ела> Транспорта и свидетельствовать их у себя на дому, оперировать 
их, а также приходится выезжать к тяжело больным и во время эпидемий 
объезжать все транспорты» (ЛОГАВ 3550: Л. 16). Судя по «шапке» при-
веденного выше письма, датированного июнем 1918 г., Савелий Михай-
лович открыл в своем доме частную клинику: «Лечебница кожным 
и хирургич. болезн. Д-ра мед. Липавского. Петр. ст., Большой пр., 39» 
(ЛОГАВ 3550: 16). В справке от июня 1919 г. говорилось: «Врач С. М. Ли-
павский <...> является заведующим амбулаторными пунктами восьми 
обозов, расположенных в различных частях города. Кроме того, он по вы-
зову является на дом к больным рабочим и служащим обоза во всякое 
время дня и ночи. Ввиду того, что часто в обозе свирепствуют эпидемии 
(сыпной тиф, холера, испанка и т. д.), он постоянно подвергается риску 
заражения этими болезнями. Принимает он ежедневно в амбулатории, 
посещает ежедневно один из обозов и следит за всей медицинской и са-
нитарной частью обозов» (ЛОГАВ 3550: 2).

Немаловажно, что в период царившего в Петрограде в 1918–1919 гг. 
голода врачу лазарета, помимо жалования, полагалось продовольствие 
(«2 1/2 фун<та> сахара, 30 фунтов хлеба, 15 фунтов мяса и 4 фунта крупы» 
(ЛОГАВ 3550: 17))

Благодаря отцу, в мае 1918 г. в тот же Отдел Петроградского Продо-
вольственного Совета на должность счетчицы вагонных грузов приняли 
вернувшуюся из Москвы Нину. В июле ей выдали удостоверение, в ко-
тором в том числе указывалось, что она имеет право получать обед.

Нина продержалась в Петрокоммуне год, а в мае 1919 г. вынуждена 
была уйти со службы по причине полного «истощения организма». 
Во время тифозной эпидемии зимой 1919–1920 гг. она служит санитаркой 
в госпитале. Возможно, какое-то время здесь же работал санитаром и Ле-
онид Липавский. Упоминание «был санитаром», к сожалению, без кон-
кретизации, содержится в двух словарных статьях о нем (Бахтин — Лу-
рье 1982: 270; Бахтин 1985: 312). В первой из них работой санитара 
открывается «послужной список» Л. Липавского.

4.

В 1936 г. в «Детгизе» вышла книга Л. Савельева о Первой мировой 
войне «для среднего и старшего возраста» —На земле, на воде, в воздухе. 
Посвящена она, правда, не той теме, которая Липавскому была предло-
жена Д. Михайловым (о «неизбежной, но все же неожиданной катастро-
фе»), а войне в экономическом и техническом отношениях (перефразируя 
название многотомника И. С. Блиоха (1898)), истории её сражений; с об-
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щим подходом к мировой войне как войне империалистической. В пре-
дисловии научного консультанта, полковника Военно-политической 
ордена Ленина Академии РККА им. Толмачева И. И. Зубкова говорилось:

«Нам нужны не только книги, рассказывающие о переживаниях 
участников войны, но и такие книги, которые освещали бы историю 
войны, рассказывали бы о ее сражениях, знакомили бы с военной тех-
никой и военным искусством» (Зубков 1936: 6);

«Книга “На земле, на воде, в воздухе” — поможет читателю пред-
ставить себе образ будущей (здесь и далее курсив мой — Ю. В.) войны...» 
(Зубков 1936: 7)

Книге предшествовала публикация отдельных глав в Быֳовой 
ֱазеֳе, журнале Еж и Ленинских искрах. Так, в специальном номере Ежа 
к 20-летию начала Первой мировой войны был напечатан рассказ Л. Са-
вельева о Зеебрюггской операции (Савельев 1934). На обложке этого 
номера был помещен рисунок В. Тамби «Гибель Лузитании». Этот и ряд 
других сюжетов, представленных в журнале в форме картинок с подпи-
сями (Еж 1934: 2, 3, 4), тоже стали основой рассказов, вошедших в кни-
гу. Первое предложение в подписи к рисункам с изображением налета 
германских цеппелинов на Лондон и минного подкопа («На земле, на воде, 
в воздухе, всюду шла война...» — Еж, 1934: 3) дало название книге.

Однако, выбор именно этого названия произошел, по всей видимо-
сти, на самых последних этапах издательского процесса. Книга Л. Савель-
ева была подписана к печати 25 августа 1936 г., но еще за месяц до этого 
название предполагалось иным. Об этом свидетельствует краткое пре-
дуведомление редакции к публикации в июльских выпусках Ленинских 
искр двух его рассказов («Черный день германской армии» и «Рассказ 
о Верденском сражении»): «В скором времени в ленинградском Детгизе 
выходит новая книга писателя Л. Савельева “Генерал Танк”». Мы печа-
таем несколько отрывков из этой книги, которые рассказывают о знаме-
нитых сражениях во время мировой империалистической войны 1914–
1918 годов» (Ленинские искры 03. 07. 1936: 5).

Это предварительное название дает ключ к замыслу Л. Липавского 
и приоткрывает некоторые важные для него источники, которые, как 
я полагаю, затем были им использованы при написании философских 
трактатов. Название «Генерал Танк» не только указывало на изобретение 
военной техники Первой мировой, ставшее эмблемой совершившегося 
переворота в ведении войны, но и содержало отсылку к прозвищу тео-
ретика «войны будущего», военного историка, — генерала английской 
армии Дж. Ф. Ч. Фуллера. Служивший во время Первой мировой войны 
в танковом корпусе, а к концу войны возглавлявший штаб танковых 
войск, он получил известность как теоретик «малых войн», в которых 
противоборство строится не на «мускульной силе», а на интеллекте и тех-
нике. В книге Л. Савельева На земле, на воде, в воздухе были приведены 
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в критическом освещении некоторые положения работ Фуллера Рефор
мация войны (Fuller 1923; Фуллер 1931), Танки в великой войне 1914–1918 ֱֱ. 
(Fuller 1920; Фуллер 1923),

«Кровопролитную войну он советует заменить “моральным насту-
плением”» — писал М. Н. Тухачевский в предисловии к русскому пере-
воду Реформации войны, комментируя утверждение Фуллера о том, что 
«спасения от разрушения надо искать путем научных исследований; 
тогда, быть может, наступит день, когда войны будут решаться за шах-
матной доской» (Тухачевский 1931: 5). Согласно Фуллеру, «моральное 
наступление» подразумевало: устрашение военной техникой (невиданной 
до Первой мировой — танковой), авиаудары по тылу («жизненным цен-
трам»), использование химического оружия.

На земле, на воде, в воздухе была выпущена «Детгизом» в военно- 
технической серии. Книги данной серии были отнесены редакцией к на
учным изданиям для детей, специфика которых состояла в отказе от по-
пуляризации и упрощения материала. При этом, как вспоминает 
Л. К. Чуковская, С. Я. Маршаком было предложено применить к научной 
книге принципы построения художественного произведения6.

Разработчиком военно-технического направления в «Детгизе» 
и стал Липавский. Подход, найденный им при создании рассматривае-
мого произведения, был следующим. Книга состояла из пяти частей 
(«Волчий закон», «Три креста», «Нокаут с воздуха», «На суше и на море», 
«Бойцы и оружие»). Первую ее часть открывает рассказ о Верденском 
сражении. Он выполняет роль драматической завязки, вводит антитезу: 
длительное, с многотысячными потерями сражение — концепция мол-
ниеносной войны, и подготавливает объяснение теории «малых войн».

Непосредственно концепции Фуллера о войне будущего была по-
священа глава «Оса Церцерис и жук долгоносик», завершающая вторую 
часть книги: «В этой войне основным способом передвижения должны 
быть крылья, основным оружием — яд, местом удара — тыл» (Савельев 
1936а: 68). Рассуждения в этой главе строятся на аналогии: механизм 
военных действий — инстинкты насекомых. Материал для сопоставле-
ния был выбран из книги французского энтомолога Жана Анри Фабра 
Жизнь насекомых7. Вот один из примеров сопоставления:

«“Оса становится лицом к лицу с жуком, — пишет Фабр, — схва-
тывает его челюстями за хобот и упирается передними лапками ему 
в спину, так что жук выгибается, и сочленения его, покрытые пластин-
ками панциря, расходятся. В то же мгновение оса вонзает в оставшееся 
без защиты место жало и попадает прямо в нервный центр. Жук падает, 

6 «“Поэзия должна стать точной, как наука, а научная книга поэтической, как 
стихи”, — говорил он [С. Я. Маршак] в редакции» (Чуковская 2011: 339).

7 Заметим, что издание книги Фабра для детей, в обработке Н. Н. Плавильщико-
ва и под редакцией М. А. Гершензона и Н. С. Дороватовского (Фабр 1936) готовилось 
в «Гизе» одновременно с книгой Л. Савельева На земле, на воде, в воздухе.
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как пораженный громом, без движения: он парализован. Все это проис-
ходит быстрее, чем можно описать. Зрелище это столь же ужасно, как 
и удивительно по быстроте”.

Фабр недаром называет осу церцерис ученым бандитом. Она не тра-
тит силы на борьбу с врагом. Она просто выбирает слабое место и пора-
жает его. Она действует хладнокровно и точно» (Савельев 1936а: 67).

Прием проведения параллели с миром насекомых характерен для 
сатирической литературы, но сама идея обратиться к данным энтомоло-
гии не была лишена оригинальности8.

Некоторые размышления Л. Липавского по поводу прочитанного 
в процессе подготовки рассказов о Первой мировой войне запечатлены 
в «Разговорах». Интересно, что чтение заметок Фабра приводит Липав-
ского к мысли о соответствии устройства тела и поступка, которую он 
разовьет в трактате «Исследование ужаса» (ужасность как «объективное 
свойство вещи»):

«Разговоры»: «...например, история с осами-“парализаторами”, опи-
санная Фабром. Откуда знает оса устройство своего жала и тела своей 
жертвы?

Конечно, ответить на это точно можно, лишь изучив подробно осу 
и ее жертву, узнав, чем привлекает нервный центр жертвы осу, наверное, 
оса чувствует его, находит к нему прямой путь, как мы на свет или со-
бака по запаху, потому что это самый простой путь.

Как бы ни было сложно использование устройства тела в инстинк-
тивном поступке, принцип объяснения тут — сооֳвеֳсֳвие усֳройсֳва 
ֳела и ֲосֳуֲка: тело строится по тем же принципам, оно как бы основ
ной, оֳсֳоявֵийся во ֲлоֳи ֲосֳуֲок» (Липавский 2005б: 396).

«Исследование ужаса»: «С нашей же точки зрения, ужасность, т. е. 
свойство порождать в живых существах страх, есть объекֳивное свой
сֳво вещи, ее консисֳенции, очерֳаний, движения и т. д. Как можно 
сказать о вещи или веществе, что оно твердое или мягкое, светящееся 
или темное, так же можно о ней сказать, страшное оно или нет» (Липав-
ский 2005а: 27).

Заслуживает внимания использование Л. Липавским в числе источ-
ников его философских эссе «Исследование ужаса», «Трактат о воде», 
«О головокружении» работ по военной истории и технике, в том числе, 
указанных выше книг Фуллера. Полагаю, что именно они дали матери-
ал для рефлексии Липавского над природой страха и способствовали 
появлению мотивов «укола и остановки времени», «встречи с Паном», 

8 Нельзя исключить, что такому художественному решению Л. Липавский обязан 
изучению естественнонаучных трудов Гёте и литературы о нем (имевших тогда хожде-
ние в кругу обэриутов, — см., например, Липавский 2005б: 369; Хармс 2002: 49, 55, 57, 
60, 64, 66).
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«соединения ужасного и эротического»). При этом книга для детей о Пер-
вой мировой явилась для него своего рода текстом-посредником.

Несмотря на детскую аудиторию, книга На земле, на воде, в воздухе 
(часть «Три креста», главы 1–5) содержала подробный экскурс в историю 
производства и особенности воздействия отравляющих веществ, расска-
зывала о применении хлора, иприта, фосгена в минувшей войне и даль-
нейших экспериментах в этой области (чихательном газе, снотворных 
газах; веществах. вызывающих головокружение, паралич и т. п.). Л. Са-
вельев приводил слова Фуллера:

«Химическая война позволяет подчинить противника своей воле, 
не проливая крови! Наука так сильна, что может обойтись без убийства, 
применяя гораздо более действенные средства: она может заставить че-
ловека каменеֳь оֳ ужаса!» (Савельев 1936а: 59).

В рассматриваемом контексте представляет интерес один из моти-
вов трактатов Л. Липавского — взаимосвязь ужасного и эротического 
(физиологического)9, возникающий в «Трактате о воде» и «Исследовании 
ужаса» в описании хода танка и повторяющийся образ перевернутой 
бутыли с истекающей из нее жидкостью:

«— Танк, — почему танк своим видом обращал в бегство целые 
полки людей? Потому что у него гусеничная передача. Можно составить 
себе об этом представление, перевернув бутылку с маслом, касторовым 
или прованским: сок истечет медленным безостановочным потоком. 
А если бы оно еще крутилось! Так движутся винты машин: они то выпя-
чиваются, то втягиваются назад в свое металлическое ложе. Они текут» 
(Липавский 2005с: 9);

«Как известно, эротические движения — колыхательные.
Такое же непрерывное, переливчатое движение можно наблюдать 

у винтов и рычагов машины, которые то выпячиваются, то снова втяги-
ваются в свое металлическое, политое маслом ложе.

Так льется густая жидкость из бутылки. И так же, равномерно и не-
умолимо, стелется гусеничная передача трактора или танка.

В этом, между прочим, кроется одна из причин, почему танк внушал 
безотчетный ужас людям на войне» (Липавский 2005а: 320).

Одним из возможных источников этого мотива является специфи-
ческая терминология технической характеристики первых английских 
танков, каждая модель которых выпускалась в двух разновидностях, 
имевших название «самец» (male) и «самка» (female). Тип «самец» был 
вооружен 6-фунтовыми пушками, а тип «самка» — пулеметами (Fuller 
1920; Фуллер 1923)10.

9 См.. например: (Цивьян 2001: 113).
10 «Mark I tanks were divided into two categories: male and female. The former carried 

an armament of two 6-pounder guns and four Hotchkiss machine-guns, the latter of five Vickers 
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В книге для детей олицетворение машины обыгрывалось через 
использования зооморфных образов:

На земле, на воде, в воздухе: «В четыре двадцать четыре снова на-
ступило мертвое молчание. И в этот-то миг германские солдаты увидели 
выֲолзающие из тумана, движущиеся прямо на них машины. В белой 
темноте машины казались неֲомерно оֱромными. Точно железные ма
монֳы, шли они по полю, гудя и дрожа.

Танки двиֱались неровной линией, зиֱзаֱами, по десяти-двадцати 
штук вместе» (Савельев 1936а: 110–111);

При этом описание дающего течь танка тоже присутствовало:
«День стоял очень жаркий. От солнца и от непрерывной работы 

мотора танк раскалился, и людям в нем стало трудно дышать. К тому же 
запасной бидон с бензином дал ֳечь, бензин сֳал заливаֳь броневую 
башню. <...>

Вдруг в него ударила ружейная пуля. Она не пробила брони, но рас-
плавилась от удара и воспламенила вытекший из бидона бензин» (Савель-
ев 1936а: 112).

5.

Осенью 1937 г. во время кампании по «делу редакторов» (А. И. Лю-
барской, Л. К. Чуковской, Т. Г. Габбе) книга На земле, на воде, в воздухе 
оказалась в центре внимания парторганизации Ленинградского отделе-
ния «Детиздата». Связано это было с тем, что на одном из этапов дли-
тельного процесса согласований и редактуры книга была направлена 
на прочтение К. Радеку, а затем (через Л. Брик) В. М. Примакову, заме-
стителю командующего Ленинградского военного округа, в год выхода 
книги арестованного по делу «антисоветского троцкистского центра» 
(расстрелян в июне 1937 г.).

Редактором книги был М. М. Майслер11. Узнав об аресте группы 
редакторов, он по собственной инициативе 8 сентября 1937 г. сделал 
заявление в парторганизацию ЛО «Детиздата», в котором о ситуации 
с книгой Липавского дал следующие «объяснения»:

«Книга т. Савельева “На земле, на воде, в воздухе” делалась чуть ли 
не 4 года. Никто из редакции ею не интересовался и мне пришлось взять-
ся за нее. После большой работы, проделанной вместе с консультантом 
Военно-политической Академии им. Толмачева — полковником т. Зуб-

and one Hotchkiss machine-guns» (Fuller 1920). Еще одной особенностью первых англий-
ских танков было наличие «хвоста» («tail»), представляющего собой пару «тяжелых, 
большого диаметра колес, собранных в задней части танка на тележке, которая сцепля-
лась с танком таким образом, что колеса могли свбодно перекатываться по различным 
неровностям грунта» (Фуллер 1923: 32).

11 Майслер Михаил Моисеевич (р. 1903, г. Лодзь, Польша), член ВКП(б) с 1929 г. 
В ЛО Детиздата работал с июля 1933 г. по февраль 1937 г. Зав. редакцией «Детгиза». 
Ответственный редактор журнала Чиж.
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ковым — Маршак и Габбе стали «править» эту книгу, задерживая ее вы-
пуск чуть ли не на год. Хотя я официально считался редактором, меня 
к этой работе не приглашали и всячески меня избегали. По настоянию 
Маршака книга была отправлена к фашистскому шпиону Радеку на ре-
цензию. Радек держал ее почти год, рецензию не написал, затем книга 
была отправлена к фашисткому шпиону Примакову, который сделал 
несколько незначительных замечаний.

Так как книжка делалась в последней стадии без меня, я от редак-
туры отказался, но после категорического предложения руководства 
я довел книгу до конца» (ЦГАИПД СПб 2853: Л. 14 об)12.

2-е издание книги вышло в 1937 г. под названием Рассказы о миро
вой войне (Савельев 1937). Часть примеров по истории вооружения пере-
шла здесь в раздел комментариев.
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Јулија Валијева

ЛЕОНИД ЛИПАВСКИ И ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

Резиме

У раду се на материјалу архивских докумената дају до сада непознати подаци о по-
родици Леонида Липавског; анализира се историја настанка књиге за децу На земљи, 
на води, у ваздуху о Првом светском рату, коју је написао под псеудонимом „Л. Савељев“. 
Износи се тврдња да су неки радови из историје и ратне теорије, које је Л. Липавски 
користио у књизи за децу, постали извори његових филозофских трактата „Испитивање 
ужаса“ и „Трактат о води“.

Кључне речи: Леонид Липавски, биографија, извори, Први светски рат, књижевност 
за децу.


