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Жизнь В. Г. Короленко в Нижнем Новгороде (1885-1896), куда он прибыл после сибир-
ских ссыльных скитаний, отмечена его активной и многообразной деятельностью: здесь
Короленко расцвел как писатель и публицист, немалый вклад он внес в развитие провин-
циальной печати, дал толчок подъему местной общественной и культурной жизни. При-
мечательно то, что Короленко нередко выходил за рамки роли журналиста и художника,
прямо вмешиваясь в волновавшие общество процессы и события. Одним из таких прак-
тических дел стало участие Короленко в продовольственной кампании во время голода,
охватившего страну в 1891-1892 гг. Исследование и освещение этого аспекта деятельно-
сти Короленко позволяет глубже взглянуть на проблемы в российской деревне в конце
XIX в., обострявшиеся в голодные годы, а также внести новые штрихи в портрет такой
масштабной личности, как Короленко.

Работа основана на таких источниках, как очерки самого Владимира Галактионови-
ча, объединенных под названием «В голодный год», где он описал свои наблюдения и
размышления во время поездки по голодающим деревням [4]; письма Короленко друзьям
[5]; воспоминания его современников [3]. Использована биография Короленко, написанная
Т. Богданович [1], монография П. А. Зайончковского [2].

Засушливое лето и гибель посевов в 1891 г. стали фоном для настигшего Россию мас-
штабного голода. В первое время правительство довольно равнодушно отнеслось к бед-
ствию, пыталось отрицать наличие голода. Только в декабре 1891 г. в Комитете мини-
стров был поставлен вопрос об оценке урожая и оказании помощи голодающим [2]. Пра-
вительством были выделены продовольственные ссуды и в ряде губерний организованы
общественные работы. Но помощь была недостаточна, реализация этих мер из-за бюро-
кратических проволочек часто не достигала цели. Оказывала влияние тенденция верхов
и официальной прессы к представлению ситуации в стране как «благополучной».

С декабря 1891 г. Короленко стал членом нижегородской губернской продовольствен-
ной комиссии. В начале января 1892 г. продовольственная комиссия приняла решение о
необходимости организации народных столовых в Нижегородской губернии. Короленко
решил ехать в Лукояновский уезд, где голод обретал большие масштабы. Задачами поезд-
ки в Лукоянов Короленко объявил посильную помощь населению посредством открытия
столовых, «постоянное общение и живое ознакомление с ходом дел на местах»[4]. Лукоя-
новский уезд приобрел печальную известность тем, что его начальники отрицали голод и
вступили на этой почве в противостояние с губернским центром, отказываясь брать предо-
ставленную ссуду. Лукояновские деятели, угождая верховным властям, утверждали, что
действительного голода нет, а мужик в деревне - только лентяй, обманщик, пьяница. Во
многом благодаря официальной центральной прессе распространялась «программа неве-
жественно консервативной лжи» по вопросу о голоде, согласно которой все разговоры о
народном бедствии - выдумка крамольников, мужик же благоденствует и пьянствует боль-
ше, чем когда-либо. Короленко старался развенчать эти мифы в своих очерках, призывал
не делать «массовых выводов из единичных наблюдений».
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25 февраля 1892 г. Короленко, снабженный открытым листом от губернского благо-
творительного комитета и тысячью рублями, поступившими к нему от благотворителей,
выехал из Нижнего в Лукояновский уезд. За месяц Короленко открыл в 12 пунктах 6
волостей 17 столовых на 624 человека, составив списки наиболее остро нуждающегося на-
селения. Ему было весьма сложно психологически: голодными были все, а размер помощи
ограниченным. Короленко описывал ужасные картины голода и болезней.

Лукояновская администрация же упорно стояла на отрицании голода и решительно
отказывалась от ссуды, вычисленной губернским земством. Увидев в Лукоянове вопию-
щие недочеты в постановке продовольственной помощи населению, Короленко в конце
марта 1892 г. едет в Нижний Новгород, чтобы лично представить доклад об отчаянном
положении уезда. Доклад Короленко, составленный в веских и хорошо аргументирован-
ных положениях, четко поставил все точки над «и», вскрыл безучастие, и даже преступное
отношение к нуждам населениям лукояновских администраторов. Доклад Короленко по-
служил толчком для действий: В результате лукояновская продовольственная комиссия
была изменена, расширилась выдача ссуд, увеличились, хотя и скупо, их суммы [5]. Таким
образом, Короленко смог «расшевелить» администрацию, добиться реальных действий с
их стороны для борьбы с голодом.

Вскоре Короленко снова спешит в Лукояновский уезд, чтобы продолжить дело устрой-
ства столовых. Столовые в целом проработали около четырех с половиной месяцев, до
нового урожая 1892 г. На средства, пожертвованные благотворителями, Короленко было
открыто 60 столовых в 22 селах для более полутора тысяч крестьян. «Со своей практи-
ческой задачей, кажется, справился изрядно», - писал он другу В. Н. Григорьеву. Чтобы
оценить важность его деятельности, на мой взгляд, показательны слова благодарности,
которые слышал Короленко от крестьян: «А мы вот молебн служили и тебя тоже вспоми-
нали. Спасибо тебе... Многие живы остались, которым бы без тебя прямо помереть надо».

Говоря об итогах его кампании, я считаю, что своей энергичной деятельностью -
устройством столовых для голодающих, результативными выступлениями за улучшение
продовольственного дела и отстранение от него лукояновских чиновников-«выморителей»,
освещением действительных картин голода, - Короленко спас немало жизней и оказал
влияние на умы общества. Для самого Короленко помощь в голодный год была первым
шагом в направлении к практической деятельности. Выступив как активный участник, он
внес в свою деятельность не только присущую ему энергию, но и свою мысль и взгляды,
свое понимание общественной жизни и отношение к народу.
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