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Резюме. Статья посвящена жизни и творчеству С. С. Конду-
рушкина (24.12.1874 [05.01.1875] — 09.01.1919) — писателя, жур-
налиста, педагога. На основе опубликованных биографических 
свидетельств и архивных документов делается попытка кратко 
описать период жизни писателя с 1874 по 1905 гг. Описывается 
происхождение писателя, перечисляются его родственники, дается 
краткая история его детства. Приводятся сведения о годах учебы 
(1886—1898) Кондурушкина в Студенецком училище, в Вольской 
учительской семинарии и Казанском учительском институте. Под-
робно анализируется поездка Кондурушкина на Ближний Восток 
в качестве педагога и чиновника от Императорского Православно-
го Палестинского Общества (1898—1903), возвращение в Россию 
и участие в русско-японской войне. Описано начало литературной 
деятельности писателя.

Ключевые слова: С. С. Кондурушкин, русская литература, 
биография, Ближний Восток, русско-японская война

Abstract. The article is devoted to the life and work of Stepan 
Semenovich Kondurushkin (24.12.1874 [05.01.1875] — 09.01.1919) 
— writer, journalist, teacher. On the basis of published biographical 
evidence and archival documents, an attempt is made to briefly describe 
the period of the writer's life from 1874 to 1905. The origin of the 
writer is described, his relatives are listed, and a short history of his 
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childhood is given. Information about the years of study (1886—1898) 
of Kondurushkin at the Studenetsk school, the Volsk Teachers 'Seminary 
and the Kazan Teachers' Institute are given. The author analyzes in detail 
Kondurushkin's trip to the Middle East as a teacher and official from the 
Imperial Orthodox Palestine Society (1898—1903), his return to Russia 
and participation in the Russian-Japanese war. The beginning of the 
literary activity of the writer is described.

Keywords: S. S. Kondurushkin, Russian literature, biography, 
Middle East, Russian-Japanese war.

С. С. Кондурушкин родился 241 декабря 1874 г. (05.01.1875) 
в селе Липовка (Мордовская Липовка) Самарского уезда Самар-
ской губернии (ныне: Хворостянский р-н Самарской области). 
О семье писателя известно немного. Его дед и бабушка по отцов-
ской линии, Антон Васильевич Кондурушкин2 (род. ок. 1802—?) 
и Хрестинья Романовна3 (род. ок. 1806—?) родом из с. Липовка. 
Родители писателя Семен Антонович Кондурушкин (род. выч. 
1835—?) и Анна Павловна Павлова4 тоже родом из с. Липовка.5 
1 По сведениям с форума https://forum.vgd.ru (с ссылкой на архивный документ 
РГВИА. Ф. 409. П/с 277—126, «Послужной список / Составлен 31 июля 1906 г. / 
Коллежский асессор Степан Семенович Кондурушкин»), Кондурушкин родил-
ся «21.12.1874». Здесь и далее, при упоминании этой ссылки, мною приводятся 
сведения, проверенные и опубликованные на форуме Л. В. Кузьминой. Здесь 
и далее точность приводимых сведений из архива РГВИА мною проверена. Дату 
24.12.1874 (05.01.1875) указывает В. Н. Чуваков — автор биографической статьи 
о Кондурушкине [Чуваков 1994: 50].
2 По сведениям с форума https://forum.vgd.ru (со ссылками на архивные источ-
ники, энциклопедию и метрические книги), фамилия претерпела ряд измене-
ний на протяжении XIX века: Калдурушкин — Колдурушкин — Кондурушкин. 
Здесь же, на форуме, высказано предположение, что фамилия Кондурушкин 
происходит от притока реки Сока — Кондурча.
3 Девичья фамилия неизвестна. На форуме https://forum.vgd.ru предполагается, 
что ‘Романовна’ это не отчество, а фамилия ‘Романова’.
4 Годы жизни неизвестны.
5 Информация о родственниках писателя взята с сайта https://ru.rodovid.org . 
Автор статьи не берется судить о подлинности данных, однако они частично 
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О детстве писателя, его братьях и сестрах нам также известно не-
много, до 12 лет он жил в с. Липовка, о чем сообщает в своей «Ав-
тобиографической повести»:

 У нас была глиняная мазанка около Липовского озера <...> Жил я в селе 
Липовка до 12 лет <...> Помню поход к бабушке с матерью. Бабушка жила в землянке, 
у которой крыша была вровень с землей <...> Мама наша родила 12 детей, каждые два 
года по ребенку. Из них было 6 девочек и 6 мальчиков. После каждого живого рож-
дался один мертвый. В живых осталось шестеро: три брата и три сестры.
 Старше меня были брат Сергей и две сестры — Матрена и Катя. Моложе 
меня — Галя и Ваня6. <…> Мать только два раза отлучалась из села — в Промзино (?) 
и в Киев. <…> Отец был рядовой мужик. Летом в поле и на гумне, зимой в избе сту-
чал топором <...> С молодости он ходил к казакам на заработки <...> Буквы я выучил 
рано, от старшей сестры, которая ходила в школу. В школу отец отдал меня двух лет. 
Помню учителя Добронравова И. В. В церкви нашей был хороший хор.7

В 1886—1888 г. Степан «успешно окончил курс учения Студе-
нецком сельском двухклассном училище»8. С 1891 по 1894 гг. Конду-
рушкин учился в Вольской учительской семинарии9, с августа 1894 г. 
устроился работать учителем в село Старый Буян Елховской волости 
Самарского уезда, но уже через год, в августе 1895 г. отправился в Ка-
зань на учебу в Казанский учительский институт (ныне Казанский 
государственный педагогический университет), где учился до 1898 г.
подтверждаются сведениями с упомянутого ранее форума: https://forum.vgd.ru.
6 Отдельно хотелось бы выделить Ивана Семеновича Кондурушкина (1882—1938) 
— писатель, учитель, эсер, революционер, военный, позднее чиновник. Подроб-
нее о биографии см.: https://forum.vgd.ru. В биографическом словаре «Русские 
писатели 1800—1917», Иван Семенович не упоминается, видимо потому что 
в первую очередь известен как писатель юридических и экономических сочине-
ний: «Хозяйственно-экономические судебные процессы периода НЭПа: Обвини-
тельные речи» (М.; Л., 1930). Однако И. С. Кондурушкин работал в разных газетах 
и журналах, а также писал художественные произведения, вот далеко неполный 
список его публикаций: «В деревне: Рассказы и сказки» (СПб, 1909); «Ванька 
острожник» (М.; Л., 1926); «В снежных горах: Рассказы» (М.; Л., 1930) и др.
7 Сведения взяты с https://forum.vgd.ru со ссылкой на архивный документ: Авто-
биографическая повесть (ЦГАЛИ. Ф. 231. Оп. 2. Д. 18), публикация Кузьминой.
8 ЦГАЛИ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 247. Л. 1. Свидетельство № 85.
9 См. ЦГАЛИ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 247. Л. 3. Казанский Учебный Округ. Вольская 
учительская семинария. Свидетельство.
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 В августе 1894 г. я был в Самаре у Инспектора школ, впоследствии члена 
Госдумы И. С. Клюжева. Мне и четырем моим товарищам удалось получить места 
в Самарском уезде. <…> Я был назначен учителем в село Старый Буян Елховской 
волости Самарского уезда, это верст 60 от г. Самары на север. В уездной управе 
мне дали даровой проезд на земских лошадях. И к концу августа 1894 г. я попал 
к месту моего служения. <…> Попал я в Буян вечером. <…> В Старом Буяне жил 
земский начальник Постников, он же попечитель школы. <…> В школе было 
свыше 60 детей обоего пола. <…> Я подал прошение попечителю округа, просив 
разрешения поступить в учительский институт. Разрешение было получено. В ав-
густе 1895 г. я выехал в Казань. <…> Важным событием в жизни института была 
смена директора10. Директором был назначен известный педагог А. И. Анастаси-
ев. <…> Весной 1898 г. во время выпускных экзаменов призвал он меня к себе 
и объяснил, что Палестинское общество просит институт рекомендовать одного 
из воспитанников на место учителя в Назаретскую мужскую семинарию.
 — Хотите ли туда поехать?
 Предложение было весьма неожиданно. Я предложил жребий... И по 
стечению обстоятельств этот жребий достался мне. <...> Я заехал (во Владимир-
скую губернию) к однокурснику В. А. Соловьеву. Палестинское общество взяло 
нас двоих на службу...
 И через Москву отправились мы в изумительный и радостный путь: 
Одесса — Константинополь — Смирна — Триполи — Бейрут. <…> Нас было 5 че-
ловек из учительских институтов, кто ехал в Назарет.11

Согласно упомянутому ранее Послужному списку Кон-
дурушкина, известно, что с 1 августа 1898 г. распоряжением Со-
вета Императорского Православного Палестинского общества 
(ИППО), он был определен на службу преподавателем Назарет-
ской учительской семинарии Общества. Кондурушкин отпра-
вился к месту службы 24 августа, прибыл 7 сентября12. В Дамаске 
в 1901 г. Кондурушкин женился на Елисавете Васильевне Рибнер, 
она возглавляла русскую женскую школу в Дамаске13. Позднее 
10 Первым директором был Е. И. Парамонов (1876—1896), вторым директором 
стал А. И. Анастасиев (1896—1902).
11 Сведения взяты с https://forum.vgd.ru со ссылкой на архивный документ: Авто-
биографическая повесть (ЦГАЛИ. Ф. 231. Оп. 2. Д. 18), публикация Кузьминой. 
Здесь и далее точность приводимых сведений из архива РГАЛИ мною проверена.
12 Эта информация подтверждается и в "Послужном списке". См.: РГВИА. Ф. 409. 
П/с 277—126.
13 Е. В. Рибнер работала в Дамаске по распоряжению ИППО, в списке должностных 
лиц ИППО значится с 1 сентября 1897 г. Через 2 года — 1 сентября 1899 г. — стала на-
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у супругов родились дети: Анна 03.07.1903 г. (родилась в Дамаске) 
и Валентина 15.08.1904 г. (родилась в Санкт-Петербурге). С 1 ок-
тября 1902 г. ИППО назначило Кондурушкина помощником ин-
спектора в Рашайском округе14 Д. Ф. Богданова.15 Какое-то время 
— вероятнее всего, с 190016 или 1901 г. до отставки в 1903 г.17 — 
Кондурушкин был начальником школы в Нижней Рашайе [Федо-
ров 2019: 185]. За годы, проведенные на Ближнем Востоке, Конду-
рушкин хорошо выучил арабский язык.

Работа помощника инспектора была трудной, Кондуруш-
кину нужно было с нуля строить и обустраивать школы. Служба 
осложнялась по двум важным экономическим и религиозно-по-
литическим причинам: 

чальницей смешанной школы в Дамаске (школа открыта 7 ноября 1895 г., III разряда, 
2 класса, 360 учащихся) [Список 1900: 225].
14 По сведениям с форума https://forum.vgd.ru (со ссылкой на архивный документ 
РГВИА. Ф. 409. П/с 277—126, «Послужной список / Составлен 31 июля 1906 г. / Кол-
лежский асессор Степан Семенович Кондурушкин», публикация Кузьминой.
15 При публикации «Послужного списка», Кузьмина не указывает фамилию и ини-
циалы инспектора. При личной работе с архивным документом  мне удалось уста-
новить, что речь о Д. Ф. Богданове. Кроме того, это подтверждается анализом 
публикацией «Сообщений ИППО», в статье П. В. Федорова [см. Федоров 2019]. 
В частности, Федоров сообщает, что «авторы этих публикаций относились к руково-
дящему составу учебных заведений: начальники учительских семинарий — А. Г. Кезма 
и Е. И. Голубева, инспектора — А. И. Якубович, Д. Ф. Богданов, И. И. Спасский 
и А. А. Стасевич, помощники инспекторов — А. Н. Малинин, С. С. Кондурушкин 
и учителя Назаретского пансиона — Н. М. Богоявленский и Н. И. Сак» [Там же: 181].
16 Кондурушкин работал в ИППО с 1 авг. 1898 г. Впервые имя Кондурушкина 
в «Списке должностных лиц» появилось в Приложении 1900 г. [Список 1900: 226]. 
Предыдущий список публиковался в 8 т. «Сообщений ИППО» (СПб, 1898), где 
список приводится на момент 1 января 1898 г. — когда Кондурушкин ещё не был 
сотрудником ИППО. Смешанная школа в Рашайе заработала с 15 ноября 1897 г. 
(III разряд, I класс, 400 учащихся) [Там же: 226].
17 Такое предположение можно сделать, исходя из того факта, что инспектор Бог-
данов, упоминает Кондурушкина в своем отчете за 1900—1901 гг. См.: [Богданов 
1902а]. См. также: [«Московские школы» Ливана, 1887—1914. 2012: 86—88, 93]. 
Помимо сведений из отчетов, здесь опубликованы фотографии Богданова, Кон-
дурушкина и школы в Нижней Рашайе, где работал последний.
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 во-первых, турецкие власти не оказывали никакой финансовой под-
держки христианам и христианским организациям, отражавшим в рамках 
Османской империи интересы лишь одного из этноконфессиональных мень-
шинств, <…> во-вторых сама идея создания школ Обществом не встречала 
содействия со стороны греческих иерархов, преобладавших в последние годы 
XIX в. в составе Синодов Иерусалимского и Антиохийского патриархатов и ви-
девших в русских, появившихся на Ближнем Востоке, опасных конкурентов18 
[Грушевой 2015: 65—66]. 

18 Дополнительно второй аргумент можно проиллюстрировать отчетом Богданова 
за 1901—1902 гг.: «Тяжелее была история со школою в Машгаре <…>. Школа наша 
открыта здесь для 40 домов новообратившихся из унии в православие. В осталь-
ной своей части, это огромное село осталось в унии въевшейся здесь до фанатизма. 
<…> Они <фанатики> решились <…> на всяческие преследования и оскорбле-
ния православных и особенно ополчились на православную церковь. Они начали 
оскорблять учителя и учительницу: однажды толпа женщин ворвалась даже в шко-
лу и устроила скандал учителю. <…> Мирные меры были исчерпаны. <…> следо-
вало <…> обратиться к содействию нашего консульства в Дамаске <…>. На этом 
дело и было оставлено мною на С. С. Кондурушкина за моим отъездом в Россию, 
в отпуск» [Богданов 1902б: 217—218].

Рис. 1
С.С. Кондурушкин и его учитель 

арабского языка, 1903 г.

Рис. 2
С.С. Кондурушкин на службе, 

предположительно 1904—1905 гг.
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В числе иных трудностей в работе Кондурушкина можно 
перечислить: отсутствие необходимых преподавательских ка-
дров, социокультурные, религиозные разногласия с местными 
жителями. Тем не менее, по оценке инспектора Богданова, мож-
но заключить, что Кондурушкин хорошо справлялся19 со своими 
обязанностями:

 Школа округа Рашея находится в очень благоприятных условиях в од-
ном отношении <…> она пользуется руководством и надзором <…> Кондуруш-
кина. Человек с хорошей педагогической подготовкой, из Казанского учитель-
ского института, он очень полезен в школьном деле. В течение уже трех лет он, 
единственный европеец в этой глуши, честно выносит труды и тягости первого 
устройства школ, добиваясь сносно перенести их и выработать из имеющегося 
материала терпимый педагогический персонал [Богданов 1902а: 31—32]20.

В эти годы Кондурушкин начинает заниматься писатель-
ством. В 1899 г. Кондурушкин отправил аллегорию «Весенняя 
сказка» в журнал «Русское богатство» своему литературному 
кумиру — В. Г. Короленко21. Писатель «отклонил художественно 
слабое произведение Кондурушкина и посоветовал ему работать 
над очерками о том, что его окружает» [Чуваков 1994: 50]. Однако 
Короленко закончил свой отзыв похвалой и не исключил буду-
щего сотрудничества: «Пишите вы литературно, кое-где красиво, 
19 Как пишет: И. Раеф: «Это был единственный русский учитель школ Палестин-
ского общества, работавший в провинции (в Ливане русские учителя трудились в 
школах больших городов — Бейрута и Триполи)» [Раеф 2020: 23]. Кроме того, Бог-
данов указывает на педагогические достижения Кондурушкина. Объясняя про-
блемы обучения детей письменному арабскому языку, инспектор пишет: «Только 
в Рашейских школах за проведение <…> взялся С. С. Кондурушкин с хорошими 
результатами: письменные работы в младших группах сразу же стали толковые, 
диктовка последовательнее и более по силам детей» [Богданов 1902б: 222].
20 Федоров цитирует отчет Богданова. См.: [Богданов 1902а: 31—32]. Богданов 
также пишет: «В отчетном году большинство школ были посещены инспекцией 
по два раза, ел-Му’аллака и Ливан по три раза, Бискинта и Сур по одному разу, 
в Маштару же не удалось попасть ни разу, но за то в ней несколько раз был С. С. 
Кондурушкин, в округе которого он находится» [Там же: 48].
21 В 1 томе «Сирийских рассказов» (СПб, 1908) содержится посвящение В.Г. Ко-
роленко: «Владимиру Галактионовичу Короленко от литературного крестника».
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а наблюдение над своеобразной жизнью — отличная школа. Итак, 
попытайтесь и пришлите. Я охотно прочту, если пригодится, мы 
напечатаем» [Короленко 1957: 517]. Уже в 1901 г. Кондурушкин 
публикует, вероятно, первый свой очерк «Железная дорога к свя-
щенному городу мусульман»22 — «вещь, соединившую наблюде-
ния <…> этнографа, талант <…> беллетриста, — произведение 
в манере Глеба Успенского, Короленко» [Миронов 2006: 453]. 
Позднее, в период с 1902 по 1906 гг., в «Русском богатстве» печа-
тались очерки и рассказы Кондурушкина, составившие цикл «Из 
скитаний по Сирии»23. Рассказы привлекли «внимание новизной 
этнографического материала, сочувствующим изображением 
простых людей, юмором» [Чуваков 1994: 50]. В 1904 г. мечта Кон-
дурушкина сбылась: он познакомился с Короленко лично [Там 
же: 50]. Кроме того, Кондурушкин начинает работать над араб-
скими сказками, переводом и переложением арабских сказок: 
«Жалостливая львица», «Заморский гусь», «Лев и бык»24, «Сказка 
об эмире Доммаре и его сыне», «Муграбит и сокровище», «Мо-
жет ли стоять свет без стариков» [РГАЛИ. Ф  231. Оп. 2. Ед. хр. 3; 
ед. хр. 5], записывает арабские пословицы и поговорки [РГАЛИ. 
22 Кондурушкин С. С. Железная дорога к священному городу мусульман // Рус-
ское богатство. — 1901. — № 7. — Отд. I. — С. 201—221.
23 Кондурушкин С. С. Из скитаний по Сирии. Баядерка. Акулина в Триполи. 
Абу-Масуд. Почтовый день в Рашайе. Могильщик. Узнал, узнал! // Русское бо-
гатство. — 1902. — № 9. — Отд. I. — С. 235—266. (Очерки: «Баядерка», «Акули-
на в Триполи», «Абу-Масуд», «Могильщик», «Узнал, узнал!» включены в 1 том 
«Сирийских рассказов», СПб, 1908). Кондурушкин С. С. Из скитаний по Сирии. 
Горе Халиля. Ко-ко-ко. Два минарета // Русское богатство. — 1902. — № 12. — 
Отд. I. — С. 5—76. (Все очерки включены в 1 том «Сирийских рассказов», СПб, 
1908). Кондурушкин С. С. Хараба // Русское богатство. — 1904. — № 5. — Отд. 
I. — С. 189—211. (Очерк включен в 1 том «Сирийских рассказов», СПб, 1908).
24 Позднее сказка выйдет отдельным изданием: Кондурушкин С. С. Лев и бык : 
Араб. сказка / Перераб. С. С. Кондурушкин; [Риc. Владимира Лебедева]. — Пг.: 
Огни, 1918. — 31 с. Е. Кондурушкина в некрологе пишет: «С. С. перевел <…> 
арабскую сказку для детей — “Касти и Дионнад”» [Кондурушкина 1919: 14]. Как 
поясняет И. Раеф, речь о сказке «Лев и бык» — «Первая глава книги “Калила и 
Димна”» [Раеф 2020: 29]. И. Раеф в личной беседе сообщил мне, что это первый 
перевод с арабского на русский язык весьма сложного текста, что подтверждает 
отличное знание Кондурушкиным арабского языка.
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Ф. 231. Оп. 2. Ед. хр. 6], а также ведет переписку с Н. К. Михай-
ловским25 [РГАЛИ. Ф. 231. Оп. 2. Ед. хр. 22]. Кроме литературной 
деятельности, писатель активнейшим образом занимается своей 
основной — чиновничьей — деятельностью. В 1902 г. Кондуруш-
кин под псевдонимом26 Кин27 публикует статью «Начальная шко-
ла в Сирии»28.

 Статья С. С. Кондурушкина «Начальная школа в Сирии» не отчет, 
а размышление вдумчивого и литературно одаренного человека о проблеме обра-
зования в Сирии, в стране, которую он называет «больным человеком». С. С. Кон-
дурушкин упоминает уже знакомые проблемы: невежество местных жителей, же-
стокие нравы, борьбу различных христианских вероисповеданий, низкую оплату 
труда учителя. По оценке С. С. Кондурушкина: «Больше всех в педагогическом от-
ношении для сирийской школы сделано протестантами и англичанами. За ними 
следуют русские». Также он отмечает, что «школьная деятельность Палестинско-
го Общества самая чистая и наиболее мирная сравнительно с деятельностью всех 
других исповеданий». «Это была оценка не стороннего наблюдателя, а человека, 
очень глубоко вовлеченного в процесс» [Федоров 2019: 185].

Позднее под этим же псевдонимом напечатано ещё несколь-
ко статей: «Чтения о Святой Земле, их цель и значение для право-
славного русского народа»29, «Следы пребывания апостола Павла 
в Дамаске»30, «Пребывание преосвященного Порфирия Успенского 
25 Н. К. Михайловский (1842—1904) — публицист, социолог, литературовед, критик, 
переводчик. Теоретик народничества. Переписка датируется между 1900—1902 гг.
26 В словаре псевдонимов значатся следующие: Кин, К., К. С. [Масанов 1960: 241]. 
Известен еще один псевдоним — Ивков [Литературная жизнь 2005: 135].
27 Согласно примечанию в статье Федорова, автор использовал псевдоним Кин, 
который расшифрован в «Систематическом каталоге библиотеки ИППО». СПб. 
1907. Т. 2 (отдел Н). С. 149. [Федоров 2019: 188]. В этом же источнике приводится 
еще одна статья: Кондурушкин С. Отчет школьного дела Рашейского округа за 
1900\1 учебный год. [Систематический 1907: 149].
28 Формулируя второй аргумент, А. Г. Грушевой, в качестве источника, исполь-
зует статью Кина (Кондурушкина С. С.) Начальная школа в Сирии // СИППО. 
1902. Т. 13. С. 226—247. Псевдоним Кин, расшифрован в «Систематическом ка-
талоге библиотеки ИППО». СПб. 1907. Т. 2 (отдел Н). С. 149. [Федотов 2019: 188].
29 Кин. Чтения о Святой Земле, их цель и значение для православного русского народа 
// Сообщения ИППО. Т. 15. — Санкт-Петербург: тип. В. Киршбаума, 1904. — С. 9—22.
30 Кин. Следы пребывания апостола Павла в Дамаске // Сообщения ИППО. Т. 
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на Св. Земле»31. Также в 1904 г., но под своей фамилией, Кондуруш-
кин пишет статью о «Печати и культуре в Сирии»32.

Осенью 1903 г. — согласно «Послужному списку» — Конду-
рушкин, «с целью довершения образования» [Чуваков 1994: 50], 
подает прошение об увольнении. Прошение было удовлетворено, 
и с 1 октября 1903 г. Кондурушкин оканчивает свою службу на Ближ-
нем Востоке. Позднее, 12 февраля 1904 г. «высочайшим приказом по 
гражданскому ведомству за № 12» Кондурушкин был утвержден 
«в чине коллежского асессора со старшинством с 1898, 01 августа»33. 
В конце 1903 г. Кондурушкин с семьей переехал в Петербург34, 
здесь он прожил почти до самой смерти, периодически отлучаясь 
по семейным или рабочим делам. С 1903 по 1906 гг. Кондурушкин 
— вольнослушатель СПбГУ на восточном и юридическом факуль-
тетах35 [Там же: 50]. В 1905 г., во время русско-японской войны — 
согласно «Послужному списку» — Кондурушкин «высочайшим 
приказом по военному ведомству» от 24 апреля 1905 г. был назначен 
«в распоряжение командующего войсками Сибирского военного 
округа для замещения должности смотрителя полевого запасного 
госпиталя»36. 27 июля «приказом по управлению Санитарно-эвакуа-
ционной Части Сибирского военного округа за № 45» Кондурушкин 
был назначен «и.[сполняющим] д.[олжность] чиновника особых 
поручений VII класса». Позднее, 3 декабря «приказом по управле-

15. — Санкт-Петербург: тип. В. Киршбаума, 1904. — С. 30—37.
31 Кин. Пребывание преосвященного Порфирия Успенского на Св. Земле // Сооб-
щения ИППО. Т. 15. — Санкт-Петербург: тип. В. Киршбаума, 1904. — С. 271—313.
32 Кондурушкин С. С. Печать и культура в Сирии (Корреспонденция из Дама-
ска) // Мир Божий. 1904. № 7. Отд. II. С. 52—58.
33 По сведениям с форума https://forum.vgd.ru (с ссылкой на архивный документ 
РГВИА. Ф. 409. П/с 277—126, «Послужной список / Составлен 31 июля 1906 г. / 
Коллежский асессор Степан Семенович Кондурушкин». Публикация Кузьминой.
34 Е. В. Рибнер закончила учительскую семинарию в Санкт-Петербурге [Список 
1900: 225], вероятно она и ее родственники жили в столице.
35 В энциклопедии Граната находим немного иные сведения: «в 1903 приехал 
в СПб. и 3 г. слушал лекции на юридич. и ист.-фил. фак.» [Гранат 1912: Стб. 648].
36 Известно даже какое жалование получил С.С. Кондурушкин: 792 руб. [РГВИА. 
Ф. 409. П/с 277—126].
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нию Санитарно-эвакуационной Части Сибирского военного округа 
№ 114» был отчислен «в резерв чинов Управления начальника той же 
части», с 9 декабря 1905 г. по 9 марта 1906 г. был в отпуске, после чего 
не возвращался на службу, т. к. «приказом по управлению Санитар-
но-эвакуационной Части Сибирского военного округа за № 145» от 
20 февраля 1906 г. — во время отпуска — был уволен в запас армии37. 
Вероятно, в конце 1905 г. вернулся в Санкт-Петербург.

Дополнительные, пусть и краткие, сведения о жизни Кон-
дурушкина в 1905 г. находим в некрологе, который написал его 
жена после смерти писателя в 1919 г.:

 Во время японской войны Степан Семенович едет на Восток в каче-
стве военного чиновника и попадает на забастовку. Результатом его наблюде-
ний и переживаний явился рассказ «Забастовка», напечатанный в «Русском 
Богатстве»38 и вышедший затем отдельной книгой39. Тогда же он написал рассказ 
из военной жизни под названием «Огарка»40 [Кондурушкина 1919: 14].

В последующие годы Кондурушкин начинает активно за-
ниматься литературной и журналистской деятельностью. Вхож 
во многие литературно-философские общества Петербурга, 
общается и переписывается с А. А. Блоком, А. М. Ремизомым, 
М. Горьким, И. А. Буниным, Ф. К. Сологубом и пр. Публику-
ет рассказы, книги, самая известная из которых — «Сирийские 
рассказы» (в 2 т. СПб, 1908—1910). Путешествует по миру (Тур-
ция, Китай) и России (Архангельск, Урал, Новая Земля, Дальний 
37 Там же. Позднее, в декабре 1908 г. Кондурушкин писал Всеподданнейшее прошение 
на имя Николая II с просьбой «уволить в отставку». (РГВИА. Ф. 409. П/с 277—126).
38 В некрологе Е. Кондурушкина допускает фактические ошибки, это одна из них. 
Рассказ впервые был напечатан в журнале «Мир Божий». 1906. № 3 (март). Отд. I. 
С. 246—270.
39 Кондурушкин С. С. Забастовка. — Ростов-на-Дону : А. Сурат, 1906. — 32 с.; 
Кондурушкин С. С. Забастовка : Рассказ из сиб. Жизни. — Санкт-Петербург : 
Сибирское т-во, 1906. — 32 с.
40 Рассказы: «Огарок» и «Забастовка» объединены в один блок (II отдел) и опу-
бликованы во 2 т. «Сирийских рассказов» (СПб, 1910. С. 171—200; С. 201—236). 
Согласно 2 тому, рассказ «Огарок» датирован сентябрем 1905 г. (Иркутск), а рас-
сказ «Забастовка» датируется ноябрем 1905 г. (Иркутск).
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Восток и пр.) и пишет очерки об увиденном (публикуется, в ос-
новном, в журнале «Речь»). Пишет о голоде в Самаре и Челябин-
ске (1911—1912 гг.), принимает участие в общественной кампа-
нии по делу Бейлиса (1913). Позднее, в качестве корреспондента 
журнала «Речь», отправляется на фронт и пишет книгу «По сле-
дам войны» (1914—1915 гг.). Кондурушкин не принял револю-
цию и в 1918 г. уехал в «белую» Самару, затем в Омск, где и умер 
5 января 1919 г.
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