
не было отдельной комнаты, местная библио-
тека не имела необходимой справочной и ис-
торической лит-ры. В 1933 от астмы умерла
жена С. Сразу по окончании срока ссылки С.
включается в культурно-общественную жизнь
Алма-Аты; как изокритик выступает с лекция-
ми и на публичных диспутах (Казахская
правда. 1940. 3 авг., 10 дек.). В 1939–41
ему удалось дважды побывать в Москве и Ле-
нинграде, где во мн. лит. домах, в т. ч.
у Ю. Н. Верховского и Иванова-Разумника,
он читает новые произведения. Во время по-
следнего приезда С. передал в Лит. музей
часть своего архива: письма А. Блока, В. Ива-
нова, Г. Иванова, И. Северянина, В. Мейер-
хольда и мн. др., рукопись книги В. Иванова
«Нежная тайна», рукописи своих опублико-
ванных произведений, материалы ж. «Горни-
ло» и «Пламя». Коллекция ценных старинных
автографов была продана в Публичную биб-
лиотеку Ленинграда. В одном из последних
известных нам писем из Алма-Аты (июнь
1941) С. сообщает о том, что готов к оконча-
тельному переезду в Москву или Ленинград,
и называет произведения, созданные в ссыл-
ке: «Роман о Распутине» — построенный
на рассказах людей, много о нем знавших,
«Колдуны» — роман о деревне, о ее истории,
начиная с 1940-х до нашего времени вклю-
чительно, «Повесть каждого дня» — лиричес-
кий роман о любви человека, которому лю-
бовь «никак не удается», «Чудеса старого
мира» — роман о взаимоотношениях рус-
ского человека с зарубежным миром, «Тре-
тья встреча» — роман как бы о будущем,
но в формах совершенно настоящего. Кроме
того, повести «Авва Макарий», «Неизве-
стный перед святыми отцами», «Сказка
о дровосеке с длинным носом». Общий
объем написанного в Алма-Ате автор опре-
делил примерно в 4 тысячи страниц или
в 170–180 печатных листов. Весь творческий
архив погиб. В окт. 1941 С. был арестован
и осужден специальным совещанием, приго-
ворен к восьми годам лишения свободы.
По официальным сведениям, он умер в Кар-
лаге в 1943.
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Т. С. Царькова

СКИТА´ЛЕЦ (настоящее имя Степан Гаврило-
вич Петров) [28.10(9.11).1869, с. Обшаров-
ка Самарской губ.— 25.6.1941, Москва] —
прозаик.

С. родился в крестьянской семье; окон-
чил начальную школу, сельское двухклассное
училище; с 1885 по 1887 учился в Самар-
ской учительской семинарии, занимался
в кружке самообразования. В это время про-
явились его лит. наклонности: С. написал поэ-
му «Кабала», ходившую в рукописных
списках (была запрещена цензурой). Из се-
минарии С. был исключен за политическую
неблагонадежность. С 1893 по 1897 путеше-
ствовал по югу России, меняя различные за-
нятия: работал в земстве, пел в бродячей
труппе. В эти же годы начал печататься в про-
винциальных газетах. По возвращении в Са-
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мару С. становится сотрудником «Самарской
газ.», пишет фельетоны, рассказы. Его лит.
деятельность заметили в прессе.

Важнейшую роль в творческой биогра-
фии С. сыграл М. Горький. При его содейст-
вии в ж. «Жизнь» была напечатана повесть
«Октава» (1900), принесшая С. широкую
известность.

Под влиянием М. Горького С. занимается
пропагандистской деятельностью. В 1901
(вместе с М. Горьким) был арестован за аги-
тацию среди сормовских рабочих. 3 месяца
провел в тюрьме, написав за это время по-
весть «Сквозь строй» и рассказ «За тю-
ремной стеной». После тюремного заклю-
чения отправлен в Обшаровку под надзор
полиции.

С 1900 С. становится активным участни-
ком изд-ва «Знание», создает ряд рассказов:
«Квазимодо», «Композитор», «Миньо-
на», «Любовь декоратора», «Кузнец»,
«Гусляр», «Газетный лист». Герои С.
1900-х — это артистические натуры, люди из
народа, остро ощущающие дисгармонию ми-
ра. В его рассказах и повестях звучит тема
романтического бунта, часто приводящего
героя к трагедии.

В 1902 в изд-ве «Знание» появляется 1-й
том «Рассказов и песен» С., который имел
большой успех у революционно настроенных
читателей. Вслед за этим С. выпускает не-
сколько сб. стих., пишет рассказы «Полевой
суд», «Лес разгорался», где мотив индиви-
дуального протеста перерастает в тему мас-
сового крестьянского бунта, публикуeт по-
весть «Огарки», посвященную героям-ниги-
листам, не нашедшим своего места в структу-
ре современного общества.

После событий 1905 С. опубликовал по-
весть «Этапы» (1908), которая была под-
вергнута жесткой критике со стороны
М. Горького: в ней отсутствовало бунтарское
начало, свойственное прежним произведени-
ям писателя, улавливалась почти фатальная
трагичность в оценке жизненных явлений,
слышались религиозные мотивы. С этого вре-
мени лит. активность С. стихает. Он увлечен
фольклором, обращается к мемуарному жан-
ру. После Октябрьской революции писатель
переехал жить в Харбин.

В течение 12 лет жизни за границей (С.
вернулся в Москву в 1934) писатель создает
второй вариант повести «Этапы», пишет ро-
ман «Дом Черновых» о русской интелли-
генции, работает над романом «Кандалы».
В последние годы им были написаны мн. вос-
поминания («Встречи»), посвященные
В. Ленину, М. Горькому, Л. Толстому, А. Че-

хову, В. Короленко, Л. Андрееву. Лит. порт-
реты С. остаются ценным материалом для
воссоздания атмосферы предреволюцион-
ной России.
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В. Ю. Вьюгин

СКО́КОВ Александр Георгиевич [26.10.1944,
г. Тихорецк Краснодарского края] — прозаик.

Родители — выходцы из кубанского ка-
зачества. Детские годы прошли на Дону,
на Кубани. Отец С. заведовал мельницей,
мать вела домашнее хозяйство — семья бы-
ла многодетной: шесть братьев и сестер.
Среднюю школу окончил в Тихорецке
в 1963. Затем поступил на заочное отделе-
ние Московского полиграфического ин-та
(окончил в 1968). Там он встретил своего
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