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Bronisław Grombczewski, a son of a Polish participant in the January Uprising 
(1863), chose a career path in the tsarist army of the Russian Empire and 
became a general under Tsar Alexander III and Nicholas II. Grombczewski was 
famous thanks to his service in Central Asia, where as a diplomat and 
intelligence officer he defended the interests of Russia in its struggle against 
the British Empire for the Silk Road. His travel diaries, covering numerous 
expeditions, are an invaluable source of knowledge about the history and life 
of the inhabitants of this region. Moreover, Grombczewski’s notebooks reflect 
the policy of Russia in the late nineteenth and early twentieth centuries. In 
addition to their value as a historical document, they give personal insight into 
Grombczewski. The purpose of this article is to identify the features of the 
diary genre in which Grombczewski worked. Attention will be paid to the 
culture of diary-writing in this historical period; the problem of the correlation 
between the elements of historical narrative and an intimate narrative; 
question of the addressee (the most important addressee was the Russian 
Emperor); functions performed by the general’s diary. 
 
	
Бронислав Громбчевский, яв-
ляющийся сыном польского 
участника Январского восста-
ния 1863 года, выбрал путь ка-
рьеры в царской армии Рос-
сийской империи, став гене-
ралом при царе Александре III 
и Николае II. Громбчевский 
стал известным благодаря 
своей службе в Центральной 
Азии, где как дипломат и раз-
ведчик защищал интересы 

России в ее борьбе против 
Британской империи за “шел-
ковый путь”. Во время много-
численных экспедиций он вел 
дневники путешествий, кото-
рые являются бесценным ис-
точником знаний об истории 
и быте жителей этого региона. 
Более того, записки Громбчев-
ского отражают политику Рос-
сии конца ХIХ – начала ХХ ве-
ков. Кроме официального ха-
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рактера они имеют и сугубо 
личный оттенок. Целью 
настоящей статьи является 
выявить особенности дневни-
кового жанра, в котором рабо-
тал Громбчевский. Будет об-
ращено внимание на время 
возникновения дневников; 
проблему соотношения в них 
элементов исторического 
нарратива с интимным по-
вествованием об увиденном и 
прожитом; вопрос адресата 
(самым важным адресатом 
был российский император); 
функции, выполняемые днев-
ником генерала. 
Вторая половина XIX века от-
разилась в истории Европы 
соперничеством империй в 
борьбе за превосходство в по-
литической и экономической 
сферах жизни. Одним из яр-
ких примеров такой деятель-
ности европейских держав 
было осуществление Австри-
ей, Германией и Россией трех 
разделов Речи Посполитой, 
которая на 123 года исчезла с 
карт мира в конце XVIII столе-
тия. Поляки не смирились с 
такой ситуацией и многократ-
но предпринимали попытки 
освободиться. В этом контек-
сте следует упомянуть Но-
ябрьское восстание и войну 
против России 1830–1831 годов, 
а также Январское восстание 
1863 года. Они закончились 
поражением. Одним из по-

следствий разгромов были 
трагические судьбы поляков. 
Многие из них погибли, 
оставшиеся при жизни пре-
вратились в ссыльных. 
Ярким примером такой участи 
была история семьи 
Громбчевских. За участие в 
Январском восстании Людвиг 
Громбчевский – отец героя 
настоящей статьи – был со-
слан в Россию, а его имение в 
Жмуди было конфисковано. 
Жена Людвига – Эмилия, со 
своими детьми была вынуж-
дена искать помощи у семьи в 
Варшаве. Ее сыну – Бронисла-
ву Громбчевскому было тогда 
11 лет. Вскоре он был вынуж-
ден задуматься о своем буду-
щем. Несмотря на трагиче-
скую судьбу отца и антирос-
сийские настроения, он вы-
брал путь сближения с Росси-
ей. Став учеником, а потом 
выпускником классической 
гимназии в Варшаве, он решил 
поступить вольноопределяю-
щимся в царскую армию, 
начиная многолетнюю офи-
церскую карьеру, законченную 
получением звания генерала-
лейтенанта и назначением 
при Николае II астраханским 
губернатором и атаманом ка-
зачьего войска (см. Плеска-
чиньски 2017: XXX). 
Известность Брониславу 
Громбчевскому принесла 
служба в Центральной Азии, с 
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которой генерал и путеше-
ственник был связан свыше 20 
лет. Необходимо подчеркнуть, 
что эти территории были аре-
ной так называемой “большой 
игры”, в которой принимали 
участие в основном Велико-
британия и империя Романо-
вых (Сергеев 2016). Громбчев-
ский предпринимал путеше-
ствия, прежде всего, по пору-
чению Русского Географиче-
ского общества, главой кото-
рого был сам император. Мы 
знаем, однако, что настоящей 
целью этих странствий была 
разведывательная работа. Ге-
нерал выполнял заранее опре-
деленные задания (среди них 
следует назвать, между про-
чим, астрономические, метео-
рологические и топографиче-
ские наблюдения и вычисле-
ния, гипсометрические опре-
деления), которые сопровож-
дались тщательным отчетом в 
виде дневниковых записей. 
Обработанным путешествен-
ником и подготовленным им к 
печати (этот текст впервые 
был опубликован лишь в 2015 
году [Басханов, Колесников, 
Матвеева 2015]) является мате-
риал по результатам экспеди-
ции, проведенной им в 1888 
году в Канджут и Раскем. При-
стального внимания заслужи-
вает, однако, документ – Днев-

ник экспедиции в Дарваз, на 

Памиры, в Раскем и Северо-

Западный Тибет. 1889–1890 го-

дов, который в рукописной 
версии пролежал свыше 120 
лет в российских архивах (см. 
Попель-Махницки 2017: 
XXXVIII). Он интересен своей 
формой и содержанием, отра-
жающими как специфику пу-
тешествия, так и ежедневные 
впечатления Громбчевского, 
запечатленные им в письмен-
ном, лишенном редакционно-
го вмешательства виде. 
Дневниковые записки 
Громбчевского нуждаются в 
генологическом описании. Во 
время путешествия 1889–1890 
годов генерал почти ежеднев-
но, соблюдая хронологию со-
бытий, несмотря на внешние 
обстоятельства, такие как по-
года, местонахождение, состо-
яние здоровья, заполнял стра-
ницы своего дневника. Можно 
задаться вопросом – в каком 
именно жанре работал путе-
шественник? Этот вопрос яв-
ляется обоснованным, по-
скольку в это время большой 
популярностью – имея в виду 
художественную литературу – 
пользовались путевые днев-
ники. Русская литература, 
включая памятники древне-
русской письменности (один 
из лучших примеров – Житие 

и хождение игумена Даниила 

из Русской земли, являющееся 
описанием паломнического 
путешествия в Святую землю), 
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а также произведения сенти-
ментализма и романтизма, да-
ла надежную основу для раз-
вития этого жанра. Дневник 
путешествия, представляю-
щий собой датированную за-
пись увиденных мест, впечат-
лений и приключений автора, 
приобрел свойственную ему 
форму в XIX столетии. Уже то-
гда было замечено, что такого 
рода записи обладали литера-
турными особенностями 
(Sierotwiński 1970: 80). Однако 
становление дневника путе-
шествия как литературного 
жанра активизировалось уже в 
XVIII веке, когда были опуб-
ликованы произведения 
Иоганна Вольфганга Гете, 
Теофил Готье или особо попу-
лярного в России Астольфа де 
Кюстина, написанные в этом 
жанре. Если учитывать, что 
дневники времен Александра 
Пушкина характеризовались, в 
первую очередь, беллетристи-
ческой направленностью, где 
авторский герой-рассказчик 
делился своими размышлени-
ями и “упражнялся” в литера-
турной области (Bernacki, 
Pawlus 1999: 401), то записи в 
дневнике Громбчевского, 
включая в себя указанные 
элементы, выходили за эти 
рамки. В нем сосредоточива-
лись такие черты как: доку-
ментальность (их авторы по-
дробно называли место и вре-

мя путешествия, имена встре-
ченных людей) и интимность 
(путешественники раскрывали 
свой внутренний мир, говоря 
о своих личных впечатлениях 
по отношению к фактографи-
ческим данным и событиям 
объективной действительно-
сти). Существенными в этом 
контексте являются обще-
ственная позиция автора, его 
происхождение, влияющие на 
его мировоззрение, отражаю-
щееся в тексте. Стилистиче-
ская форма этой записи не яв-
ляется однообразной. Она 
может выражаться как репор-
таж, фельетон, эссе или хро-
ника. В зависимости от вы-
бранной автором функции 
дневника в его структуре ак-
центируются отдельные 
названные жанровые элемен-
ты. Благодаря этому, путевой 
дневник Громбчевского харак-
теризуется богатой и насы-
щенной разновидностью этого 
жанра. 
В случае дневника российско-
го путешественника суще-
ственным является вопрос о 
времени его возникновения. 
Согласно генологическим па-
раметрам, дневник как авто-
биографический жанр, харак-
теризуется тем, что в нем не 
видно разрыва между “време-
нем написания и временем, о 
котором пишут” (Мильчина 
1987: 12), “материал не отбира-
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ется и новости записываются 
‘по горячим следам’” (Жожи-
кашвили 2003: 234). Итак, 
Громбчевский создает свой 
текст сразу, в момент путеше-
ствия, в отличие от авторов, 
пишущих свои автобиографии 
и мемуары на закате своей 
жизни, в период подведения 
ее итогов. Годы путешествия 
генерала Громбчевского сов-
пали с бурным историческим 
периодом, который в этой ча-
сти мира был связан с геопо-
литической борьбой за “шел-
ковый путь”. Немаловажное 
значение играл Афганистан, 
который являлся непреодоли-
мой границей, разделяющей 
британскую и российскую 
сферы влияний. Необходимо 
подчеркнуть, что экспедиция 
Громбчевского, личный состав 
которой был немногочислен-
ным, хотела оставить свой яр-
кий отпечаток и свое влияние 
на центрально-азиатской тер-
ритории. В качестве примера 
можно привести описания 
праздников, отмеченных 
Громбчевским и его подчи-
ненными; праздников, кото-
рые согласно календарю были 
связаны с царской семьей. 
Итак, 30 августа 1889 года в 
дневнике автор описал как 
они праздновали именины 
Александра III:  
 

В 9 ч. утра люди в чи-
стых гимнастических 
рубашках, новых брюках 
и сапогах, вымытые, вы-
бритые выстроились пе-
ред своею палаткой. По-
здоровавшись, я скоман-
довал: “на молитву, шап-
ки долой!” и мы сообща 
пропели Отче наш, Спа-
си Господи, Радуйся Бла-
годат. и многолетие Гос-
ударю и Царствующему 
Дому. Затем я поздравил 
с праздником и поднес 
чарку со спиртом за здо-
ровье Обожаемого Име-
нинника. Раздалось 
дружное могучее “ура” 
вероятно первое на этих 
высях Азии. Кроме спир-
ту курящие получили по 
½ ф. хорошего табаку и 
папиросной бумаги, а 
некурящие по фунту са-
хару и все улучшенную 
пищу, венец которой со-
ставлял плов. Когда мы 
возносили горячую мо-
литву к Всевышнему, то 
члены-мусульмане экс-
педиции, по почину сек-
ретаря Мулла Фазыл Бе-
ка, собрались в отдель-
ную группу и, повернув-
шись лицом к западу, 
молились отдельно о 
здравии и благоден-
ствии Государя и успехе 
нашего общего дела. 
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Тронутый таким редким 
со стороны мусульман 
вниманием, я, в ознаме-
нование высокоторже-
ственного дня, выдал из 
запасов экспедиции – 
старшим членам экспе-
диции кумачу на платье, 
а младшим небольшие 
денежные награды (По-
пель-Махницки, Плеска-
чиньски, Плескачиньска 
2017: 179).  

 
Приведенный пример отража-
ет не только преданность ав-
тора Государю – протектору 
экспедиции, но является и до-
казательством его желания 
акцентировать российское 
присутствие в этой части ми-
ра. 
Путешественник и его люди 
прекрасно понимали, что их 
поведение и влияние на мест-
ных жителей будет замечено 
англичанами. В это же время, 
в тех же местах проводилась 
экспедиция, возглавляемая 
капитаном британской армии 
Фрэнсисом Янгхазбендом, 
знаменитым путешественни-
ком, который выполнял ту же 
функцию, что и Громбчев-
ский. На страницах дневника 
российский генерал неодно-
кратно описывает встречи 
обеих экспедиций. Следует 
отметить, что они были со-
перниками, хотя во время их 

разговоров они вели себя как 
джентльмены, тщательно 
скрывающие под этой маской 
настоящие лица разведчиков, 
выполняющих задания, пору-
ченные им главами Британ-
ской и Российской империй. В 
дневниковых записях 
Громбчевского можно найти 
информацию о том, что их 
любезные на первый взгляд 
встречи, часто имели серьез-
ные последствия как для здо-
ровья членов экспедиции, так 
и успеха их деятельности (см. 
Плескачиньски 2017: XXIII). 
Кроме того, российский гене-
рал не обошел вниманием 
разницу в экипажном состоя-
нии обеих экспедиций. Ан-
гличане, в его оценке, были 
невероятно богато снабжены 
и оснащены, по сравнению с 
россиянами:  

 
Вскоре после моего при-
езда явился, посланец, от 
капит. Янхузбенда с лю-
безным письмом, в кото-
ром он поздравляет меня 
с приездом и радуется 
возможности возобно-
вить знакомство. Я сде-
лал визит. Экспедиция 
снаряжена поистине ве-
ликолепно и очень бога-
та. […] Я с особенным 
удовольствием выпил 
бокал шампанского. Это 
первый стакан вина по-
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чти за два года (Попель-
Махницки, Плескачинь-
ски, Плескачиньска 2017: 
514). 
 

На основании этих примеров 
можно сделать вывод, что 
дневник Громбчевского пол-
ностью лишен литературного 
вымысла, свойственного ху-
дожественным автобиографи-
ческим текстам. Он вписыва-
ется в жанр латинского 
diarium, являющегося еже-
дневными фактографически-
ми записками (Bernacki, 
Pawlus 1999: 401). Дневниковые 
записи Громбчевского вписы-
ваются в жанровую характери-
стику этой формы, поскольку 
содержат описания (геогра-
фические, природные, этно-
графические) данной терри-
тории и местностей, энцикло-
педическую информацию на 
их тему, характеристику спо-
соба путешествия и описание 
событий, с которыми столк-
нулся автор, и наконец, раз-
мышления спутников путеше-
ствия и встреченных людей 
(ср. Bernacki, Pawlus 1999: 401). 
Одним из многочисленных 
примеров дневникового фак-
тографического повествова-
ния является история прове-
дения метеорологических или 
гипсометрических наблюде-
ний, которые осуществлялись 
путешественником ежедневно. 

В эти записи часто включалась 
и добавочная информация, 
например, характеристика 
членов экспедиции, состояния 
их здоровья, а также черт их 
личности. Читатель может 
увидеть, что Громбчевский 
оставляет в своем тексте за-
метные следы своих симпатий 
и антипатий, своего отноше-
ния к другим. Особое место 
занимает в этих описаниях 
препаратор-коллектор экспе-
диции, господин Леопольд 
Конрад. Упоминая его имя, 
Громбчевский не скрывает 
своего эмоционально-
отрицательного отношения к 
немцу, который – по оценке 
автора – не является профес-
сионалом. Дневник хранит 
информацию, которая может 
подтверждать такое мнение, 
попутно вызывая у читателя 
невольную улыбку. Это каса-
ется напр. истории с исчез-
нувшим спиртом:  

 
Ночлег на очень высо-
ком месте: 5283 метра, 
что, если анероид не 
врет, составляет около 
18/т. футов. Энтомологи-
ческие сборы прекрати-
лись. Второй день не 
находим решительно 
ничего. Сегодня сделал 
проверку в сундуках со 
спиртом и оказалось, что 
в 4 больших ¼ ведерных 
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банках нет почти ни 
капли. Удивлению моему 
не было пределов, так 
как сундуки со спиртом 
постоянно заперты, а 
ключи находятся у кол-
лектора. По ближайшему 
осмотру оказалось, что 
вследствие недосмотра г. 
Конрада притертые 
пробки были перемеша-
ны и неплотно запирали 
банки со спиртом. Такая 
небрежность просто не-
выносима: экспедиция 
потеряла ⅓ всего спир-
та, а содержание коллек-
тора обходится страшно 
дорого. Для него содер-
жатся 4 лошади и чело-
век (верх., две под вещи 
и под человека), кроме 
жалованья и полного со-
держания. Это уже вто-
рой случай поразитель-
ного невнимания к сво-
им обязанностям (По-
пель-Махницки, Плеска-
чиньски, Плескачиньска 
2017: 123). 
 

В дневниковых записках 
Громбчевского исторический 
нарратив перекликается с ин-
тимным повествованием о 
увиденном и прожитом. В тек-
сте путешественника раскры-
вается его яркая незаурядная 
личность. Это не должно вы-
зывать никаких сомнений, по-

скольку жанр дневника, рядом 
с такими формами как мемуа-
ры, воспоминания и собствен-
но автобиография, является 
видом эгодокумента (Bernacki, 
Pawlus 1999: 511). Строки днев-
ника хранят образ автора, од-
новременно выполняющего 
порученное ему задание и об-
наруживающего в нем пита-
тельную почву для развития 
его интересов, увлечений, а 
также реализации юношеских 
мечтаний. В детстве 
Громбчевского существенную 
роль сыграл его дядя Северин 
Гросс, который, являясь орни-
тологом, привил молодому 
Брониславу страсть к природе 
и приключениям (см. Плеска-
чиньски 2017: X). В воспитании 
будущего генерала навсегда 
оставило отпечаток его шля-
хетское происхождение. Не-
смотря на то, что в дневнике 
он крайне редко упоминал 
свой родной дом и семью, чи-
татель неоднократно увидит 
намеки на его общественный 
статус и происхождение, о чем 
он умеет сказать, употребляя 
стилистику, свойственную ху-
дожественной литературе. 
Лучшим примером является 
описание генерала абориген-
ным населением азиатской 
территории, услышанное им в 
пути. В нем обнаруживается 
гиперболизация и некая авто-
ирония:  
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Туземцы еще в Марге-
лане прозвали меня 
Узун-Аяк-тюря (длинно-
ногий дворянин). Про-
звище это привилось и 
под этим прозвищем я 
хорошо известен не 
только в Фергане, Каш-
гарии и Бухаре, но и на 
Сары-Кие, с тою разни-
цею, что стоустая молва 
прикрасила, что я такого 
громадного роста, что 
одна лошадь не может 
поднять меня, и я езжу 
на двух лошадях, связан-
ных вместе. Этой басне я 
обязан огромному лю-
бопытству среди местно-
го населения. Посмот-
реть на меня приезжают 
за 40–50 верст и уезжают 
разочарованными, найдя 
самого обыкновенного 
человека (Попель-
Махницки, Плескачинь-
ски, Плескачиньска 2017: 
330). 
 

Может возникнуть впечатле-
ние, что в своем дневнике пу-
тешественник создает соб-
ственную легенду, преувели-
чивает и гиперболизирует. 
Такое ощущение исчезает, ко-
гда читатель встречается с 
описаниями реалий, с кото-
рыми столкнулся Громбчев-
ский. Путь, по которому про-

двигалась экспедиция, не был 
труден. Алайская долина, 
окружающие ее высокие горы 
неоднократно встречали пу-
тешественников жестокой по-
годой, невообразимой для 
приезжих. Громбчевский 
вспоминает, как во время ра-
боты над дневником у него 
замерзали чернила:  

 
На ночлеге очень холод-
но. Чернила стоят в ки-
пятке и замерзают на 
пере после нескольких 
слов, но, слава Богу, ве-
тер преследовавший нас 
несколько дней, утих. 
Мороз без ветру терпеть 
можно (Там же: 329); Те-
перь 9 ч. в. и уже -28°С 
морозу; что-то будет к 
утру?! от чернил при-
шлось отказаться. Чер-
нила, несмотря на то, 
что стоят в кипятке, 
мерзнут на пере момен-
тально. Не удается напи-
сать даже ½ слова (Там 
же: 354). 
 

Поэтому описания, в которых 
Громбчевский и его люди 
изображены храбрыми, стой-
кими, мужественными, не яв-
ляются гиперболизацией. 
Экстремальные условия за-
ставляли путешественника 
преодолеть их и продолжать 
продвигаться по заранее 
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назначенному маршруту. В 
тексте дневника не появляют-
ся никакие намеки на то, что 
Громбчевский мог бы сдаться, 
не выполнить свой офицер-
ский долг. В этом попутно 
раскрывается такая черта 
польского национального ха-
рактера, как гордость. Что ин-
тересно, генерал понимал, что 
его позиция в царской армии 
может подвергаться сомнени-
ям из-за его польского дво-
рянского происхождения. По-
этому в своем дневнике он от-
крыто не поднимает вопросов 
своей национальности, под-
черкивая на каждом шагу свою 
лояльность российскому им-
ператору. Он понимал, что не 
может поступать по-другому. 
Это заметно в его контактах с 
туземцами, где он выступал 
как посланец “Белого Царя”, 
который “окажет им защиту и 
покровительство” (Там же: 
147). Такого поведения он 
ожидал и от своих солдат, по 
отношению к которым был 
требовательным и строгим, но 
всегда справедливым. 
Гордость, храбрость, муже-
ственность Громбчевского со-
четались с его чувствительно-
стью. Присутствие впечатли-
тельного автора в тексте 
дневника легко обнаружива-
ется в описаниях его контак-
тов с туземцами. Генерал ис-
пытывал сочувствие к оскорб-

ленным и униженным, а его 
пропитанные чувством со-
страдания описания бедных 
горцев показывают, что он яв-
лялся тонким наблюдателем, 
не лишенным критического 
взгляда. Эти качества заметны 
в характеристике жителей 
Кашгарии:  

 
Одежда горцев та же, что 
и в других местностях: 
на ногах лапти из невы-
деланной бараньей или 
другой кожи, вместо 
портянок высокие чулки 
из войлока, на голове 
меховая шапка, на теле 
матовая рубашка и шта-
ны, сверху матовый ха-
лат, а чаще халат, сши-
тый из войлока. Тип не-
красивый: особенно не-
красивы и неимоверно 
грязны женщины. Дети в 
большинстве без обуви и 
белья, а на голое тело 
имеют надетые шерстя-
ные или кошомные хала-
ты, подпоясанные вере-
вочкою. Женщины, не 
соблюдая сами никакой 
чистоты, не наблюдают 
и за детьми, которые 
неимоверно грязны. От-
сюда масса накожных 
болезней, а паразитами 
кишит не только платье 
вообще у всех, взрослых 
и детей, но и подстилоч-
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ные кошмы (Там же: 
505).  
 

Интересным вопросом являет-
ся отношение Громбчевского 
к женщинам, что запечатлено 
в интимной части его днев-
ника, страницы которого 
насыщены женскими образа-
ми:  

 
Сегодня видел женщину, 
которая сидела на берегу 
реки с грудным ребен-
ком на коленях, а друго-
го мыла. Это прототип 
мадонны. Более краси-
вых, правильных черт 
лица трудно подыскать, 
но выражение лица по-
разительно скорбящее-
строгое. Дети грязные и 
с вздутыми животами, 
что следует приписать 
скудному питанию, пре-
имущественно тутовыми 
ягодами (Там же: 67).  
 

Может возникнуть ощущение, 
что такой тип описания жен-
щины не только навеян рели-
гиозными ассоциациями, но и 
имеет сакральный смысл. Од-
нако читатель экспедицион-
ных записей генерала 
Громбчевского заметит, что их 
автор старался скрывать като-
лическое вероисповедование 
своих польских предков. Ана-
лизируя женские образы, по-

являющиеся в дневнике, ско-
рее всего следует учесть спе-
цифику мусульманской куль-
туры. Путешественник и 
участники экспедиции – это 
мужчины, которые на долгие 
месяцы были оторваны от 
родных домов. Они тосковали 
по теплу домашнего очага и 
женщинам, которые там оста-
лись. Какая-либо попытка 
сближения с жительницами 
Центральной Азии была ис-
ключена. Об этом знал и 
Громбчевский, и его люди. 
Скрытые мечты просачива-
лись на страницы дневника в 
виде интимных описаний, 
указывающих женщин в сексу-
альном контексте. Могут 
удивлять сугубо личные от-
рывки дневника, свидетель-
ствующие не только о скрыва-
емых страстях, но и секретах 
поведения генерала. Среди 
них выделяется фрагмент, в 
котором говорится о вуайе-
ризме автора: “Сегодня, 
наблюдая в трубу, я видел, как 
женщина молодая и очень 
красивая отдалась соседу в те-
чение 15 минутного отсутствия 
мужа. По-видимому это старая 
связь” (Там же: 67). Что инте-
ресно, это пристрастие не 
оставалось тайной Громбчев-
ского – туземцам он говорил: 
“при помощи трубы, я могу 
видеть все, что делается на 
земле” (Там же: 29). Интерес-
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ным исследовательским объ-
ектом для психоаналитика яв-
ляется описание Громбчев-
ским буддийской притчи, по-
вествующей о возникновении 
религии Далай-Ламы. Мор-
ковь, посланная Господом 
бедному голодному Мулле 
Муни, оказывается инстру-
ментом грешных игр молодой 
девушки:  

 
Однажды Мулла Муни 
пошел вверх по течению 
реки. Шел он долго, 
сильно проголодался и 
устал и сел близ одного 
забора в ожидании еже-
дневной подачки. Вдруг 
он увидел, что из забора 
полетела морковь в воду 
и поплыла вниз по тече-
нию реки. Вскоре через 
забор выброшена была в 
реку вторая морковь – и 
тоже последовала за 
первой. Удивленный 
Мулла Муни поднялся с 
места и потихоньку по-
смотрел через забор и 
увидел на огороде, засе-
янном морковью, моло-
дую девушку, которая, 
держа в руках морковь, 
занималась онанизмом и 
окончив – бросила мор-
ковь в воду (Там же: 242).  
 

Этот отрывок доказывает, что 
в дневнике находятся глубоко 

интимные записки, которые 
не остались лишь только в 
сфере подсознания. Как под-
черкивалось, текст записок 
Громбчевского не подвергался 
ни автоцензуре, ни авторским 
правкам. Не исключено, что 
после корректуры ни Госу-
дарь, ни члены Русского Гео-
графического общества не 
прочитали бы о сокровенных 
переживаниях путешествен-
ника в Центральную Азию. 
Следует подчеркнуть, что 
жанр дневника, по своей при-
роде, первоначально не пред-
назначался для печати. Свое-
образным исключением явля-
ются современные дневники, 
создаваемые сегодняшними 
писателями (ср. Abramowska 
2002: 109). Однако эта тенден-
ция, развивающаяся в ХХ сто-
летии, не была чуждой 
Громбчевскому. Создавая свои 
записи он не хотел потерять 
никаких подробностей, как 
описываемой им действитель-
ности, так и своих впечатле-
ний. Он не исключал, что до-
несет свой дневник до массо-
вого читателя. Однако пре-
красно понимал, что до воз-
можной публикации его днев-
ник нуждался в тщательной 
редакционной обработке, 
имея в виду тоже запреты, по-
желания и рекомендации ор-
ганизаторов и спонсоров экс-
педиции. Как автор дневника, 
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Громбчевский стремился к 
тому, чтобы его работа сыгра-
ла не одноаспектную роль – 
была полезной для армии, 
Русского Географического 
общества и одновременно ука-
зала его в глазах читателей 
как чуткого писателя. Поэтому 
после завершения экспедиции 
рукописи Громбчевского были 
переданы в руки Федора 
Криндача, который переписал 
дневник генерала, а затем ре-
дакционной работой должен 
был заняться секретарь РГО, 
Александр Григорьев (см. По-
пель-Махницки 2017: XXXIV). 
Оказалось, что издательские 
планы Громбчевского не осу-
ществились при его жизни. 
Наряду с образом автора в 
тексте дневника путешествия, 
нельзя обойти молчанием во-
прос об адресате дневниковых 
записей Громбчевского. Как 
известно, начиная свою экс-
педицию, генерал прекрасно 
понимал, что текст его днев-
ника пишется для императора, 
которому подчинялись армия 
и государственные институты. 
После царя, их руководители 
были следующими читателя-
ми дневника, который должен 
давать им практическую ин-
формацию и использоваться 
прагматически. Громбчевский 

знал об этом, но как доказы-
вают выше названные приме-
ры во время своего похода не 
думал об этом. Единственным 
его намерением было отра-
зить в своей записной книжке 
все замеченное.  
Таким образом, дневник Бро-
нислава Громбчевского вы-
полняет несколько функций – 
историческую, биологиче-
скую, географическую, стра-
новедческую, языковедческую, 
культурологическую, этноло-
гическую. Стоит однако под-
черкнуть, что он обладает не 
только познавательной, но и 
эстетической ценностью. В 
данном случае, автор дневни-
ка несомненно имеет литера-
турный талант, что, согласно 
теоретикам жанра, является 
залогом эстетического значе-
ния у написанного им (см. 
Жожикашвили 2003: 234). По-
этому дневник путешествия, 
созданный Громбчевским, 
может исследоваться и лите-
ратуроведами, заинтересован-
ными в изучении механизмов 
возникновения и реализации 
проявлений авторского я в 
пределах текста.  
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