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Аннотация. В статье анализируются особенности авантюрных романов из-
вестного томского писателя начала XX в. В.В. Курицына, публиковавшего свои 
произведения под псевдонимом «Не-Крестовский». Рассматриваются этапы 
творческого пути беллетриста, место авантюрных романов в его творчестве, 
отношение к его произведениям современников. «Документальность» авантюр-
ных романов анализируется на уровне разворачивания романного сюжета в узна-
ваемых городских пространствах, на фоне реально существовавших заведений, 
мест, улиц; в контексте знаний об уголовном мире дореволюционного Томска, 
которые В.В. Курицын черпал из собственных источников; во взаимосвязи с со-
держанием газеты «Сибирские отголоски», на страницах которой печатались 
романы. Делается вывод о том, что именно «документальность» авантюрных 
романов В.В. Курицына стала «ключом» к их непреходящему читательскому 
успеху. 
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Авантюрный роман как популярный жанр массовой литературы 
имеет долгую историю изучения в мировом и российском литера-
туроведении. Массовую литературу как историко-культурную 
проблему исследовал Ю.М. Лотман [1], о феномене этого явления 
писала М.А. Черняк [2]; в словарях и энциклопедиях массовой ли-
тературе, авантюрному роману, приключенческой литературе по-
священы отдельные статьи [3–5]. В ряде статей рассматриваются 
истоки зарубежного авантюрного романа [6], авантюрный роман 
изучается в контексте развития русского символизма [7]; подни-
маются и другие исследовательские проблемы. Но, несмотря на 
это, до сих пор дискутируется вопрос о том, насколько жанр аван-
                                                             
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Том-
ской области в рамках научного проекта № 17-14-70006 а (р) «Словесная культу-
ра Сибири в общероссийском и европейском контекстах». 
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тюрного романа достоин изучения, ведь «массовая литература, по 
мнению большинства ученых, представляет собой категорию ли-
тературных произведений, относимых к маргинальной сфере об-
щепризнанной литературы. Часто ее еще называют тривиальной, 
развлекательной, эскапистской, рыночной, “дешевой” [8]. И если 
произведения крупных зарубежных или российских столичных 
авторов (такие как, например, «Петербургские трущобы» В. Кре-
стовского) еще имеют шанс попасть в круг научной рефлексии, то 
провинциальные авантюрные романы традиционно остаются на 
периферии исследовательского внимания. Именно поэтому твор-
чество известного томского дореволюционного автора целой се-
рии авантюрных романов В.В. Курицына (писал под псевдонимом 
Не-Крестовский) только в последние годы становится предметом 
научных исследований [9–11]. 

До своего выступления в качестве романиста В.В. Курицын был 
известен сибирским читателям как автор очерков в журнале «Си-
бирский наблюдатель» [см. подробнее: [12]) и как поэт-сатирик, 
участвовавший в целом ряде томских сатирических журналов 
начала XX в. (под псевдонимом «Дон Валентино»). Но наиболь-
шую – хотя и самую скандальную – славу он приобрел как созда-
тель серии авантюрных романов, опубликованных на страницах 
газеты «Сибирские отголоски»: «Томские трущобы» («уголовный 
роман-хроника») (1907–1908), «Человек в маске» («уголовный ро-
ман из местной жизни») (1908–1910), «В погоне за миллионами» 
(«уголовный роман из современной жизни») (1910) (не окончен). 

Все эти произведения объединены общими героями и сквозным 
сюжетом, который разворачивается вокруг таинственного «Чело-
века в маске», и по сути они являются одним авантюрным рома-
ном «Томские трущобы». 

В 1909–1910 гг. в Томске выходил его же роман «Тайны том-
ских ночей» («уголовный роман из местной жизни»), но он публи-
ковался не в газете, а издавался отдельными брошюрками. Сохра-
нившиеся оригиналы изданных трех выпусков находятся в Рос-
сийской национальной библиотеке (г. Санкт-Петербург). Кроме 
этого, в 1910 г. в газете «Сибирские отголоски» печатался еще 
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один роман В.В. Курицына «В зареве пожара» – по характеристике 
местного цензора, «роман из местной жизни с революционным 
пошибом» [13]. 

Современники высоко ценили поэтический талант Курицына, 
считая, что у него была «нежная, элегически-грустная и проникно-
венно-вдумчивая» муза, – так писал о Курицыне известный том-
ский писатель начала XX в. Георгий Гребенщиков [14]. Однако 
они же крайне отрицательно относились к его романному творче-
ству, считая их «желтой проповедью», «пинкертонщиной», пош-
лостью и т.д. (Г. Гребенщиков, Вс. Крутовский) (см.: [14, 15]). Па-
радокс заключается в том, что именно авантюрные романы Кури-
цына оказались востребованы читателями как в начале XX в., так и 
в наше время. Этот феномен постоянно пробуждает исследова-
тельский интерес в отношении вопроса: в чем секрет популярно-
сти романов? 

По-видимому, одним из этих «секретов» можно считать «доку-
ментальную основу»* практически всех произведений Курицына. 
Если в целом окинуть взглядом его литературное наследие, стано-
вится очевидно, что Курицын всегда описывал только те сферы 
жизни, которые были связаны с его биографией. Вот ее краткие 
вехи, известные на сегодняшний день. 

По имеющимся сведениям, В.В. Курицын родился в городе 
Барнауле Томской губернии 28 июля 1879 г., в православной ме-
щанской семье**. Он получил образование в Барнаульском горном 
училище, затем работал на частных золотых приисках, из-за про-
блем со здоровьем (он всю жизнь страдал от легочных заболева-
ний) переехал на постоянное жительство в Томск, где начал рабо-
тать в управлении Сибирской железной дороги (с 1901 г.). 
О семейной жизни Курицына достоверной информации нет, «в 

                                                             
* Слово «документальный» употребляется нами в значении «отражающий под-
линные факты, события и т.д.»: см.: [16].  
** Даты рождения и смерти В.В. Курицына в «Советской сибирской энциклопе-
дии» (1931) неверно указаны как 1878–1908 гг., что до сих пор приводит к ошиб-
кам в публикациях об этом писателе. 
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свидетельстве о смерти отмечено, что прямых наследников он не 
имеет» [17]. 

Курицын прожил очень короткую жизнь, немногим более 
30 лет. Он умер 18 января 1911 г. от чахотки, был похоронен на 
Вознесенском кладбище в Томске. 

Таковы биографические данные о писателе. Знание о них поз-
воляет сделать вывод о том, что события и впечатления жизни пи-
сателя отразились практически во всех произведениях Курицына, 
став их «документальной» основой. Так, первые «пробы пера» Ку-
рицына в «Сибирском наблюдателе» были основаны на опыте ра-
боты писателя на золотых приисках: «Катя. Рассказ из приисковой 
жизни» (Сибирский наблюдатель. 1904. № 7–8), «Богатые знаки. 
Рассказ из приисковой жизни» (Сибирский наблюдатель. 1905. 
№ 10) и др. [12]. Этот же опыт был использован Курицыным в ро-
мане «Человек в маске» – поиск таинственного «Золотого ключа» 
является одной из сюжетных линий этого произведения, а место 
действия в пятой части романа перемещается из Томска в Мариин-
скую тайгу, непосредственно на прииски. 

Служба Курицына на Сибирской железной дороге обогатила 
его знанием о жизни этого специфического, замкнутого «железно-
дорожного мира» и отразилась в романах «В зареве пожара» (в 
одной из его глав описываются «химическая обструкция» в здании 
управления Сибирской железной дороги) и «Тайны томских но-
чей» (действие первых сохранившихся глав романа происходит в 
поезде). 

Обращает на себя внимание, что действия всех авантюрных ро-
манов Курицына происходят не в экзотических странах, не в пу-
стынях, джунглях или на пиратских кораблях. Автор подчеркивал 
«правдивость» своих произведений, утверждал, что в его сюжетах 
использовались факты, известные томской публике. Так, в 1907 г. 
в заметке «От редакции» было следующим образом объявлено о 
продолжении первого романа Курицына: 

«С настоящего номера начинается печатание второй части 
романа “Томские трущобы” “На пути к виселицам”. Вторая 
часть романа посвящена описанию дальнейших похождений и 
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трагической судьбы главных героев романа – Кочерова и Егорина. 
Попутно с этим рисуется ряд картин из уголовной хроники 
Томска за последние годы» (выделено нами. – Н.Ж., М.Н.) [18. 
1907. № 76]. 

Роман «Человек в маске» рекламировался газетой как «уголов-
ный роман из местной жизни» (выделено нами. – Н.Ж., М.Н.) 
[Там же. 1908. № 32]. В 1909 г. «Сибирские отголоски» сообщили 
читателю о планах опубликовать в течение года еще один роман 
Не-Крестовского, параллельно с уже выходящим «Человеком в 
маске». Газета писала: 

«Кроме того, на страницах “Сибирских отголосков” будет 
помещено новое произведение того же автора – сенсационный 
уголовный роман из кафешантанного мира под заглавием “Обре-
ченные Молоху” (канвой для этого романа послужили действи-
тельные события недавнего прошлого») (выделено нами. – Н.Ж., 
М.Н.) [Там же. 1909. № 6]. 

Этот замысел не был реализован Не-Крестовским, но обращает 
на себя внимание общий принцип использования в сюжете рома-
нов фактов из действительной томской жизни. 

Предшественники Не-Крестовского, работавшие в жанре газет-
ного романа-фельетона, помещали своих героев в вымышленные 
миры, хотя и имеющие реальные прототипы. Так, сюжет романа 
К.М. Станюковича «Не столь отдаленные места», публиковавше-
гося в «Сибирской газете» в 1885–1888 гг., разворачивался в горо-
де Жиганске, в котором проницательный читатель мог узнать 
Томск, а в действующих героях – томского губернатора, редакто-
ров местных газет и т.д. (см.: [19]). Но Не-Крестовский пошел еще 
дальше. Его вымышленные герои жили и действовали в самом 
Томске, передвигались по знакомым улицам, участвовали в пред-
ставлениях и т.д. В романе упоминались томский район «Болото», 
где снимали квартиру романные преступники, железнодорожная 
станция Межениновка, гостиница «Европа», Буфф-сад и другие 
узнаваемые томские места. Эта топографическая документаль-
ность стала мощным фактором популярности романа у томской 
аудитории. Так, например, описывая преследование золотопро-
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мышленника Бесшумных двумя мошенниками, Курицын «вел» свое-
го читателя по центральной томской улице – Почтамтской, воссозда-
вая атмосферу городской жизни дореволюционного Томска: 

«Несмотря на сравнительно ранний час дня, на Почтамтской 
царило праздничное оживление... Мимо Козыря двигались веселые 
парочки гуляющих, проходили пошатываясь люди в сильно припод-
нятом праздничном настроении, прибежала маленькая бойкая 
гимназисточка с коньками в руке, с недетской кокетливостью 
прятавшая свое личико в белую муфточку; ровным размашистым 
шагом прошел бравый блюститель порядке с полудюжиной меда-
лей на черном сукне шинели...» [18. 1908. № 111].  

Бытовые сценки, «репортажные зарисовки», диалоги оживляли 
повествование, придавая особую достоверность романному сюжету: 

«На углу Благовещенского переулка густая толпа гуляющих 
была задержана неожиданным эпизодом чисто масляничного ха-
рактера. Человек пять или шесть каких-то парней, пьяных вдре-
безги, в кошевке, запряженной парой лошадей, на самом углу спо-
ткнулись с извозчиком-лихачем тоже в парной упряжке. В извоз-
чичьих санках сидели две девицы, чересчур крикливые костюмы 
которых и напудренные лица свидетельствовали о принадлежно-
сти их к какому-нибудь кафешантанному хору. 

– Стой, сто-ой! Куда прешь, лешева голова?! – ругался извоз-
чик. Парни отвечали тоже ругательствами. Произошло замеша-
тельство» [Там же]. 

Описания событий, которые в романе происходили в заведени-
ях, исчезнувших в XX веке, приобрели особую ценность для со-
временного читателя. Борьба атлетов в томском цирке (прекратил 
свое существование в 1941 г. – см.: [20]), выступления артистов в 
Буфф-саду, проживание героев в гостинице «Европа» и т.д. давали 
и дают возможность погрузиться в контекст дореволюционной 
томской жизни. В качестве примера приведем характерную для 
Курицына зарисовку циркового представления: 

«Около деревянного здания цирка стояла густая толпа. Был 
антракт дневного представления, и невзыскательная публика 
амфитеатра и галереи угощала себя сбитнем, орехами и даже 
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водочкой, предупредительно запасенной ловким парнем, торго-
вавшим копченой рыбой. 

...Около кассы был давка в полном смысле этого слова. Сегодня 
вечером имел быть последний “субботник” – блестящее галло-
представление из лучших номеров циркового репертуара, как это 
обещалось на громадных афишах, расклеенных по городу, и кроме 
того, должна была состояться решительная борьба между дву-
мя атлетами, любимцами публики» [18. 1908. № 111, 113]. 

«<...> Оркестр заиграл марш. Один за одним выходили на аре-
ну цирковые атлеты. Их было человек десять. Крепкие мускули-
стые тела, затянутые в трико, глубоко вдавленные в плечи голо-
вы с низкими лбами и тупыми взглядами, какая-то особенная по-
ходка – тяжелая и вместе с тем напряженная, точно стерегущая 
врага, – производили впечатление чего-то грубого, звериного... 
[Там же. № 114]. 

Поскольку действие романа «Человек в маске» происходило не 
только в Томске, но и в Барнауле, и в Новониколаевске, Курицын 
включал в произведение описания узнаваемых местными жителя-
ми достопримечательностей и этих городов. 

Авантюрные романы Курицына были не случайно основаны на 
криминальных сюжетах. Изучая газетную хронику Томска конца 
XIX – начала XX в., нетрудно заметить, что новости о грабежах, 
убийствах, мошенничествах занимали большую часть информаци-
онной повестки дня. В романе изображались «обратная сторона» 
томских будней, теневая жизнь преступников, от которых посто-
янно страдали горожане. 

Учитывая стремление Курицына к максимальной документаль-
ности, не может не возникать вопрос: откуда он черпал свои зна-
ния о криминальном мире Томска? Ведь диалоги в романе, описа-
ние преступлений выполнены беллетристом со знанием мельчай-
ших деталей, с разъяснением специфических терминов, крими-
нальных жаргонизмов. Приведем в качестве примера типичный 
разговор воров из романа «Человек в маске»: 

«– Ишь, какой ты! – восхитился Филька. – Словно весь век “ле-
гавым” (сыщиком) был. 
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– Ну, это что! Дело знакомое. Я, брат, в Петербурге, когда 
еще по младости лет “с верхов шарманил” (кража из наружных 
карманов), так уж и тогда со всеми ихними штуками знаком был. 
Там, парень, в Питере-то не Томску чета. Что ни шаг, то 
“шмель” (полицейский агент, имеющий наблюдение специально за 
карманными воришками)» [18. 1908. № 109].  

Не понаслышке были знакомы Курицыну и приемы карточных 
шулеров, которые он неоднократно описывал в романе: 

«Загорский не довольствовался уже тем способом, который 
он применял в первые вечера, а прибегал и к “накладке”. Поясня-
ем нашим читателям, что “накладкой” называется колода 
карт, специально подобранных и употребляемых банкометом, 
когда он хочет бить наверняка шесть или семь карт подряд. 
Карты для “накладки” складываются таким образом, что непо-
священный в дело будет только удивляться необыкновенному 
счастью банкомета, а отнести это к шулерскому приему не до-
гадается. “Накладок” различают две: “марьяжная” и “затяж-
ная”. Первая употребляется редко и только разве среди пьяной 
или уже чересчур неопытной публики, так как ряд восьмерок или 
девяток – выигрывающих карт подряд, невольно обращается на 
себя внимание. Вторая же “затяжная” накладка – излюбленный 
прием наиболее искусных шулеров, составляется так, что вось-
мерки и девятки в ней совершенно отсутствуют, а в выигрыше 
банкомет остается благодаря хитроумной комбинации в распо-
ложении карт, данных своему партнеру. Например, первую кар-
ту себе банкомет берет шестерку, останавливается на ней, то-
гда как понтирующий, получив первой картой тройку, второй – 
семерку и, следовательно, обладая “жиром”, покупает третью 
карту пятерку и проигрывает. 
Ниже мы еще вернемся к более детальному описанию подоб-

ных примеров» [Там же. № 89]. 
Конечно, эти глубокие познания в уголовной сфере Курицын 

черпал не из своего опыта приисковой жизни или работы в каче-
стве служащего Сибирской железной дороги. Ответ кроется еще в 
одной биографической детали: близком знакомстве Курицына с 
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издателем «Сибирского наблюдателя» и «Сибирских отголосков» 
В.А. Долгоруковым.  

Всеволод Алексеевич Долгоруков (1850–1912), представитель 
княжеского рода «тех самых Долгоруковых», попал в Томск не по 
своей воле. В молодости, получив образование в Морском кадет-
ском корпусе, он был вовлечен в уголовные авантюры. В 1870 г. 
Долгоруков был осужден в Петербурге по делу за укрывательство 
мошенничества и лишен «особенных прав» – княжеского звания, а 
семь лет спустя уже в качестве ефремовского мещанина он вновь 
предстал перед Московским окружным судом в связи с громким 
расследованием «Дела о Клубе червонных валетов» (8 февраля – 
5 марта 1877 г.). Преступная группировка из 48 человек обвиня-
лась в «составлении преступного сообщества в целях похищения 
чужого имущества различными способами: посредством вымани-
вания, подложного составления документов, введения в обман и 
проч., в принадлежности к этому сообществу, в мошенничестве, 
подлогах, присвоении и растрате чужого имущества, кражах, в 
грабеже, умышленном убийстве, в соучастии в этих преступлени-
ях, в оскорблении должностного лица и в кощунстве» [21].  

После суда Долгоруков был отправлен в Сибирь как уголовный 
ссыльный, и обратно в столицу он уже не вернулся. Всю оставшу-
юся жизнь бывший князь прожил в Томске, принимая активное 
участие в литературной жизни города. Первоначально Долгоруков 
сотрудничал с томской газетой «Сибирский вестник», с 1895 г. он 
начал заниматься собственной издательской деятельностью: вы-
пускал ежегодник «Путеводитель по Сибири и Средне-Азиатским 
владениям России», с 1899 г. стал редактором-издателем «Дорож-
ника по Сибири и Азиатской России», позже преобразованного в 
журнал «Сибирские отголоски» (в 1905 г.), затем в газету «Сибир-
ские отголоски». В Томске он был известен и как поэт: стихотво-
рения Долгорукова публиковались в томской прессе под псевдо-
нимом «Всеволод Сибирский», были изданы два сборника его сти-
хов [22, 23]. 

Имея юридическое образование, Долгоруков работал в качестве 
частного поверенного в Томском окружном суде и, конечно, мог 
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многое рассказать о героях томского «темного мира». Но кроме 
этого, в Томске Долгоруков женился на Марии Петровне Аршау-
ловой – сестре известного томского полицмейстера Петра Петро-
вича Аршаулова, который имел неофициальное прозвище «том-
ский Шерлок Холмс» (о нем см.: [24]). Аршаулов успешно рассле-
довал многие громкие дела в Томске – убийства, грабежи – и, ко-
нечно, хорошо был знаком с «уголовным дном» Томска. Можно 
уверенно предположить, что именно Долгоруков и его окружение 
стали не только «источником вдохновения» Курицына, но и его 
консультантами в описании томского уголовного мира. Вот, 
например, «Предуведомление» ко второй части романа «Человек в 
маске»: 

«Здесь, по мере последовательного развития романа, рисуется 
ряд мошеннических проделок, предпринятых рыцарями легкой 
наживы, и описывается громкое дело о подлоге миллионного за-
вещания, составлявшее до настоящего времени фамильную тай-
ну одной семьи из местного купечества» (выделено нами. – Н.Ж., 
М.Н.) [18. 1908. № 121]. 

«Фамильную тайну» мог знать адвокат Долгоруков, но не мог 
знать чиновник Курицын.  

Необходимо отметить, что поиск упоминаемых в романе кри-
минальных фактов в газетной хронике Томска затруднен не столь-
ко объемом материала, который необходимо исследовать, сколько 
отсутствием «хронологических привязок» уголовных преступле-
ний. С одной стороны, нет никаких указаний на то, что Курицын 
использовал события недавнего времени – он вполне мог опирать-
ся на криминальные «городские легенды», давние уголовные дела, 
о которых рассказывали ему Долгоруков или Аршаулов. С другой 
стороны, реальные томские преступления – как и описываемые 
преступления в авантюрных романах Курицына – были достаточно 
однотипными: нападения, грабежи, убийства, карточное шулер-
ство в подпольных «игорных домах» и т.д. Любое преступление в 
Томске могло стать основой для построения романного сюжета, 
тем более, что оно неизбежно трансформировалось в художе-
ственном пространстве романа. 
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Говоря о «документальности» романов Курицына, можно также 
отметить его строгое следование бытовым реалиям городской до-
революционной жизни в отношении, например, кулинарии. Белле-
трист всегда подробно останавливался на заказах своих героев, 
которые они совершали в томских ресторанах (и в разных прито-
нах): он перечислял напитки, которые было принято заказывать 
(коньяк, ром, грог, шампанское, пиво и т.д.), закуски, горячие 
блюда и т.д. В романе приводились примеры песен, звучащих в 
компаниях и на сценах, детально описывались женские и мужские 
костюмы. Эти мелкие детали, бытовые подробности до сих пор 
придают произведениям Курицына достоверность, и, несмотря на 
явные недостатки его романов – ходульность героев, однообразное 
времяпровождение (преступление – кутеж – неудачное преступле-
ние – кутеж – новое преступление) и др., – делают их одним из 
ценных источников сведений о жизни дореволюционного Томска. 

Таким образом, ставка В.В. Курицына на «документальность» 
его авантюрных романов стала «ключом» к их непреходящему чи-
тательскому успеху. Разворачивание романного сюжета в узнавае-
мых городских пространствах, упоминание деталей дореволюци-
онного быта томичей придали произведениям Не-Крестовского 
такое качество, как достоверность. В какой-то мере это облегчило 
писательский труд: В.В. Курицын мог не отвлекаться на придумы-
вание несуществующих городов, домов, заведений, он буквально 
«срисовывал» их с натуры. Часть ситуаций, в которые попадали 
его герои, также были хорошо знакомы и автору, и читателям: это 
криминальные сюжеты, касающиеся грабежей, мошеннических 
проделок, деятельности разных «своден» и т.д. На этом вполне 
реалистичном романном «фоне» действия центрального злодея – 
«Человека в маске» – выглядели особенно необычно, поражали 
воображение неискушенных современников цинизмом, необъяс-
нимым коварством и ловкостью ухода от закона. 

Чтобы усилить «документальность» романа, В.В. Курицын об-
ращался не только к своему собственному, не очень богатому, 
жизненному опыту, но, судя по всему, к «неиссякаемому источни-
ку» сведений о криминальной томской жизни – к адвокату 
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В.А. Долгорукову и полицмейстеру П.П. Аршаулову. Это позво-
лило ему ввести в роман малоизвестные подробности сыщицкой 
работы, разнообразить речь героев уголовным «сленгом» (с обяза-
тельной расшифровкой употребляемых терминов), описать разные 
«криминальные схемы», основанные на реальных томских пре-
ступлениях конца XIX – начала XX в. 

Публикация авантюрных романов Не-Крестовского на страницах 
газеты «Сибирские отголоски» приводила к тому, что читатели нача-
ла XX в. воспринимали его в контексте всего периодического изда-
ния, романы были «вписаны» в общую проблематику русской про-
винциальной жизни. В статьях и фельетонах «Сибирских отголосков» 
поднимались вопросы сложной криминальной обстановки в Томске, 
осуждалась женская проституция; постоянной темой для размышле-
ний журналистов было положение дел в золотопромышленности и 
т.д. Эти же проблемы присутствовали и в авантюрных романах, что 
придавало им дополнительный «документальный» характер. 

Дальнейшее изучение структурных и содержательных особен-
ностей романов Не-Крестовского, «рецепции» в них мировых и 
российских сюжетов авантюрной литературы являются одной из 
вероятных перспектив исследований, посвященных этим малоизу-
ченным произведениям дореволюционного Томска. В рамках изу-
чения словесности Сибири они имеют особое значение, поскольку 
позволяют выявить специфику формирования местной региональ-
ной литературы и ее взаимосвязь с общемировым и общероссий-
ским литературным процессом. 
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In the article features of adventurous novels of the well-known Tomsk writer of the 
beginning of the 20th century Kuritsyn, who published his works under the pseudonym 
“Ne-Krestovsky”, are analysed. The author considers the stages of the writer’s creative 
career, the place of adventure novels in his work, his attitude to the works of his con-
temporaries. The “documentality” of the adventurous novels is analysed in several as-
pects. Firstly, the level of the unfolding of a novel plot in recognisable urban spaces, 
against the background of real institutions, places and streets is considered. The writer 
not only relied on his own life experience gained during his service in the gold mines, 
work on the Siberian Railway, but he also stressed that he used facts Tomsk people 
knew in the novels. This made his works reliable and accurate, although it is not possi-
ble to find the criminal facts mentioned in the novel in the newspaper chronicle of 
Tomsk: not so much because of the amount of material to be investigated, but because 
of the lack of “chronological fixation” of criminal offences. There is no indication that 
Kuritsyn used the events of recent times – he could quite rely on criminal “urban leg-
ends”, long-standing criminal cases. On the other hand, real Tomsk crimes – like the 
crimes described in Kuritsyn’s adventurous novels – were quite similar: attacks, rob-
beries, murders, card cheating in underground “gambling houses”, etc. Any crime in 
Tomsk could become the basis for constructing a novel plot, especially since it inevita-
bly transformed in the artistic space of the novel. 

Secondly, Kuritsyn drew knowledge about the criminal world of the pre-
revolutionary Tomsk from his own sources, thanks to friendly relations with his pub-
lisher, lawyer V.A. Dolgorukov, and his relative P.P. Arshaulov. This was reflected in 
the detailed descriptions of the “criminal schemes” of the crimes described, in the 
knowledge (and explanation for the readers) of the specific terms, the criminal jargon 
the characters of the novels used. 
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The publication of Ne-Krestovsky’s adventure novels in the newspaper Sibirskie 
otgoloski [Siberian Echoes] led to the fact that readers of the beginning of the 20th 
century perceived them in the context of the entire periodical; the novels were “in-
scribed” in the general problems of Russian provincial life. The articles and satirical 
articles of Sibirskie otgoloski raised issues of the complex criminal situation in Tomsk; 
female prostitution was condemned; a constant theme for journalists’ reflection was the 
state of affairs in the gold industry, etc. The same problems were also present in the 
adventurous novels, which gave them an additional “documentary” character. 

It is concluded that it is the “documentality” of the adventurous novels of Kuritsyn 
that became the “key” to their enduring reader success. 
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