
Р. Ш. Хакимов. Ходынка и Трубная площадь: две трагедии 93
Шабалин И. А. Памяти погибших моряков // Шторм (Ревель). 1917. № 1. С. 5–6.  
Шабалин Иван Андреевич // Открытый список. URL: https://ru.openlist.wiki/

Шабалин_Иван_Андреевич_(1888) (дата обращения: 27.02.2021).
Центральный Государственный архив Кировской области (ЦГАКО). Ф. р-875. 

Вятский губернский исполком Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. 1918–1929 гг.

Shabalin I. A. The prison without bars // Letters from Russian Prisons. N.Y.: Albert 
& Charles Boni, 1925. P. 111–117. 

УДК 94(47).08:32                                                        Р. Ш. Хакимов 

ХОДЫНКА И ТРУБНАЯ ПЛОЩАДЬ:  ХОДЫНКА И ТРУБНАЯ ПЛОЩАДЬ:  
ДВЕ ТРАГЕДИИ В ИСТОРИИ РОССИИДВЕ ТРАГЕДИИ В ИСТОРИИ РОССИИ

На основе сравнительно-исторического метода исследованы два тра-
гических события в истории России. Главное место уделено выявлению  
и показу общих моментов и различий этих двух трагедий. Отмечено, что 
трагические события 1896 и 1953 гг. имеют в числе других одну общую 
основу. Они происходили в государстве, где человек был полностью под-
чинен воле правителя и интересу государства. Автор обращает внима-
ние, что при отсутствии или полной закрытости исторических источников,  
а также недостаточной исследованности такое событие, как, например, 
давка и гибель людей на Трубной площади в марте 1953 г., сохраняется 
лишь как факт, зафиксированный в памяти людей в устной истории, об-
растает различными домыслами, искажениями. 

Ключевые слова: «Ходынка», Трубная площадь, март 1953 г., 
император Николай II, коронация, похороны И. В. Сталина.

Введение
В истории каждого государства есть особо значимые события, 

изначально несущие в себе элемент сакральности. К этим событиям 
относятся восхождение на трон правителя и его смерть. Эти события 
проходят как особая церемония и имеют очень большое значение для 
утверждения власти правителя, для укрепления государственности.  
В российской истории есть два подобных события, отличающиеся 
тем, что они сопровождались трагедией – человеческими жертвами: 
это коронация (восхождение на трон) императора Николая II в 1896 г.  
и похороны И. В. Сталина в 1953 г. Существует несколько исследова-
ний, посвященных трагедии 1896 г. [Слюнькова, 2012; Краснов, 1926; 
1997; Зимин, 2011; Балязин, 2013; Ходынка, 2004–2017]. Однако ввиду 
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закрытости источников практически отсутствуют исследования по 
трагедии марта 1953 г. Авторы не освещают эти события, уделяя основ-
ное внимание личности Сталина, самим похоронам и борьбе за власть 
в советском руководстве или же лишь в скользь касаются этой темы 
[Авторханов, 1981; Бочков, 2020; Волкогонов, 2013; Илизаров, 2000; 
Радзинский, 2006; Соколов, 2004; Федотова, Гаврилей, 2011; Эмис, 
2003]. Из этого следует, что эта тема еще не нашла своего научного 
раскрытия, остается неким «белым пятном». Этот сюжет убедительно 
демонстрирует, что при отсутствии открытых письменных историче-
ских источников историческое событие сохраняется лишь как факт, 
зафиксированный в памяти людей, в устной истории, в рассказах,  
в воспоминаниях, что сказывается на достоверности его восприятия.

Методы исследования 
В ходе исследования был использован сравнительно-историче-

ский метод для анализа этих двух исторических событий, позволив-
ший выявить частное и общее, причинно-следственные характери-
стики двух трагедий, их место в истории государства. При том, что 
они отстоят друг от друга на 57 лет, эти события в значительной мере 
имеют внутреннюю связь, свою историческую логику и продолжают 
сохранять как общественный интерес, так и свое значение для исто-
рии страны.

Материалы исследования
С 1498 г. коронация (восхождение на трон) русских царей проис-

ходила в Москве. По традиции в день коронации народу объявлялись 
царские милости, раздавались подарки. К коронации Николая II было 
приготовлено около 400 тыс. подарков. Подарок представлял из себя 
ситцевый сверток, где лежали колбаса, сладости, фунтовая (400 г) бу-
лочка и памятная эмалевая кружка с вензелем государя. В ожидании 
раздачи к 5 часам утра 18 мая (30 мая по новому стилю) 1896 г. на Хо-
дынском поле собралось не менее 500 тыс. человек. Раздача подарков 
проходила без должной организации; под напором осаждавших по-
дарки вскоре стали просто выбрасывать в толпу. Когда по толпе про-
несся слух, что на всех подарков не хватит, народ ринулся к ларькам. 
Полицейские, которых было около 2 тыс. человек, не смогли сдержать 
напор толпы. Среди людей началась драки за подарки, появились за-
давленные. Известный московский репортер В. А. Гиляровский так 
описывает происходившее: 

«К пяти часам сборище народа достигло крайней степени, – пола-
гаю, что не менее нескольких сотен тысяч людей. Масса сковалась. Нель-
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зя было пошевелить рукой, нельзя было двинуться. Прижатые во рве  
к обоим высоким берегам не имели возможности пошевелиться. Ров был 
набит битком, и головы народа, слившиеся в сплошную массу, не пред-
ставляли ровной поверхности, а углублялись и возвышались, сообразно 
дну рва, усеянного ямами. Давка была страшная. Со многими делалось 
дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться 
или даже упасть: лишенные чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как  
в тисках, они колыхались вместе с массой. Так продолжалось около часа. 
Слышались крики о помощи, стоны сдавленных» [Гиляровский, 1896]. 

Основной причиной трагедии стала несогласованность действий 
московских властей и министерства Императорского Двора и уделов. 
Не было подготовлено место для проведения праздника: имелись рвы, 
ямы. Малочисленная полиция не смогла правильно организовать оце-
пление.

Общее число жертв трагедии 18 мая 1896 г. было достаточно точ-
но определено. «В результате массовой давки во время раздачи цар-
ских подарков погибло 1 391 чел. и 900 было покалечено» [Бочарников, 
2018, с. 13]. С небольшими вариациями во многих работах фигуриру-
ют эти цифры.

Мартовские события 1953 г. происходили не на большом откры-
том пространстве на окраине, как Ходынское поле, а в центре горо-
да, среди плотной городской застройки. Многие люди стремились 
попасть в Москву, чтобы принять участие в прощании с умершим 
вождем. Всего по разным данным в прощании пытались принять уча-
стие от 2 до 2,5 млн человек [Март 1953…]. Давка произошла в районе 
Трубной площади 6 марта 1953 г. Комендатура города и Министер-
ство государственной безопасности распорядились оградить площадь 
военными грузовиками, и со Сретенки, со спуска, по узкому Рожде-
ственскому бульвару на Трубную площадь хлынула неуправляемая 
толпа, люди были вынуждены давить друг друга. Были нанесены тя-
желейшие травмы людям, многие погибли. Сохранились свидетель-
ства очевидцев. 

«Милиции никакой не было видно, никаких рупоров, поток пере-
крыл Сретенку и шел по бульварам совершенно никем не контролируе-
мый, не организуемый, не сдерживаемый. В конце концов это и привело 
к трагедии на Трубной площади. Она ведь как бы в яме стоит  – с одной 
стороны бульвар спускается, и с другой стороны бульвар спускается, 
бывшее русло Неглинки.

И когда с обеих сторон люди наперли в таком огромном количестве, 
при всей хваленой сталинской организации, милиция и войска НКВД не 
сработали», – рассказывает Б. С. Родионов, 1934 года рождения [Маян-
цева, 2013]. 
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Из свидетельства родственников погибшего: 

«Сотрудник морга быстро просмотрел список и назвал имя, отче-
ство и фамилию Галиного брата. Процедура опознания прошла быстро. 
Отвечая на наш вопрос, патологоанатом сказал, что Толю нашли возле 
одного из домов на Трубной площади, рядом с низко расположенным ок-
ном, закрытым массивной чугунной решеткой. Его с такой силой вдави-
ли в нее, что грудную клетку раздробило на множество частей» [Там же]. 

До настоящего времени не имеется никаких официальных дан-
ных о количестве жертв. Но счет идет на сотни, и даже фигурируют 
цифры от тысячи и более. Так, например, указывается цифра в две 
тысячи [Федотова, 2011. С. 87].

Можно указать на ряд общих моментов двух исторических траге-
дий, повлекших массовую гибель людей. 

1. События произошли в одном городе – в Москве, в первом слу-
чае в неофициальной, а, во втором – в официальной столице. 

2. Общими являются масштабы трагедии – счет погибших идет 
на тысячи. 

3. Все, кто пришел и погиб, пришли по своей воле, без принужде-
ния. Никто из них не мог предположить, что случится.

4. В обоих случаях на место трагедии людей привела Вера, близ-
кая к обожествлению – в одной случае в монарха, ниспосланного Бо-
гом, в другом случае – в умершего коммунистического вождя, сме-
шанная со скорбью и растерянностью: как жить дальше?

5. Преступно небрежная организация поддержания порядка орга-
нами власти и городскими службами при проведении массового ме-
роприятия.

6. И в 1896, и в 1953 г. власть старалась делать вид, что ничего 
чрезвычайного не произошло. Не был ни отменен, ни изменен порядок 
организации подобных мероприятий. Никакого траура по жертвам 
давки ни 18 мая 1896 г., ни в марте 1953 г. в стране объявлено не было 
(с 6 по 9 марта в стране был траур по И. В. Сталину. – Р. Х.). 

Как пишет в воспоминаниях министр финансов С. Ю. Витте, по-
бывавший днем на месте трагедии, « … уже ничего особенного не 
заметил, как будто никакой катастрофы и не произошло, потому что 
с утра успели все убрать и никаких видимых следов катастрофы не 
было: ничто не бросалось в глаза» [Витте, 1960, с. 68]. На Ходынском 
поле оркестр под управлением известного дирижера В. И. Сафонова 
играл концерт, к 14 часам прибыл император Николай II. Как и было 
объявлено в программе коронации, император Николай II с импера-
трицей вечером были на балу у французского посла. 
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Однако имеются и различия как в характере событий, так и в по-

литической роли личностей, с которыми эти события были связаны. 
Если в 1896 г. отмечалось восшествие на престол (коронация), то  

в 1953 г. имели место смерть правителя, прощание с ним. Официаль-
ное начало правления в одном случае и конец правления в другом.

В одном случае это был царь, помазанник Божий, богобоязнен-
ный человек, представитель 300-летней русской династии Романовых, 
в другом – непримиримый враг монархии, религии, частной собствен-
ности, профессиональный революционер, приверженец коммунисти-
ческой идеологии, сын сапожника, представитель национальной окра-
ины России.

Если в 1896 г. к жертвам привела паника, длившаяся 10–15 минут, 
после чего был наведен порядок, то в 1953-м люди давили друг друга 
и погибали в течение, как минимум, двух дней, 6 и 7 марта. Давка 
продолжалась, но достоверных данных о жертвах по дням не имеется. 
Так, 7 марта 1953 г., писатель М. Пришвин (1873–1954) пишет в своем 
дневнике: «Сталина перенесли в Колонный зал. На улицах ни проезду, 
ни проходу, люди давят друг друга. Ходынка….». Писатель, сопостав-
ляя масштаб произошедшего, еще раз вспоминает трагедию 1896 г.: 
«….много разбираю явление давки на улице («Ходынка») … задеты 
сотнями задавленных и подавленных» [Пришвин, 2017. С. 305, 306]. 

О случившемся на Ходынском поле в тот же день было доло-
жено императору Николаю II. Он поручил провести расследование 
причин трагедии. Официальное следствие было неполным, ограничи-
лись поиском второстепенных виновников, хотя ответственность за 
проведение коронации в Москве полностью несли московский гене-
рал-губернатор, великий князь Сергей Александрович и министр Им-
ператорского Двора и уделов И. И. Воронцов-Дашков. К ответствен-
ности был привлечен А. Власовский, исполнявший тогда обязанности 
обер-полицмейстера города (начальник управления МВД по Москве 
в современной терминологии). А. Власовский и ряд его помощников 
были уволены. К пострадавшим проявилось участие со стороны им-
ператора Николая II. 19 мая императорская чета вместе с генерал-гу-
бернатором великим князем Сергеем Александровичем посетила 
Старо-Екатерининскую больницу, где были помещены раненые на 
Ходынском поле, 20 мая император с императрицей посетили Мари-
инскую больницу [Государь Император…, 1896]. 

По понятной причине трагедию на Трубной площади нельзя от-
носить на счет вождя, но система власти в марте 1953 г. действовала 
абсолютно в логике созданного И. В. Сталиным тоталитарного госу-
дарства. Невозможно обойти вниманием тот факт, что не только по-
хороны, но и весь период нахождения Сталина у власти был отмечен 
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огромными жертвами, войной власти против собственного народа. 
Так, за период 1921–1953 гг. за так называемые контрреволюционные 
преступления было арестовано 5 951 364 человек, из них осуждено 
около 4 060 306, приговорено к высшей мере наказания 799 445 чело-
век. Через «кулацкую ссылку» прошло около 2,5 млн чел., и 3,6 млн 
чел. были депортированы в рамках «национальных операций» [Па-
мять…, 2022, с. 500, 498].

В советских учебниках истории подробно описывалась трагедия 
на Ходынке, она напрямую связывалась с Николаем II как с главным 
ее виновником. В советской историографии и в революционных кру-
гах Николая называли «Кровавым» не только за 9 января 1905 г., но  
и за Ходынскую трагедию.

Информация о Ходынской трагедии была доступна обществу. 
Утром 19 мая сообщение о драме на Ходынке от министерства Им-
ператорского Двора и уделов было напечатано в Правительственном 
Вестнике. В. А. Гиляровский опубликовал в газете «Русские ведо-
мости» корреспонденцию «Катастрофа на Ходынском поле» – един-
ственную, где излагались подробности катастрофы. Похороны погиб-
ших происходили без большой огласки. Из статьи В. А. Гиляровского: 

«Всю ночь на воскресенье возили тела отовсюду на Ваганьковское 
кладбище. Более тысячи лежало там, на лугу в шестом разряде клад-
бища. Я был там около 6 часов утра. Навстречу, по шоссе, везли белые 
гробы с покойниками. Это тела, отпущенные родственникам для погре-
бения. На самом кладбище масса народа» [Гиляровский, 1896]. 

Для освещения коронации в Москву приехало около двухсот 
иностранных журналистов. События на Ходынке, благодаря статье 
Гиляровского, попали и в мировую прессу. О трагических событиях  
Л. Н. Толстой написал рассказ «Ходынка», Ф. К. Сологуб написал рас-
сказ «В толпе».

 Царское правительство старалось скрыть от общества масштабы 
случившегося, но, в то же время приняло меры по поддержке жертв – 
на каждую семью погибшего выделили по 1 тыс. рублей, сирот опре-
делили в приюты, похороны провели за счет казны. На Ваганьковском 
кладбище в 1896 г. был установлен памятник, посвященный жертвам 
Ходынской катастрофы.

Если в 1896 г. по указанию императора было проведено следствие, 
то после событий марта 1953 г. никаких подобных действий вообще не 
проводилось. В 1953 г. никто ответственности не понес.

В отличие от Ходынки, события марта 1953 г. в СССР были по-
крыты абсолютной тайной, и информация была засекречена. Эта за-
крытость сохраняется до настоящего времени.
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Ситуация вполне объяснима. И. Сталин создал такую обстановку 

в стране, когда правдивая информация о положении дел была факти-
чески исключена. Так, 19 февраля 1933 г. Сталин направил записку  
Л. М. Кагановичу и В. М. Молотову о запрещении поездок иностран-
ных корреспондентов по СССР: 

«Не знаете ли, кто разрешил американским корреспондентам в Мо-
скве ехать на Кубань? Они состряпали гнусность о положении на Куба-
ни (см. их корреспонденции). Надо положить этому конец и воспретить 
этим господам разъезжать по СССР. Шпионов и так много в СССР» [Ста-
лин – Молотову, Кагановичу]. 

Советское государство всегда стремилось скрыть катастрофы, 
аварии или уменьшить человеческие жертвы. Достаточно привести 
пример с потерями СССР в Великой Отечественной войне. В марте 
1946 г. И. Сталин в интервью газете «Правда» заявил, что в результате 
немецкого вторжения Советский Союз потерял около 7 млн человек 
[Интервью…, 1946]. 5–6 октября 1948 г. и 10 июля 1949 г. произошли 
землетрясения в Ашхабаде – столице Туркменской ССР и в селении 
Хаит Таджикской ССР, где погибло соответственно 70 и 25 тыс. чело-
век [Никонов, 1998, с. 790]. Однако в преддверии 70-летия И. В. Стали-
на вся информация об этих катастрофах была засекречена. 

До сих пор о количестве жертв на Трубной площади судят лишь 
на основе свидетельств тех людей, кто остался жив, или очевидцев, 
наблюдавших со стороны и сумевших остаться вне толпы. Доступны 
также пересказы события тех людей, которые уже ушли из жизни, но 
смогли в свое время рассказать о нем своим близким. Поэтому можно 
говорить, что события марта 1953 г. основываются, прежде всего на 
устных свидетельствах. 

Жертв трагедии на Трубной площади хоронили в общих могилах, 
в строгой тайне, никакой помощи пострадавшим и их семьям оказа-
но не было, кроме размещения в больницах и похорон умерших го-
родскими похоронными службами. Городские морги и отделы ЗАГС 
получили указание выдавать справки о смерти с ложной записью о ее 
причинах.

Заключение
События мая 1896 г. и марта 1953 г. имеют общие черты и од-

новременно большие отличия. Если о Ходынке имеется достаточно 
полная информация, то гибель людей в марте 1953 г. не нашла отра-
жения в научной литературе по причине полной закрытости источни-
ков и негласно установленного табу на эту тему в советский период.  
С начала 1990-х гг. трагедия марта 1953 г. получила отражение в кино, 
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в журнальных публикациях, в сети Интернет, но в них ощущается 
элемент сенсационности и недостоверности. Не имеется никаких па-
мятных досок, памятника, или памятного знака о жертвах мартовской 
трагедии 1953 г. в Москве. Почти полная скрытость, недоговоренность 
о мартовской трагедии на Трубной площади, по большому счету, со-
храняется по сей день как в обществе, так и в научной среде. До сих 
пор нет серьезных научных исследований о событиях марта 1953 г.

Трагические события 1896 и 1953 гг. имеют и другую общую 
основу. Они происходили в государстве, где человек был полностью 
подчинен воле правителя и интересу государства: в первом случае – 
в лице самодержавного монарха, во втором – вождя тоталитарного 
государства. Человек, его интерес был полностью растворен и слит 
с интересом государства, которое доминировало над ним. В стране 
не сложилось гражданское общество. Неслучайно, что со стороны по-
страдавших не было даже попыток обратиться к иском к государству, 
органы которого не обеспечили безопасность людей. 

В то же время имеется весьма показательный факт. Так, груп-
па участников траурного шествия, пострадавших от беспорядков на 
Трубной площади, 10 марта 1953 г. направила в ЦК КПСС и Верхов-
ный Совет СССР письмо следующего содержания: 

«Это не первый случай, когда при движении больших масс мили-
ция превращается в беспомощную организацию, а скорее в нарушите-
лей порядка. Какое огорчение, когда на виду сотен масс и иностранцев, 
шнырявших с фотоаппаратами (курсив мой. – Р. Х.), начали извлекать  
и отправлять в машинах „скорой помощи“ изувеченных и задавленных. 
Картина потрясающая. От имени и по поручению отцов, матерей и род-
ственников мы требуем самого строгого расследования этого дикого 
случая, мы требуем беспощадного наказания всех тех, кто допустил эту 
величайшую трагедию» [Скляренко]. 

В этих словах проявляется ощущение, что люди прежде всего, 
заботились и волновались не о родных и близких, а о престиже госу-
дарства на мировой арене, о добропорядочности имени И. В. Сталина. 
Ответа на свое письмо авторы не получили.
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