
21  апреля  1874  г.  

Милостивый  Государь  
Ѳедоръ  Михайловичь!  

Преждѣ   всего  позвольте  извинит<ь>ся,  за  безпокойство,  которое  я  причиняю  моимъ  1

настоящимъ  письмомъ.  Затѣмъ,  позвольте  представит<ь>ся:  —  я  авторъ  небольшой  
идиліи    «Голодная   изба»,   напечатанной,   въ   №   13,–14.   «Гражданинъ» .   Вторую   часть  2 3

которой,  Вы  изволили  исключить  и  оную  я  истребилъ.  Въ  настоящее  время,  я  кончаю  
небольшую   повѣсть,   въ   «лѣсахъ   Литвы»,   которую   <л.   1>   буду   имѣть   честь  
представить   Вамъ.   Ваше   доброе   слово,   сказанное   моему   знакомому   студенту  
Башинскому,  —  и  то,  что  бы   я  писалъ  —  меня  очень  обрадовали.  Къ  несчастію  моему,  4

я   сильно   нуждаюсь   въ   деньгахъ,   почему   и   осмѣливаюсь   попросить   у   Васъ   (ради   Бога,  
негнѣвайтесь  на  меня  за  это)  въ  счётъ  будущихъ  благъ  5  рублей.  Деньги  эти  пойдутъ,  
на  предмѣтъ   первой  необходимости.  Въ  моей  комнаткѣ  идилія,  —  немногимъ  лучше,  5

моей  печатной  <и>диліи  «Голодная  изба».  Простите  мнѣ  за  безпокойство,  и  примите  
увѣреніе,   что   я   если  незаработую   у  Васъ  просимые    деньги,  —  то   во   всякомъ   случаѣ  6 7

возвращу  ихъ  Вамъ  съ  сердечной  благодарностію.  <л.  1  об.>  
Съ  глубокимъ  уваженіемъ  имѣю  честь  быть,  Вашъ  

Милостивый  Государь  
покорный  слуга  
Сергѣй  Калугинъ   8

1874  г.  21.  апрѣля.  

P.  S.  Если  неутрудитъ  Васъ,  то  благоволите  запечатать  просимое,  и  вручить  моему  
посланному.  <л.  2>  
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Комментарии:  
Калугин  Сергей  Федорович   (1842–1890)  —  сын  кашинского  купца  2-‐‑й   гильдии,   актер,  

драматург,   прозаик,   журналист.   В   1860-‐‑е   гг.   печатал   сцены   из   купеческого   быта  
и   др.   произведения,   «отличающиеся   наблюдательностью,   хорошим   знанием   быта  
и   умелой   передачей   речевого   колорита   представителей   разных   социальных  
групп»   (Рейтблат   А.   И.   Калугин   Сергей   Фёдорович   //   Русские   писатели.   1800–1917:  
Биограф.   словарь.   М.,   1994.   Т.   2.   С.   447).   С   конца   1850-‐‑х   гг.   —   актер   провинциальных  
и   столичных   театров:   Тверь   (1864),   Вильна   (1865–1866),   С.-‐‑Петербург   (Александринский  
театр,   1866–1871).   Позже   профессионально   занялся   журналистикой,   сотрудничая  
в   «Голосе»   (отдел   «Хроника»),   «Правительственном   Вестнике»   (рубрика   придворной  
хроники),  «Московском  Листке»  (петербургский  корреспондент),  а  с  1887  г.  и  до  смерти  —  
в   газете   «Гражданин»   в   отделе   хроники.   Некрологи   опубликованы:   Историческiй  
Вѣстникъ.  1890.  №  5.  С.  485;  Всемiрная  Иллюстрацiя.  1890.  №  13.  С.  222;  Сынъ  Отечества.  
1890.   №   70;   Московскiй   Листокъ.   1890.   15   марта;   Новое   Время.   1890.   №   5042;   Гр.   1890.  
12  марта  (см.:  Рейтблат  А.  И.  Указ.  соч.  С.  447;  Источники  словаря  русскихъ  писателей  /  
собр.   С.  А.   Венгеровъ.   СПб.,   1910.   Т.   II.   С.   563;   Всеобщая   адресная   книга  С.-‐‑Петербурга.  
СПб.,   1867–1868.   Отд.   III.   С.   213;   ЛН,   88,   332).   Известно   еще   два   письма   С.   Калугина  
Достоевскому,   от   1   и   29   марта   1876   г.,   в   которых   приехавший   с   сыном   из   Твери  
в  Петербург  писатель  просит  вспомоществования:  «Писалъ  я  въ  “Новости”  —  незаплатили,  
писалъ  въ  “Будильникъ”  незаплатили,  работалъ  для  “Новаго  Времени”  —  незаплатили.  Новая  
повѣсть  ”Пильщики”  приняло  “Дѣло”  —  но  денегъ  до  напечатанія  не  дала»  (РО  ИРЛИ.  Ф.  100.  
№   29733.   Л.   4;   орфографию   подлинника   сохраняем;   см.   также:   Гроссман   1935,   245,   246;  
Описание,  397;  Бюллетени,  90;  Летопись,  III,  73,  81;  повесть  «Пильщики»  в  1876  г.  в  журнале  
«Дело»   не   опубликована).   Помощь   Достоевским,   как   видно   из   писем,   оба   раза   была  
оказана.  2  сентября  1876  г.  Достоевскому  пишет  (лично  принеся  письмо)  сын  С.  Калугина,  
Николай,  приехавший  поступать  в  петербургское  Морское  училище:   сообщив,  что  отец  
умер   1   сентября   в   Твери,   также   просит   о   материальной   помощи   (РО   ИРЛИ.   Ф.   100.  
№   29732;   Гроссман   1935,   252;   Описание,   352;   Бюллетени,   90;   Летопись,   III,   123).   Однако  
данное   сообщение   о   смерти   опровергает   сохранившаяся   в   архиве   А.   Г.   Достоевской  
записка  Сергея  Калугина  от   1  февраля  1881   г.,   адресованная  одному  из  распорядителей  
похорон   Достоевского   Д.   В.   Григоровичу,   с   просьбой   достать   пропускной   билет   на  
отпевание  писателя  для  «Международного  телеграфного  агентства»   (НИОР  РГБ.  Ф.  93.II.
5.45).   Известно,   что   С.   Ф.   Калугин,   разыскиваемый   в   1870   г.   Петербургской   управой  
благочиния   за   неуплату   долгов,   вынужден   был   скрываться,   а   в   1871   г.   уволен   из  
Александринского  театра.  
…авторъ  небольшой  идиліи  «Голодная  изба»,  напечатанной,  въ  №  13,–14.  «Гражданинъ».  —  

См.:  Калугинъ  С.  Голодная  изба.  (Идилiя)  //  Гр.  1874.  №  13–14.  С.  402–405.  
…я  кончаю  небольшую  повѣсть,  въ  «лѣсахъ  Литвы»…  —  Повесть  в  «Гражданине»  1874  г.  

не   публиковалась   (в   «Летописи…»   ошибочно   дважды:   «В   лесах   Латвии»;   исправлено  
А.   В.   Отливанчиком  —  МиИ,   XVIII,   421).   С.   Ф.   Калугин   с   конца   1865   г.   по   1866   г.   жил  
в   Вильне,   где   регулярно   печатался   в   «Вестнике   Западной   России»,   выступая   против  
ополячивания  русских  (восточнославянских)  земель  и  прежде  всего  губерний,  входивших  
в   Литву,   «проповедуя…   что   Литва   не   была   Польшею   и   что   в   ней   некогда   кипела  
рус.  жизнь,   лилась  рус.  речь,   господствовало  православие!»   (см.   его  исторические  пьесы  
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«Свержение   язычества   в   Вильне»   (1866),   «Бирута   и   Кейстут»   (1867),   повесть  
«Полякующий»   (1867),   исторический   роман   «Ягайло»   (1867–1871),   заметки  
«Вильна»   (Петербургскiй   Листокъ.   1866.   5   июля;   10   сентября;   псевдоним   Нелюбимов)  
и  др.  —  Рейтблат  А.  И.  Указ.  соч.).  

…моему  знакомому  студенту  Башинскому…  —  Неустановленное  лицо.  
…въ  счётъ  будущихъ  благъ  5  рублей.  —  Деньги  Достоевским,  несмотря  на  то,  что  «къ  21му  

въ  карманѣ»  у  него  оставалось  всего  «14  <р.>  съ  копѣйками»,  были  выданы  —  см.  отметку  
«До  23  <апрѣля  1874   г.>»  в  записной  тетради  1874–1875   гг.:   «(Калугину  5  руб.   взято  у  Анны  
Григорьевны)»  (РГАЛИ.  Ф.  212.1.13.  С.  50;  ЛН,  83,  360).


