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ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ ПОЗДНЕЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Спустя 200 лет после рождения Ф. М. Достоевского читательский и иссле-
довательский интерес к его личности и творчеству, и как художника, и как 
публициста, не ослабевает — несмотря на большую степень изученности 
и огромное количество уже существующих публикаций (монографий, ста-
тей, докладов, диссертаций), число их с каждым годом только увеличивается. 
Одним из плодотворных направлений при исследовании на современном этапе 
является многоаспектный текстологический анализ творчества писателя, в т. ч. 
исследование текстологии поздней публицистики Достоевского, актуальность 
которого определяется назревшей необходимостью систематизации и прак-
тического применения накопленных предыдущими исследователями знаний 
и комплексного подхода к проблеме. Кратко обозначим возможные аспекты 
такого текстологического исследования: критика источников и проблема уста-
новления канонического текста, атрибуция анонимных статей (периода редак-
тирования «Гражданина»), архивный поиск, систематизация и полное научное 
описание автографов, эпистолярия, документов (включая составление тексто-
логических справок, биографических справок корреспондентов, атрибуцию 
анонимных корреспондентов, уточнение и обоснование датировки, научное 
комментирование), исследование цензурной и издательской истории «Дневника 
Писателя» и «Гражданина», введение в научный оборот неопубликованных ма-
лодоступных источников, изучение темы медийности поздней публицистики 
Ф. М. Достоевского.

Текстология заведомо предполагает работу с первоисточником. Одной 
из самых острых проблем, неизбежно возникающей перед исследователем, ста-
новится проблема доступности источников: автографов, писем, документов; 
прижизненных публикаций текстов самого писателя; текстов современной ему 
прессы (на которые он откликался, либо содержащей отклики на произведе-
ния писателя); первых публикаций этих автографов, документов, писем в ран-
них, малодоступных теперь изданиях. Неоднократно писалось о непростой 
судьбе архива Достоевского, исторически разделенного и чисто механически 
рассредоточенного по разным архивохранилищам страны, зарубежья и част-
ным коллекциям и мало- или совершенно недоступного большинству иссле-
дователей (см., например: [Нечаева 1957; Волгин 1996]), о возможных путях 
преодоления этой проблемы на современном этапе, когда и уровень изучения 
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рукописного и документального наследия писателя, и технические возможно-
сти позволяют осуществить идею создания виртуального (цифрового) архива 
Ф. М. Достоевского [Баршт, Гунашвили, Кощиенко 2019; Кощиенко 2019]. И если 
еще в нулевые годы такая идея оставалась недоступной мечтой, то за послед-
ние десятилетия, особенно — в юбилейный год и несколько предъюбилейных 
лет, для ее осуществления сделано достаточно многое, и проблема доступности 
источников, без которых любое текстологическое исследование немыслимо, 
перестала быть такой острой. Укажем некоторые ресурсы, появившиеся за по-
следние годы.

В юбилейный год в открытый свободный доступ были выложены цифровые 
копии некоторых рукописей (в основном, писем) Достоевского Отдела руко-
писей Российской государственной библиотеки — одной из трех крупнейших 
коллекций автографов писателя (https://dlib.rsl.ru).

Некоторое количество цифровых копий документов, автографов (рукописей, 
писем, дарственных надписей) из Российского государственного исторического 
архива и Государственного архива Российской Федерации выложено на сайте 
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (https://www.prlib.ru).

Удаленно можно посмотреть также некоторые, связанные с Достоевским, до-
кументы российских архивов, в частности, включенные в Государственный ре-
естр уникальных документов Архивного фонда. Так, на сайте Государственного 
архива Новгородской области доступно для бесплатного просмотра «Дело 
об отставном подпоручике Фёдоре Михайловиче Достоевском, сосланном 
в Новгородскую губернию под надзор полиции. 24 мая 1872 г. — 8 января 
1876 г.» (ГАНО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 2663); Государственный архив в г. Тобольске 
оцифровал «Дело Тобольского полицмейстера по секретной части (о пересыл-
ке Ф. Достоевского в Иркутск, а также о Ф. Львове, Ф. Толли, И. Ястржемском 
и  других)»; метрическое свидетельство о  рождении Ф. М.  Достоевского, 
один из послужных списков его отца (первая страница) и дело о внесении 
Достоевских в родословную книгу представлены на сайте Главархива Москвы; 
некоторые документы можно найти на сайте Государственного архива Тульской 
области (ГАТО).

На сайте Госкаталога (Государственный каталог музейного фонда Россий-
ской Федерации) выложены цифровые копии некоторых фотографий, доку-
ментов и автографов (первая страница, описание) из музейной коллекции 
Государственного литературного музея (https://goskatalog.ru).

К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского Государственный музей 
истории российской литературы им. В. И. Даля и Студия Артемия Лебедева при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и участии музеев 
Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге, Старой Руссе, Новокузнецке и Омске 
создали электронный портал «Мир Достоевского», где представлены некоторые 
материалы из музейных коллекций (https://dostoevskyworld.ru).

Два сайта с базами данных созданы по проектам Российского научно-
го фонда: «Архив Ф. М. Достоевского» (https://dostoevsky-archive.ru; руков. 
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С. А. Кибальник) — первая полнотекстовая публикация (в аутентичной версии 
и в современном переводе) всех рабочих тетрадей Ф. М. Достоевского, сопрово-
ждаемая цифровыми копиями рукописных материалов, и «Объединенный циф-
ровой архив Ф. М. Достоевского» (https://dostoevskyarchive.pushdom.ru; руков. 
К. А. Баршт), содержащий цифровые копии автографов и документов писателя 
из крупнейших отечественных архивохранилищ.

Два ресурса, выполненные в рамках проектов Российского гуманитарного 
научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований и содер-
жащие аутентичные версии текстов писем и документов Ф. М. Достоевского, 
пополнили портал Петрозаводского государственного университета «philolog.
petrsu.ru»: «Эпистолярное наследие Ф. М. Достоевского и его корреспонден-
тов» и «Редакционный архив газеты-журнала “Гражданин” (1872–1879 гг.)» — 
в частности, там можно познакомиться с документами по цензурно-издатель-
ской истории газеты-журнала «Гражданин», в т. ч. периода редактирования его 
Достоевским, а также с некоторыми письмами читателей «Дневника Писателя». 
На этом же портале выложены набранные в орфографии и пунктуации подлин-
ника тексты номеров «Гражданина» за 1873–1874 гг. и некоторые публицисти-
ческие и литературно-критические статьи 1830–1870-х гг. (см.: «Электронная 
библиотека по русской литературной критике и журналистике XIX века»). 
Цифровые копии многих прижизненных изданий текстов писателя, а также 
посвященные ему исследования можно найти в свободном доступе на ресур-
се «Фёдор Михайлович Достоевский. Антология жизни и творчества» (https://
fedordostoevsky.ru/).

Еще одним интересным и плодотворным направлением при текстологиче-
ском исследовании неизбежно становится архивный поиск. Как показали пу-
бликации последних лет, даже среди самой изученной части архивного наследия 
писателя (среди рукописей и эпистолярия) возможны архивные находки и от-
крытия: время от времени обнаруживаются неизвестные тексты — например, 
хранящиеся в частных коллекциях и попадающие в поле зрения исследователей 
на аукционах [Храмых 2015], приобретаемые у частных лиц государственны-
ми хранилищами [Ашимбаева, Тихомиров 2008], либо найденные при повтор-
ном внимательном изучении уже известных рукописей или дообследовании 
архивов [Тарасова 2001; Захаров 2009, 2012; Маскевич, Тихомиров, 2020, № 1]. 
Еще бòльшие возможности открываются при поиске документов, связанных 
с Достоевским и его окружением, — наименее изученной и исследованной 
части архива писателя. Последние годы в этом направлении ведутся активные 
поиски, появилось множество публикаций, вводящих в научный оборот обна-
руженные не известные до этого документы как биографического характера, 
так и связанные, например, с цензурно-издательской историей (несколько по-
добных документов впервые публикуется и в рамках настоящей работы — см. 
главу 2). Необходимым предварительным этапом при любом архивном поиске 
становится изучение истории формирования архива Ф. М. Достоевского, крити-
ческий анализ существующих описаний его рукописного наследия и связанных 
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с ним документов, изучение системы архивохранилищ страны, принципов 
фондообразования, состава фондов каждого отдельного архива и характера 
могущих отложиться в них документов, формирование навыка работы с элек-
тронными описями (см. сайты Российского государственного исторического 
архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государ-
ственного архива литературы и искусства, Отдела рукописей Российской нацио- 
нальной библиотеки, Рукописного отдела Пушкинского Дома, портала Архивы 
Санкт-Петербурга и под.), проработка архивных описей фондов Достоевского 
в каждом архиве, архивных путеводителей и специальных изданий, описыва-
ющих новые поступления в архивы, рукописные отделы музеев и отделы ру-
кописей библиотек (таких, например, как «Бюллетени Рукописного отдела» 
Пушкинского Дома (вып. 1–9; 1947–1961), «Ежегодник Рукописного отдела 
Пушкинского Дома» (1971–2020), многотомный путеводитель «Российский го-
сударственный архив литературы и искусства», или более частных («Описание 
архива Литературного фонда» в РНБ)). История формирования и состав руко-
писных фондов Государственного Литературного музея описаны в подробной 
обзорной статье А. А. Ширяевой [Ширяева 1994]).

С разных сторон (с опорой на изучение литературного и биографическо-
го контекста, особенностей публицистического стиля, анализом записей со-
хранившихся приходо-расходных и гонорарных книг, с привлечением мето-
дов математического анализа) рассматривается проблема атрибуции сразу 
в нескольких монографиях, подготовленных в последние годы по проектам 
Российского фонда фундаментальных исследований, см.: [Викторович 2019] — 
«Редакционный архив газеты-журнала “Гражданин” (1872–1879 гг.)» (руков. 
А. В. Матюшкин), «Проблемы атрибуции в журналах “Время”, “Эпоха” и еже-
недельнике “Гражданин”» (руков. А. А. Рогов), «Редакционный архив журналов 
братьев Ф. М. и М. М. Достоевских “Время” и “Эпоха”» (руков. Л. В. Алексеева). 
Данной теме посвящены также несколько статей (4) и докладов (5) участника 
проекта А. В. Отливанчика (см. Список литературы).

Структура этой книги складывалась постепенно — по мере проработки 
материала, предполагающей всесторонний анализ полного корпуса публици-
стического наследия писателя 1870-х — начала 1880-х гг. (включающего в себя 
выпуски «Дневника Писателя» 1873, 1876, 1877, 1880 и 1881 гг., а также автор-
ские и редакторские тексты Достоевского, относящиеся к периоду его сотруд-
ничества с журналом «Гражданин»), и поиска своей, незанятой еще, ниши среди 
большого количества уже существующих публикаций по данной теме (общее 
их число в составленной в рамках проекта библиографии поздней публицисти-
ки Ф. М. Достоевского превышает полторы тысячи). Подготовленные в рамках 
реализации проекта аннотированные именные указатели, комплекс перепи-
ски с цензурными органами, цензорами, метранпажем М. А. Александровым, 
письма читателей «Дневника», списки его подписчиков, а также уточненная 
атрибутированная хронологическая роспись «Гражданина» времен редакти-
рования газеты-журнала Достоевским составили пять тематических блоков, 
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положенных в основу 3 глав коллективной монографии и приложений к ней. 
Каждая глава, в свою очередь, делится на две части: имеющий прикладное зна-
чение комплекс публикуемых документов и переписки предваряется аналити-
ческим вступлением.

В основу 2 и 3 глав легли материалы, связанные с цензурной и издательской 
историей «Дневника Писателя»: переписка с Главным управлением по делам 
печати, Санкт-Петербургским цензурным комитетом, Газетной экспедици-
ей III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 
с цензорами Н. А. Ратынским и Н. С. Абазой, метранпажем типографии князя 
В. В. Оболенского М. А. Александровым, письма читателей и подписчиков 
«Дневника», подписные книги. Этот комплекс документов, составляющих 
редакционный архив «Дневника» и «несомненно имеющих самостоятельное 
значение», «проливает свет на доселе совершенно не известную “подводную” 
сферу творческого бытия Достоевского» [Волгин 1971: 150]. Некоторые доку-
менты, письма, материалы двух подписных книг А. Г. Достоевской на «Дневник 
Писателя» 1876–1877 гг. вводятся в научный оборот впервые. Несмотря на то, 
что часть документов и писем уже была ранее, полностью или в выдержках, опу-
бликована (см. текст. справки при каждой публикации и вводные части к гла-
вам), сведение воедино, систематизация, комплексный анализ и публикация 
их в таком объеме — по автографам и подлинникам, сгруппированных в три 
тематических блока, в хронологическом порядке, снабженных полным тексто-
логическим описанием рукописей — предпринимается впервые и представляет 
богатый фактический материал для дальнейших исследований.

Блок из 28 документов, 12 из которых публикуются впервые, охватывает 
период с 22 декабря 1875 г. по 20 января 1881 г. и отражает историю взаимо-
отношений писателя с цензурными ведомствами. Дополнительные поиски 
в фондах Главного управления по делам печати Министерства внутренних 
дел и Санкт-Петербургского цензурного комитета Министерства внутрен-
них дел Российского государственного исторического архива (СПб.), а также 
III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии 
Государственного архива Российской Федерации (М.) позволили пополнить 
корпус уже известных документов двумя новыми.

Логически дополняет эти материалы блок переписки с  метранпажем 
М. А. Александровым, включающий 60 известных на сегодня по автографам и пер-
вым публикациям текстов Достоевского и два ответных письма Александрова. 
Впервые предпринятая попытка свести воедино, систематизировать и проанализи-
ровать все известные сведения о современных местах хранения 57 сохранившихся 
автографов этого эпистолярного цикла, рассредоточенного по шести архивохрани-
лищам страны, а также реконструировать сложную историю бытования автогра-
фов, долгое время находившихся в частных коллекциях и неоднократно менявших 
места хранения и владельцев, привели к интересным наблюдениям и выводам.

Публикуемые в  хронологическом порядке тексты 155 писем коррес-
пондентов Ф. М. Достоевского — читателей «Дневника» (они охватывают 
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период 1875–1878 гг., создавая «групповой портрет читательской аудито-
рии Достоевского» и одновременно отражая «обратную связь» — «воздей-
ствие “негласного” общественного мнения на процесс создания “Дневника”» 
(И. Л. Волгин)) можно рассматривать как один из подготовительных эта-
пов к созданию будущего полного научно-критического свода переписки 
Ф. М. Достоевского. Дополняет их завершающий 3 главу полный Список 
писем читателей «Дневника» данного периода, включающий 273 письма от 204 
корреспондентов.

В приложении впервые опубликованы материалы из деловых книг А. Г. Досто- 
евской: адреса подписчиков 1876–1877 гг. из «Записной книги 1876–1884 гг.» 
и «Подписной книги на “Дневник Писателя” на 1877 г.». Примеры плодотвор-
ного использования данного факультативного с виду источника в комплексе 
с другими материалами — для атрибуции, уточнения или определения дати-
ровок, составления реального комментария — приведены во вступительной 
статье. Там же впервые систематизированы и приведены сведения о других 
сохранившихся документах, имеющих отношение к истории распространения 
«Дневника Писателя».

Несколько особняком, на стыке изучения поэтической ономастики писателя 
и исследования темы медийности публицистики Достоевского (что читал и на 
что откликался писатель при написании «Дневника Писателя»), стоит первая 
глава исследования, основу которой составляют семь частей аннотированного 
именного указателя к «Дневнику Писателя» 1873, 1876, 1877, 1880 и 1881 гг., 
а также статьям Ф. М. Достоевского в газете-журнале «Гражданин». Созданный 
по образцу разработанной А. Л. Бемом методики словарей подобного типа, он 
является, с одной стороны, номенклатурным перечнем всех использованных 
автором личных имен, с другой — словарем интертекстов Достоевского, свое- 
образным свернутым комментарием. В целом представленный аннотированный 
именной указатель (общий объем которого составляет 11 п. л.) может стать как 
дополнением поэтического ономастикона Достоевского, так и необходимой со-
ставляющей при текстологическом изучении поздней публицистики писателя, 
а выявленный, систематизированный и снабженный минимальным необходи-
мым комментарием такой первичный материал может быть надежным подспо-
рьем для дальнейших исследовательских интерпретаций.

Публикуемая в Приложении хронологическая атрибутированная роспись 
периода редактирования «Гражданина» 1873–1874 гг. составлена на перерабо-
танном, уточненном и дополненном материале «Летописи…» соответствующего 
периода и может стать подготовительным этапом работы над новой «Летописью 
жизни и творчества Ф. М. Достоевского».

Необходимый справочный аппарат исследования составляют списки сокра-
щений, использованной литературы и именной указатель, включающий в себя 
онимы всех глав (за исключением материалов 1 главы и списков подписчиков, 
которые сами по себе являются именными указателями).
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В целом представленные в коллективной монографии результаты много- 
аспектного текстологического анализа поздней публицистики Ф. М. Достоевского 
и публикуемые впервые комплексы связанных с данной темой архивных матери-
алов могут стать базой для дальнейших интерпретационных, текстологических 
или биографических исследований.

Авторский коллектив: вступительная статья, вводные части всех глав 
(Т. В. Панюкова); подготовка текстов — глава 1 (А. И. Солопова, А. В. Отливанчик, 
А. К.  Михайлова (в замуж. Шарапова), О. О.  Кипрушёва, В. Д.  Рак), глава 2 
(Т. В. Панюкова, Е. Д. Маскевич, О. О. Кипрушёва), глава 3 (Т. В. Панюкова, В. С. Зинкова); 
Приложение — списки подписчиков (О. Л. Коновалова, Т. В. Панюкова, А. К. Михайлова 
(в замуж. Шарапова), О. О. Кипрушёва), хронологическая атрибутированная роспись 
периода редактирования «Гражданина» (А. В.  Отливанчик); именной указатель 
(О. Л.  Коновалова, А. К.  Михайлова (в замуж. Шарапова), О. О.  Кипрушёва, 
Т. В. Панюкова).
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Глава 1 
Имя в публицистическом тексте

Ф. М. Достоевского
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Одним из аспектов комплексного текстологического изучения поздней 
публицистики Ф. М. Достоевского является изучение поэтической ономасти-
ки писателя (символика личных имен, строение (напр., эвфония), принци-
пы имятворчества, поиски прототипов, функции онимов в создании общей 
художественной картины произведения и даже вовлечённость имен в про-
цесс авторской экзегезы). Другая актуальная для подобного исследования 
тема — «Медийность публицистики Достоевского: что читал и на что откли-
кался писатель при написании “Дневника Писателя”». Как бы на пересечении 
двух указанных проблематик и был создан публикуемый ниже аннотирован-
ный именной указатель к текстам «Дневника Писателя» 1873, 1876, 1877, 1880 
и 1881 гг., а также к статьям Ф. М. Достоевского времени редактирования газеты- 
журнала «Гражданин».

Необходимой преамбулой к данной работе стало выявление на материале 
указанных текстов абсолютно всех имен вымышленных героев, имен реальных 
лиц (политических деятелей, писателей, лиц из окружения Достоевского и пр.), 
названий литературных произведений, имен литературных и мифологических 
героев, статей современной «Дневнику» прессы, явных и скрытых интертекстов 
(цитат, аллюзий и пр.). Конечной целью такого исследования стало создание 
аннотированного именного указателя поздней публицистики Достоевского, со-
вмещающего в себе функции обычных для справочного аппарата научного из-
дания именных указателей (см., например, краткие именные указатели в акаде-
мическом ПСС [Д30, т. 27: 430–452; т. 30 (2): 137–389]) и краткого комментария.

Словарная структура была удачно избрана для организации такого обшир-
ного и разнородного материала еще А. Л. Бемом — инициатором и автором 
первого в истории русской литературы словаря подобного типа. С участника-
ми «Семинария по изучению Достоевского» при Русском народном универси-
тете в Праге он подготовил «Словарь личных имен у Достоевского» (на мате-
риале художественных произведений писателя; коллектив авторов: А. Л. Бем, 
Р. В. Плетнев, Д. И. Чижевский, С. В. Завадский; «О Достоевском», т. 2., Прага, 
1933) и позже, уже в одиночку, непосредственно связанный с заявленным ис-
следованием и еще менее известный исследователям-русистам «Словарь личных 
имен к “Дневнику писателя”» (издан посмертно в составе чешского сборника «О 
Достоевском», 1972). Из позднейших изданий схожего типа можно упомянуть 
один из разделов («Персонажи») энциклопедии Н. Наседкина «Достоевский» 
(М., 2003) — однако он включает сведения только об основных действующих 
лицах художественных произведений писателя (ок. 530), не являясь номенкла-
турным перечнем абсолютно всех онимов. В академическом ПСС подобный 
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аннотированный именной указатель составлен только к текстам писем 
Ф. М. Достоевского [Д30, т. 28 (2): 543–607; т. 29 (2): 326–367; т. 30 (1): 416–448].

Два словаря А. Л. Бема, с учетом критических к ним замечаний (объеди-
нение в одном списке имен разнородных материалов), стали нашими ориен-
тирами в работе. Наряду с малодоступностью до последнего времени самих 
изданий, подготовленных А. Л. Бемом, одной из причин неизвестности и не-
востребованности этих словарей стала их гибридная структура, разрушающая 
«методологическое единство», на что указывали позднейшие исследователи: 
«”Словарь личных имен у Достоевского” в итоге представляет собой материал 
двоякого рода: с одной стороны, это номенклатура имятворчества автора, а с 
другой — свод указаний на явные и скрытые цитаты во всем корпусе <…> тек-
стов Достоевского» [Магидова 2007 (b): 406] — «названная установка авторов 
Словаря размывает, если не разрушает вовсе единство справочного издания; 
затушевывает, смазывает цели, которые ставили перед собой исследователи 
личных имен в творчестве Достоевского <…> образует внутри “Словаря лич-
ных имен” своеобразный “Словарь интертекстов Достоевского”…» [Тихомиров 
2006: 247–248]. Однако в этом же недочете был заложен огромный потенциал, 
«позволяющий при известном исследовательском усилии восстановить все об-
наруженные составителями случаи интертекстуальности» и стать «незамени-
мым источником для комментирования» [Тихомиров 2006: 248].

Поэтому, сохранив использованную еще А. Л. Бемом методику состав-
ления словаря (сочетание механической проработки всего корпуса текстов 
«Дневника…» и статей, вычленения, группировки и систематизации всех 
онимов — с комментированием и исследовательской проработкой отдельных 
имен методом «мелких наблюдений» [Магидова 2007 (а): 41]), включая, как 
и он, в состав указателя абсолютно все встречающиеся упоминаемые прямо 
и косвенно имена (относятся ли они к поэтической ономастике Достоевского 
или к интертекстуальности), — мы усложнили его структуру. Вместо едино-
го перечня имена были распределены по следующим тематическим рубри-
кам: «Указатель имен реальных лиц», «Указатель имен героев произведений 
Ф. М. Достоевского», «Указатель произведений Ф. М. Достоевского», «Указатель 
героев русской и мировой литературы, фольклорных и мифологических пер-
сонажей», «Указатель художественных произведений русской и мировой ли-
тературы, литературно-критических статей, политических, экономических 
и философских трудов, произведений искусства и т. п.» (как названных прямо, 
так и упомянутых косвенно, выявленных при анализе контекста; в последний 
раздел входят все выявленные исследователями публицистики Достоевского 
скрытые цитаты, аллюзии, реминисценции и под. — данная рубрика стала ми-
ни-словарем интертекстов Достоевского). Мы посчитали необходимым также 
выделить отдельно топонимы (в т. ч. микротопонимы вроде названия отелей, 
ресторанов, домов по именам их домовладельцев; см. «Указатель топонимов 
(в т. ч. микротопонимов), астронимов и пр.»), а также, учитывая огромное 
количество откликов в публицистике писателя на современную ему прессу, 
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т. н. гемеронимы (собственные имена органов периодической печати; термин 
Н. В. Подольской; см. «Указатель периодических изданий»). В некоторых слу-
чаях актуальными оказались также «Указатель названий обществ, организа-
ций, объединений» (ДП 1873, ДП 1876), «Указатель писем» (ДП 1876, ДП 1877), 
указатели «Геортонимов» (собственное имя любого праздника, памятной даты, 
торжества), «Крылатых слов (высказываний известных политических деятелей, 
писателей и т. д.)», «Рекламы».

Важной для изучения поэтической ономастики писателя и неизменно при-
влекающей исследовательский интерес является тема «Достоевский как христи-
анский писатель и мыслитель». Поэтому уже в процессе работы над составле-
нием Указателя стала очевидна потребность в создании еще одной, отдельной, 
рубрики, включающей в себя по видимости разнородный материал: имена и ре-
альных лиц (в контексте ведущейся околоцерковной полемики, самых острых 
вопросов тогдашнего церковного устройства), и героев произведений, в т. ч. 
персонажей библейских текстов (Бог, Иегова, Христос, Мессия, Богородица, 
Дева Мария, Аллах, Магомет, Адам, Сим, Хам, Фрол, Лавр, Иуда; протопоп 
Аввакум, игумен Даниил, пастор Бонекемпер), и упоминания названий священ-
ных и святоотеческих текстов (Библия, Коран, Четьи-Минеи, Жития святых), 
и прямые ветхо- и новозаветные цитаты (причем, из-за явного их превалиро-
вания, были отдельно выделены обращения к Евангелиям и к Апокалипсису), 
и их иногда достаточно сложные контаминации, и аллюзии к библейским тек-
стам (Вавилонская башня, афетово племя), не всегда очевидные, и геортонимы 
(названия церковных праздников: Пасха, Рождество), и пр., — объединенный 
именно христианской проблематикой (см. подробнее по этой теме [Тихомиров 
2010, 2017 (b)]). Выделенные в такую отдельную рубрику, они составили до-
статочно существенную часть Указателя (см. «Указатель имен святых, отцов 
церкви, библейских персонажей, религиозных символов, ритуалов, библеизмы 
и под.») и могут стать подспорьем для исследования этой специальной много-
аспектной темы в публицистическом дискурсе писателя.

Если сравнивать словарь имен, составленный на основе художественных 
произведений писателя, с ономастиконом Достоевского-публициста, то, как 
указывал уже А. Л. Бем, в последнем будут превалировать имена реальных лиц 
и интертексты, демонстрируя необычайную широту интересов этого «гениаль-
ного читателя». На языке статистики рубрика «Указатель имен реальных лиц» 
всех семи разделов насчитывает 913 персон. Особенно показательно это раз-
личие на материале аннотированных именных указателей к записным книж-
кам и тетрадям Ф. М. Достоевского: если в ЗТ, содержащих, например, черно-
вые наброски к роману «Подросток» (РГАЛИ. Ф. 212.1.11, 212.1.12, 212.1.13), 
большое количество онимов занимают рубрику «Указатель имен героев….», 
то в ЗТ 1875–1881 гг. с набросками к «Дневнику Писателя» 1876, 1877 и 1881 гг. 
(РГАЛИ. Ф. 212.1.15, 212.1.16, 212.1.17) количество имен персонажей незначи-
тельно, а основная часть указателя заполнена именами реальных лиц, назва-
ниями газет и журналов и многочисленными цитатами и отсылками (среди 
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последних превалируют названные косвенно) к художественным и публицисти-
ческим произведениям. Иногда даже не сам факт упоминания определённого 
лица, а количество этих упоминаний — показательно: так, в контексте христи-
анской тематики серьёзная полемика, завязавшаяся у Достоевского по истори-
ко-церковными вопросам с Н. С. Лесковым (писателем, чьё имя, по наблюдению 
А. Л. Бема, вовсе не встречается в произведениях художественных), приве-
ла к тому, что значительное место в Указателе занимают упоминания «свящ. 
Касторского» и «Псаломщика» (псевдонимы Н. Лескова). Дополняют указанную 
тему во множестве встречающиеся на страницах «Дневника Писателя» 1873 г. 
прямые и косвенные отсылки к названиям современных публицистических 
и художественных произведений («Vie de Jésus» Ж.-Э. Ренана, «Дьячок. Рассказ 
в приятельском кругу» М. Сакса-Недолина, «Запечатленный ангел», «О пев-
ческой ливрее (Письмо в редакцию)», «Холостые понятия о женатом монахе» 
Н. С. Лескова, «Записки причетника» М. А. Марковича).

При имени каждого реального лица в указателе стоит минимальный ком-
ментарий; при необходимости, краткий комментарий или цитата сопровождают 
и все выявленные скрытые интертексты, облегчая дальнейшее их использование 
для интерпретации и комментирования — в Словарях А. Бема вся эта также 
проведенная огромная исследовательская работа была опущена и тем самым 
недоступна позднейшим исследователям.

Основой для минимального необходимого комментария стали существу-
ющие комментарии к печатному тексту и к рукописям «Дневника» в академи-
ческом ПСС, а также в отдельных изданиях (В. А. Викторович, А. И. Батюто; 
в том числе составленные участниками проекта: В. Д. Рак, А. В. Отливанчик). 
Этот круг источников дополнили сохранившиеся рукописные материалы, 
Дополнения к комментариям (альманахи «Достоевский. Материалы и исследо-
вания», «Достоевский и мировая культура» и пр.), монографии (Н. А. Тарасова), 
научные статьи по проблемам поздней публицистики писателя и поэтиче-
ской ономастике (И. Л. Волгин, В. А. Викторович, И. Зохраб, Б. В. Федоренко, 
Б. Н. Тихомиров, В. А. Туниманов, Н. Ф. Буданова, О. Меерсон, Н. А. Тарасова, 
Н. Г. Михновец, Т. А. Касаткина, В. Ф. Молчанов и др.; в том числе статьи участ-
ников проекта), анализирующие моножурнал с текстологической точки зрения, 
эпистолярий писателя этого времени (в частности, переписка с читателями, 
письма к жене, письма к сотрудникам и авторам «Гражданина», к метранпажу 
Александрову и пр.); документы архивов (РГИА, ЦГИА СПб и пр.), воспоми-
нания современников; «Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского», 
источники справочно-биографического, краеведческого и генеалогического 
характера.

Не всегда (особенно, что касается малоизвестных, эпизодических имен ре-
альных лиц, героев уголовной и бытовой хроники того времени, сохраненных 
на страницах «Дневника») уже существующих в комментариях и исследовани-
ях сведений было достаточно для даже минимально необходимой при каждой 
персоне биографической справки. В таких, нередких, случаях комментирование 
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каждого имени реального лица или каждой скрытой цитаты приводило к от-
дельному, иногда достаточно длительному и сложному мини-исследованию. 
Ограничимся только тремя примерами, связанными с делом Корниловой. Имя 
родившейся во время нахождения под следствием родной дочери Екатерины 
Прокофьевны названо в одном из выпусков «Дневника» самим писателем, на-
вестившем ее в тюрьме. Там же указана примерная дата рождения и креще-
ния ребенка: «Когда я тутъ же заговорилъ объ ея новорожденной дочкѣ, она 
тотчасъ же стала улыбаться: “Вчера дескать окрестили”. — Какже зовутъ? — 
“А какъ меня, Катериной”» (ДП, 1876, декабрь, 313). Этих сведений оказалось 
достаточно, чтобы, обратившись к хранящимся в фонде Духовной консисто-
рии Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга 
метрическим книгам, найти запись об этом событии, установив точные место 
и время: девочка Екатерина, дочь «Ярославской губерніи Мышкинскаго уѣзда, 
Поводневской волости временно-обязаннаго помѣщику Кикину крестьяни-
на деревни Перинкина Стефана Корнилова Корнилова и его законной жены 
Екатерины Прокопьевой», родилась 28 октября, крещена 5 ноября 1876 г. в церк-
ви Дома предварительного заключения в Санкт-Петербурге. Восприемниками 
были: «Боровичскій мѣщанинъ Іоаннъ Яковлевъ Якубовъ и отставнаго рядова-
го Іоанна Кондратьева Кондратьева жена Варвара Максимова» (ЦГИА СПб. 
Ф. 19. Оп. 124. Д. 1261. Л. 641 об. — 642. № 5). Имя выброшенной из окошка 
шестилетней падчерицы нашлось в письме пожелавшего остаться анонимным 
одного из служащих окружного петербургского суда («М. А.»), написанном 
вечером 22 апреля 1877 г. — в день последнего заседания по делу и вынесения 
оправдательного приговора: «Прокофьева бросилась къ рукѣ защитника сво-
его, г. Люстиха, обнявшаго и поцѣловавшаго ее, затѣмъ она устремилась къ 
мужу, къ матери, сестрѣ (Маши уже въ залѣ не было — ее отвезли на ночь 
въ прiютъ)» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29921. Л. 1 об.). Минимальные сведения об 
экспертах по делу, медиках, акушерах и психиатрах, имеются в ежегоднике 
«Российский медицинский список…». При этом обнаружилась, вероятнее всего, 
опечатка в указании фамилии одного из экспертов в местной прессе: фамилия 
«Гаудеман», названная анонимным обозревателем «Петербургского Листка» 
и повторенная потом в Д30, в справочнике отсутствует. Весьма вероятно, что 
имелся один из двух реально существовавших петербургских медиков со схоже 
звучащей фамилией: либо надворный советник Павел Петрович Гауделин, либо 
доктор при Ведомстве учреждений императрицы Марии Федоровны Евгений 
Павлович Гауделин.

А. Л. Бем, составляя в 1930-е гг. указатели, делал их на материале изда-
ний, которые были наиболее распространены и доступны на тот момент: 
это изданное А. Ф. Марксом как приложение к журналу «Нива» полное со-
брание сочинений Ф. М. Достоевского 1894–1895 гг. [Словарь личных имен 
у Достоевского 1933] и 11–12 тома Полного собрания художественных произве-
дений Ф. М. Достоевского 1926–1930 гг. (Л., Госиздат) — в последнем случае со-
проводив словарь Ключом, где была приведена сравнительная таблица страниц 
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Госиздата и «наиболее распространенного издания сочинений Достоевского» 
Маркса [Бем 1972]. На сегодняшний день оба указанных издания являются ма-
лодоступными, что также существенно затрудняет применение на практике 
материалов из словарей А. Л. Бема. Одним из выходов могло бы стать указа-
ние страниц по наиболее доступному на сегодня печатному изданию сочине-
ний Ф. М. Достоевского — академическому ПСС в 30 томах. Однако быстрое 
развитие в последние годы интернет-ресурсов и оцифровка многочисленных 
источников с возможностью удаленного доступа к ним позволили остаться 
в рамках привычного для петрозаводской исследовательской и эдиционной 
практики аутентичного воспроизведения рукописных и печатных текстов писа-
теля: материалом для Указателя были выбраны тексты прижизненных изданий 
«Дневника Писателя» и первые публикации статей в «Гражданине» и сборнике 
«Складчина», цифровые копии либо публикации которых находятся в свобод-
ном доступе на ресурсе «Фёдор Михайлович Достоевский. Антология жизни 
и творчества» (URL: fedordostoevsky.ru) и на портале Петрозаводского государ-
ственного университета «philolog.petrsu.ru».

Указатели составлены отдельно: к  статьям, к  публикациям в  рубрике 
«Иностранные события», к каждому «Дневнику Писателя» (внутри для ДП 1873 
идет градация по номерам выпусков, для ДП 1876 и ДП 1877 — по месяцам). 
Таким образом было преодолено еще одно существенное неудобство практиче-
ского применения первого «Словаря» по «Дневнику Писателя», где имена были 
даны нерасчленённо. Общий объем семи подготовленных аннотированных 
именных указателей составляет 11 п. л.

Заключая вступительную статью к «Словарю личных имен к “Дневнику 
писателя”», А. Л. Бем писал: «В дальнейшем мы предполагаем напечатать тре-
тью часть “Словаря”, в которую войдут личные имена литературно-критиче-
ских и полемических статей Достоевского <…> Когда будет закончено изда-
ние писем Достоевского под ред. А. С. Долинина, необходимо будет по тому 
же плану составить указатель личных имен и к этому изданию. Как заверше-
ние нашей работы мы предполагаем в будущем дать указатель личных имен 
к записным тетрадям Достоевского и другим записям его…» [Бем 1972: 289]. 
Дата, стоящая после этих слов, красноречива: Прага, 17 сентября 1941 г. Война, 
арест и смерть не дали исследователю осуществить всё задуманное. Спустя 80 
лет, в юбилейный 2021 г. эти замыслы начали реализовываться. Как один из 
примеров — «ключевые слова» к письмам читателей «Дневника Писателя», со-
провождающие текстологическую справку при каждом письме и представля-
ющие собой свернутый аннотированный именной указатель (см. главу 3 наст. 
издания).

Представляемые ниже семь именных указателей в целом могут стать как 
дополнением поэтического ономастикона Достоевского, так и необходимой 
составляющей при текстологическом изучении поздней публицистики пи-
сателя, а выявленный, систематизированный и снабженный минимальным 
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необходимым комментарием такой первичный материал может быть надежным 
подспорьем для дальнейших исследовательских интерпретаций.

Автор вводной статьи Т. В. Панюкова. Автор комментариев к «Дневнику Писателя» 
за 1876 г., легших в основу указателя по нему: В. Д. Рак. Подготовка текстов указателей: 
«Статьи 1873–1878 гг.» (Отливанчик А. В., Кипрушёва О. О.), «Иностранные события» 
(Отливанчик А. В., Михайлова А. К.), «Дневник Писателя» за 1873 г. (Солопова А. И.), 
«Дневник Писателя» за  1876 г. (Солопова А. И., Михайлова А. К.), «Дневник 
Писателя» за 1877 г. (Солопова А. И., Кипрушёва О. О.), «Дневник Писателя» за 1880 г. 
(Отливанчик А. В., Михайлова А. К.), «Дневник Писателя» за 1881 г. (Солопова А. И., 
Кипрушёва О. О.).
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Принципы составления именных указателей
Онимы внутри каждой рубрики располагаются в алфавитном порядке.
Имена реальных лиц приводятся полностью в современном написании. При 

наличии нескольких вариантов онима дополнительные имена даются в общем ал-
фавитном порядке и сопровождаются отсылкой к основной статье о лице. При кос-
венном или неполном упоминании лица в тексте — реконструируемая часть имени 
заключается в квадратные скобки. После имени в скобках указываются даты жизни 
лица (при возможности) и минимальные общие сведения о нем; имена иностран-
ных лиц приводятся также на языке оригинала. При необходимости краткие общие 
сведения о персоне дополняются, через точку с запятой, более частными данными, 
соотносимыми с приводимой в скобках после страницы цитатой. При употребле-
нии имени в нарицательном смысле в скобках делается соответствующая помета.

В Указателе газет и журналов в скобках указывается вид и место издания.
Выявленные интертексты писателя и цитаты могут отсылать к нескольким 

рубрикам Указателя («Указатель имен реальных лиц», «Указатель героев русской 
и мировой литературы, фольклорных и мифологических персонажей», «Указатель 
художественных произведений русской и мировой литературы, литературно-кри-
тических статей, политических, экономических и философских трудов, произве-
дений искусства и т. п.»). При именах героев литературы указываются название 
произведения и автор. При названии произведения — жанр, время и место первой 
публикации, автор.

Страницы в аннотированном именном указателе указываются арабскими 
цифрами по следующим изданиям: 1) первая публикация «Дневника Писателя», 
статей (в т. ч. в обозрении «Иностранные события») на страницах журнала-га-
зеты «Гражданин» 1873–1874, 1878 гг., для очерка «Маленькие картинки (в доро-
ге)» — в сборнике «Складчина» (1874); 2) первое отдельное прижизненное издание 
«Дневника Писателя» за 1876 г. (СПб., тип. В. В. Оболенского, 1877. 336 с.). Имена 
из исключенных цензурой подглавки II «Нечто о петербургском баден-баденстве» 
(гл. 1) и фрагментов подглавки IV «Земля и дети» (гл. 4) июльско-августовского 
выпуска даются по рукописям (1. Список рукой А. Г. Достоевской — РГАЛИ. Ф. 
212.1.155. Л. 1, 2–2 об.; 2. Наборная рукопись — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29466. Л. 23–25 
об.); 3) первое отдельное прижизненное издание «Дневника Писателя» за 1877 г. 
(СПб., тип. В. Ф. Пуцыковича, 1878. 326 с.). Имена из исключенной цензурой ІІІ под-
главки второй главы январского выпуска «Старина о петрашевцах» даются по сохра-
нившимся в Российском государственном историческом архиве гранкам (РГИА. Ф. 
777. Оп. 3 (1875). Д. 69. Л. 9 об.–10); 4) первое прижизненное издание единственного 
выпуска «Дневника Писателя» на 1880 г. (СПб., тип. бр. Пантелеевых, 1880. 44 с.); 5) 
первое издание «Дневника Писателя» на 1881 г. Январь (СПб., тип. А. С. Суворина, 
1881. 32 с.; посмертно).

Римскими цифрами в каждой рубрике Указателя условно обозначены:

Статьи Достоевского из «Гражданина» и «Складчины»
 I — Наши монастыри (журналъ «Бесѣда» 1872 г.) // Гр. 1873. № 4. 22 января.  

С. 124–125.
 II — Пожаръ въ селѣ Измайловѣ // Гр. 1873. № 24. 11 iюня. С. 694–695.
 III — Стѣна на стѣну // Гр. 1873. № 24. 11 iюня. С. 695–696.
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 IV — Исторiя о. Нила // Гр. 1873. № 24. 11 iюня. С. 696–698.
 V — Двѣ замѣтки редактора // Гр. 1873. № 27. 2 iюля. С. 762–764.
 VI — Попрошайка // Гр. 1873. № 39. 24 сентября. С. 1057–1058.
 VII — Маленькiя картинки (въ дорогѣ) // Складчина. Литературный сборникъ, 

составленный изъ трудовъ русскихъ литераторовъ въ пользу пострадав-
шихъ отъ голода въ Самарской губернiи. СПб., 1874. С. 454–478.

 VIII — Изъ дачныхъ прогулокъ Кузьмы Пруткова и его друга // Гр. 1878. № 23–25. 
10 октября. С. 495–496.

Выпуски обозрения Достоевского «Иностранные события» 
в номерах «Гражданина»

 I — Иностранныя событiя // Гр. 1873. № 38. 17 Сентября. С. 1015–1018.
 II — Иностранныя событiя // Гр. 1873. № 39. 24 Сентября. С. 1037–1038.
 III — Иностранныя событiя // Гр. 1873. № 40. 1 Октября. С. 1061–1064.
 IV — Иностранныя событiя // Гр. 1873. № 41. 8 Октября. С. 1089–1094.
 V — Иностранныя событiя // Гр. 1873. № 42. 15 Октября. С. 1117–1119.
 VI — Иностранныя событiя // Гр. 1873. № 43. 22 Октября. С. 1141–1144.
 VII — Иностранныя событiя // Гр. 1873. № 44. 29 Октября. С. 1166–1168.
 VIII — Иностранныя событiя // Гр. 1873. № 45. 5 Ноября. С. 1196–1198.
 IX — Иностранныя событiя // Гр. 1873. № 46. 12 Ноября. С. 1220–1222.
 X — Иностранныя событiя // Гр. 1873. № 51. 17 Декабря. С. 1365–1367.
 XI — Иностранныя событiя // Гр. 1873. № 52. 29 Декабря. С. 1393–1394.
 XII — Иностранныя событiя // Гр. 1874. № 1. 7 Января. С. 11–13.
 XIII — Иностранныя событiя [В. Ф.  Пуцыковичъ, Ѳ. М.  Достоевскiй] // 

Гр. 1874. № 12. 25 Марта. С. 346–348.

Статьи Достоевского из «Дневника Писателя» 1873 г.
 I — Вступленіе // Гр. № 1. 1 Января. С. 14–15.
 II — Старые люди // Гр. № 1. 1 Января. С. 15–17.
 III — Среда // Гр. № 2. 8 Января. С. 32–36.
 IV — Нѣчто личное // Гр. № 3. 15 Января. С. 61–64.
 V — Власъ // Гр. № 4. 22 Января. С. 96–100.
 VI — Бобокъ. Записки одного лица // Гр. № 6. 5 Февраля. С. 162–166.
 VII — «Смятенный видъ» // Гр. № 8. 19 Февраля. С. 224–226.
 VIII — Полписьма «одного лица» // Гр. № 10. 5 Марта. С. 285–289.
 IХ — По поводу выставки // Гр. № 13. 26 Марта. С. 423–426.
 <Х> — Ряженый // Гр. № 18. 30 Апрѣля. С. 533–538.
 ХI — Мечты и грёзы // Гр. № 21. 21 Мая. С. 606–608.
 ХII — (По поводу новой драмы) // Гр. № 25. 18 Iюня. С. 702–706.
 ХIII — Маленькія картинки // Гр. № 29. 16 Iюля. С. 806–809.
 ХIV — Учителю // Гр. № 32. 6 Августа. С. 877–879.
 ХV — Нѣчто о враньѣ // Гр. № 35. 27 Августа. С. 955–958.
 ХVI — Одна изъ современныхъ фальшей // Гр. № 50. 10 Декабря. С. 1349–1353.

В Указателях «Дневника Писателя» за 1876 и 1877 гг. римскими цифрами 
обозначены номера выпусков (соответствующие определенному месяцу).
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СТАТЬИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 1873–1878 гг.

1. Указатель имен реальных лиц
А. Н. (житель Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии, дворя-

нин; обвинялся в ряде преступлений) — III, 695.

Балакирев [Иван Алексеевич] (1699–1768; дворянин, придворный слуга при 
Петре I и при Екатерине I, придворный шут при Анне Иоанновне) — VIII, 
496.

Бекетов [Андрей Николаевич] (1825–1902; русский ботаник-эволюционист, 
один из основоположников морфологии и географии растений) — VIII, 496.

Белинский [Виссарион Григорьевич] (1811–1848; русский литературный кри-
тик) — V, 763.

Биконсфильд, лорд — см.: [Дизраэли Бенджамин].
Бисмарк [Отто-Эдуард-Леопольд], князь фон (Otto Eduard Leopold Fürst von 

Bismarck, 1815–1898; первый канцлер Германской империи) — VII, 459.
[Боборыкин Петр Дмитриевич] (1836–1921; писатель, драматург и журна-

лист) — VIII, 495 («Пьеръ Бобо»).
[Бонекемпер Карл Август Фридрих] (Bonekemper, 1827–1893; протестантский 

пастор, проповедник штундизма; с 1865 г. приходской пастор в колонии 
Рорбах Одесского у. Херсонской губ., возглавлял общину украинских пие-
тистов (штундистов) в д. Основа Одесского у., в 1874 г. по подозрению в «со-
вращении в ересь» православных выслан в отдаленный приход Нейдорф 
Херсонской губ., в 1876 г. выехал в США) — II, 695 («за однимъ колонистомъ 
пасторомъ, основавшимъ “штундистовъ”»).

[Буренин Виктор Петрович] (1841–1926; русский театральный и литера-
турный критик, публицист, драматург) — V, 763 («почтеннаго г. Z. изъ  
“С.-Петербургскихъ Вѣдомостей”»).

Бутлеров [Александр Михайлович] (1828–1886; русский химик, создатель те-
ории химического строения органических веществ, основатель научной 
школы) — VIII, 496.

В. З. (священник слободы П…ой Донецкого округа Области Войска Донского) — 
III, 696.

[Вагнер Николай Петрович] (1829–1907; зоолог, детский писатель, спирит, ре-
дактор научно-популярного журнала «Свет» в 1877–1879 гг.) — VIII, 496 
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(«одинъ очень ученый профессоръ зоологiи ~ зоологiя и свѣтъ потеряли 
такую тему!»).

Вамбери [Арминий] (Ármin Vámbéry, 1832–1913; венгерский востоковед, путе-
шественник) — V, 764.

[Гавриил] (монах Троице-Сергиевой лавры, заведующий училищем) — I, 124 
(«монаху ~ убивающему жестокими побоями десятилѣтняго мальчика за 
шалость въ школѣ»).

[Гобель Жан-Батист-Жозеф] <¿> (Jean-Baptiste Joseph Gobel, 1727–1794; фран-
цузский религиозный деятель, парижский католический епископ) — IV, 698 
(«Въ началѣ первой французской революцiи ~ архiепископъ парижскiй…»).

[Гоголь Николай Васильевич] (1809–1852; русский прозаик, драматург, кри-
тик, публицист) — II, 694 («сномъ титулярнаго совѣтника Поприщина»; см.: 
«Записки сумасшедшего»).

[Голубев Виктор Федорович] (1842–1903; русский инженер, промышленник, 
благотворитель; управляющий Орловско-Витебской железной дорогой) — 
VII, 459 («Съ Г-вымъ онъ ѣздилъ въ вагонахъ»), 460 («онъ никогда не ѣздилъ 
съ Г-вымъ»).

Гомер (Ὅμηρος, VIII в. до н. э.; древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпи-
ческих поэм «Илиада» и «Одиссея») — II, 695 («временъ гомеровскихъ»).

[Грибоедов Александр Сергеевич] (1795–1829; русский поэт, драматург, дипло-
мат; автор комедии «Горе от ума») — V, 763 («рѣшились смѣть / Свое су-
жденiе имѣть»).

[Державин Гавриил Романович] (1743–1816; русский поэт, государственный дея-
тель) — III, 696 («какъ солнце въ малой каплѣ водъ»; см.: «Бог»).

[Дерябкин Василий Дмитриевич] (В. Д. Д.) (служащий Окружного полицейско-
го управления, заседатель 3-го участка Донецкого округа Области Войска 
Донского, коллежский регистратор) — III, 696.

[Дизраэли Бенджамин], граф Биконсфильд (Benjamin Disraeli, Earl of Bea-
consfield, 1804–1881; премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874–
1880 гг.) — VIII, 495.

Добролюбов [Николай Александрович] (1836–1861; русский литературный кри-
тик, поэт, публицист) — V, 763.

Ипполит (иеромонах Троице-Сергиевой лавры) — IV, 697.

К. (житель Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии, дворянин; 
обвинялся в уголовном преступлении) — III, 695.

[Ковнер Аркадий Григорьевич] (1842–1909; российский публицист и лите-
ратурный критик) — V, 764 («Взяли Хиву и онъ тотчасъ же теряется ~ 
Позубоскалить на всякой случай все-таки какъ будто либеральнѣе»; «Они 
объявляли меня “сыскно-полицейскимъ писателемъ”, въ другой разъ объ-
явили крѣпостникомъ, вздыхающимъ по “крѣпостному состоянiю”»; см.: 
«Литературные и общественные курьезы»).
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[Л.] (слушательница московских Высших женских курсов, автор письма в ре-
дакцию «Гражданина», 1873, № 27) — V, 762 («слушательницы москов-
скихъ курсовъ»; «авторъ»; «многоуважаемой корреспонденткой»; «нашей 
корреспонденткѣ»).

Лекарева Прасковья (крестьянка) — IV, 696, 697.

Менделеев [Дмитрий Иванович] (1834–1907; выдающийся русский химик, эконо- 
мист, технолог, воздухоплаватель, приборостроитель) — VIII, 496.

Меншиков [Александр Данилович, князь] (1673–1729; русский государственный 
деятель, ближайший сподвижник и фаворит Петра I) — III, 695 («Данилу 
Меньшикова»).

Милль [Джон-Стюарт] (John Stuart Mill, 1806–1873; английский философ-по-
зитивист) — VII, 475, 476.

[Михайловский Николай Константинович] (1842–1904; русский публицист, ли-
тературовед, критик, переводчик) — V, 763 («г. Н. М.»).

Монс Анна [Ивановна] (Anna Mons, 1672 или 1675–1714; фаворитка Петра I) — 
VIII, 496.

Мордовцев [Даниил Лукич] (1830–1905; русский и украинский писатель, исто-
рик и публицист) — VIII, 496.

Н. Н. (житель Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии, дворя-
нин; обвинялся в ряде преступлений) — III, 695.

[Наполеон III] (Napoléon III, 1808–1873; президент Второй Французской респу-
блики в 1848–1852 гг., император Второй империи в 1852–1870 гг.) — VII, 460 
(«бородка клиномъ, не то чтобъ совсѣмъ наполеоновская»).

Незнакомец — см.: [Суворин Алексей Сергеевич].
Нил (1846 или 1847–?; монах Троице-Сергиевой лавры) — IV, 696, 697, 698; V, 764.

Огурцова Анна Васильевна (1832 или 1833–?; дворянка, фигурантка уголовного 
дела) — IV, 696, 697, 698 («славную путешественницу»; «объ этой интересной 
особѣ»; «клiентки»).

[Опенгейм] (Oppenheim <¿>; португальский подданный) — III, 695 («въ по-
кражѣ у какого-то нѣмца портмонэ»).

Петр I [Алексеевич]  (Великий) (1672–1725; царь всея Руси с 1682 г., император 
Всероссийский с 1721 г., из династии Романовых) — III, 695; VIII, 496.

[Победоносцев Константин Петрович] <¿> (1827–1907; русский государствен-
ный деятель, ученый-правовед, публицист, переводчик) — V, 762 («наше 
заявленiе въ 22 № “Гражданина”»; «о чемъ заявили въ 22 № “Гражданина”»; 
«въ статьѣ 22 № “Гражданина”»; см.: «Наши студентки»), 763 («изъ нашей 
статьи»; см.: «Наши студентки»).
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Полетика [Василий Аполлонович] (1822–1888; либеральный журналист, 
горный инженер и промышленник; с 1876 г. издатель газеты «Биржевые 
Ведомости») — VIII, 495, 496.

Поль Александр Николаевич <¿> (1832–1890; уроженец Верхнеднепровского 
уезда Екатеринославской губернии, местный общественный деятель, архео-
лог, предприниматель) — III, 695 («дворянинъ А. Н. Поль»).

[Пушкин Александр Сергеевич] (1799–1837; русский поэт) — IV, 697 («соблаз-
нительную честь»; см.: «Евгений Онегин»).

Романовский (житель Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии, 
дворянин; обвинялся в ряде правонарушений) — III, 695.

[Ростиславов Дмитрий Иванович] (1809–1877; педагог, профессор С.-
Петербургской духовной академии в 1835–1836, 1838–1852 гг.; автор серии 
статей «Наши монастыри, их богатство и получаемые ими пособия» в жур-
нале «Беседа» 1872 г., №№ 3–8, 10, 11) — I, 124 («авторъ»), 125 («авторъ»).

[Салтыков-]Щедрин [Михаил Евграфович] (1826–1889; русский писатель, жур-
налист; с 1878 г. редактор журнала «Отечественные Записки») — VIII, 496.

Санта-Крус[-Лоиди Мануэль-Игнасио] (Manuel Ignacio Santa Cruz Loidi, 1842–
1926; испанский священник, один из самых жестоких вожаков карлистских 
отрядов в период гражданской войны в Испании 1873–1876 гг.) — IV, 698 
(«Санта-Круцъ»).

Сеченов [Иван Михайлович] (1829–1905; ученый-естествоиспытатель, осново-
положник русской физиологической школы, создатель естественнонаучного 
направления в психологии) — VIII, 496.

Синельников И. (корреспондент газеты «Современность») — III, 696.
Следнев (житель Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии, дво-

рянин; обвинялся в братоубийстве) — III, 695.
[Соловьев Сергей Михайлович] (1820–1879; русский историк, автор «Истории 

России с древнейших времен») — III, 695 («великiй преобразователь ~ за-
стаетъ Данилу Меньшикова, на дружеской пирушкѣ, во всей формѣ и при 
шпагѣ, танцующимъ трепака ~ оттаскалъ собственноручно преступника за 
волосы»; ср.: «История России с древнейших времен», т. XIV, M., 1864, с. 290).

[Суворин Алексей Сергеевич] (1834–1912; псевд. Незнакомец; русский журна-
лист, издатель, театральный критик и драматург) — VII, 459 («Незнакомцу 
ровно ничего не будетъ»).

[Талейран-Перигор Шарль-Морис де] (Charles Maurice de Talleyrand-Périgord,  
1754–1838; католический епископ, затем крупный государственный деятель 
и дипломат времен Наполеона I) — IV, 698 («Одни изъ нихъ пустились от-
крыто въ гражданскую ~ карьеру ~ нѣсколько крупныхъ именъ изъ этого 
сословiя»).

Тацит [Публий (или Гай) Корнелий] (Publius Cornelius Tacitus или Gaius Cornelius 
Tacitus, середина 50-х — ок. 120 г.; древнеримский историк) — VII, 462.



26  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

[Трубецкой Сергей Александрович], князь (1852–1882; сын российского гене-
рального консула в Марселе) — III, 695 («Тамъ древнѣйшiй русскiй князь 
обвиняется въ покражѣ у какого-то нѣмца портмонэ»).

Тьер [Мари-Жозеф-Луи-Адольф] (Marie Joseph Louis Adolphe ®iers, 1797–1877; 
французский историк и политический деятель, сторонник орлеанской дина-
стии в 1830–1860-е гг., президент Франции в 1871–1873 гг.) — VII, 475.

Фавр Жюль[-Клод-Габриэль] (Jules Claude Gabriel Favre, 1809–1880; французский 
адвокат, политик-республиканец) — VII, 459.

Феодосий Печерский (ок. 1008 или ок. 1036–1074; православный святой, игумен 
Киево-Печерской лавры, один из ее основателей) — I, 124, 125. 

[Цих Франциска] (ок. 1859–?; фигурантка уголовного дела) — V, 763 («Дѣвочка 
воткнула булавку въ голову другаго ребенка»).

[Чебышёв-Дмитриев Александр Павлович] (1834–1877; русский правовед, про-
фессор, издатель, публицист) — V, 764 («фельетонистъ не понялъ ни типа, 
ни иронiи нашего изложенiя ~ разругалъ: либеральная тема!» — см.: «Кое 
о чем»).

[Чернышевский Николай Гаврилович] (1828–1889; русский философ-материа-
лист, теоретик утопического социализма, литературный критик, публицист 
и писатель) — VIII, 496 («Вспомните тезисъ о яблокѣ натуральномъ и яблокѣ 
нарисованномъ»).

[Шиллер Иоганн-Кристоф-Фридрих фон] (Johann Christoph Friedrich von 
Schiller, 1759–1805; немецкий поэт, драматург, философ; переводил-
ся М. М. Достоевским) — VII, 474 («и онъ “въ Аркадiи рожденъ”» — см.: 
«Отречение»).

[Штейнберг Самуил Иванович] (1831–1909; российский психиатр еврейского 
происхождения, в 1872–1877 гг. главный врач Преображенской психиатри-
ческой больницы в Москве) — IV, 697 («одинъ докторъ открылъ новаго рода 
“сутяжное помѣшательство”»).

Юнкер [Лев Васильевич (Христиан-Людвиг)] (Christian Ludwig Junker, 1819 — не 
ранее 1869; предприниматель, в 1869 г. основал банкирский дом «И. В. Юнкер 
и Ко») — IV, 697 («квитанцiи ~ выданныя изъ конторы Юнкера»).

2. Указатель имен героев произведений Ф. М. Достоевского
Александра Михайловна («Попрошайка») — VI, 1058.
Аристарх Яковлевич («Маленькие картинки») — VII, 473, 475–476 («про 

Аристарха Яковлевича»).
Б-в, генерал-губернатор («Маленькие картинки») — VII, 458, 459, 460.
Вера («Маленькие картинки») — VII, 467, 468, 478.
«Высшая дама» («Маленькие картинки») — VII, 467 («мать семейства»), 468, 472, 

473 («Супруга его»), 474, 475, 476 («супруга»), 477, 478 («дама»).
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Гарунина («Маленькие картинки») — VII, 473.
Господин «со второй ступеньки» («Маленькие картинки») — VII, 471, 473, 474 

(«человѣчекъ со второй ступеньки»), 477.
Гувернантка («Маленькие картинки») — VII, 467, 468, 476, 477, 478.
Гувернантка-швейцарка («Маленькие картинки») — VII, 469.
Д., рассказчик («Попрошайка») — VI, 1057, 1058 («я»).
Двоюродный братец гувернантки («Маленькие картинки») — VII, 478.
Девицы «средне-высшего петербургского генеральского круга» («Маленькие 

картинки») — VII, 469.
Джентльмен («Маленькие картинки») — VII, 457, 458, 459 («разскащикъ»), 460, 

461.
Дочери немца-доктора («Маленькие картинки») — VII, 468.
Дочери «хозяина губернии» («Маленькие картинки») — VII, 469.
Друг Кузьмы Пруткова («Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга») — 

VIII, 495, 496.
Европейский господин («Маленькие картинки») — VII, 467 («Европейскiй су-

пругъ»), 472 («европейскiй мужъ “высшей дамы”»), 474, 475 («Счастливый 
мужъ»), 476, 478 («этого человѣчишку»).

Железнодорожный чиновник («Маленькие картинки») — VII, 477.
Иван NN («Попрошайка») — VI, 1057, 1058 («генералъ»).
Известное лицо («Маленькие картинки») — VII, 459.
Инженер-полковник, на пароходе («Маленькие картинки») — VII, 469, 477.
Инженерный полковник, в поезде («Маленькие картинки») — VII, 459.
Кавалерийский офицер («Маленькие картинки») — VII, 469.
Капитан («Маленькие картинки») — VII, 477.
Лакеи милорда («Маленькие картинки») — VII, 470.
Милорд («Маленькие картинки») — VII, 469 («высокiй, худощавый, съ сильною 

просѣдью джентльменъ»), 470, 471, 473, 475, 476, 477.
Министр («Маленькие картинки») — VII, 458.
Михаил Степанович («Попрошайка») — VI, 1057.
Мишенька («Маленькие картинки») — VII, 466.
Муттер немца-доктора («Маленькие картинки») — VII, 468.
Нина («Маленькие картинки») — VII, 467, 468, 478.
Немец-доктор («Маленькие картинки») — VII, 468, 469.
Нянька («Маленькие картинки») — VII, 467, 468.
Офицер («Маленькие картинки») — VII, 478.
Павел Михайлович С. («Попрошайка») — VI, 1057, 1058.
Пессимист («Маленькие картинки») — VII, 455, 456.
Прехорошенькая дамочка («Маленькие картинки») — VII, 469.
Родственник Б-ва, генерал-губернатора («Маленькие картинки») — VII, 458.
Родственник Д., рассказчика («Попрошайка») — VI, 1057, 1058 («Молодой 

человѣкъ»).
Сестра Ивана NN («Попрошайка») — VI, 1057.
Соничка («Маленькие картинки») — VII, 466.
Старушка-мать («Маленькие картинки») — VII, 469.
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Студенты («Маленькие картинки») — VII, 478.
Супруга «хозяина губернии», урожденная С-я («Маленькие картинки») — VII, 

469, 470, 474, 475 («съ хозяйкой губернiи»), 477.
Ф., «известный жид» («Маленькие картинки») — VII, 459.
Хлыщи («Маленькие картинки») — VII, 469.
«Хозяин губернии» («Маленькие картинки») — VII, 469, 470 («хозяина обла-

сти»; «Администраторъ»), 471 («хозяинъ»; «генералъ»), 473 («генералъ»; 
«Его превосходительство»), 475 («генералъ»), 476 («Генералъ»), 477 («адми-
нистраторъ»; «Генералъ»).

Художник («Маленькие картинки») — VII, 469.
Щ-ие («Попрошайка») — VI, 1057 («у Щ-хъ»), 1058 («у Щ-хъ»).
Юнкер («Маленькие картинки») — VII, 469.
Яков («Маленькие картинки») — VII, 471 («объ одномъ сосѣднемъ губерна-

торѣ»), 472 («о губернаторѣ, сломавшемъ заграницею ногу»), 473.
***, член Государственного Совета («Маленькие картинки») — VII, 459.

3. Указатель произведений Ф. М. Достоевского
«Бесы», роман (РВ. 1871. №№ 1, 2, 4, 7, 9–11; 1872. №№ 11, 12) — V, 763.
«История о. Нила», статья (Гр. 1873. № 24. С. 696–698) — V, 764 («Недавно въ 

нашей газетѣ ~ отца Нила»).
«Мечты и грезы», статья (ДП73; Гр. 1873. № 21. С. 606–608) — II, 694 («Мы какъ 

то, недавно, рисовали фантастическую картину возможнаго и близкаго 
будущаго, когда все будетъ пропито и заложено ~ титулярнаго совѣтника 
Поприщина”»).

«Нечто о вранье», эссе (ДП73; Гр. 1873. № 35. С. 955–958) — VII, 461–462 («Я уже 
написалъ однажды ~ взаимная выгода”»).

«Смятенный вид», статья (ДП73; Гр. 1873. № 8. С. 224–226) — II, 695 («какъ мы 
уже и объявляли разъ прежде ~ “штундистовъ”»).

«Старые люди», статья (ДП73; Гр. 1873. № 1. С. 15–17) — V, 763 («о моихъ отзы-
вахъ о Бѣлинскомъ, соцiализмѣ и атеизмѣ»).

4. Указатель героев русской и мировой литературы, фольклорных 
и мифологических персонажей

Атаман («Лодка») — III, 696.
Водяной (мифол.) — VIII, 495.
Есаул («Лодка») — III, 696. 
Минерва (мифол.) — VIII, 496.
Поприщин [Аксентий Иванович] («Записки сумасшедшего»; Н. В. Гоголь) — II, 

694.
Прутков Кузьма (Козьма) [Петрович] (коллективный псевдоним Алексея 

Константиновича Толстого, Алексея, Владимира и Александра Михайловичей 
Жемчужниковых) — VIII, 495.

Тритон (мифол.) — VIII, 495, 496.
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5. Указатель имен святых, отцов церкви, библейских персонажей, 
религиозных символов, ритуалов, библеизмов и под.

Библия — I, 124 («Лучше-бы продать это благовонное миро и раздать бѣд-
нымъ» — ср.: Мф. 26:9); V, 763 («ликъ мiра сего» — ср.: 1 Кор. 7:31).

Феодосий Печерский (ок. 1008 или ок. 1036–1074; православный святой, игумен 
Киево-Печерской лавры, один из ее основателей) — I, 124, 125.

Христос — I, 125; IV, 698.

6. Указатель художественных произведений, литературно-критиче-
ских статей, политических, экономических и философских трудов, 
произведений искусства
а) названные прямо:

«В среде умеренности и аккуратности», сатирический цикл (ОЗ. 1874, 1876–
1877; М. Е. Салтыков-Щедрин) — VIII, 496 («въ отдѣлъ “Умѣренности 
и Акуратности”»).

«Волжские разбойники» — см.: «Лодка», народная драма.
«Заметка о высших женских курсах в Москве. Письмо к редактору» (Гр. 1873. 

№ 27. С. 761–762; Л.) — V, 762 («это письмо»), 763 («вашего письма»; «за 
письмо»).

«Из Войска Донского Донецкого округа: о самоуправстве одного из заседателей», 
корреспонденция (Современность. 1873. № 44. 3 июня; И. Синельников) — 
III, 696.

<Корреспонденция> (БВед. 1873. № 147. 5 июля) — III, 695 («Недавно произо-
шелъ въ Екатеринославлѣ, по извѣстiямъ “Биржев. Вѣдомостей” ~ Чѣмъ кон-
чится это пререканiе — неизвѣстно»; «Дворянинъ Слѣдневъ ~ содержится 
болѣе 20 человѣкъ»).

<Корреспонденция> (РМ. 1873. № 145. 6 июня) — III, 695 («Недавно произошелъ 
въ Екатеринославлѣ ~ выписываемъ изъ “Русскаго Мiра” ~ Чѣмъ кончится 
это пререканiе — неизвѣстно»; «Дворянинъ Слѣдневъ ~ содержится болѣе 
20 человѣкъ»).

«Лодка», народная драма — III, 696 («въ “Волжскихъ разбойникахъ” ~ Чево из-
волите, суда-а-арь!»). 

«Наши монастыри, их богатство и получаемые ими пособия», серия ста-
тей (Беседа. 1872. № 3. С. 167–217; № 4. С. 192–218; № 5. С. 164–216; № 6. 
С. 119–149; № 7. С. 226–234; № 8. С. 223–264; № 10. С. 56–70; № 11. С. 59–82; 
Д. И. Ростиславов) — I, 124 («Наши монастыри»).

«Наши студентки», статья (Гр. 1873. № 22. С. 627–629; *** (К. П. Побе донос-
цев <¿>)) — V, 762 («наше заявленiе въ 22 № “Гражданина”»; «о чемъ заявили 
въ 22 № “Гражданина”»; «въ статьѣ 22 № “Гражданина”»), 763 («изъ нашей 
статьи»).

«Пожар в селе Измайлове», корреспонденция (МВед. 1873. № 134. 1 июня. С. 4) — 
II, 694 («извѣстiе въ № 134 “Московскихъ Вѣдомостей” о пожарѣ въ селѣ 
Измайловѣ ~ заложено въ трактирахъ и кабакахъ”»).
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б) упоминаемые косвенно:
«15-го мая в 2-м отделении Петербургского окружного суда…» (СудВест. 1873. 

№ 104. 17 мая) — III, 695 («Тамъ древнѣйшiй русскiй князь обвиняется въ 
покражѣ у какого-то нѣмца портмонэ»).

«Бог», ода (Собеседник. 1784. 3 апреля; Г. Р. Державин) — III, 696 («какъ солнце 
въ малой каплѣ водъ»).

«Горе от ума», комедия (М., 1833 (с купюрами); СПб., 1862 (полностью); 
А. С. Грибоедов) — V, 763 («рѣшились смѣть / Свое сужденiе имѣть»).

«Дело о девице из дворян Анне Васильевой Огурцовой, обвинявшейся в краже» 
(РВед. 1873. 3 июня. № 117. С. 3) — IV, 696 («Оно было передано первоначаль-
но въ “Русскихъ Вѣдомостяхъ”»).

«Евгений Онегин», роман в стихах (СПб., 1833 (1-е полн. изд.); А. С. Пуш кин) — 
IV, 697 («соблазнительную честь»).

«Записки сумасшедшего», повесть (Арабески. Ч. II. СПб., 1835; Н. В. Гоголь) — 
II, 694 («сномъ титулярнаго совѣтника Поприщина»).

«Идеалисты и реалисты», роман (СПб., 1878; Д. Л. Мордовцев) — VIII, 496 
(«историческiй романистъ г. Мордовцевъ ~ еще во времена Анны Монсъ, 
единственно чтобъ понравиться которой, Петръ ~ совершилъ свою вели-
кую реформу»).

«Из Сергиевского посада. 18 ноября», корресподенция (СИ. 1872. № 321. 21 но-
ября. С. 3) — I, 124 («монаху ~ убивающему жестокими побоями десятилѣт-
няго мальчика за шалость въ школѣ»).

«Из Щигровского уезда», корреспонденция (РМ. 1873. 5 июня. № 144. С. 3) — II, 
694 («одно извѣстiе ~ изъ Щигровскаго уѣзда ~ распродажа имущества»). 

«Известия из медицинского мира», заметка (МВед. 1873. 6 июня. № 139. С. 3; 
N) — IV, 697 («Мы только что прочли въ газетахъ какъ одинъ докторъ от-
крылъ новаго рода “сутяжное помѣшательство”»).

«История России с древнейших времен», фундаментальное историческое ис-
следование (М., 1851–1879; С. М. Соловьев) — III, 695 («великiй преобра-
зователь ~ застаетъ Данилу Меньшикова, на дружеской пирушкѣ, во всей 
формѣ и при шпагѣ, танцующимъ трепака ~ оттаскалъ собственноручно 
преступника за волосы» — ср.: т. XIV, M., 1864, с. 290).

«Кое о чем», фельетон (БВед. 1873. 24 июня. № 166. С. 1; Эксъ (А. П. Чебышёв-
Дмитриев)) — V, 764 («фельетонистъ не понялъ ни типа, ни иронiи нашего 
изложенiя ~ разругалъ: либеральная тема!»). 

<Корреспонденция> (РМ. 1873. 6 июня. № 145) — II, 695 («Въ “Русскiй Мiръ” 
сообщали на дняхъ ~ убитъ одинъ боецъ»).

<Корреспонденция из г. Кологрива Костромской губернии> (СПбВед. 1873. 
№ 150. 3 июня) — II, 694 («Недавно мы читали о самоубiйствѣ одного му-
жичка ~ повѣсился»).

«Литературные и журнальные заметки. Январь 1873 г.», обозрение (ОЗ. 1873. 
№ 1. Отд. II. С. 133–161; Н. М. (Н. К. Михайловский)) — V, 763 («Г. Н. М. въ 
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первый разъ поразилъ мое вниманiе своимъ отзывомъ о моихъ отзывахъ 
о Бѣлинскомъ, соцiализмѣ и атеизмѣ»; «чтó хотѣлъ мнѣ сказать г. Н. М. 
увѣряя меня, что соцiализмъ въ Россiи былъ бы непремѣнно консервати-
венъ?»; «Но писать и доказывать что соцiализмъ не атеистиченъ ~ такъ 
много занимается этими темами»).

«Литературные и журнальные заметки. Февраль 1873 г.», обозрение (ОЗ. 1873. 
№ 2. Отд. II. С. 314–343; Н. М. (Н. К. Михайловский)) — V, 763 («Г. Н. М. ~ 
поразилъ мое вниманiе своимъ отзывомъ ~ о моемъ романѣ “Бѣсы”»).

«Литературные и общественные курьезы», еженедельное обозрение (Г. 1873. 
№ 18. 18 января; А. Г. Ковнер) — V, 764 («Они объявляли меня “сыскно-по-
лицейскимъ писателемъ”»).

«Литературные и общественные курьезы», еженедельное обозрение (Г. 1873. 
21 июня. № 170; —ръ (А. Г. Ковнер)) — V, 764 («Взяли Хиву и онъ тотчасъ же 
теряется ~ Позубоскалить на всякой случай все-таки какъ будто либераль-
нѣе»; «въ другой разъ объявили крѣпостникомъ, вздыхающимъ по “крѣпос-
тному состоянiю”»).

«Отречение», стихотворение (1784; Ф. Шиллер) — VII, 474 («и онъ “въ Аркадiи 
рожденъ”»).

«Провинциальное обозрение», фельетон (НВ. 1873. № 4. 4 января; Докторъ П.) — 
V, 763 («Дѣвочка воткнула булавку въ голову другаго ребенка ~ она проте-
стовала противъ деспотизма»).

«Сочинения К. Тацита, все, какие сохранились, ч. 1–2. С латинского пере-
вел и издал с предисловием и историческим приложением А. Клеванов» 
(М., 1870) <¿> — VII, 462 («даже читають Тацита въ переводѣ»).

7. Указатель периодических изданий
«Беседа» (журнал; Москва) — I, 124.
«Биржевые Ведомости» (газета; СПб.) — III, 695; V, 764 («листокъ»); VIII, 495.
«Голос» (газета; СПб.) — V, 764 («Взяли Хиву и онъ тотчасъ же теряется ~ 

Позубоскалить на всякой случай все-таки какъ будто либеральнѣе»; «Они 
объявляли меня “сыскно-полицейскимъ писателемъ”, въ другой разъ объя-
вили крѣпостникомъ, вздыхающимъ по “крѣпостному состоянiю”»).

«Гражданин» (газета-журнал; СПб.) — V, 762, 763, 764 («въ нашей газетѣ»).
«Московские Ведомости» (газета; Москва) — II, 694; IV, 697 («Мы только что 

прочли въ газетахъ какъ одинъ докторъ открылъ новаго рода “сутяжное 
помѣшательство”»).

«Новое Время» (газета; СПб.) — V, 763 («Дѣвочка воткнула булавку въ го-
лову другаго ребенка ~ она протестовала противъ деспотизма» — см.: 
«Провинциальное обозрение»).

«Отечественные Записки» (журнал; СПб.) — V, 763; VIII, 496.
«Русские Ведомости» (газета; Москва) — IV, 696, 697 («Русск. Вѣд.»), 698.
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«Русский Мир» (газета; СПб.) — II, 694 («одно извѣстiе ~ изъ Щигровскаго 
уѣзда ~ распродажа имущества»), 695; III, 695; IV, 696.

«Санкт-Петербургские Ведомости» (газета; СПб.) — II, 694 («Недавно мы чита-
ли о самоубiйствѣ одного мужичка ~ повѣсился»); V, 763.

«Современность» (газета; СПб.) — II, 694 («изъ Пензенской губернiи все пи-
шутъ, что тамъ число мiрскихъ приговоровъ о прекращенiи пьянства все 
болѣе и болѣе увеличивается»; ср. черновую запись Достоевского «Пожары, 
число пригов<оровъ> Пензенской губер<нiи> (Современность)»  — РГАЛИ. 
Ф. 212.1.11. Л. 9); III, 696.

«Современные Известия» (газета; Москва) — I, 124 («монаху ~ убивающему 
жестокими побоями десятилѣтняго мальчика за шалость въ школѣ» — см.: 
«Из Сергиевского посада. 18 ноября»).

«Судебный Вестник» (газета; СПб.) — III, 695 («Тамъ древнѣйшiй русскiй князь 
обвиняется въ покражѣ у какого-то нѣмца портмонэ» — см.: «15-го мая 
в 2-м отделении Петербургского окружного суда…»).

8. Указатель топонимов (в т. ч. микротопонимов)
Англия — VIII, 495 («Англiйскiя штуки»).
Афины — VIII, 496.
Берлин — VIII, 495 («на Берлинскомъ конгрессѣ»).
Бессарабия (Российская империя; ист. область между Чёрным морем и реками 

Дунаем, Прутом и Днестром; совр. Молдова и Украина) — VII, 473.
Бретань (ист. область Франции) — IV, 698.
Британия — VIII, 495 («для британскихъ интересовъ»).
Валдайский уезд (Новгородская губ.) — IV, 696.
Верхнеднепровский уезд (Екатеринославская губ.) — III, 695.
Волга — VII, 468.
Донецкий округ Области Войска Донского — III, 696.
Европа — IV, 698; V, 763; VII, 472; VIII, 496.
Екатеринослав (Екатеринославская губ.; совр. Днепр, Украина) — III, 695 («въ 

Екатеринославлѣ»).
Елагин остров (Санкт-Петербург, дельта Невы) — VIII, 495, 496.
Измайлово (село в Московской губ.; совр. район Москвы) — II, 694.
Испания — IV, 698.
Карлсбад (Австро-Венгрия; совр. Карловы Вары, Чехия) — VII, 473, 475.
Карлсруэ (Германия) — VIII, 496.
Киев — I, 124 («Кiево-Печерской Лавры»); VIII, 496.
Киево-Печерская лавра — I, 124.
Кронштадт — VII, 468.
Лондон — VIII, 495.
Москва — II, 695; IV, 696; V, 762, 763.
Москва-река — VIII, 496.
Нева — VIII, 496.
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Новочеркасск (Область Войска Донского) — III, 696 («изъ Н. Черкасска»).
Область Войска Донского — III, 696 («Изъ войска донскаго»).
Одесса — VIII, 496.
Оренбургская губерния — II, 694.
Остенде (город в Бельгии) — VII, 468.
Париж (Франция) — VII, 459.
Пензенская губерния — II, 694.
Россия — I, 124; II, 694 («на Руси»); III, 695; V, 762, 763; VII, 459; VIII, 496.
Санкт-Петербург — V, 762, 763; VI, 1057; VII, 478; VIII, 496.
Свистуха (деревня в Московской губ.; ныне в Дмитровском районе Московской 

области) — II, 695.
Сергиев Посад  (Московская губ.) — IV, 696, 697.
Тверская губерния — VII, 473.
Троице-Сергиева лавра — IV, 696, 697.
Фатежский уезд (Курская губ.) — II, 694.
Хива (с 1873 г. аннексированная Российской империей территория Хивинского 

ханства; совр. Узбекистан)  — V, 764.
Щигровский уезд (Курская губ.) — II, 694.
Ярославль — IV, 696.

9. Указатель названий обществ, организаций, объединений и пр.
Штундисты — II, 695.

10. Геортонимы
Духов день — II, 695.
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СТАТЬИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  
В РУБРИКЕ «ИНОСТРАННЫЕ СОБЫТИЯ»  

(«Гражданин» 1873–1874 гг.)

1. Указатель имен реальных лиц
Абовиль [Огюст-Эрнест], виконт д’ (Auguste Ernest vicomte d’Aboville, 1819–1902; 

французский консервативный политик) — XIII, 348.
[Августа-Мария-Луиза-Катерина Саксен-Веймар-Эйзенахская] (Augusta Marie 

Luise Katharina von Sachsen-Weimar-Eisenach, 1811–1890; германская импера-
трица и королева Пруссии, супруга Вильгельма I) — V, 1118 («Императоръ 
Вильгельмъ ~ благодарилъ ~ за радушный прiемъ, оказанный его супругѣ»).

[Александр  II Николаевич] (1818–1881; император Всероссийский, царь 
Польский и великий князь Финляндский в 1855–1881 гг., из династии 
Романовых) — V, 1118 («императорами русскимъ…»; «монархомъ россiй-
скимъ»); XII, 11 («Императоровъ Всероссiйскаго…»).

Альфонсо, дон [полное имя: Альфонсо-Франсиско де Асис Фернандо-Пио-
Хуан-Мария-де-ла-Консепсьон-Грегорио-Пелайо де Бурбон-и-Бурбон] (Don 
Alfonso; Alfonso Francisco de Asís Fernando Pío Juan María de la Concepción 
Gregorio Pelayo de Borbón y Borbón, 1857–1885; испанский принц, в 1875–
1885 гг. — король Альфонсо ХII) — XI, 1394.

Альфред[-Эрнест-Альберт, герцог Эдинбургский] — см.: [Саксен-Кобург-
Готский] Альфред, герцог.

Арним [Гарри], граф фон (Harry Graf von Arnim, 1824–1881; дипломат, герман-
ский посол во Франции в 1872–1874 гг.) — II, 1037; XII, 13.

Ауэршперг [Адольф, князь фон] (Adolf Fürst von Auersperg, 1821–1885; австрий-
ский государственный деятель) — XIII, 347 («князь Ауерспергъ»).

Бабёф [Франсуа-Ноэль] (François Noël Babeuf, псевдоним: Gracchus Babeuf, 
1760–1797; французский революционер, коммунист-утопист, глава комму-
нистического заговора в период Директории) — X, 1366.

Базен [Франсуа-Ашиль] (François Achille Bazaine, 1811–1888; французский во-
еначальник, маршал Франции) — I, 1017; III, 1063, 1064; VI, 1141, 1142, 1143.

Бакунин [Михаил Александрович] (1814–1876; русский революционер, теоре-
тик анархизма) — IV, 1093. 

Баярд — см.: [Террай де] Баярд [Пьер].
Бельмар — см.: [Каррей де] Бельмар [Адриэн-Александр-Адольф де].
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[Бертран Анри-Александр-Артур] (Henri Alexandre Arthur Bertrand, 1811–
1878; французский генерал и политический деятель, бонапартист, соперник 
Б. Рудье на выборах в Национальное собрание по округу Жиронды 29 марта 
1874 г.) — XIII, 347–348 («бонапартистъ»). 

Бисмарк [Отто-Эдуард-Леопольд, князь фон] (Otto Eduard Leopold Fürst von 
Bismarck, 1815–1898; первый канцлер Германской империи) — I, 1017, 1018; 
II, 1037; III, 1061, 1062; V, 1118; VIII, 1196 («въ успѣхъ “крови и желѣза”»); 
XII, 12, 13; XIII, 347.

[Болдаков Иннокентий Михайлович] (1846–1918; филолог, историк литерату-
ры) — VIII, 1196 («въ той странѣ, гдѣ ~ чувство нацiональнаго собою доволь-
ства дошло чуть не до пошлости, гдѣ даже наука начала отзываться чуть не 
шовинизмомъ» — см.: «Из Германии. Заметки об университетских занятиях 
в Германии»).

[Бонапарт] Наполеон[-Жозеф-Шарль-Поль] (Napoléon Joseph Charles Paul 
Bonaparte, 1822–1891; племянник Наполеона I, кузен Наполеона III, поли-
тический и военный деятель) — II, 1037.

[Бонапарт Наполеон-Эжен-Луи-Жан-Жозеф] (Napoléon Eugène Louis Jean Joseph 
Bonaparte, 1856–1879; единственный сын Наполеона III и императрицы 
Евгении, императорский принц) — ХIII, 348 («императорскаго принца»).

Брен Люсьен (Lucien Brun, 1822–1898; лионский адвокат, один из вождей легити-
мистов во французском Национальном собрании 1871–1875 гг.) — XIII, 348.

Бройль [Жак-Виктор-Альбер], герцог де (Jacques Victor Albert duc de Broglie, 
1821–1901; французский государственный деятель, сторонник орлеанской 
королевской династии) — III, 1063 («Брольи»); IV, 1089 («Брольи»), 1090 
(«Брольи»), 1091 («Брольи»); IX, 1222 («Брольи»); XIII, 347 («Брольи»), 348 
(«Брольи»).

Бурбаки [Шарль-Дени-Сотер] (Charles Denis Sauter Bourbaki, 1816–1897; фран-
цузский военачальник, генерал, командующий армиями и корпусами во 
времена Франко-прусской войны) — II, 1037; VI, 1142.

[Бюффе Луи-Жозеф] (Louis Joseph Bu±et, 1818–1898; французский государствен-
ный деятель, председатель Национального собрания в 1873–1875 гг., затем 
глава кабинета министров Франции) — XIII, 348 («президентъ собранiя»).

Вельо Луи[-Франсуа] (Louis François Veuillot, 1813–1883; французский клери-
кальный публицист) — IV, 1090, 1091; VII, 1167.

Виктор-Эммануил II (Vittorio Emanuele II, 1820–1878; король Италии 1861–
1878 гг.) — I, 1015 («королемъ итальянскимъ»), 1018 («итальянскому коро-
лю»); II, 1037, 1038 («королемъ итальянскимъ»); III, 1062 («короля итальян-
скаго»), 1063 («король итальянскiй»); V, 1118 («королемъ итальянскимъ»); 
ХII, 11; ХIII, 347.

Вильгельм I (Wilhelm I, 1797–1888; король Пруссии с 1861 г., президент Северо-
германского Союза в 1866–1871 гг., император объединенной Германии 
в 1871–1888 гг.) — I, 1018; II, 1037; III, 1062 («императора германскаго»), 1063 
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(«были императоры германскiй…»); IV, 1093; V, 1117, 1118, 1119; VI, 1142 («съ 
королемъ прусскимъ»); IХ, 1221 («германскiй императоръ»); Х, 1365; ХII, 11 
(«Императоровъ ~ и Германскаго», «Императоровъ Германскаго…»), 12 («им-
ператоръ германскiй»); ХIII, 346 («императоръ»), 347. 

[Висконти-Веноста Эмилио, маркиз] (Emilio marchese Visconti-Venosta, 1829–
1914; итальянский государственный деятель, министр иностранных дел 
в 1863–1864, 1866–1867, 1869–1876 гг.) — III, 1064 («итальянскаго министра 
иностранныхъ дѣлъ»).

Врангель [Фридрих-Генрих-Эрнст фон] (Friedrich Heinrich Ernst von Wrangel, 
1784–1877; прусский генерал-фельдмаршал) — ХIII, 346.

Гальвес[-Арсе Антонио] (Antonio Gálvez Arce, 1819–1898; депутат Учредительных 
кортесов Испании, инициатор восстания в Картахене) — ХII, 13.

Гамбетта [Леон-Мишель] (Léon Michel Gambetta, 1838–1882; французский поли-
тик-республиканец, один из организаторов свержения Наполеона III 4 сен-
тября 1870 г.) — II, 1037, 1038; III, 1062, 1063; IV, 1090; VI, 1143.

Гарибальди [Джузеппе] (Giuseppe Garibaldi, 1807–1882; политический и военный 
деятель, борец за единство Италии) — III, 1064.

Гарнье-Пажес [Луи-Антуан] (Louis Antoine Garnier-Pagès, 1803–1878; политиче-
ский деятель, либеральный республиканец) — VI, 1143 (нариц.).

Генрих IV (Henri IV, 1553–1610; лидер гугенотов в конце Религиозных войн во 
Франции, король Наварры с 1572 г., король Франции с 1594 г., основатель 
французской королевской династии Бурбонов) — IV, 1090; VII, 1167.

Генрих V — см.: Шамбор [Анри-Шарль-Фердинанд-Мари-Дьёдонне], граф де.
[Гогенцоллерн Луиза-Мария-Елизавета фон, принцесса Прусская] (Luise Marie 

Elisabeth von Hohenzollern, Prinzessin von Preußen, 1838–1923; дочь герман-
ского императора Вильгельма I, великая герцогиня Баденская) — V, 1118 
(«Императоръ Вильгельмъ ~ благодарилъ ~ за радушный прiемъ, оказанный 
его супругѣ и дѣтямъ»).

[Гогенцоллерн Фридрих-Вильгельм-Виктор-Альберт фон] (Friedrich Wilhelm 
Viktor Albert von Hohenzollern, 1859–1941; германский принц, впоследствии 
император Вильгельм II) — III, 1062 («старшаго сына германскаго наслѣд-
наго принца»).

[Гогенцоллерн Фридрих-Вильгельм-Николаус-Карл фон] (Friedrich Wilhelm 
Nikolaus Karl von Hohenzollern, 1831–1888; германский крон-принц, затем 
император Фридрих III) — II, 1037 («съ наслѣднымъ принцемъ»); III, 1062 
(«германскаго наслѣднаго принца»); V, 1118 («Императоръ Вильгельмъ ~ 
благодарилъ ~ за радушный прiемъ, оказанный его супругѣ и дѣтямъ»); XII, 
11 («Наслѣдный Принцъ Германскiй»).

[Гогенцоллерн Фридрих-]Карл[-Александр фон] (Friedrich Karl Alexander von 
Hohenzollern, 1801–1883; брат императора Вильгельма I) — II, 1037; III, 1064.
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[Грановский Тимофей Николаевич] <¿> (1813–1855; профессор Императорского 
Московского университета, историк) — X, 1365 («мнѣнiе одного русскаго 
профессора»).

Гренвиль [Джордж], лорд (George Grаnville, 1815–1891; английский государ-
ственный деятель, министр иностранных дел в 1870–1874 гг.) — II, 1038.

[Грибоедов Александр Сергеевич] (1795–1829; русский поэт, драматург, дипло-
мат) — VII, 1168 ( «смѣть свое сужденiе имѣть»).

Дагирель [Франсуа-Мари-Гиасент] (François Marie Hyacinthe Dahirel, 1804–1875; 
французский адвокат, депутат Национального собрания, роялист) — ХIII, 
348.

Данель[-Бернарден Жан] (Jean Danelle-Bernardin, 1826–1916; крупный француз-
ский промышленник, член генерального совета Верхней Марны, консерва-
тивный респуб ликанец) — ХIII, 348.

[Данилевский Николай Яковлевич] (1822–1885; русский социолог, культуролог, 
естествоиспытатель, один из основоположников цивилизационного подхода 
в историо софии, идеолог панславизма) — XII, 11 («Вся политическая жизнь 
Россiи, впродолженiи всего, можетъ быть, девятнадцатаго столѣтiя, въ сущ-
ности была лишь жертвою ея Европѣ чуть не всѣми своими интересами ~ 
Повѣрила ли хоть разъ Европа политическому безкорыстiю Россiи ~ ?» — 
см.: «Россия и Европа»).

Дарю [Наполеон], граф (Napoléon comte Daru, 1807–1890; французский государ-
ственный деятель) — III, 1063.

Депер [Октав-Виктор] (Octave Victor Depeyre, 1825–1891; французский консер-
вативный политик) — IX, 1222.

Депретис (Depretis; австрийский государственный деятель, министр финансов 
с 15 января 1872 г. по 12 ноября 1873 г.) — IX, 1220.

Дю Барай [Франсуа-Клод], граф (François Claude comte du Barail, 1820–1902; во-
енный министр Франции в период с 29 мая 1873 г. по 22 мая 1874 г.) — VII, 
1168 («Военный министръ»); X, 1366 («Дюбарайль»).

Дюкро [Огюст-Александр] (Auguste Alexandre Ducrot, 1817–1882; французский 
дивизионный генерал, участник Крымской кампании и Франко-прусской 
войны 1870–1871 гг.) — II, 1037.

Дюфор [Жюль-Арман-Станислас] (Jules Armand Stanislas Dufaure, 1798–1881; 
французский юрист и политический деятель) — VII, 1168; VIII, 1197.

Евгения[-Мария де Монтихо] (Eugénie Marie de Montijo, 1826–1920; французская 
императрица в 1852–1870 гг., супруга Наполеона III) — VI, 1142.

Иоанн[-Непомук-Мария-Иосиф] (Johann Nepomuk Maria Joseph, 1801–1873; 
король Саксонии, с 1871 г. — подданный Германской империи) — VI, 1143.
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Казенов де Прадин [Эдуар-Пьер-Мишель де] (Édouard Pierre Michel de Cazenove 
de Pradines, 1838–1896; французский политический деятель, волонтер во 
время войны 1870–1871 гг., затем депутат-легитимист) — XIII, 348.

Канробер [Франсуа де] (François de Canrobert, 1809–1895; французский военный 
деятель, маршал) — VI, 1142.

Караччоло ди Белла [Камилло], маркиз (Camillo marchese Caracciolo di Bella, 
1821–1888; итальянский государственный деятель, дипломат) — III, 1064 
(«Белла-Карачiоли»).

[Карл X] (Charles X, 1757–1836; король Франции в 1824–1830 гг.) — IV, 1092 («ко-
роль подпишетъ какiе нибудь ордонансы»).

Карлос, дон [младший; полное имя: Карлос-Мария де лос Долорес Хуан-Исидро-
Франсиско-Кирино-Антонио-Мигель-Габриэль-Рафаэль де Бурбон-и-
Аустрия-Эсте] (Don Carlos Minor; Carlos María de los Dolores Juan Isidro 
Francisco Quirino Antonio Miguel Gabriel Rafael de Borbón y Austria-Este, 
1848–1909; испанский инфант из династии Бурбонов, претендент на испан-
ский престол под именем Карла VII) — I, 1017; II, 1038; III, 1062; IV, 1093; V, 
1119; VIII, 1198; X, 1367; XI, 1393, 1394.

[Каррей де] Бельмар [Адриэн-Александр-Адольф де] (Adrien Alexandre Adolphe 
de Carrey de Bellemare, 1824–1905; французский военный деятель, генерал) — 
VII, 1168.

Кастеляр[-и-Риполь Эмилио] (Emilio Castellar y Ripoll, 1832–1899; испанский 
политический деятель, умеренный республиканец) — II, 1038; XI, 1393, 1394.

[Кельсиев Василий Иванович] (1835–1872; русский журналист и переводчик, 
в 1860-е гг. эмигрант, сподвижник А. И. Герцена) — VIII, 1196 («Россiю ~ 
принято считать у европейскихъ умниковъ за грозный колоссъ на глиня-
ныхъ ногахъ (тогда какъ въ сущности, если у насъ что особенно здорово 
и цѣло, то это именно основанiе, т. е. народъ…)» — см.: «Заметки о татар-
ском влиянии на великорусов. I»).

Кленшан [Жюстен] (Justin Clinchant, 1820–1881; французский генерал) — II, 
1037.

Комбье [Шарль-Луи] (Charles Louis Combier, 1819–1888; французский инженер, 
депутат-легитимист) — III, 1063.

Контрерас[-и-Сан-Роман Хуан] (Juan Contreras y San Román, 1807–1881; испан-
ский военачальник, в 1873–1874 гг. один из вождей повстанцев, председатель 
революционного правительства Картахены) — XII, 13.

[Кристиан IХ] (Christian 9, 1818–1906; король Дании в 1863–1906 гг., дед россий-
ского императора Николая II) — XII, 11 («Королей Датскаго…»).

Лабуле — см.: [Лефевр де] Лабуле [Эдуар-Рене].
Ладмиро [Луи-Рене-Поль де] (Louis René Paul de Ladmirault, 1808–1898; генерал, 

участник Франко-австрийской (1859) и Франко-прусской (1870–1871) войн, 
военный губернатор Парижа) — V, 1119; VI, 1142.

Ларси — см.: [Собер Шарль де].
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[Ларьё Гийом-Люсьен-Эмиль] (Guillaume Lucien Émile Larrieu, 1809–1884; фран-
цузский морской офицер, вице-адмирал с 1864 г., соперник Б. Рудье на выбо-
рах в Национальное собрание по округу Жиронды 29 марта 1874 г.) — XIII, 
348 («консерваторъ»).

Ледуховский [Мечислав], граф — см.: [Халька-]Ледуховский [Мечислав], граф.
[Лефевр де] Лабуле [Эдуар-Рене] (Édouard René Lefebvre de Laboulaye, 1811–1883; 

французский юрист, историк, депутат Национального собрания) — IX, 1221, 
1222.

Лома[-и-Аргуэллес Хосе-Мария] (José María Loma y Argüelles, 1822–1893; испан-
ский полководец, участник I и II Карлистских войн, марокканской кампании 
1859–1860 гг.) — XIII, 348.

Луи-Филипп (Louis Philippe, 1773–1850; король французов в 1830–1848 гг., предста-
витель Орлеанской ветви династии Бурбонов) — I, 1017 («Лю довикъ-Филиппъ»).

Людовик XIV (Louis XIV, 1638–1715; король Франции и Наварры в 1643–
1715 гг.) — II, 1038. 

[Людовик XVI] (Louis XVI, 1754–1793; король Франции в 1774–1792 гг.) — IV, 
1090 («о крови предковъ моихъ, пролитой вами на эшафотѣ»).

Людовик ХVIII (Louis XVIII, 1755–1824; король Франции в 1814–1815, 1815–
1824 гг.) — I, 1017.

Мак-Магон [Мари-Эдм-Патрис-Морис, граф де] (Marie Edme Patrice Maurice 
comte de Mac-Mahon, 1808–1893; бонапартистский генерал, политический 
деятель) — I, 1016, 1017, 1018; II, 1037, 1038; III, 1062 («Объ маршалѣ-пре-
зидентѣ»); IV, 1091, 1092; V, 1119 («старый маршалъ»); VI, 1142 («честный 
солдатъ»); VII, 1167, 1168; VIII, 1196, 1197, 1198; IX, 1221, 1222; X, 1367 («съ 
своимъ загадочнымъ президентомъ»); XIII, 347, 348.

Мария Александровна, великая княжна — см.: [Саксен-Кобург-Готская] Мария 
Александровна, герцогиня. 

[Мария-Антуанетта Габсбург-Лотарингская] (Marie-Antoinette de Habsbourg-
Lorraine, 1755–1793; королева Франции в 1774–1792 гг.) — IV, 1090 («о крови 
предковъ моихъ, пролитой вами на эшафотѣ»).

Маркс Карл-[Генрих] (Karl Heinrich Marx, 1818–1883; немецкий философ, соци-
олог, экономист) — IV, 1093.

[Милан IV Обренович] (Милан IV Обреновић, 1854–1901; князь сербский  
в 1868–1882 гг., затем король Сербии Милан I) — II, 1037.

Мольтке [Хельмут-Карл-Бернхард], граф фон (Helmuth Karl Bernhard Graf von 
Moltke, 1800–1891; германский полководец, начальник прусского, затем им-
перского генштаба в 1857–1888 гг.) — III, 1062; XIII, 347.

Морионес[-и-Мурильо Доминго] (Domingo Moriones y Murillo, 1823–1881; ис-
панский генерал, командовавший правительственными войсками в начале 
Второй Карлистской войны) — II, 1037; III, 1063, 1064; V, 1119; VIII, 1198; X, 
1367; XI, 1393.

[Мухаммад Рахим-хан II] (1845–1910; хивинский хан в 1864–1910 гг.) — XII, 11 
(«хивинскаго хана»).
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Наполеон III (Napoléon III, 1808–1873; президент Второй Французской респу-
блики в 1848–1852 гг., император Второй империи в 1852–1870 гг.) — I, 1017; 
IV, 1092, 1093; VI, 1142; XII, 12, 13.

[Насер ад-Дин Шах Каджар] (1831–1896; четвертый шах Ирана из династии 
Каджаров) — I, 1018 («путешествiя шаха»).

Немурский [Луи-Шарль-Филипп-Рафаэль], герцог (Louis Charles Philippe 
Raphaël duc de Nemours, 1814–1896; второй сын короля Луи-Филиппа; в годы 
III Республики служил во французской армии дивизионным генералом) — 
III, 1063.

[Николаевский Сергей Александрович] (?–1878; журналист, корреспондент 
«Правительственного Вестника» в 1869–1870 гг., сотрудник «Гражданина» 
в 1872–1874 гг.) — IX, 1221 («“Старо-католики” — новая государственно-ре-
лигiозная секта ~ о которой мы уже не разъ говорили съ читателями»; см.: 
«Политическое обозрение», 1873, № 1); ХII, 11 («годомъ укрѣпленiя рели-
гiозныхъ смутъ въ Европѣ ~ наклонны считать весь этотъ “религiозный во-
просъ” ~ одною изъ самыхъ важнѣйшихъ загадокъ ~ Въ продолженiе года, 
мы въ “Гражданинѣ” намекали на это неоднократно» — см.: «Политическое 
обозрение», 1873, № 5).

[Николай I Павлович] (1796–1855; император Всероссийский (с 14 (26) дека-
бря 1825 г.), царь Польский и великий князь Финляндский, из династии 
Романовых)  — X, 1365 («въ царствованiе покойнаго Государя»).

Ниэль [Адольф] <¿> (Adolphe Niel, 1802–1869; французский государственный 
и военный деятель, маршал) — VI, 1142.

Одиффре-Пакье [Эдм-Арман-Гастон, герцог д’] (Edme Armand Gaston duc 
d’Audi±ret-Pasquier, 1823–1905; французский политический деятель) — III, 
1063; X, 1366.

Омальский [Анри-Эжен-Филипп-Луи], герцог (Henri Eugène Philippe Louis duc 
d’Aumale, 1822–1897; четвертый сын короля Луи-Филиппа, офицер, исто-
рик) — II, 1037; III, 1063; VI, 1143.

Орель де Паладин [Луи-Жан-Батист д’] (Louis Jean-Baptiste d’Aurelle de Paladines, 
1804–1877; французский военачальник, бессменный сенатор) — II, 1037.

[Оскар II] (Oscar II, 1829–1907; король Швеции с 1872 г.) — XII, 11 («Королей ~ 
и Шведскаго»).

Павия[-и-Родригес де Альбуркерке Мануэль] (Manuel Pavía y Rodríguez de 
Alburquerque, 1828–1895; испанский генерал, политический деятель) — XI, 
1393, 1394.

Парижский, граф [Луи-Филипп-Альбер, принц Орлеанский] (Louis Philippe 
Albert prince d’Orléans, comte de Paris, 1838–1894; внук короля Луи-
Филиппа) — I, 1015, 1016; IV, 1091; VII, 1166, 1167.

Петр [I Алексеевич] (1672–1725; царь всея Руси с 1682 г., император Все-
российский с 1721 г., из династии Романовых) — X, 1365.
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Пий IX [Блаженный] (Pius PP. IX, 1792–1878; Папа Римский с 16 июня 1846 г. по 
7 февраля 1878 г.) — I, 1017 («за папу»; «голосъ отъ папы»); IV, 1093 («папа»); 
V, 1117, 1118 («папа»); XII, 12; XIII, 347.

[Победоносцев Константин Петрович] (1827–1907; русский государствен-
ный деятель, ученый-правовед, публицист, переводчик) — III, 1061 («на-
шего сотрудника Z. Z.»); V, 1118 («богословы-атеисты» — см.: «Русские 
листки из-за границы. IХ»; «христiанскiе священники гласно непризнаю-
щiе Божественности Iисуса Христа, и оправданные въ этомъ правитель-
ствомъ» — см.: «Церковь и государство в Германии»); IX, 1221 («“Старо-
католики” — новая государственно-религiозная секта ~ о которой мы уже 
не разъ говорили съ читателями» — см.: «Борьба государства с церковью 
в Германии»; «Церковь и государство в Германии»); XI, 1394 («беззаконiе до 
того укоренилось что уже, кажется, принимается за гражданскую свободу ~ 
взглядъ, можетъ быть, отчасти раздѣляемый и бывшими правительствами 
Испанiи, по крайней мѣрѣ судя по нѣкоторымъ фактамъ послѣдняго года»; 
«партiя коммунистовъ, хотя и весьма недавняя, но крѣпко и успѣшно при-
нявшаяся въ подготовленной почвѣ» — см.: «Испания»); ХII, 11 («годомъ 
укрѣпленiя религiозныхъ смутъ въ Европѣ ~ наклонны считать весь этотъ 
“религiозный вопросъ” ~ одною изъ самыхъ важнѣйшихъ загадокъ ~ Въ 
продолженiе года, мы въ “Гражданинѣ” намекали на это неоднократно» — 
см.: «Борьба государства с церковью в Германии», «Церковь и государство 
в Германии», «Церковные дела в Германии»).

Примо де Ривера[-и-Собремонте Фернандо] (Fernando Primo de Rivera 
y Sobremonte, 1831–1921; испанский военачальник, участник многих сраже-
ний II Карлистской войны) — XIII, 348.

[Пуцыкович Виктор Феофилович] (1843–1920; журналист, редактор газеты-жур-
нала «Гражданин» в 1874–1879 гг.) — XIII, 347 («первый параграфъ воен-
наго закона, по которому, какъ мы уже сообщали, требуется постоянный 
контингентъ армiи въ мирное время въ 401,000 чел.» — см.: «Иностранные 
события», 1874, № 7; «Мы уже говорили о возникающей и въ католической 
Австрiи борьбѣ государственной власти съ церковною (см.: № 10)» — см.: 
«Иностранные события», 1874, № 10).

[Пушкин Александр Сергеевич] (1799–1837; русский поэт) — VI, 1142 («лжетъ 
теперь передъ судомъ “отважно”» — см.: «Граф Нулин»).

Рейнкенс [Йозеф-Губерт] (Joseph Hubert Reinkens, 1821–1896; первый немецкий 
старокатолический епископ) — III, 1063.

Ремюза [Шарль-Франсуа-Мари], граф де (Charles François Marie comte de 
Rémusat, 1797–1875; французский политический деятель периода Июльской 
монархии, II и III Республики) — III, 1063; VIII, 1197.

Ривьер — см.: [Сере де] Ривьер [Реймон-Адольф].
Ричард Генри (Henry Richard, 1812–1888; английский священник и политик-па-

цифист, депутат Палаты общин) — X, 1365.
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Родез-Бенаван [Теофиль, виконт де] (®éophile vicomte de Rodez-Bénavant, 1817–
1883; французский политик-легитимист) — IV, 1092 («Родесу-Бенавану»).

Роон [Альбрехт-Теодор-Эмиль], граф фон (Albrecht Theodor Emil Graf von 
Roon, 1803–1879; немецкий государственный и военный деятель, в 1873 г. 
министр-президент Пруссии) — III, 1062.

Рудье [Бернар] (Bernard Roudier, 1823–1896; французский юрист и политический 
деятель, депутат Национального собрания) — XIII, 347.

Рюиц[-Карпедон Тринитарио] (Trinitario Ruiz Carpedon, 1836–1911; испанский 
журналист, либеральный политик) — XI, 1394.

[Рюиц Эухенио-Гарсия] (Eugenio García Ruiz, 1818–1883; испанский политик, 
министр внутренних дел в январе — мае 1874 г.) — XI, 1394 («Министръ 
внутреннихъ дѣлъ»).

Сагаста [Пракседес-Матео] (Práxedes Mateo Sagasta, 1805–1903; испанский ли-
беральный политик) — XI, 1394.

[Саксен-Кобург-Готская] Мария Александровна, герцогиня (Maria Alexandrowna 
Herzogin von Sachsen-Coburg und Gotha, 1853–1920; дочь российского импе-
ратора Александра II и императрицы Марии Александровны, супруга герцога 
Саксен-Кобург-Готского Альфреда) — XII, 11. 

[Саксен-Кобург-Готский] Альфред, герцог (Alfred Herzog von Sachsen-Coburg 
und Gotha, 1844–1900; второй сын английской королевы Виктории и ее мужа 
Альберта Саксен-Кобург-Готского) — XII, 11.

Сальмерон[-и-Алонсо Николас] (Nicolás Salmerón y Alonso, 1838–1908; испан-
ский политик-республиканец) — XI, 1393, 1394.

[Сере де] Ривьер [Реймон-Адольф] (Raymond Adolphe Séré de Rivières, 1815–1895; 
французский бригадный генерал; руководил судебным следствием на про-
цессе Ф.-А. Базена) — III, 1063.

Серрано[-и-Домингес Франсиско, граф де Сан-Антонио, герцог де ла Торре] 
(Francisco Serrano y Domínguez, conde de San Antonio, duque de la Torre, 1810–
1885; испанский маршал и государственный деятель) — XI, 1394; XIII, 348 
(«самъ главнокомандующiй»).

[Сидов] (немецкий пастор) — V, 1118 («христiанскiе священники гласно не-
признающiе Божественности Iисуса Христа, и оправданные въ этомъ 
правительствомъ»).

[Собер Шарль де, барон де] Ларси (Charles de Saubert, baron de Larsy, 1805–1882; 
французский адвокат, приобретший известность защитой легитимистов 
в политических процессах) — III, 1063.

[Страхов Николай Николаевич] (1828–1896; русский публицист, литературный 
критик) — V, 1118 («богословы-атеисты» — см.: «Der alte und der nеuе Glaube, 
von D. Strauss. 1872. (Старая и новая веpa, Д. Штрауса. 1872)»).

Сэ [Жан-Батист-Леон] (Jean-Baptiste Léon Say, 1826–1896; французский эконо-
мист, публицист; с декабря 1872 г. по май 1873 г. министр финансов в пра-
вительстве Л.-А. Тьера) — III, 1063; VIII, 1197.
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Талейран[-Перигор Шарль-Морис де] (Charles Maurice de Talleyrand-Péri-
gord, 1754–1838; князь Беневентский, французский политик и дипломат, 
занимавший пост министра иностранных дел) — I, 1017.

[Террай де] Баярд [Пьер] (Pierre Terrail de Bayard, 1476–1524; знаменитый фран-
цузский полководец периода Средневековья) — VII, 1167, 1168.

Токвилль [Ипполит, граф де] (Hippolyte comte de Tocqueville, 1812–1877; фран-
цузский политический деятель, республиканец) — IV, 1092.

Топете[-и-Карбальо Хуан-Батиста] (Juan Bautista Topete y Carballo, 1821–1885; 
испанский адмирал и государственный деятель) — XI, 1394; XIII, 348. 

Трошю [Луи-Жюль] (Louis Jules Trochu, 1815–1896; французский военачальник 
и политический деятель, председатель правительства национальной обороны 
во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг.) — VI, 1143.

Тьер [Мари-Жозеф-Луи-Адольф] (Marie Joseph Louis Adolphe ®iers, 1797–1877; 
французский историк и политический деятель, сторонник орлеанской дина-
стии в 1830–1860-е гг.) — I, 1016, 1017, 1018; II, 1038; III, 1062, 1063; IV, 1090, 
1092; V, 1119; VI, 1143; VII, 1166, 1167; VIII, 1197; IX, 1222; X, 1366; XII, 13; 
XIII, 347, 348.

Фавр Жюль[-Клод-Габриэль] (Jules Claude Gabriel Favre, 1809–1880; французский 
адвокат, политик-республиканец) — VI, 1143 (нариц.).

[Фальк Адальберт] (Adalbert Falk, 1827–1900; прусский министр народного 
просвещения и культов в 1872–1879 гг.) — III, 1063 («передъ министромъ 
духовныхъ дѣлъ»).

Фигуэрола[-и-Баллестер Лауреано] (Laureano Figuerola y Ballester, 1816–1903; 
испанский экономист, министр финансов в правительстве Ф. Серрано-и-
Домингеса) — XI, 1394.

[Филиппов Тертий Иванович] (1825–1899; русский государственный деятель, 
публицист-славянофил) — IX, 1221 («“Старо-католики” — новая государ-
ственно-религiозная секта ~ о которой мы уже не разъ говорили съ читателя-
ми» — см.: «Петербургское общество любителей духовного просвещения»).

Франльё [Поль-Шарль-Александр де Пакье, маркиз де] (Paul Charles Alexandre de 
Pasquier, marquis de Franclieu, 1810–1877; французский политик-легитимист, 
депутат Национального собрания, затем сенатор) — XIII, 348.

Франц-Иосиф I (Franz Joseph I, 1830–1916; император Австрии, король Богемии 
и апостолический король Венгрии с 1848 г.) — III, 1062 («императоровъ авст-
рiйскаго…»), 1063 («императоры ~ и австрiйскiй»); V, 1118; IX, 1220 («импе-
раторомъ»); XII, 11 («Императоровъ ~ и Австрiйскаго»); XIII, 347.

Фроссар [Шарль-Огюст] (Charles Auguste Frossard, 1807–1875; французский ге-
нерал, военный инженер) — III, 1063; VI, 1142.
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[Халька-]Ледуховский [Мечислав], граф (Mieczysław hrabia Halka-Ledóchowski, 
1822–1902; церковный деятель, архиепископ Познанский с 1866 г.) — III, 1063 
(«Ледоховскаго»).

Цабала[-и-де-ла-Пуэнте Хуан де] (Juan de Zabala y de la Puente, 1804–1879; ис-
панский военный деятель) — XI, 1394.

Шамбор [Анри-Шарль-Фердинанд-Мари-Дьёдонне], граф де (Henri Charles 
Ferdinand Marie Dieudonné comte de Chambord, 1820–1883; герцог 
Бордосский, последний представитель старшей ветви французской дина-
стии Бурбонов) — I, 1015, 1016, 1017, 1018; II, 1037, 1038; III, 1061, 1062; IV, 
1089, 1090, 1091, 1092, 1093; V, 1119; VI, 1143; VII, 1166, 1167, 1168; VIII, 1196, 
1197; X, 1367; XIII, 348.

Шангарнье [Николя-Анн-Теодюль] (Nicolas Anne ®éodule Changarnier, 1793–
1877; французский генерал, политический деятель) — III, 1063; IV, 1090; VII, 
1166, 1167, 1168; VIII, 1197; IX, 1221, 1222.

Шаспо [Антуан-Альфонс] (Antoine Alphonse Chassepot, 1833–1905; французский 
оружейник) — VI, 1142 (нариц.).

Шенелон [Пьер-Шарль] (Pierre Charles Chesnelong, 1820–1899; французский 
политический деятель, неоднократно менявший убеждения; в 1870-е гг. — 
легитимист) — VII, 1166, 1167.

[Штраус Давид-Фридрих] (David Friedrich Strauß, 1808–1874; немецкий фило-
соф, теолог и публицист) — V, 1118 («богословы-атеисты»).

[Штремайр Карл фон] (Karl von Stremayr, 1823–1904; австрийский юрист, ми-
нистр просвещения и культов в 1871–1880 гг.) — XIII, 347 («министръ ду-
ховныхъ дѣлъ»).

Эчегарай[-и-Эйсагирре Хосе] (José Echegaray y Eizaguirre, 1832–1916; испанский 
драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе, математик, государ-
ственный деятель) — XI, 1394 («Эчегаре»).

2. Указатель произведений Ф. М. Достоевского
«Бесы», роман (РВ. 1871. №№ 1, 2, 4, 7, 9–11; 1872. №№ 11, 12) — IV, 1093 («Папа 

съумѣетъ выйти къ народу пѣшъ и босъ» — ср.: ч. II, гл. 8; «А что стоитъ 
увѣрить темный и нищiй народъ, что коммунизмъ есть тоже самое христiан-
ство» — ср.: ч. II, гл. 8).

3. Указатель имен святых, отцов церкви, библейских персонажей, 
религиозных символов, ритуалов, библеизмов и под.

Антихрист — IV, 1093.
Библия — IV, 1092 («трудящiеся и обремененныя», Мф. 11:28; «близко “при две-

ряхъ”» — Мк. 13:29), 1093 («пѣшъ и босъ, нищъ и нагъ» — ср.: Откр. 3:17; 
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«близко “при дверяхъ”» — Мк. 13:29); V, 1117 («заповѣдь покорности граж-
данскимъ властямъ, какъ завѣтъ Божiй» — ср.: Мф. 22:21; Рим. 13:1–7); VI, 
1143 («древняго очистительнаго козла, на котораго сваливались грѣхи всего 
народа»; «древне-iудейскаго очистительнаго козла» — ср.: Лев. 16 :21–22); Х, 
1365 («съ “покиванiемъ головъ”» — Пс. 21:8; 43:15; 108:25; Мф. 27:39), 1366 
(«какъ ты былъ бѣденъ, и слѣпъ, и нищъ, и нагъ» — ср.: Откр. 3:17); ХII, 
11, 12, 13 (“Non possumus”, Деян. 4:20), 12 («царство ея отъ мiра сего» — ср.: 
Ин. 18:36; «съ покиванiемъ главы» — Пс. 21:8; 43:15; 108:25; Мф. 27:39).

Богородица — VI, 1143.
Вавилонская башня — IV, 1092.
Евангелие — IV, 1093.
Христос — I, 1018 («какъ у Христа за пазухой»); IV, 1092 («царства Христова»), 

1093; V, 1117, 1118; VII, 1167; XII, 12. 

4. Указатель художественных произведений русской и мировой 
литературы, литературно-критических статей, политических, эко-
номических и философских трудов и т. п.

а) названные прямо:
«Борьба государства с церковью в Германии», статья (Гр. 1873. № 34. С. 915–

918; Z. Z. (К. П. Победоносцев)) — III, 1061 («О борьбѣ государства съ цер-
ковью въ Германiи ~ напечатаннаго подъ тѣмъ же заглавiемъ еще въ 34 № 
“Гражданина”»). 

«Иностранные события», журнальное обозрение (Гр. 1874. № 10. С. 282–284; 
В-ръ П-чъ (В. Ф. Пуцыкович)) — XIII, 347 («Мы уже говорили о возникаю-
щей и въ католической Австрiи борьбѣ государственной власти съ церков-
ною (см. № 10)»).

«Конституционная хартия», конституция (Париж, 4 июня 1814 г.) — I, 1017 
(«старую хартiю (1814-го года), съ которою уже разъ приходили Бурбоны»).

«Церковь и государство в Германии», статья (Гр. 1873. № 40. С. 1064–1066; Z. Z. 
(К. П. Победоносцев)) — III, 1061 («статью нашего сотрудника Z. Z: О борьбѣ 
государства съ церковью въ Германiи»).
б) упоминаемые косвенно:

«Борьба государства с церковью в Германии», статья (Гр. 1873. № 34. С. 915–918; 
Z. Z. (К. П. Победоносцев)) — IХ, 1221 («“Старо-католики” — новая государ-
ственно-религiозная секта въ Германiи ~ о которой мы уже не разъ гово-
рили съ читателями»); ХII, 11 («годомъ укрѣпленiя религiозныхъ смутъ въ 
Европѣ ~ наклонны считать весь этотъ “религiозный вопросъ” ~ одною изъ 
самыхъ важнѣйшихъ загадокъ ~ Въ продолженiе года, мы въ “Гражданинѣ” 
намекали на это неоднократно»).

«Горе от ума», комедия (М., 1833 (с купюрами); СПб., 1862 (полностью); 
А. С. Грибоедов) — VII, 1168 («смѣть свое сужденiе имѣть»).
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«Граф Нулин», поэма (МВ. 1827. Февраль (частично); Северные Цветы. СПб., 
1828 (полностью); А. С. Пушкин) — VI, 1142 («лжетъ теперь передъ судомъ 
“отважно”»).

«Закон о гарантиях», правовой акт (Рим, 13 мая 1871 г.) — ХII, 12 («римское пра-
вительство ~ поднесло папѣ три миллiона франковъ годоваго содержанiя»). 

«Заметки о татарском влиянии на великорусов. I», эссе (Гр. 1873. № 44. С. 1178–
1180; В. И. Кельсиев) — VIII, 1196 («Россiю ~ принято считать у европей-
скихъ умниковъ за грозный колоссъ на глиняныхъ ногахъ (тогда какъ въ 
сущности, если у насъ что особенно здорово и цѣло, то это именно осно-
ванiе, т. е. народъ…)»).

«Из Германии. Заметки об университетских занятиях в Германии», корреспон-
денция (Гр. 1873. № 37. С. 1002–1006; Inn. (И. М. Болдаков)) — VIII, 1196 («въ 
той странѣ, гдѣ ~ чувство нацiональнаго собою довольства дошло чуть не 
до пошлости, гдѣ даже наука начала отзываться чуть не шовинизмомъ»).

«Иностранные события», журнальное обозрение (Гр. 1874. № 7. С. 192–196;  
В-ръ П-чъ (В. Ф. Пуцыкович)) — XIII, 347 («первый параграфъ военнаго за-
кона, по которому, какъ мы уже сообщали, требуется постоянный контин-
гентъ армiи въ мирное время въ 401,000 чел.»).

«Испания», статья (Гр. 1873. № 37. С. 991–994; Z. Z. (К. П. Победоносцев)) — XI, 
1394 («беззаконiе до того укоренилось что уже, кажется, принимается за 
гражданскую свободу ~ взглядъ, можетъ быть, отчасти раздѣляемый и быв-
шими правительствами Испанiи, по крайней мѣрѣ судя по нѣкоторымъ фак-
тамъ послѣдняго года»; «партiя коммунистовъ, хотя и весьма недавняя, но 
крѣпко и успѣшно принявшаяся въ подготовленной почвѣ»).

«Петербургское общество любителей духовного просвещения», статья (Гр. 1873. 
№ 21. С. 608–610; Т. И. Филиппов) — IХ, 1221 («“Старо-католики” — новая 
государственно-религiозная секта въ Германiи ~ о которой мы уже не разъ 
говорили съ читателями»). 

«Политическое обозрение», журнальное обозрение (Гр. 1873. № 1. С. 8–10; С. Н. 
(С. А. Николаевский)) — IХ, 1221 («“Старо-католики” — новая государствен-
но-религiозная секта въ Германiи ~ о которой мы уже не разъ говорили съ 
читателями»).

«Политическое обозрение», журнальное обозрение (Гр. 1873. № 5. С. 132–134; 
С. Н. (С. А. Николаевский)) — ХII, 11 («годомъ укрѣпленiя религiозныхъ 
смутъ въ Европѣ ~ наклонны считать весь этотъ “религiозный вопросъ” ~ 
одною изъ самыхъ важнѣйшихъ загадокъ ~ Въ продолженiе года, мы въ 
“Гражданинѣ” намекали на это неоднократно»).

«Россия и Европа», историко-философский трактат (Заря. 1869. №№ 1–6, 8–10; 
Н. Я. Данилевский) — XII, 11 («Вся политическая жизнь Россiи, впродол-
женiи всего, можетъ быть, девятнадцатаго столѣтiя, въ сущности была лишь 
жертвою ея Европѣ чуть не всѣми своими интересами. И что же въ резуль-
татѣ? Повѣрила ли хоть разъ Европа политическому безкорыстiю Россiи 
и не заподозрѣвала ли ее, почти всегда, въ самыхъ коварныхъ намѣренiяхъ 
противъ европейской цивилизацiи?»).
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«Русские листки из-за границы. IХ. Новая вера и новые браки», статья (Гр. 1873. 
№ 39. С. 1047–1050; В. (К. П. Победоносцев)) — V, 1118 («бо гословы-атеисты»).

«Церковные дела в Германии», статья (Гр. 1873. № 51. С. 1367–1369; Z. Z. 
(К. П. Победоносцев)) — ХII, 11 («годомъ укрѣпленiя религiозныхъ смутъ въ 
Европѣ ~ наклонны считать весь этотъ “религiозный вопросъ” ~ одною изъ 
самыхъ важнѣйшихъ загадокъ ~ Въ продолженiе года, мы въ “Гражданинѣ” 
намекали на это неоднократно»).

«Церковь и государство в Германии», статья (Гр. 1873. № 40. С. 1064–1066; Z. Z. 
(К. П. Победоносцев)) — V, 1118 («христiанскiе священники гласно непри-
знающiе Божественности Iисуса Христа, и оправданные въ этомъ правитель-
ствомъ»); IХ, 1221 («“Старо-католики” — новая государственно-религiозная 
секта въ Германiи ~ о которой мы уже не разъ говорили съ читателями»); 
ХII, 11 («годомъ укрѣпленiя религiозныхъ смутъ въ Европѣ ~ наклонны 
считать весь этотъ “религiозный вопросъ” ~ одною изъ самыхъ важнѣй-
шихъ загадокъ ~ Въ продолженiе года, мы въ “Гражданинѣ” намекали на 
это неоднократно»). 

«Church and state in Prussia (By Telegraph)», корреспонденция (Times. 1873. 
November 14. P. 3) — IX, 1221 («депеша изъ Берлина отъ 13-го ноября, напе-
чатанная въ газетѣ “Тimes” ~ весьма влiятельный классъ»).

«Der alte und der neue Glaube», социально-философский трактат («Старая 
и новая вера». Лейпциг, 1872; Д.-Ф. Штраус) — V, 1118 («богословы-атеисты»).

«Der alte und der nеuе Glaube, von D. Strauss. 1872. (Старая и новая веpa, 
Д. Штрауса. 1872)», рецензия (Гр. 1873. № 39. С. 1054–1056; № 40. С. 1080–
1083; № 41. С. 1103–1105; Н. Н. Страхов) — V, 1118 («богословы-атеисты»).

«Frankreich», корреспонденция (Norddeutsche Allgemeine Zeitung. 1874. 15 Januar. 
S. 2) — XII, 13 («Въ “Сѣверо-Германской Всеобщей Газетѣ” ~ свѣтскихъ при-
тязанiй папства»).

5. Указатель периодических изданий
«Гражданин» (газета-журнал; СПб.) — I, 1017, 1018; II, 1037, 1038; III, 1061; 

V, 1117 («“Гражд.” № 41»), 1119 («въ 41 № “Гражд.”»); VII, 1166 («“Граждан.” 
№ 42»); IX, 1220; XI, 1393; XII, 11.

«Daily News» (газета; Лондон) — IV, 1089, 1090, 1091, 1092.
«Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preussischer Staats-Anzeiger» (газе-

та; Берлин) — V, 1117 («въ “Государственномъ Указателѣ”»); X, 1365 («Въ 
“Имперскомъ Указателѣ”»).

«Fгаnçаis» (газета; Париж) — III, 1064.
«Journal de Genève» (газета; Женева) — II, 1038.
«Journal oµciel de la République Française» (газета; Париж) — I, 1015 («Въ офи-

цiальномъ журналѣ»); II, 1037 («Въ “Офицiальномъ Журналѣ”»).
«Kreuzzeitung  — Neue Preussische Zeitung» (газета; Берлин)  — VIII, 1196 

(«Крестовая Газета»).
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«L’Avenir National» (газета; Париж) — II, 1037, 1038.
«Le Bien public» (газета; Париж) — X, 1366. 
«Le Mémorial Diplomatique» (газета; Париж) — III, 1063.
«L’Univers» (газета; Париж) — IV, 1090, 1091; VI, 1143; VII, 1167 («Луи-Вёльо, въ 

газетѣ»).
«Norddeutsche Allgemeine Zeitung» (газета; Берлин) — XII, 13 («Въ “Сѣверо-

Германской Всеобщей Газетѣ”»).
«Pokrok» (газета; Прага) — IX, 1220.
«Provinzial-Correspondenz» (газета; Берлин) — V, 1118 («Провинцiальной 

Корреспонденцiи»).
«Réрublicain dе Dоrdоgne» (газета; Перигё, Франция) — II, 1038.
«République Française» (газета; Франция) — II, 1037.
«Siècle» (газета; Париж) — III, 1063.
«Times» (газета; Лондон) — IV, 1092; IX, 1221, 1222.
«Union» (газета; Париж) — III, 1063; VI, 1143; VII, 1166.
«Volks-Freund» (газета; Вена) — XIII, 347.

6. Указатель топонимов (в т. ч. микротопонимов)
Австрия — I, 1015 («Фрошдорфское свиданiе»); V, 1118 («императора австрiй-

скаго»; «австрiйскимъ императорскимъ домомъ»); IX, 1220; XIII, 347.
Австро-Венгрия — IX, 1220.
Азия — XII, 11.
Аликанте (город в юго-восточной Испании, морской порт) — II, 1037, 1038; V, 

1119.
Америка — I, 1017.
Англия — II, 1038; V, 1118, 1119 («эскадръ ~ и англiйской»); XII, 11.
Анже (город во Франции) — XII, 13 («Два французскихъ епископа, Нимскiй 

и Анжерскiй»).
Арк (совр. Арк-ла-Батай, город в Нормандии, Франция) — VII, 1167.
Арколе (местечко в северной Италии в провинции Верона) — IV, 1090. 
Афины — X, 1365.
Байонна (город на юго-западе Франции) — VIII, 1198.
Берлин — I, 1015, 1017, 1018; II, 1037, 1038; III, 1062, 1063; V, 1117, 1118; IX, 1221; 

X, 1365; XII, 11, 13; XIII, 346.
Бильбао (совр. город в Стране Басков на севере Испании) — XIII, 348.
Бретань (регион на северо-западе Франции) — VI, 1143 («Бретонскiе шуаны»).
Бурж (город в центральной Франции) — II, 1037.
Вавилон — IV, 1092 («Вавилонскую башню»).
Валенсия (город в Испании) — V, 1119.
Ватикан (с 1870 г. Королевство Италия; совр. государство-анклав внутри тер-

ритории Рима) — V, 1117.
Вена — I, 1015, 1018; III, 1062; V, 1118, 1119; XII, 11; XIII, 347 («въ вѣнской 

газетѣ»).
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Венгрия — V, 1118 («короля венгерскаго»); IX, 1220 («венгерскаго королевства»).
Версаль (Франция) — I, 1017 («въ Трiанонѣ»); II, 1037; III, 1063 («въ Трiанонѣ»); 

IV, 1089 («Версальское Собранiе»); VI, 1141 («въ Трiанонѣ»); VII, 1166; IX, 
1221 («версальскимъ Нацiональнымъ Собранiемъ»).

Верхняя Марна (департамент во Франции) — XIII, 348.
Германия — I, 1015 («нѣмецкихъ войскъ»; «нѣмецкiе солдаты»), 1016 («нѣмецкiй 

солдатъ»), 1017; II, 1038; III, 1061, 1062 («германцы»); IV, 1093; V, 1117, 1118 
(«Нѣмецкiя газеты»); VI, 1142 («нѣмцы»); VIII, 1196; IX, 1221; X, 1365, 1366; 
XII, 12, 13; XIII, 346, 347.

Гёрлиц (город в западной Силезии на р. Нейсе, первоначальное название — 
Горелицы) — II, 1037 («по герлицкой желѣзной дорогѣ»).

Древний Рим — III, 1062.
Европа — I, 1015, 1016, 1017, 1018; II, 1038; III, 1061, 1062; IV, 1091, 1092 («при 

всѣхъ европейскихъ дворахъ»), 1093; V, 1117, 1118; VI, 1142, 1143; VIII, 1196 
(«у европейскихъ умниковъ»); X, 1365, 1366; XI, 1393, 1394 («европейскаго 
материка»); XII, 11, 12, 13; XIII, 346.

Жарни (город на востоке Франции) — I, 1015.
Женева — III, 1062.
Жиронда (департамент во Франции) — XIII, 347.
Зальцбург (город в Австрии) — V, 1119; VII, 1166, 1167.
Иври (совр. Иври-ла-Батай, городок в Нормандии, Франция) — VII, 1167.
Инсбрук (город в Австрии) — XIII, 347 («въ инспрукскомъ университетѣ»; «ин-

спрукскiй iезуитскiй факультетъ»).
Испания — II, 1037, 1038; III, 1062; V, 1119; X, 1367; XI, 1393, 1394; XII, 13; XIII, 

348.
Италия — I, 1015, 1016, 1017, 1018; II, 1037; III, 1062, 1063 («къ Королевству 

Итальянскому»); IV, 1093; XII, 11, 12; XIII, 347.
Кайенна (административный центр Французской Гвианы в Южной Америке) — 

V, 1119 («въ Кайену»).
Картахена (город в Испании) — II, 1038 («Картагены»; «въ Картагену»); III, 1062 

(«подъ Картагеной»); V, 1119 («Картагены»); VIII, 1198 («Картагена»); X, 1367 
(«Картагена»); XI, 1393 («у Картагены»); XII, 13 («Картагены»).

Конфлан-ан-Жарнизи (город на востоке Франции) — I, 1015 («Конфланъ»).
Лайнцер Тиргартен (охотничий заповедник близ дворца Шёнбрунн в Вене, 

Австрия) — V, 1118 («въ лаинцскомъ звѣринцѣ»).
Лозанна (город в западной Швейцарии) — II, 1038.
Лондон — III, 1064.
Лотарингия (аннексированная в 1871 г. Германией французская провинция; 

совр. Франция) — IV, 1093.
Мадрид — II, 1037, 1038; III, 1062, 1063; V, 1119; VIII, 1198; X, 1367; XI, 1393, 1394.
Малый Трианон (дворец в Версале) — I, 1017; III, 1063; VI, 1141.
Мец (город на северо-востоке Франции) — III, 1063; VI, 1142, 1143.
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Монти (улица Сан-Мартино аи Монти или площадь перед одноименной 
церковью в Риме) — III, 1063.

Монца (город в итальянской провинции Милан) — III, 1064.
Мурсия (провинция в Испании) — XII, 13 («кантонъ Мурцiя»).
Наварра (провинция в северной Испании) — III, 1063.
Нанси (город на востоке Франции) — III, 1063.
Невиль-дю-Боск  <¿> (населенный пункт в  Нормандии)  — IV, 1091 («въ 

Невиль-Дюбонѣ»).
Ним (город во Франции) — XII, 13 («Два французскихъ епископа, Нимскiй 

и Анжерскiй»).
Оран (город в Алжире) — XII, 13.
Орлеан — VI, 1143 («Орлеанскiе герцоги»); VIII, 1196 («принцы Орлеанскiе»).
Париж (Франция) — I, 1015 («на парижской биржѣ»), 1016, 1017; II, 1037, 1038; 

III, 1061, 1062, 1063, 1064; IV, 1090, 1092, 1093; V, 1119; VI, 1142, 1143; VII, 1166; 
X, 1365; XIII, 348 («въ парижскихъ газетахъ»).

Перигё (город на юго-западе Франции) — II, 1037; III, 1063; VII, 1168.
Пильниц (замок в Саксонии близ Дрездена, летняя королевская резиденция) — 

VI, 1143 («въ Пильнецѣ»).
Познань (Пруссия; совр. Польша) — III, 1063.
Польша — I, 1016 («поляки»); IX, 1220 («польскiе журналы»).
Пруссия — V, 1117; VI, 1142 («съ пруссаками»; «пруссакамъ»); VIII, 1196; IX, 

1220 («во вновь открывшемся прусскомъ ландтагѣ»), 1221 («прусская поли-
тика»); XIII, 347.

Рим — I, 1017; II, 1038; III, 1061 («римскаго католичества и римской идеи»), 1062, 
1063, 1064; IV, 1092, 1093; V, 1117 («римской политической агитацiи»), 1118; 
XII, 11, 12, 13; XIII, 347.

Россия — V, 1118 («императорами русскимъ…»; «монархомъ россiйскимъ»); 
VIII, 1196; X, 1365; XII, 11.

Сан-Себастьян (город в Испании) — X, 1367.
Санкт-Петербург — III, 1064 («въ Петербургѣ»); XII, 11.
Седан (город и крепость на северо-востоке Франции) — IV, 1090, 1092 («седан-

ской катастрофы»); VI, 1142.
Сен-Жерменское предместье (аристократический пригород Парижа) — IV, 1092.
Сен-Прива (деревня во Франции) — VI, 1142.
Соморостро (лагерь правительственных войск под Бильбао в северной Испании 

в период II Карлистской войны) — XIII, 348.
США — ХIII, 347 («американскихъ Соединенныхъ Штатовъ»).
Толоза (город на севере Испании) — II, 1037.
Тулуза (город во Франции) — III, 1063.
Франция — I, 1015, 1016, 1017, 1018; II, 1037, 1038; III, 1061, 1062, 1063; IV, 1089, 

1090, 1091, 1092, 1093, 1094; V, 1119; VI, 1141, 1142, 1143; VII, 1166, 1167, 1168; 
VIII, 1196, 1197, 1198; IX, 1221, 1222; X, 1365, 1366, 1367; XII, 12, 13; XIII, 347, 
348.
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Фрошдорф (замок в Австрии) — I, 1015 («Фрошдорфское свиданiе»), 1016, 1017, 
1018; III, 1063; XIII, 348 («Фросдорфъ»).

Хива (с 1873 г. аннексированная Российской империей территория Хивинского 
ханства; совр. Узбекистан) — XII, 11.

Церковная Область (Папская Область; государство в средней Италии  
(756–1870)) — III, 1062, 1063.

Чехия — IX, 1220 («въ чешскомъ “Pokrok”»; «до чешской нацiи»).
Шамбор (замок в центральной Франции) — I, 1017.
Швейцария — II, 1038; IV, 1093.
Эльзас (аннексированная в 1871 г. Германией французская провинция; совр. 

Франция) — IV, 1093.
Эро (фр. Hérault; французский департамент на средиземноморском побере-

жье) — II, 1037 («департамента Геро»).

7. Указатель названий обществ, организаций, объединений и пр.
Бонапартисты — I, 1018; II, 1037, 1038; VIII, 1197; XIII, 348.
Гугеноты — IV, 1090.
Доктринеры (французские, периода Реставрации 1815–1830 гг.) — IV, 1092.
Иезуиты — IV, 1090 («въ iезуитской газетѣ»), 1091, 1093; XIII, 347.
Карлисты — II, 1037; III, 1063, 1064; V, 1119; VIII, 1198; X, 1367; XI, 1394; XIII, 348.
Клерикалы — I, 1016; II, 1038; IV, 1092, 1093; V, 1119; VIII, 1196.
Коммунисты — II, 1038; VI, 1143; VII, 1168; XI, 1394.
Ландтаг (в Пруссии) — VIII, 1196; IX, 1220, 1221 («парламента»).
Легитимисты — I, 1016; III, 1062; IV, 1091, 1092, 1093 («легитимизмъ»); V, 1119; 

VI, 1143; VII, 1167 («легитимизмъ»); VIII, 1196, 1197; XIII, 348.
Монархисты (французские) — II, 1038; IV, 1090, 1091; VII, 1166, VIII, 1196 («мо-

нархической партiи»), VIII, 1197, 1198; IX, 1221, 1222 («монархическихъ чле-
новъ коммиссiи»); XIII, 348.

Национал-либеральная партия (в Германии) — VIII, 1196 («либералы»); XIII, 
347 («съ партiею нацiоналъ-либераловъ»).

Национальное собрание (французский парламент) — I, 1015, 1016, 1017, 1018; II, 
1037, 1038; III, 1062, 1063; IV, 1089 («Собранiе»), 1090, 1091; V, 1119; VI, 1143; 
VII, 1166, 1167, 1168; VIII, 1196 («Собранiе»), 1197, 1198 («въ Собранiи»); IX, 
1221, 1222; X, 1366; XIII, 347, 348 («къ своему нынѣшнему собранiю»).

«Партия центра» (в Германии в 1870-е гг.) — V, 1117 («политическую партiю, 
которая враждебными государству происками пытается смутить религiоз-
ный миръ»); VIII, 1196 («партiи ~ католическую»; «клерикальная партiя»).

Радикалы (немецкие) — VIII, 1196.
Радикалы (французские) — II, 1037; VIII, 1196; ХIII, 348.
Рейхсрат (австрийский) — IX, 1220; XIII, 347.
Рейхстаг (германский) — VIII, 1196; XIII, 346, 347.
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Республиканцы (французские) — I, 1018; II, 1037, 1038; III, 1062 («французской 
республиканской партiи»); IV, 1091; V, 1119; VI, 1143; VII, 1166, 1167, 1168; 
VIII, 1196, 1197, 1198; IX, 1221; ХIII, 347.

Собрание кортесов (испанский парламент) — II, 1038; III, 1062; XI, 1393, 1394 
(«кортесы»).

Социалисты — III, 1061; IV, 1090; ХII, 12.
Старокатолики — I, 1017 («старокатоличество»); IX, 1221.
Ультрамонтаны — VIII, 1196 («ультрамонтанской политики»); IX, 1220, 1221; ХII, 

12 («римскаго (ультрамонтанскаго) католичества»), 13; ХIII, 347.
Христиносы — XI, 1394.
Шуаны — VI, 1143.
Юнкерская партия (в Пруссии) — VIII, 1196.

8. Крылатые слова (высказывания известных политических дея-
телей, писателей и т. д.)

«Колоссъ на глиняныхъ ногахъ» — VIII, 1196.
«Chacun pour soi et Dieu pour tous» (фр. «Каждый за себя, Бог — за всех») — VI, 

1143; X, 1367 («сhacun pour soi»).
«La république avant tout, la république avant la France» (фр. «Республика прежде 

всего; сначала республика, затем Франция») — VI, 1143.
«L’Etаt с’еst mоi» (фр. «Государство — это я») — I, 1016.
«Non possumus» (лат. «Мы не можем») — XII, 11, 12, 13.
«Ôtes-toi de là que je m’y mette» (фр. «Убирайся, а я займу твое место») — X, 1366.
«Paris vaut bien une messe» (фр. «Париж стоит мессы») — IV, 1090.
«Riеn n’еst сhаngé, il n’у а qu’un fгаnçаis dе рlus» (фр. «Ничего не изменилось. 

Стало только одним французом больше») — I, 1017.
«Sine qua non» (лат. «Непременное условие») — X, 1365.
«Status in statu» (лат. «Государство в государстве») — IV, 1092, 1093.
«Tabula rasa» (лат. «Чистая доска») — VIII, 1197.
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«ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ» 1873 г.

1. Указатель имен реальных лиц
[Александрина] Виктория (Alexandrina Victoria, 1819–1901; королева Вели-

кобритании и Ирландии с 1837 г.) — VIII, 286 («министерство Викторiи 
падаетъ»).

Белинский [Виссарион Григорьевич] (1811–1848; русский литературный кри-
тик) — I, 15; II, 15, 16.

Берг [Вильгельм] (гамбургский уроженец, механик, владелец петербургского теа-
тра (1869–1876), где ставились шансонетки, канкан и интермедии) — VIII, 287.

Бонекемпер [Карл Август Фридрих] (Bonekemper, 1827–1893; протестантский 
пастор, проповедник штундизма; с 1865 г. приходской пастор в колонии 
Рорбах Одесского у. Херсонской губ., возглавлял общину украинских пие-
тистов (штундистов) в д. Основа Одесского у., в 1874 г. по подозрению в «со-
вращении в ересь» православных выслан в отдаленный приход Нейдорф 
Херсонской губ., в 1876 г. выехал в США; Бонекетберг — ошибочно)  — VII, 
226 («Въ Херсонской губернiи какой-то пасторъ Бонекетбергъ»; «пасторъ то 
вотъ всталъ пораньше ~ онъ былъ очень совѣстливъ»; «Пасторъ все-таки 
птица иная, залетная ~ И не проповѣдникъ-ли онъ единой великой Истины»; 
«Пасторъ поспѣлъ раньше него ~ а пастору какое дѣло»).

Боткин [Василий Петрович] (1811–1869; русский писатель, критик, искусство-
вед) — II, 16 («присутствовалъ одинъ изъ друзей Бѣлинскаго» <¿>).

Боткин [Сергей Петрович] (1832–1889; терапевт, патолог и физиолог, обще-
ственный деятель) — VI, 164.

Бронников [Федор Андреевич] (1827–1902; художник, профессор исторической 
живописи) — IX, 426.

Булгарин [Фаддей Венедиктович] (урожд. Ян Тадеуш Кшиштоф Булгарин, 
1789–1859; русский писатель, журналист, критик и издатель польского про-
исхождения) — IV, 62.

Виардо [Луи] (Louis Viardot, 1800–1883; французский писатель, искусствовед, 
театральный деятель, переводчик) — IX, 423 («переводитъ нашего Гоголя ~ 
своимъ переводомъ Донъ-Кихота»).

Виардо [Полина] (Michelle Ferdinande Pauline García Sitches, 1821–1910; испа-
но-французская певица, вокальный педагог и композитор) — IX, 423 («зна-
менитой пѣвицы»).
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Вольтер [Франсуа-Мари Аруэ] (François-Marie Arouet Voltaire, 1694–1778; фран-
цузский философ-просветитель, поэт, прозаик, сатирик, публицист) — VI, 
162.

Ге [Николай Николаевич] (1831–1894; русский художник-живописец и рисо-
вальщик) — IX, 426.

Герцен [Александр Иванович] (1812–1870; русский писатель, публицист-рево-
люционер, педагог, философ) — I, 15; II, 15, 16; IV, 62.

Гёгг [Мари] (Marie Goegg-Pouchoulin, 1826–1899; жена немецкого социалиста 
Амандуса Гёгга, основательница женского пансиона в Женеве) — II, 16.

Гоголь [Николай Васильевич] (1809–1852; русский прозаик, драматург, критик, пу-
блицист) — IV, 63, 64 («принесите мнѣ что хотите: “Записки сумасшедшаго”»); 
IX, 423, 425; X, 536.

[Гораций (Квинт Гораций Флакк)] (Quintus Horatius Flaccus, 65–8 до н. э.; древ-
неримский поэт) — VI, 163 («Всему удивляться, конечно, глупо ~ глупый 
человѣкъ и не можетъ уважать»).

Горбунов [Иван Федорович] (1831–1895; русский прозаик, автор биографических 
очерков о выдающихся русских актерах; актер, исполнитель-импровизатор уст-
ных рассказов, объединенных названием «Сцены из народного быта») — IV, 64.

Григорович [Дмитрий Васильевич] (1822–1899; русский писатель) — X, 538.
[Грузинский Петр Николаевич] (1837–1892; русский живописец-баталист и жан-

рист, академик Императорской академии художеств) — IX, 424 («переселенiе 
черкесовъ (огромная пестрая картина)»).

Гуд [Томас] (Tomas Hood, 1799–1845; английский поэт, сатирик и юморист) — 
IX, 425.

[Державин Гавриил Романович] (1743–1816; русский поэт, государственный 
дея тель) — IV, 64 («принесите мнѣ что хотите ~ оду “Богъ”»).

Диккенс [Чарльз Джон Хаффем] (Charles John Hu±am Dickens, 1812–1870; анг-
лийский писатель) — IX, 423, 425, 426.

Дмитрий [Иванович] Донской (1350–1389; князь Московский (с 1359), великий 
князь Владимирский (с 1363)) — X, 534.

[Добролюбов Николай Александрович] (1836–1861; русский литературный кри-
тик, поэт, публицист) — IX, 424 («тёмное царство»).

Достоевский [Федор Михайлович] (1821–1881; русский писатель, публицист; 
редактор журнала «Гражданин») — X, 534, 535, 537.

Дюбарри [Жанна Бекю де Кантиньи], графиня (Jeanne Bécu de Cantigny, comtesse 
du Barry, 1746–1793; фаворитка французского короля Людовика XV) — V, 100.

Дюссо [Фр.] (Fr. Dussaux; в 1840–1850-е гг. владелец известного ресторана 
в Петербурге) — VIII, 288.

[Елисеев Григорий Захарович] (1821–1891; русский журналист и публицист; 
с 1858 г. сотрудник, в 1863–1866 гг. член редакции журнала «Современник») — 
IV, 62 («NN., который написалъ критическую статью»).
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[Загоскин Михаил Николаевич] (1789–1852; русский писатель и драматург, ди-
ректор московских театров и Оружейной палаты) — IV, 64 («принесите мнѣ 
что хотите ~ “Юрiя Милославскаго”»).

[Заичневский Петр Григорьевич] (1842–1896; русский революционер-народник; 
автор прокламации «Молодая Россия») — IV, 62 («Она называлась “Къ мо-
лодому поколѣнію” ~ эта прокламацiя въ то утро какъ бы ошеломила меня ~ 
участвовать въ составленiи этой бумажки»). См. также: «К молодому поко-
лению», «Молодая Россия».

Кабе [Этьен] (Étienne Cabet, 1788–1856; французский философ, публицист) — 
II, 16 («теперь совершенно забытый Кабетъ»).

[Катков Михаил Никифорович] (1817–1887; русский публицист, издатель, 
литератур ный критик консервативно-охранительных взглядов; с 1863 г. 
совместно с П. М. Ле онтьевым — редактор-арендатор газеты «Московские 
Ведомости», с 1875 — едино личный редактор) — I, 14 («въ “Московскихъ 
Вѣдомостяхъ” передовыя статьи пишутся въ полтора столбца ~ и то если 
принадлежатъ извѣстному перу»).

Ковалевский Егор Петрович (1809/1811–1868; русский писатель и государствен-
ный деятель; первый председатель Литературного фонда) — IV, 61.

[Краевский Андрей Александрович] (1810–1889; русский журналист; изда-
тель-редактор газеты «Голос») — IV, 62 («глупая сплетня о “Крокодилѣ”»), 
63 («вдругъ “Голосъ”, въ фельетонѣ, сдѣлалъ странную замѣтку»), 63–64 
(«Я, разумѣется, не объ Андреѣ Александровичѣ говорю»).

Крылов [Иван Андреевич] (1769–1844; русский поэт, баснописец, публицист) — 
VIII, 286.

Куинджи [Архип Иванович] (1841/42–1910; русский художник-пейзажист) — 
IX, 424.

Леру Пьер [Анри] (Pierre-Henri Leroux, 1797–1871; французский философ и по-
литэконом) — II, 16. 

Лесков [Николай Семенович] (1831–1895; русский писатель, публицист, лите-
ратурный критик) — VII, 224, 225; IX, 425 («находили одну только кашу до 
самаго горла» — см. также: «Соборяне»); X, 533 («въ “Русскомъ Мiрѣ” ~ руга-
тельная замѣтка ~ “Свящ. П. Касторскiй”»; «успѣхъ “Соборянъ” въ “Русскомъ 
Вѣстникѣ”»), 534 («псаломщикомъ, недавно замѣтившимъ въ “Русскомъ Мірѣ” 
невѣжество писателя Достоевскаго»; «подписано “Псаломщикъ” ~ О пѣвче-
ской ливреѣ (Письмо въ редакцiю)»; «замѣтка псаломщика, на которую ссы-
лается свящ. Касторскiй»; «съ ученымъ псаломщикомъ ~ свящ. Касторскiй»), 
535 («Касторскiй»; «священникъ Касторскiй ~ г. Лѣскова ~ васъ ~ священ-
никъ Касторскiй ~ батюшка»), 536 («васъ, батюшка ~ вы»; «вы ~ батюшка ~ 
человѣкъ нелитературный ~ плохой сочинитель»), 537 («Ахъ, батюшка ~ 
У васъ»; «Вы, батюшка ~ г. Касторскiй ~ вы ряженый»; «вы ~ тотъ господинъ ~ 
священникъ П. Касторскiй ~ ряженый»), 538 («Священникъ Касторскiй ~ пи-
сателя Лѣскова ~ автору ~ Авторъ-спецiалистъ ~ ряженый»; «типичникъ-ав-
торъ ~ въ свящ. Касторскомъ ~ типичникъ ~ “Псаломщикъ” — произведенiе 
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того же пера ~ г. Лѣскова ~ ряженый»). См. также: «Холостые понятия о же-
натом монахе».

[Лонгинов Михаил Николаевич] (1823–1875; русский писатель, поэт, ме муарист, 
библиограф и историк литературы, государственный деятель; в 1871–
1874 гг. — начальник Главного управления по делам печати Министерства 
внутренних дел) — I, 14 («Главноуправляющiй по дѣламъ печати»).

Маковский [Владимир Егорович] (1846–1920; русский художник-передвижник, 
живописец и график, педагог, академик Импер. академии художеств) — IX, 
424, 426 («стоитъ на “Охотникахъ и Соловьяхъ” ~ “Соловьевъ и Охотниковъ” 
у Диккенса» — см. также: Перов [Василий Григорьевич]); X, 534.

[Марко Вовчок] (псевдоним, наст. имя: Маркович Мария Александровна, 1833–
1907; украинская писательница) — X, 533 («успѣхъ “Записокъ причетника”»). 
См. также: «Записки причетника».

Мещерский [Владимир Петрович], князь (1839–1914; русский писатель, публи-
цист; редактор-издатель журнала «Гражданин») — I, 14.

[Михайлов Михаил Ларионович] (1829–1865; русский поэт, переводчик, полити-
ческий деятель, один из авторов прокламации «К молодому поколению») — IV, 
62 («Она называлась “Къ молодому поколѣнію” ~ эта прокламацiя въ то утро 
какъ бы ошеломила меня ~ участвовать въ составленiи этой бумажки» <¿>).

[Михайловский Николай Константинович] (1842–1904; русский публицист, ли-
тературовед, критик, переводчик) — VIII, 224 («Н. М. въ “Отечественныхъ 
Запискахъ”»); IX, 425 («Повѣритъ-ли одинъ милый критикъ»; «знаете-ли вы, 
милый критикъ»).

Недолин (псевдоним, наст. имя: Сакс Мартын Акимович, 1844–1930; русский 
прозаик, чиновник) — X, 533, 534, 535, 536, 537, 538. См. также: «Дьячок. 
Рассказ в приятельском кругу».

[Некрасов Николай Алексеевич] (1821–1877; русский поэт, прозаик, публицист; 
с 1868 г. редактор журнала «Отечественные Записки», в 1847–1866 гг. редак-
тор-издатель журнала «Современник») — IV, 61 («два издателя двухъ жур-
наловъ»), 62 («издатель ~ угаснувшаго теперь журнала»); V, 96 («Помните-
ли вы Власа?»), 97 («кривлялся потомъ “на Волгѣ” ~ вы и на Волгѣ любили 
общечеловѣка»); VII, 224; IX, 425.

Островский [Александр Николаевич] (1823–1886; русский драматург) — V, 100; 
IX, 423.

Палкин [Константин Павлович] (владелец трактира в Петербурге) — VIII, 287.
Перов [Василий Григорьевич] (1833–1882; русский живописец, один из учреди-

телей Товарищества передвижных художественных выставок) — IX, 424, 426 
(«на “Охотникахъ и Соловьяхъ” ~ “Соловьевъ и Охотниковъ”»). Cм. также: 
Маков ский [Владимир Егорович].
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Петр I Алексеевич (1672–1725; первый российский император, из династии 
Романовых) — X, 534.

[Победоносцев Константин Петрович] (1827–1907; русский государственный 
деятель, ученый-правовед, писатель, переводчик) — IV, 64 («одинъ изъ са-
мыхъ уважаемыхъ мною людей»).

Погодин Михаил Петрович (1800–1875; русский историк, коллекционер, жур-
налист и публицист, писатель-беллетрист, издатель) — I, 15.

Прудон [Пьер-Жозеф] (Pierre-Joseph Proudhon, 1809–1865; французский поли-
тик, публицист, экономист, философ и социолог) — II, 15, 16.

Пушкин [Александр Сергеевич] (1799–1837; русский поэт, прозаик, драма-
тург) — V, 100 («какъ “птенцовъ гнѣзда Петрова”» — см.: «Полтава»); VIII, 
287 («у Пушкина ~ Я боюсь среди сраженій ~ Прелесть нѣги и стыда» — см.: 
«Из Гафиза»); IX, 423 («Пиковая дама»; «Капитанская дочка»); X, 537 («эпигра-
му Пушкина ~ “Суди, дружокъ, не свыше сапога”» — см.: «Сапожник»), 538.

Рафаэль Санти (Ra±aello Santi, 1483–1520; итальянский живописец, график 
и архитектор) — IX, 538.

Ренан [Жозеф Эрнест] (Joseph Ernest Renan, 1823–1892; французский философ 
и писатель, историк религии) — II, 16.

Репин [Илья Ефимович] (1844–1930; русский живописец, педагог, профессор, 
действительный член Императорской академии художеств) — IX, 425.

[Салтыков-]Щедрин [Михаил Евграфович] (1826–1889; русский писатель, жур-
налист; с 1878 г. редактор журнала «Отечественные Записки») — VII, 224.

Санд [Занд] Жорж (George Sand, псевд., наст. имя: Амандина-Аврора-Люсиль 
Дю пен, 1804–1876; французская писательница) — II, 16 («прежде всѣхъ 
Жоржъ-Зандъ»).

[Сервантес Cааведра Мигель де] (Miguel de Cervantes Saavedra, 1547–1616; ис-
панский писатель) — IX, 423 («своимъ переводомъ Донъ-Кихота»).

Скабичевский [Александр Михайлович] (1838–1911; русский критик, историк 
русской литературы) — VII, 224.

[Стасюлевич Михаил Матвеевич] (1826–1911; русский историк и публицист; 
с 1866 г. издатель журнала «Вестник Европы») — IV, 61 («вошли одинъ за 
другимъ два издателя двухъ журналовъ»).

[Страхов Николай Николаевич] (1828–1896; русский философ, публицист, 
литературный критик; сотрудник журналов «Время» и «Эпоха») — IV, 63 
(«Н. Н. С. сказалъ мнѣ»), 64 («Въ одномъ изъ самыхъ послѣднихъ №№ ~ ста-
тья замѣчательная и принадлежитъ извѣстному перу»).

Суворин [Алексей Сергеевич] (1834–1912; русский журналист, издатель, писа-
тель, театральный критик и драматург) — VI, 163.

Тициан [Вечеллио] (Tiziano Vecellio, ок. 1488–1576; итальянский живописец) — 
IX, 426.
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Тургенев [Иван Сергеевич] (1818–1883; русский писатель) — II, 16 («молодень-
кiй, начинающiй литераторъ, заслужившiй потомъ извѣстность въ литера-
турѣ» <¿>); VIII, 287, 288 («Антропокъ въ столицѣ ~ Антропка-а!»); IX, 423.

[Тютчев Федор Иванович] (1803–1873; русский поэт, государственный дея-
тель) — IV, 61 («драгоцѣнный для меня отзывъ одного лица, имени котораго 
не могу выставить» <¿>); IX, 424 («Эта скудная природа» — см.: «Эти бедные 
селенья…»).

Фейербах [Людвиг Андреас] (Ludwig Andreas von Feuerbach, 1804–1872; немец-
кий философ-материалист) — II, 16.

Фет [Афанасий Афанасьевич] (1820–1892; русский поэт, переводчик, мемуа-
рист) — IV, 64.

Фурье [Франсуа Мари Шарль] (François Marie Charles Fourier, 1772–1837; фран-
цузский философ, социолог, один из представителей утопического социа-
лизма) — II, 16.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889; русский философ-материа-
лист, энциклопедист, теоретик утопического социализма, литературный 
критик, публицист и писатель) — IV, 62, 63, 64 («обстоятельствъ Николая 
Гавриловича»).

[Шелгунов Николай Васильевич] (1824–1891; русский публицист и литератур-
ный критик; один из авторов прокламации «К молодому поколению») — IV, 
62 («Она называлась “Къ молодому поколѣнію” ~ эта прокламацiя въ то утро 
какъ бы ошеломила меня ~ участвовать въ составленiи этой бумажки» <¿>).

Штраус [Давид Фридрих] (David Friedrich Strauss, 1808–1874; немецкий фило-
соф, теолог, историк и публицист) — II, 16.

[Шульц Георг Даниель] (Jerzy (Georg) Daniel Schultz, 1615–1683; польский худож-
ник немецкого происхождения) — IX, 424 («“Десятка пикъ” (такъ названа 
одна картина)»). См. также: [Янссон Карл Эмануэль].

Экк [Владимир Егорович] (1818–1875; русский врач-терапевт, доктор медицины, 
действительный адъюнкт-профессор петербургской Медико-хирургической 
академии) — VI, 164.

[Языков Николай Михайлович] (1803–1846; русский поэт) — X, 534 («И святъ, 
о Боже, твой избранникъ!»). Cм. также: «Подражания псалму XIV».

[Янссон Карл Эмануэль] (Karl Emanuel Jansson, 1846–1874; финский худож-
ник-портретист, академик Императорской академии художеств) — IX, 424 
(«“Десятка пикъ” (такъ названа одна картина)» <¿>). См. также: [Шульц Георг 
Даниель].

Ярослав [Владимирович (Мудрый)] (ок. 978–1054; великий князь Киевский) — 
X, 534.
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2. Указатель героев произведений Ф. М. Достоевского
Авдотья Игнатьевна («Бобок») — VI, 163, 164, 165, 166.
Волоконские («Бобок») — VI, 165.
Елена Ивановна («Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пас-

саже») — IV, 63 («съ своей молодой женой»; «его жена ~ глупенькая кокет-
ка ~ Супруга»).

Зифель («Бобок») — VI, 165.
Иван Иваныч («Бобок») — VI, 162. См. также: «Одно лицо»; «Молчаливый 

наблюдатель».
Иван Матвеевич («Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пас саже») — 

IV, 63 («Одинъ петербургскій чиновникъ ~ прежде всего дуракъ ~ “ганцъ чинов-
никъ” ~ проглоченный членъ петербургской администрацiи ~ проглоченный 
супругъ ~ Онъ настаиваетъ ~ Онъ увѣренъ ~ великій человѣкъ»).

Катишь («Бобок») — VI, 165, 166.
Клиневич Петр Петрович («Бобок») — VI, 164, 165, 166.
Кудеяров («Бобок») — VI, 166.
Лебезятников Семен Евсеич («Бобок») — VI, 164, 165, 166.
«Молчаливый наблюдатель» («Полписьма “одного лица”»)  — VIII, 288 

(«“Молчаливый наблюдатель” — это псевдонимъ “Одного лица”»). См. также: 
Иван Иваныч, «Одно лицо».

Немец («Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже») — IV, 
63 («въ Пассажѣ какой-то нѣмецъ»; «нѣмца хозяина»).

«Одно лицо» («Бобок», «Полписьма “одного лица”») — VI, 162 («помѣщаю 
“Записки одного лица”»); VIII, 285 («это все то же лицо»), 286 («Онъ раз-
сердился ~ какого онъ направленiя ~ онъ мнѣ надоѣлъ ~ Полписьма “од-
ного лица”»), 288 («“Молчаливый наблюдатель” — это псевдонимъ “Одного 
лица”»). См. также: Иван Иваныч, «Молчаливый наблюдатель».

Первоедов Василий Васильевич («Бобок») — VI, 163, 164, 165, 166.
Петр Матвеевич («Бобок») — VI, 162.
Платон Николаевич («Бобок») — VI, 165.
Семен Ардальонович («Бобок») — VI, 162.
Семен Семеныч («Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж 

в Пассаже») — IV, 63 («другъ»).
Тарасевич («Бобок») — VI, 164, 165.
Фифина («Полписьма “одного лица”») — VIII, 287.
Шульц («Бобок») — VI, 164.
Щевалевская («Бобок») — VI, 165.
Юлька Charpentier de-Lusignan («Бобок») — VI, 165, 166.
M-lle Фюри («Бобок») — VI, 165.

3. Указатель произведений Ф. М. Достоевского
«Бедные люди», роман (Петербургский сборник; 1846) — I, 15.
«Бобок», рассказ (ДП73; Гр. 1873. № 6. С. 162–166) — VI, 162.
«Влас», статья (ДП73; Гр. 1873. № 4. С. 96–100) — V, 96.
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«Крокодил [Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже]», повесть (Э. 
1865. № 2. С. 1–40) — IV, 62, 63 («мнѣ вздумалось написать одну фантасти-
ческую сказку»), 64.

«Нечто личное», статья (ДП73; Гр. 1873. № 3. С. 61–64) — IV, 61.
«Полписьма “одного лица”», статья (ДП73; Гр. 1873. № 10. С. 285–289) — VIII, 285.
«По поводу выставки», статья (ДП73; Гр. 1873. № 13. С. 423–426) — IX, 423; X, 534 

(«въ статьѣ о псаломщикахъ, изображенныхъ художникомъ Маковскимъ»; 
«въ статьѣ моей»).

«Преступление и Наказание», роман (РВ. 1866) — IV, 61, 62.
«Ряженый», статья (ДП73; Гр. 1873. № 18. С. 533–538) — X, 533.
«Смятенный вид», статья (ДП73; Гр. 1873. № 8. С. 224–226) — VII, 224.
«Среда», статья (ДП73; Гр. 1873. № 2. С. 32–36) — III, 32.
«Старые люди», статья (ДП73; Гр. 1873. № 1. С. 15–17) — II, 15.

4. Указатель героев русской и мировой литературы, фольклорных 
и мифологических персонажей

Антропка («Певцы»; И. С. Тургенев) — VIII, 287, 288.
Беатриче («Много шума из ничего»; У. Шекспир) — III, 36 («какой нибудь Юлiей 

или Беатриче изъ Шекспира»).
Влас («Влас»; Н. А. Некрасов) — V, 96, 97, 98, 100.
Гретхен («Фауст»; И. В. Гете) — III, 36 («Гретхенъ изъ Фауста»).
Дьякон Ахилла («Соборяне»; Н. С. Лесков) — VII, 224.
Дьячок Софрон («Дьячок. Рассказ в  приятельском кругу»; Недолин 

(М. А. Сакс)) — X, 535 («дьячекъ г. Недолина»), 536 («артистъ-дьячокъ ~ 
Софронъ»; «своего дьячка ~ онъ сбѣжалъ»; «этотъ ребенокъ, артистъ»).

Еремка («Не так живи, как хочется»; А. Н. Островский) — V, 100 («Искуситель 
у г. Островскаго въ прекрасной комедiи»).

Кочкарев [Илья Фомич] («Женитьба»; Н. В. Гоголь) — X, 536.
Майор Ковалев («Нос»; Н. В. Гоголь) — IV, 63.
Мефистофель (мифол., лит.) — V, 99.
Оливер Твист («Приключения Оливера Твиста»; Ч. Диккенс) — IX, 426.
Отец Иоанн («Дьячок. Рассказ в приятельском кругу»; Недолин (М. А. Сакс)) — 

X, 536.
Пиквик [Сэмюэл] («Посмертные записки Пиквикского клуба»; Ч. Диккенс) — 

IX, 426 («Диккенсъ и Пиквикъ»).
Подколесин [Иван Кузьмич] («Женитьба»; Н. В. Гоголь) — X, 536.
Помещик Опатов («Дьячок. Рассказ в  приятельском кругу»; Недолин 

(М. А. Сакс)) — X, 536 («воротившiйся помѣщикъ»).
Татьяна, жена дьячка («Дьячок. Рассказ в приятельском кругу»; Недолин 

(М. А. Сакс)) — X, 535 («покинутая жена ~ спасенiя отъ жены»), 536 («жена, 
жена!»; «оставленной мужемъ дьячихи ~ Эта женщина ~ она вдругъ смири-
лась ~ она его не потребуетъ»), 537 («она скорѣе умретъ»).

[Фекла Ивановна], сваха («Женитьба»; Н. В. Гоголь) — X, 536 («Кочкарева оста-
навли ваетъ сваха»).
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Юлия («Ромео и Джульетта»; У. Шекспир; в пер. М. Н. Каткова — «Ромео 
и Юлия») — III, 36 («какой нибудь Юлiей или Беатриче изъ Шекспира»).

5. Указатель священных книг, имен святых, отцов церкви, библей-
ских персонажей, религиозных символов, ритуалов, библеизмов 
и под.

Евангелие — V, 99.
Иосафатова долина (библ.; см.: Иоил. 3:2, 12) — VI, 164.
Иуда — IX, 426.
Христос — II, 16; V, 99; VII, 226; IX, 426 («Христосъ ~ Учителю»).

6. Указатель художественных произведений русской и мировой 
литературы, литературно-критических статей, политических, эко-
номических и философских трудов, произведений искусства и т. п.
а) названные прямо: 

«Бог», ода (Г. Р. Державин; Собеседник. 1784. Ч. XIII. С. 125) — IV, 64.
«Гимн пифагорейцев восходящему солнцу», картина (Ф. А. Бронников; 1869) — 

IX, 426 («“Гимнъ Пиѳагорейцевъ” Бронникова»).
«Дьячок. Рассказ в  приятельском кругу» (Недолин (М. А. Сакс); Гр. 1873. 

№ 15–16. С. 483–488) — X, 533, 534, 535 («повѣсть “Дьячокъ” ~ въ разсказѣ 
г. Недолина»), 536 («разсказъ г. Недолина»).

«Женитьба», пьеса (Н. В. Гоголь; 1842) — X, 536.
«Запечатленный ангел», рассказ (Н. С. Лесков; РВ. 1873. № 1. С. 229–292) — VII, 

224.
«Записки охотника», сб. рассказов (И. С. Тургенев; С. 1847–1851) — IX, 423.
«Записки причетника», повесть (Марко Вовчок (М. А. Маркович); ОЗ. 1869. 

№№ 9–12; 1870. №№ 10–11) — X, 533.
«Записки сумасшедшего», повесть (Н. В. Гоголь; «Арабески», 1835) — IV, 64.
«Капитанская дочка», повесть (А. С. Пушкин; С. 1836. № 4) — IX, 423.
«К молодому поколению», прокламация (Н. В. Шелгунов, М. Л. Михайлов; 

Лондон, 1861) — IV, 62 (ошибка автора, см.: «Молодая Россия»).
«Кто виноват?», роман (А. И. Герцен; ОЗ. 1846) — IV, 64 (о “знаменитомъ” ро-

манѣ Чернышевскаго “Кто виноватъ?”» — ошибка автора, см.: «Что делать?»).
«Лавка древностей», роман (Ч. Диккенс; в рус. пер.: БдЧт, 1843; в 1853 г. — отд. 

изд. под названием «Дедушка и внучка») — IX, 426 («“Дѣдушку и внучку” въ 
романѣ “Лавка древностей” ~ и “Внучка”).

«Любители соловьев», картина (В. Е. Маковский; 1872–1873)  — IX, 424 
(«Любители соловьинаго пѣнiя»).

«На острове Валааме», картина (А. И. Куинджи; 1873) — IX, 424 («Видъ на 
Валаамѣ»).
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«Не так живи, как хочется», комедия (А. Н. Островский; Москвитянин. 1855. 
№ 9) — V, 100.

«Нос», повесть (Н. В. Гоголь; С. 1836. Т. 3. С. 54–93) — IV, 63.
«Один из наших Бисмарков. Кто он и чем занимался?», роман (В. П. Мещерский; 

Гр. 1872. №№ 9–21, 23–24, 26, 27; 1873. №№ 1, 3, 7, 11, 17, 19–20) — I, 14 («я бы 
тотчасъ пересталъ печатать “Бисмарка”»).

«О певческой ливрее (Письмо в редакцию)» (Н. С. Лесков (подпись: «Пса-
ломщикъ»); РМ. 1873. № 87) — X, 534 («обличенiе, подписано “Псаломщикъ” ~ 
О пѣвческой ливреѣ (Письмо въ редакцiю) ~ замѣтка псаломщика, на кото-
рую ссылается свящ. Касторскiй»).

«Охотники на привале», картина (В. Г. Перов; 1871) — IX, 424.
«Пиковая дама», повесть (А. С. Пушкин; БдЧт. 1834) — IX, 423.
«Придворные псаломщики на клиросе», картина (В. Е. Маковский; 1870) — IX, 

424 («“Псаломщикамъ” Маковскаго»); X, 534 («о псаломщикахъ, изображен-
ныхъ художни комъ Маковскимъ ~ псаломщики изображены въ картинѣ 
Маковскаго»).

«Рудин», роман (И. С. Тургенев; С. 1856) — IX, 423.
«Свои люди — сочтемся», комедия (А. Н. Островский; Москвитянин. 1850. 

№ 6) — IX, 423.
«Соборяне», роман-хроника (Н. С. Лесков; РВ. 1872. № 4–7) — VII, 224; X, 533.
«С того берега», книга-эссе (А. И. Герцен; публ. на русск. яз.: Лондон, 1855) — 

I, 15.
«Тайная вечеря», картина (Н. Н. Ге; 1863) — IX, 426.
«Три портрета», повесть (И. С. Тургенев; Петербургский сборник, 1846) — IX, 423.
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», роман (М. де Сервантес; 1605, 

1615; публ. в пер. Л. Виардо: 1836, 1864) — IX, 423 («переводомъ Донъ-Кихота 
на французскiй языкъ»).

«Холостые понятия о  женатом монахе» (Н. С. Лесков (подпись: «Свящ. 
Касторскiй»); РМ. 1873. № 103) — X, 533 («ругательная замѣтка ~ ХОЛОСТЫЯ 
ПОНЯТIЯ О ЖЕНАТОМЪ МОНАХѢ»), 534 («ссылается свящ. Касторскiй»).

«Что делать?», роман (Н. Г. Чернышевский; С. 1863) — IV, 64 (о “знамени-
томъ” романѣ Чернышевскаго “Кто виноватъ?”» — ошибка автора, см.: «Кто 
виноват?»).

«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», роман (М. Н. Загоскин; 
1829) — IV, 64.

«Vie de Jésus» (фр. «Жизнь Иисуса») (Ж.-Э. Ренан; 1863) — II, 16.

б) упоминаемые косвенно:
«А. И. Герцен», статья (М. П. Погодин; Заря. 1870. № 2. С. 75–95) — I, 15 («Михаилъ 

Петровичъ Погодинъ въ своей превосходной и любопытнѣйшей статьѣ»).
«Благонамеренные речи», цикл очерков; статья II (М. Е. Салтыков-Щедрин; ОЗ. 

1873. № 1. С. 1–32) — VII, 224 («статью г. Щедрина»).
«Бракосочетание Китайского императора», статья (МВед. 1872. № 315. С. 3) — I, 

14 («я какъ разъ читалъ статью “Московскихъ Вѣдомостей” о бракосочетанiи 
китайскаго императора»).
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«Бурлаки на Волге», картина (И. Е. Репин; 1870–1873) — IX, 425 («о бурлакахъ 
г. Рѣпина»).

«Влас», стихотворение (Н. А. Некрасов; С. 1855. № 6. С. 329–331) — IV, 62 («одни 
стихи, — лучшiе, что онъ написалъ когда-либо» — см. также: «Несчастные»); 
V, 96.

<Воззвание «Альянса социалистической демократии»> (возм. автор — М. А. Ба-
кунин) — II, 15 («Интернационалка въ одномъ изъ своихъ воззванiй, года 
два тому назадъ, начала прямо съ знаменательнаго заявленiя»).

«Девятка пик», картина (Г. Д. Шульц) — IX, 424 («“Десятка пикъ” (такъ названа 
одна картина)»; ошибка автора). См. также: «Трефовый туз».

«Динарий кесаря» («Христос с  монетой»), картина (Тициан Вечеллио; 
ок. 1516) — IX, 426 («въ извѣстной картинѣ своей “Кесарево Кесареви”»).

«Драма в Европе и у нас», статья первая (А. М. Скабичевский; ОЗ. 1873. № 1. 
С. 1–39) VII, 224 («статьи гг. Скабичевскаго…»).

«Западные арабески», цикл очерков (А. И. Герцен; ПЗ. 1856. Кн. II. С. 167–177) — 
II, 15 («выходилъ-ли въ Парижѣ на баррикады (чтò такъ комически описалъ 
въ своихъ запискахъ)»).

«Запечатленный ангел», рассказ (Н. С. Лесков; РВ. 1873. № 1. С. 229–292) — VII, 
225 («повѣсть Лѣскова»; «прекраснаго разсказа г. Лѣскова»).

«Из Гафиза» («Не пленяйся бранной славой…»), стихотворение (А. С. Пушкин; 
публ.: альманах «Царское Село», 1830) — VIII, 287 («Я боюсь среди сра-
женiй ~ Прелесть нѣги и стыда»).

«Литературные и журнальные заметки», цикл статей (Н. К. Михайловский; ОЗ. 
1873. № 1. С. 133–161) — VII, 224 («Н. М. въ “Отечественныхъ Запискахъ”»); 
IX, 425 («Повѣритъ-ли одинъ милый критикъ ~ пѣсни о рубашкѣ»).

«Любители соловьев», картина (В. Е. Маковский; 1872–1873) — IX, 426 («стоитъ 
на “Охотникахъ и Соловьяхъ” ~ “Соловьевъ и Охотниковъ” у Диккенса»). 
См. также: «Охотники на привале».

«М. Бакунин и польское дело», статья («Сборник посмертных статей А. И. Гер-
цена»; Женева, 1870) — II, 15 («въ одной изъ позднѣйшихъ статей своихъ»).

«Молодая Россия», прокламация (П. Г. Заичневский; СПб., 1862, май) — IV, 62 
(«Она называлась “Къ молодому поколѣнію” ~ эта прокламацiя въ то утро 
какъ бы ошеломила меня ~ участвовать въ составленiи этой бумажки»). См. 
также: [Заичневский Петр Григорьевич], «К молодому поколению».

«На Волге (Детство Валежникова)», стихотворение (Н. А. Некрасов; С. 1861. 
№ 1. С. 5−12) — V, 97 («кривлялся потомъ “на Волгѣ” ~ вы и на Волгѣ любили 
общечеловѣка»). 

«Несчастные» («Эпилог ненаписанной поэмы»), поэма (Н. А. Некрасов; С. 1858. 
№ 2. С. 242–266;) — IV, 62 («указалъ на одни стихи, — лучшiе, что онъ напи-
салъ когда-либо» <¿>). См. также: «Влас».

«О женском труде», статья (Н. Н. Страхов; Э. 1864. № 4. С. 376–383) — IV, 
64 («статья о “знаменитомъ” романѣ Чернышевскаго» <¿>). См. также: 
«Счастливые люди».
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«Оставление горцами аула при приближении русских войск», картина (П. Н. Гру-
зинский; 1872)  — IX, 424 («переселенiе черкесовъ (огромная пестрая 
картина)»).

«Охотники на привале», картина (В. Г. Перов; 1871) — IX, 426 («стоитъ на 
“Охотникахъ и Соловьяхъ” ~ “Соловьевъ и Охотниковъ” у Диккенса»). См. 
также: «Любители соловьев».

«Певцы», рассказ (И. С. Тургенев; С.  1850. №  11. С. 97–114)  — VIII, 287 
(«Помнишь-ли ты Антропку въ Тургеневѣ?»), 288 («Антропокъ въ столи-
цѣ ~ Антропка-а!»).

«Песня о рубашке», стихотворение (Т. Гуд; публ.: С. 1860. № 9. С. 63–66) — IX, 
425 («всѣ пѣсни о рубашкѣ (не Гуда)»).

«Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым», альманах (СПб., 1846) — 
II, 15 («первая повѣсть моя “Бѣдные люди” восхитила его»).

«Подражания псалму XIV», стихотворение (Н. М. Языков; Денница. М., 1831. 
С. 1–2) — X, 534 («И святъ, о Боже, твой избранникъ!»).

«Полтава», поэма (А. С. Пушкин; 1828) — V, 100 («наша несостоятельность какъ 
“птенцовъ гнѣзда Петрова”»).

«Послания» (Гораций; кн. 1, послание 6) — VI, 163 («Всему удивляться, конечно, 
глупо ~ глупый человѣкъ и не можетъ уважать»; реминисц.).

«Посмертные записки Пиквикского клуба», роман (Ч. Диккенс; в рус. пер.: СО, 
1838) — IX, 426 («создалъ “Пиквика”»).

«Приключения Оливера Твиста», роман (Ч. Диккенс; в рус. пер.: ОЗ, 1838) — IX, 
426 («создалъ ~ “Оливера Твиста”).

«Русская литература в 1841 году», статья (В. Г. Белинский; ОЗ. 1842. № 1) — I, 
15 («статью, которую горячо писалъ: “Разговоръ между господиномъ А. 
и господиномъ Б.”»).

«Русские женщины. I. Княгиня Т***», поэма (Н. А. Некрасов; ОЗ. 1872. № 4. 
С. 577–600) — IX, 425 («двѣ послѣднiя поэмы Некрасова»).

«Русские женщины. II. Княгиня М. Н. Вол<кон>ская», поэма (Н. А. Некрасов; 
ОЗ. 1873. № 1. С. 213–250) — VII, 224 («поэму Некрасова»), IX, 425 («двѣ по-
слѣднiя поэмы Некрасова ~ “узнавшая прелесть телѣги” ~ “съ высокой вер-
шины Алтая”»).

«Русский календарь на 1862 год», периодическое издание (А. С. Суворин; 
СПб.) — VI, 163 («Справиться въ календарѣ Суворина»).

«Русским офицерам в Польше», статья-обращение (Колокол. 1862. № 147. 15 ок-
тября. С. 1213–1215) — II, 15 («воззванiе къ русскимъ революцiонерамъ»).

«Сапожник (Притча)», стихотворение (А. С. Пушкин; С. 1836. Т. III. С. 205) — X, 
537 («эпиграму Пушкина ~ “Суди, дружокъ, не свыше сапога”»).

«Соборяне», роман-хроника (Н. С. Лесков; РВ. 1872. № 4–7) — IX, 425 («находи-
ли одну только кашу до самаго горла»).

«Счастливые люди», статья (Н. Н. Страхов; БдЧт. 1865. № 7–8. С. 142–166) — 
IV, 64 («статья о “знаменитомъ” романѣ Чернышевскаго» <¿>). См. также: 
«О женском труде».
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«Темное царство», статья (Н. А. Добролюбов; 1859) — IX, 424 («все это темное 
царство»).

«Трефовый туз» («Аландские рыбаки, играющие в карты в каюте»), картина 
(К. Э. Янссон; 1871) — IX, 424 («“Десятка пикъ” (такъ названа одна карти-
на)» <¿>). См. также: «Девятка пик».

<Фельетон по поводу «Крокодила»> (Г. 1865. № 93. С. 3) — IV, 62 («глупая сплет-
ня о “Крокодилѣ”»), 63 («вдругъ “Голосъ”, въ фельетонѣ, сдѣлалъ странную 
замѣтку»).

«Эти бедные селенья…», стихотворение (Ф. И. Тютчев; публ.: РБ, 1857) — IX, 
424 («Эта скудная природа»).

«Nouvelles russes» («Русские повести»), сборник (Н. В. Гоголь, пер. Л. Виардо; 
Париж, 1845) — IX, 423 («г. Вiардо ~ переводитъ нашего Гоголя»).

7. Указатель периодических изданий
«Вестник Европы» (журнал; СПб.) — IV, 61 («прiобрѣлъ въ послѣдствiи ~ небы-

валое число подписчиковъ, но тогда только лишь начинался»).
«Голос» (газета; СПб.) — I, 14; IV, 63; VII, 225.
«Голос народа» («La Voix du Peuple») (газета; Париж, 1849–1850) — II, 15 («изда-

валъ-ли журналъ съ Прудономъ»).
«Гражданин» (газета-журнал; СПб.) — I, 14; IV, 64; VI, 166; VII, 226; VIII, 285, 

286; X, 533, 534, 535.
«Заря» (журнал; СПб.)  — I, 15 («Объ этой книгѣ  ~ съ похвалой отнесся 

и Михаилъ Петровичъ Погодинъ въ своей превосходной и любопытнѣй-
шей статьѣ»).

«Московские Ведомости» (газета; Москва) — I, 14.
«Отечественные Записки» (журнал; СПб.) — X, 533.
«Русский Вестник» (журнал; Москва) — IV, 61; VII, 224; X, 533, 538.
«Русский Мир» (газета; СПб.) — X, 533, 534.
«Современник» (журнал; СПб.) — IV, 61 («уже оканчивалъ замѣчательное 

и влiятельное на литературу и публику существованiе свое ~ близко къ свое-
му берегу»), 62 («т. е. въ его журналѣ»; «давно угаснувшаго теперь журнала»).

«Современность» (газета; Москва) — VII, 225.
«Эпоха» (журнал; СПб., 1864–1865) — IV, 63, 64.

8. Указатель топонимов (в т. ч. микротопонимов), астронимов 
и т. п., а также связанных с ними понятий

Англия — II, 33.
Афон — X, 535.
Вена — IX, 424.
Германия — II, 16.
«Дюссо» (ресторан в Петербурге на Б. Морской (совр. ул. Герцена), д. 11) — VIII, 

288 («запилъ съ нимъ миръ у Дюссота»).
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Европа — III, 34; IV, 63; IX, 423, 424.
Запад — X, 534.
Знаменская церковь (церковь Знамения Пресв. Богородицы; Петербург, 

Знаменская пл. (совр. пл. Восстания)) — II, 16.
Кавказ — IX, 424.
Китай — I, 14.
Крым — IX, 424.
Лондон — VIII, 286.
Молдо-Валахия — X, 536.
Москва — IV, 63; X, 536.
Невский проспект (Петербург) — VIII, 286.
Николаевская железная дорога (совр. Октябрьская) — II, 16.
Николаевский вокзал (совр. Московский вокзал Октябрьской ж. д.; 

Петербург) — II, 16 («вокзала Николаевской желѣзной дороги»).
Одесса — IX, 424.
Орловская губерния — VII, 225.
Париж (Франция) — II, 15.
Пассаж (культурный и  торговый центр в  Петербурге; построен в  1846–

1848 гг.) — IV, 63.
Петербург — IV, 62, 63; V, 98; VII, 224; X, 536.
Польша — X, 534.
Россия (Русь) — II, 16; III, 35; VII, 226; VIII, 286; IX, 423, 424; X, 535.
Сибирь — II, 16; III, 32, 36; IV, 62, 64.
Театр Берга (Петербург, Екатерингофский пр. (совр. пр. им. Н. А. Римского-

Корсакова), д. 18) — VIII, 287.
Тобольск — II, 16.
Трактир Палкина (Петербург, угол Невского и Литейного проспектов) — VIII, 

287 («съ половыми у Палкина»).
Херсонская губерния — VIII, 226.
Швейцария — II, 16.

9. Указатель названий обществ, организаций, объединений и пр.
I Интернационал (Международное товарищество рабочих, основанное в 1864 г. 

К. Марксом и Ф. Энгельсом) — II, 15 («Интернаціоналка»).
«Альянс социалистической демократии» (в  1869–1872  гг. — Женевская 

(Центральная) секция Интернационала; рук. М. А. Бакунин) — II, 15 («въ 
одномъ изъ своихъ воззванiй, года два тому назадъ, начала прямо съ знаме-
нательнаго заявленiя»).
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«ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ» 1876 г.

1. Указатель имен реальных лиц
Аввакум [Петров], протопоп (1620–1682; русский священник, против-

ник церковной реформы патриарха Никона, идеолог старообрядчества; 
автор «Жития протопопа Аввакума», полемических сочинений и посланий 
единомышленникам) — VII–VIII, 198 («сказанiе протопопа Аввакума»). См. 
также: Протопоп Аввакум Петров; «Житие протопопа Аввакума, им самим 
написанное».

Авсеенко [Василий Григорьевич] (1842–1913; русский писатель-беллетрист, кри-
тик) — IV, 93 («Въ мартовскомъ № “Русскаго Вѣстника” сего года помѣщена 
на меня “критика”, г. А., т. е. г. Авсѣенко»), 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107 («сонмъ г-дъ Авсѣенокъ»; нариц.), 108, 109; X, 270 («“Умнѣйшiе” 
даже писатели, провозгласили ~ самъ народъ принимаетъ ихъ за настоящихъ 
“лучшихъ” людей своихъ»).

[Адан Эркюль-Шарль-Ашиль] (Adam, 1829–1887; депутат Национального со-
брания Франции) — III, 83 («въ числѣ которыхъ былъ и депутатъ отъ де-
партамента Па-де-Кале»).

Аксаков [Александр Николаевич] (1832–1903; русский публицист, переводчик, 
издатель) — IV, 115 («я былъ еще въ февралѣ на этомъ спиритскомъ сеан-
сѣ»), 116, 117.

Аксаков Константин [Сергеевич] (1817–1860; русский публицист, поэт, литера-
турный критик, историк и лингвист, глава русских славянофилов и идеолог 
славянофильства) — II, 36, 42; III, 89 («въ домѣ г. Аксакова»).

Аксаков [Сергей Тимофеевич] (1791–1859; русский писатель, чиновник и об-
щественный деятель, литературный и театральный критик, автор автобио-
графической трилогии, две части которой: «Воспоминания» и «Семейная 
хроника» — были напечатаны в одной книге, что вызвало неточное ука-
зание Д.)  — IV, 102 («какъ въ “Семейной Хроникѣ” Аксакова»  — см.: 
«Воспоминания»).

[Александр II Николаевич] (1818–1881; император Всероссийский, царь Поль-
ский и великий князь Финляндский (1855–1881), из династии Романовых) — 
X, 262 («Царя»), 266 («Царя русскаго»).

Александр [III Македонский (Великий)] (356–323 до н. э.; царь Древней Маке-
донии, выдающийся полководец) — IX, 226 («Александръ»).

[Алкивиад] (451–404 до н. э.; афинский политик и полководец) — I, 8.
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[Алчевская Христина Даниловна] (1841–1920; русская деятельница народного 
образо вания) — V, 147 («получилъ уже свѣдѣнiе и о нѣкоторыхъ другихъ 
мнѣнiяхъ, тоже несогласныхъ съ моимъ убѣжденiемъ о довольствѣ нашего 
“демоса”»).

Альфонсо [XII Умиротворитель] (Alfonso XII el Paci¼cador, 1857–1885; король 
Испании с 1874 г.) — III, 83.

Анненков Иван Александрович (1802–1878; декабрист, член Южного обще-
ства) — I, 26.

Арина Родионовна (1758–1828; няня А. С. Пушкина) — VII–VIII, 197, 198.
Архип [Савельев] (крестьянин деревни Достоевских Даровое, погиб при пожа-

ре весной 1832 г.) — IV, 102.

Байрон [Джордж Гордон] (George Gordon Byron, 1788–1824; английский поэт-ро-
мантик) — I, 34; V, 137 («лордъ Байронъ»); VI, 150; VII–VIII, 203 (нариц.).

Байрон [Энн Изабелла Ноэль] (Anne Isabella Noel Byron, 1792–1860; жена поэта 
Дж. Байрона) — V, 137 («леди Байронъ»).

Бальзак [Оноре де] (Honoré de Balzac, 1799–1850; французский писатель, один 
из основоположников реализма в европейской литературе) — VI, 152.

Баторий Стефан (Иштван Бáтори) (1533–1586; польский король и великий князь 
литовский) — VI, 162.

Белинский [Виссарион Григорьевич] (1811–1848; русский публицист, литера-
турный критик) — II, 48; III, 71, 90 («покойникъ Бѣлинскiй»); VI, 151, 152, 
159, 160, 161, 162.

[Берви-Флеровский Василий Васильевич (Вильгельм Вильгельмович Берви, 
псевд.: Н. Флеровский)] (1829–1918; русский социолог, публицист, экономист 
и беллетрист, идеолог народничества) — I, 27 («говядины хватило бы по три 
фунта на человѣка, какъ мечтаютъ наши русскіе соціалисты»).

Березин [Илья Николаевич] (1818–1896; русский востоковед, профессор кафе-
дры турецко-татарской словесности Императорского Санкт-Петербургского 
универси тета, главный редактор Русского энциклопедического словаря) — 
I, 31, 32.

Бецкой [Иван Иванович] (1704–1795; главный деятель педагогической реформы 
в России XVIII в.) — V, 140.

Бибина Ульяна (дворничиха в селе Лесное) — II, 53, 54, 58.
Бисмарк[-Шёнхаузен, Отто Эдуард Леопольд, фон] (Otto Eduard Leopold Fürst 

von Bismarck-Schönhausen, 1815–1898; первый канцлер Германской им-
перии) — III, 74, 77 («Князь Бисмаркъ ~ слишкомъ по нѣмецки надѣет-
ся на кровь и  желѣзо. Но что тутъ сдѣлаешь кровью и  желѣзомъ?»), 
80 («Бисмаркъ»; «Князь Бисмаркъ»), 81 («желѣзомъ и кровью»; «князь 
Бисмаркъ»).

[Бичер-Стоу Гарриет Элизабет] (Harriet Elizabeth Beecher Stowe, 1811–1896; 
американ ская писательница, аболиционистка, автор романа «Хижина дяди 
Тома», название которого перефразировано Д.) — I, 26 («даже въ хижинѣ 
дядей Эдди»).
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[Боборыкин Петр Дмитриевич] (1836–1921; русский писатель, драматург, жур-
налист, публицист, критик и историк литературы, театральный деятель, 
мемуарист, переводчик) — I, 4 («все это было уже давно и въ свое время 
описано» — см.: СПбВед. 1876. № 18. 18 января. С. 2); IV, 115 («другiе, присут-
ствовавшiе на немъ, уже сказали печатно» — см.: СПбВед. 1876. № 75, 82, 89).

[Бомон Шарль д’Эон де] (Charles d’Éon de Beaumont, 1728–1810; агент фран-
цузского двора) — IV, 166 («Въ Европѣ вѣрятъ какому-то “Завѣщанiю 
Петра Великаго”. Это больше ничего какъ подложная бумага, написанная 
поляками»).

[Борейша Анна Петровна] (ум. 1890; помощница смотрительницы острога, 
вдова одного из первых педиатров Российской империи Дмитрия Петровича 
Борейши) — XII, 314 («А. П. Б.»), 315 («А. П. Б.»).

[Борисова Марья] (24 лет, московская мещанка, швея, самоубийца, прототип ге-
роини повести «Кроткая»: 30 сентября 1876 г. с образом в руках выбросилась 
из окна 6 этажа дома Овсянникова по ул. Галерной в Петербурге, погребена 
4 октября на Преображенском городском кладбище <¿>) — X, 259 («бѣдная 
молодая дѣвушка, швея»), 278 («Кроткая»).

Булгарин [Фаддей Венедиктович (урожд. Ян Тадеуш Кшиштоф Булгарин)] 
(1789–1859; русский писатель польского происхождения, журналист, критик 
и издатель) — VI, 152.

[Бэкон Френсис] (Francis Bacon, 1561–1626; английский философ, историк, 
политик, основоположник эмпиризма и английского материализма; автор 
трактата «О дос тоинстве и усовершенствовании наук») — II, 44 («Mais il en 
reste toujours quelque chose»; перефраз. часть фр. выражения «Calomniez, 
calomniez, il en restera toujours quelque chose» — «Клевещите, клевещите, 
что-нибудь да останется»). См. также: «О достоинстве и усовершенствова-
нии наук».

[Бюге Жан] (парижский фотограф, занимавшийся «фотографированием» 
духов) — I, 29 («Въ Парижѣ, прошлымъ лѣтомъ, судили одного фотографа 
за спиритскiя плутни»).

Вагнер [Николай Петрович] (1829–1907; русский зоолог, известный писатель 
и спирит) — IV, 117, 118; XII, 330, 331.

Васильчиков [Виктор Илларионович] (1820–1878; князь, участник Кавказской 
(1842–1844) и Крымской (1853–1856) войн, генерал-адъютант, управляю-
щий военным министерством (1858–1860), автор работ по сельскому хо-
зяйству) — IV, 92.

Великанов [Василий Александрович] (отставной флотский офицер, поручик) — 
V, 129 («ея мужемъ»), 133 («Великановъ»; «милое дитя»; «творенiе»), 134, 136 
(«мужа»).

Великанова Александра [Ивановна] (жена В. А. Великанова, жертва в деле 
Каировой) — V, 129 («Александрѣ Великановой»; «несчастной»), 130, 132 («г-
жу Великанову»), 133 («съ женой Великанова»), 134 («жена»), 136, 137 («про 
эту жену»; «женщина»; «оскорбленной женщины»; «г-жа Великанова»), 138.
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Виардо [Луи] (Louis Viardot, 1800–1883; французский писатель, искусствовед, 
критик, театральный деятель) — VII–VIII, 198.

Вольтер [Франсуа-Мари Аруэ] (François-Mari Arouet Voltaire, 1694–1778; фило-
соф-просветитель, поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк и публицист) — 
I, 2, 8; III, 85 («Бога нѣтъ, разумѣется ~ религiя нужна для чернаго народа, 
потому что безъ нея его не сдержать»); IV, 106.

Габсбурги (одна из наиболее могущественных монарших династий Европы, пра-
вители Австро-Венгерской империи) — IX, 229 («ужь не изъ Габсбургскаго 
ли дома?»).

Гагарин [Иван Сергеевич] (1814–1882; русский дипломат) — VI, 162.
Гагарин [Павел Павлович] (1789–1872; князь, ceнатор, член Государственного 

совета, член Следственной комиссии по делу петрашевцев) — IV, 123 («отъ 
князя Гагарина»).

[Гаевский Виктор Павлович] (1826–1888; критик, историк литературы, присяж-
ный поверенный Санкт-Петербургской окружной судебной палаты) — II, 46 
(«Но судъ мнѣ назначилъ адвоката (человѣка нѣсколько мнѣ знакомаго и съ 
которымъ мы засѣдали прежде въ одномъ “Обществѣ”»).

[Галеви Людовик] (Ludovic Halévy, 1834–1908; французский драматург и ро-
манист, соавтор А. Мельяка в создании либретто для оперетт, в частности, 
оперетты «Птички певчие» («Перикола»)) — XI, 287 («Птицы пѣвчiя»). См. 
также: [Мельяк Анри], [Оффенбах Жак].

[Галле Иоганн Готтфрид] (Johann Gottfried Galle, 1812–1910; немецкий астроном; 
открыл планету, получившую название Нептун) — IV, 112 («если только оно 
не будетъ такъ эффектно какъ, напримѣръ, открытiе планеты Нептунъ»).

[Ган Теокар Федорович] (1823–1880; генерал; в 1870-е гг. член Артиллерийского 
комитета в Петербурге) — VII–VIII, 176 («Кстати, русскiй генералъ ~ осчаст-
ливить подаркомъ преданнаго подчиненнаго»).

Гейне [Христиан Иоганн Генрих] (Christian Johann Heinrich Heine, 1797–1856; 
немецкий поэт, публицист и критик позднего романтизма) — III, 82.

[Герцен Александр Иванович] (1812–1870; русский публицист-революционер, 
писатель, педагог, философ) — X, 258 («дочь однаго слишкомъ извѣстнаго 
эмигранта»), 259 («дочери Эмигранта»).

[Герцен Елизавета Александровна] (1858–1875; дочь А. И. Герцена) — X, 258 
(«Кстати, одинъ изъ уважаемыхъ моихъ корреспондентовъ сообщилъ мнѣ 
еще лѣтомъ ~ Очень даже не шикарно выйдетъ!»), 259 («дочери Эмигранта»).

Гете [Иоганн Вольфганг] (Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832; немец кий 
писатель, поэт, философ, естествоиспытатель; переводился М. М. Дос-
тоевским) — I, 2, 30; IV, 120; XI, 282, 285.

Гизо [Франсуа Пьер Гийом] (François Pierre Guillaume Guizot, 1787–1874; фран-
цузский историк и политический деятель; в 1840–1847 гг. — министр ино-
странных дел и фактический глава правительства) — IV, 107.

Гиршгорн [Адам Юльевич] (1829–1897; врач и общественный деятель) — VII–
VIII, 201.
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[Гладстон Уильям Эварт] (William Ewart Gladstone, 1809–1898; английский 
государ ственный деятель и писатель; автор брошюры «Болгарские ужасы 
и Восточный вопрос» («®e Bulgarian Horrors and the Question of the East»), 
вышедшей в свет 6 сентября 1876 г.) — IX, 232 («Какъ-то разъ, недавно, въ 
заграничной прессѣ появилась странная вещь ~ вещь невозможная и вооб-
ще немыслимая»).

Гогенестер (знахарка в Германии) — VII–VIII, 194 («Вундерфрау»).
Гоголь [Николай Васильевич] (1809–1852; русский прозаик, драматург, поэт, 

критик, публицист, признанный одним из классиков русской литературы) — 
I, 6 («балъ высшаго общества, объ которомъ слыхали отъ Хлестакова»), 7 
(«Хлестаковъ, напримѣръ, полагалъ, что этотъ культъ заключается въ томъ 
арбузѣ въ сто рублей, который подаютъ на балахъ высшаго общества»), 26; 
II, 47; IV, 95, 96, 97; VII–VIII, 198.

[Голубев Виктор Федорович] (1842–1903; русский инженер, промышленник, 
благотворитель, коллекционер) — I, 25.

[Гомер] (8 в. до н. э.; древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических поэм 
«Илиада» и «Одиссея») — I, 8.

Гончаров [Иван Александрович] (1812–1891; русский писатель и литературный 
критик; член-корреспондент Петербургской академии наук по разряду рус-
ского языка и словесности (1860), действительный статский советник) — II, 
37; IV, 95.

Гофман [Эрнст Теодор Вильгельм] (Ernst ®eodor Wilhelm Ho±mann, 1776–1822; 
немецкий писатель-романтик, сказочник, композитор, художник, юрист) — 
XII, 329.

[Градовский Григорий Константинович] (1842–1915; псевд.: Гамма; русский 
журналист, публицист и общественный деятель) — III, 65 («г. Гамма»), 66 
(«я и отвѣчаю г. Гаммѣ»; «почтенный публицистъ»); X, 263 («какъ какой-ни-
будь Кондотьери полетѣлъ въ приключенiя»).

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855; профессор Императорского 
Мос ковского университета, историк) — VII–VIII, 181, 182, 184, 185, 186, 187 
(«Грановскій»; нариц.), 188; IX, 236.

Грибоедов [Александр Сергеевич] (1795–1829; русский дипломат, поэт, драма-
тург, пианист и композитор, дворянин, статский советник (1828)) — IV, 96.

Григорий Васильев (род. 1787; дворовый человек имения Достоевских Даро-
вое) — VI, 101.

Григорович [Дмитрий Васильевич] (1822–1900; русский писатель; соученик 
Достоевского по пансиону К. Ф. Костомарова и Главному инженерному учи-
лищу) — IV, 106 («читая “Антона-Горемыку”»); VII–VIII, 187 («такъ и оста-
лись, во весь свой вѣкъ, лишь обучившимися русскому мужику иностран-
цами»), 197 («Я зналъ одного русскаго писателя ~ писалъ потомъ романы 
изъ крестьянскаго быта»).

Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864; русский поэт, литературный 
и театральный критик, переводчик, мемуарист; в 1860-е гг. — член кружка 
М. М. и Ф. М. Достоевских, публиковался во «Времени» и «Эпохе») — VI, 
161.
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[Григорьев Василий Васильевич] (1816–1881; востоковед, профессор Импе-
раторского Санкт-Петербургского университета) — I, 16 («Кстати, вверну 
сюда одно странное нотабене ~ вѣшаются или застрѣливаются»).

[Гюго Виктор Мари] (Victor Marie Hugo, 1802–1885; французский писатель (по-
эт, прозаик и драматург), одна из главных фигур французского романтизма, 
член Французской академии (1841)) — I, 3 («Je suis un homme heureux qui n’a 
pas l’air content»); XI, 279.

[Данила Филиппов] (ум. ок. 1700; один из «богов» («Саваоф») хлыстов-
ской секты, отчество которого стало в ДП частью контаминированно-
го имени нарицательного персонажа) — I, 30 («вѣритъ же онъ Иванамъ 
Филипповичамъ»). См. также: [Суслов Иван Тимофеевич].

Дарвин [Чарльз Роберт] (Charles Robert Darwin, 1809–1882; английский натура-
лист и путешественник) — V, 128 («Дарвинова теорiя»).

д’Арк Жанна [Орлеанская дева] (Jeanne d’Arc, ок. 1412–1431; национальная ге-
роиня Франции) — VI, 154.

Дидро [Дени] (Denis Diderot, 1713–1784; французский писатель, философ-про-
светитель и драматург, основавший «Энциклопедию, или Толковый словарь 
наук, искусств и ремесел», иностранный почетный член Петербургской ака-
демии наук) — I, 2.

[Дизраэли Бенджамин, граф Биконсфильд (1876)] (Benjamin Disraeli, 1st Earl 
of Beacons¼eld, 1804–1881; премьер-министр Англии) — IV, 164 («первый 
министръ»); IX, 222 («виконтъ Биконсфильдъ»), 223, 224 («Биконсфильдъ»; 
«Паукъ, паукъ, ріссоlа bestia»), 225 («Биконсфильдъ»), 232 («Болѣе глубокіе 
мыслители ограничивались лишь мнѣніемъ ~ вещь невозможная и вообще 
немыслимая»), 247 («виконтъ Биконсфильдъ»; «виконтъ тарантулъ»).

Диккенс [Чарльз Джон Хаффем] (Charles John Hu±am Dickens, 1812–1870; ан-
глийский писатель, романист и очеркист) — IV, 150, 152, 156.

Добелл Сидней [Томпсон] (Sydney ®ompson Dobell, 1824–1874; английский 
поэт) — III, 85, 86. 

Добролюбов [Николай Александрович] (1836–1861; русский литературный 
критик рубежа 1850–1860-х гг., поэт, публицист, представитель демократи-
ческого направления) — III, 71.

Дон Карлос [младший; полное имя: Карлос Мария де лос Долорес Хуан Исидро 
Франсиско Кирино Антонио Мигель Габриэль Рафаэль де Бурбон-и-Аустрия-
Эсте] (Don Carlos Minor, Carlos María de los Dolores Juan Isidro Francisco 
Quirino Antonio Miguel Gabriel Rafael de Borbón y Austria-Este, 1848–1909; 
испанский инфант из династии Бурбонов, претендент на испанский пре-
стол под именем Карла VII) — III, 81 («Донъ-Карлосъ и серъ Уаткинъ»), 82, 
83 («этотъ ужасный человѣкъ (молодой и прекрасный, говорятъ, собой)»; 
«этотъ человѣкъ»; «Донъ-Карлосъ»), 84 («злодѣя»; «будь онъ даже гость 
этого народа»).

[Достоевская Любовь Федоровна] (1869–1926; дочь Ф. М. Достоевского, ре-
альный разговор с которой писатель передал в «анекдоте», назвав героиню 
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именем другой своей дочери) — II, 62 («подходитъ его дѣвочка, дочка ~ 
Cоня ~ дѣвочка весьма и весьма неглупая»). См.: [Достоевская Софья 
Федоровна].

[Достоевская Софья Федоровна] (февраль — май 1868; дочь Ф. М. Достоевского, 
умершая в возрасте трех месяцев, имя которой писатель дает героине «анек-
дота») — II, 62 («подходитъ его дѣвочка, дочка ~ Cоня ~ дѣвочка весьма 
и весьма неглупая»). См.: [Достоевская Любовь Федоровна].

[Достоевский] Михаил Михайлович (1820–1864; русский писатель, переводчик, 
драматург, издатель журналов; старший брат Ф. М. Достоевского) — I, 22 
(«старшiй братъ мой»), 31; IV, 120 («моего брата Михаила Михайловича»), 
121 («Михаилъ Достоевскiй»; «братъ»), 122 («братъ»).

Достоевский [Федор Михайлович] (1821–1881; русский писатель, мысли-
тель, философ и публицист, член-корреспондент Петербургской академии 
наук с 1877 г.) — I, 31–32 («мнѣ показали мою біографію, помѣщенную въ 
“Русскомъ Энциклопедическомъ словарѣ” ~ редакторомъ газеты “Русскій 
Міръ” я никогда не бывалъ»); II, 62 («Сидитъ за столомъ отецъ ~ Онъ сочи-
нитель, также какъ и я ~ А ты вотъ что, папа, сдѣлай» — cм.: [Достоевская 
Любовь Федоровна], [Достоевская Софья Федоровна]); III, 65, 70 («я пишу 
“о видѣнномъ, слышанномъ и прочитанномъ” ~ не стѣснилъ себя обѣ-
щанiемъ писать обо всемъ “видѣнномъ, слышанномъ и прочитанномъ”»); IV, 
120 («и Достоевскiй поправился»); XII, 318.

Дуров [Сергей Федорович] (1815–1869; русский поэт, прозаик, переводчик) — 
IV, 123.

[Дюма Александр, отец] (Alexandre Dumas-père, 1802–1870; французский писа-
тель, драматург и журналист) — I, 26.

Дюма Александр, сын (Alexandre Dumas-¼ls, 1824–1895; французский драматург 
и прозаик) — VII–VIII, 210 («Александра-Дюма-фиса»).

Екатерина [II Великая] (1729–1796; императрица Всероссийская (1762–1796)) — 
IV, 106 («и переписки Императрицы съ Вольтеромъ»).

Елизавета (девушка, упомянутая в письме самоубийцы Надежды Писаревой) — 
V, 144 («Лизанька»).

Жезинг [Аделина] (француженка, сожительница С. Л. Кроненберга) — II, 52, 61. 
Жуковский [Василий Андреевич] (1783–1852; русский поэт) — VI, 150.
[Журавский Дмитрий Петрович] (1810–1856; «посвятивший крестьянскому 

вопросу всю свою жизнь» (Н. С. Лесков), разработал проект постепенного 
освобождения крестьян и тратил свои скудные сбережения на выкуп кре-
постных) — I, 20 («жилъ былъ одинъ чиновникъ давно уже»).

[Зайцев Варфоломей Александрович] (1842–1882; литературный критик, пу-
блицист, один из застрельщиков скандальной полемики между «Русским 
Словом» и «Современником», вошедшей в историю как «Раскол в нигили-
стах») — X, 255 («Вотъ тогда-то страшно доставалось Пушкину и вознесены 
были “сапоги”»).
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[Золя Эмиль] (Émile Zola, 1840–1902; французский писатель, публицист и по-
литический деятель) — VII–VIII, 210 («Zola»).

Зотов Владимир [Рафаилович] (1821–1896; писатель, журналист, историк лите-
ратуры, автор биографической статьи о Ф. М. Достоевском в Русском энци-
клопедическом словаре И. Н. Березина) — I, 31–32 («мнѣ показали мою біо-
графію, помѣщенную въ “Русскомъ Энциклопедическомъ словарѣ” ~ (годъ 
второй, выпускъ V, тетрадь 2-я. 1875 г.) и составленную г. В. 3. ~ (Владимiръ 
Зотовъ?) ~ всѣ статьи въ словарѣ г-на Березина составлены также неряшли-
во»). См. также: «Достоевский Федор Михайлович», «Русский энциклопеди-
ческий словарь».

Иван III [Васильевич] (1440–1505; великий князь Московский (1462–1505), го-
сударь всея Руси, из династии Рюриковичей) — VI, 167, *1 («и началась она 
съ Ивана IIIго»).

Иван [IV] Васильевич [Грозный] (1530–1584; государь, великий князь Мос-
ковский и всея Руси (с 1533), первый венчанный царь всея Руси, из дина-
стии Рюриковичей) — IV, 100 («Царь Иванъ Васильевичъ»); VI, 162 («царь 
Иванъ Васильевичъ Грозный»); IX, 232 («Иванъ Васильевичъ, тогда еще не 
Грозный»).

Каирова [Анастасия Васильевна] (актриса, любовница В. А. Великанова) — 
V, 125 («про дѣло Каировой»), 126, 127 («отъ дѣла Каировой»), 128, 129 
(«Каирова»; «безпорядочной изученной женщины»), 130, 131, 133 («Каирова»; 
«его клиентка»), 134, 135, 136, 137 («шутница»; «торжествующей любовни-
цы»; «здоровую, сильную, красивую женщину»; «домъ любовницы»), 138 
(«Каирова»; «вашей кліентки»), 139 («своей клiенткѣ») 140, 146.

Карамзин [Николай Михайлович] (1766–1826; русский историк, литератор) — 
IX, 232.

[Карташов Дмитрий Васильевич] (автор письма по делу А. В. Каировой) — 
V, 125 («Одно письмо особенно характерно»).

Киреев Николай Алексеевич (1841–1876; отставной штаб-ротмистр лейб-гвар-
дии Конного полка, один из самых деятельных членов Славянского комитета 
в Петербурге) — VII–VIII, 187; IX, 225 (нариц.).

Кириллова [Анна] (27-летняя кронштадтская мещанка, осужденная за убийство 
2 августа 1876 г. директора Сампсоньевского машинно-вагонного завода ин-
женера-технолога Семена Францевича Малевского, дело слушалось 2 ноября 
1876 г. в С.-Петербургском окружном суде) — XII, 311, 313.

Козьма [Петрович] Прутков (коллективный псевдоним Алексея Толстого 
и братьев Жемчужниковых) — IX, 222.

Кольцов [Алексей Васильевич] (1809–1842; русский поэт) — I, 17.
Комба [Э. де] (женевский пастор, в доме которого с 1872 по 1875 г. жила дочь 

С. Л. Кроненберга Мария) — II, 52, 56, 60.
[Кони Анатолий Федорович] (1844–1927; русский юрист, судья, государствен-

ный и общественный деятель, литератор, судебный оратор) — XII, 326 

1  Главка «Нечто о петербургском баден-баденстве», запрещенная цензурой. Цитируется по рукописи.
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(«одинъ высокоталантливый и компетентный въ нашемъ судебномъ вѣдом-
ствѣ человѣкъ»).

[Коновалов] (отставной унтер-офицер, отправившийся в одиночку на войну 
с Турцией) — X, 274 («Отецъ, старикъ-солдатъ»).

[Конча дон Мануэль де ла] (Manuel de la Concha, 1808–1874; испанский генерал, 
маркиз дель Дуэро, брат дона Хосe Гутьерресa де ла Кончи) — III, 83 («когда 
въ сраженiи погибъ главнокомандующiй мадритской армiи»).

Корнель [Пьер] (Pierre Corneille, 1606–1684; французский драматург) — IV, 113 
(«вотъ Горацiй Корнеля»).

[Корнилов Степан Корнилович] (1846–?; муж подсудимой Екатерины 
Корниловой, крестьянин) — X, 254 («отецъ»; «Корниловъ»; «батюшка, 
Василiй Ивановичъ (или тамъ какъ его)»); XII, 312, 314 («мужъ»).

Корнилова Екатерина Прокофьевна (1856–1878; петербургская швея, кре-
стьянка; подсудимая по делу о покушении на убийство падчерицы) — V, 138 
(«Вонъ мачиха недавно выбросила изъ четвертаго этажа свою шестилѣт-
нюю падчерицу, а ребенокъ сталъ на ножки совсѣмъ невредимый»), 141 
(«Швыряютъ даже изъ оконъ»); X, 250, 251 («Преступница»), 252, 253 («пре-
ступница»), 254 («матушка Катерина Прокофьевна»); XII, 310, 311, 313, 314.

Кроненберг Станислав Леопольдович (1846–1894; польско-русский финансист, 
доктор философии, кавалер ордена Почетного легиона, участник Франко-
прусской войны; в 1876 г. был обвинен в истязаниях семилетней дочери 
Марии) — II, 43, 51, 52, 53, 54, 57 («кліентъ г. Спасовича»), 58, 59 («клiентъ»), 
60.

Крукс [Уильям] (William Crookes, 1832–1919; английский физик и химик, член 
Лондонского Королевского общества, проводивший опыты с целью разобла-
чения спиритизма) — I, 30. См. также: [Олкотт Генри Стил].

[Крылов Иван Андреевич] (1769–1844; русский публицист, поэт, баснописец, 
издатель сатирико-просветительских журналов) — II, 45 («и доказываетъ 
ему что онъ не только правъ, но и святъ»). См. также: «Мор зверей».

[Крюкова] Алена [Елена] Фроловна (ок. 1780 — 1850-е; няня в семье Михаила Анд-
реевича Достоевского, ставшая прототипом персонажа романа «Бесы») — IV, 
102.

[Купер Фенимор] (James Fenimore Cooper, 1789–1851; американский писатель) — 
IX, c. 235 («послѣднiе Могикане»).

Куперник [Лев Абрамович] (1845–1905; адвокат, защитник на многих ритуаль-
ных и политических процессах, публицист, общественный деятель) — II, 49 
(«Я читалъ когда-то, что во Францiи, давно уже, одинъ адвокатъ ~ молча 
сѣлъ на свое мѣсто»); III, 81.

[Кушелева-Безбородко Любовь Ивановна, графиня] (1829–1900; урожд. Кроль, 
по пред. бракам Пенхержевская, Голубцова; жена графа Г. А. Кушелева-
Безбородко (с 1857); знакомая Достоевского) — VII–VIII, 178 («графиня К.»).

Ламартин [Луи] Альфонс [Мари, де] (Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine, 
1790–1869; французский поэт-романтик и либеральный политический дея-
тель) — II, 48, 49.
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Ландау [Густав Яковлевич¿] (финансист из Варшавы, директор по зарубежным 
банковским операциям Московского коммерческого ссудного банка, один 
из обвиняемых в процессе 2–25 октября 1876 г. по делу о банкротстве банка 
в октябре 1875 г.) — X, 273 («дѣло Струсберга ~ “попавшихся” клiентовъ ~ 
Ляндау»). См. также: [Полянский Павел Моисеевич], Струсберг [Бетель-
Генри], Шумахер Даниил [Даниилович]. 

Ландсберг [Леопольд Давидович¿] (лекарь, коллежский асессор, служащий по вед. 
Мин. вн. дел и Мин. нар. просвещения; доктор, проводивший освидетель-
ствование погибшей девочки в деле Кроненберга) — II, 56 («г. Лансбергъ»). 

[Ларош Герман Августович] (1845–1904; русский публицист и музыкальный 
критик) — X, 263 («столько силъ уходитъ на такое средневѣковое такъ 
сказать дѣло, тогда какъ, напримѣръ, школы» — см. также: «Литература 
и жизнь»).

[Ларошфуко Франсуа, де] (François VI, duc de La Rochefoucauld, 1613–1680; 
французский писатель, автор сочинений философско-моралистического 
характера, в том числе книги, содержащей изречение, которое использует 
Д.) — I, 7 («Лицемѣрiе есть та самая дань, которую порокъ обязанъ платить 
добродѣтели»). См. также: «Размышления, или нравоучительные изречения 
и максимы». 

[Леви-Леран Пьер Марк Гастон де, герцог] (Pierre-Marc-Gaston de Lévis, 1764–
1830; французский политик, автор произведения, к которому восходит кры-
латое выражение, перефразированное в ДП) — II, 47 («talent oblige»). См. 
также: «Изречения и мысли о различных вопросах морали и политики».

Ледрю-Роллен [Александр Огюст] (Alexander Auguste Ledru-Rollin, 1807–1874; 
французский политический деятель эпохи Июльской революции и Второй 
республики) — VI, 152.

[Ленский (Воробьев) Дмитрий Тимофеевич] (1805–1860; русский писатель, пе-
реводчик, актер; автор популярных в XIX в. водевилей) — IV, 95 («это воде-
вильчикъ-то: одинъ залѣзъ подъ столъ, а другой вытащилъ его за ногу?»).

[Леохар] (IV в. до н. э.; древнегреческий скульптор, создатель статуи Апол-
лона) — IV, 113 («Аполлонъ Бельведерскiй, поражающiй чудовище»).

Лермонтов [Михаил Юрьевич] (1814–1841; русский поэт, прозаик, драматург, 
художник) — I, 17; V, 137; VII–VIII, 190 («памятникъ Лермонтову»).

Леру [Пьер Анри] (Pierre-Henri Leroux, 1797–1871; французский философ и по-
литэконом) — VI, 152.

[Лесков Николай Семенович] (1831–1895; русский писатель, публицист, литера-
турный критик; присутствовал на упоминаемом спиритическом сеансе) — 
IV, 115 («другiе, присутствовавшiе на немъ, уже сказали печатно»).

Липарева (женщина, упомянутая в письме самоубийцы Надежды Писаревой) — 
V, 144, 145.

Липранди [Иван Петрович] (1790–1880; в 1840–1853 гг. чиновник особых пору-
чений при Министерстве внутренних дел) — VI, 152 (нариц.), 171 (нариц.).
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[Локк Джон] (John Locke, 1632–1704; английский педагог и философ, представи-
тель эмпиризма и либерализма, автор труда «Опыт о человеческом разуме», 
к которому восходит известное крылатое выражение) — I, 2 («tabula rasa»).

Лукреция (¿–510 до н. э.; добродетельная красавица-жена римского патриция 
Тарквиния Коллатина. История Лукреции, рассказанная Титом Ливием, 
послужила сюжетом многих литературных произведений и картин) — I, 8.

[Лурье Софья Ефимовна (в замуж. Сара Эпштейн)] (1858–1895; дочь богатого 
еврейского банкира из Минска, студентка женских педагогических курсов 
в Петербурге, корреспондентка Достоев ского) — VI, 169 («ко мнѣ позвони-
ла одна дѣвушка»).

[Люстиг (Люстих) Вильгельм Осипович (Иосифович)] (1843–1915; присяжный 
пове ренный; адвокат подсудимой Е. П. Корниловой) — XII, 313 («господинъ 
Л.»).

Магницкий [Михаил Леонтьевич] (1778–1844; попечитель Казанского учебного 
округа) — VI, 152 (нариц.), 171 (нариц.).

Мак-Магон [Мари-Эдм-Патрис-Морис де Мак-Магóн, герцог Маджентский] 
(Marie Edme Patrice Maurice, Count de MacMahon, Duke de Magenta, 1808–
1893; маршал, руководил подавлением Парижской Коммуны (1871), монар-
хист, с 1873 г. президент Франции) — II, 33, 34, 36 («Макъ-Магонъ ~ “J’y suis 
et j’y reste!” — фразу, дальше которой почтенный маршалъ кажется не пой-
детъ»). См. также: «Озеро фей», [Обéр Даниэль-Франсуа-Эспри].

Мальтус [Томас Роберт] (®omas Robert Malthus, 1766–1834; английский свя-
щенник, экономист) — VII–VIII, 210.

[Мельвиль Анн Оноре Жозеф Дюверье де] (Anne-Honoré-Joseph Duveyrier de 
Mélesville, 1787–1865; французский драматург и либреттист, один из авто-
ров либретто к опере «Озеро фей») — II, 36 («J’y suis et j’y reste!»). См. также: 
[Обéр Даниэль-Франсуа-Эспри], [Скриб Огюстен Эжен].

[Мельяк Анри] (Henri Meilhac, 1831–1897; французский драматург и оперный 
либреттист, соавтор Л. Галеви в создании текстов для оперетт, в частности, 
оперетты «Птички певчие» («Перикола»)) — XI, 287 («Птицы пѣвчiя»). См. 
также: [Оффенбах Жак], [Галеви Людовик].

Менделеев [Дмитрий Иванович] (1834–1907; русский ученый-энциклопедист: 
химик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, 
педагог, преподаватель, воздухоплаватель, приборостроитель) — I, 30; IV, 
116, 118, 119, 120.

Меттерних[-Виннебург-Бейльштейн Клеменс Венцель Лотар, фон] (Klemens 
Wenzel Lothar von Metternich-Winneburg zu Beilstein, 1773–1859; министр 
иностранных дел и фактический глава правительства Австрии, канцлер) — 
VI, 151; VII–VIII, 183, 188.

[Мещерский Владимир Петрович, князь] (1839–1914; русский писатель и пу-
блицист крайне правых взглядов, издатель-редактор газеты-журнала (с 1 ок-
тября 1887 г. газета) «Гражда нин»; псевд.: Сумецъ, Вѣра N.) — I, 18 («Газеты 
наши берутъ сторону ноющихъ»).

Милан [Обрéнович] Сербский (1854–1901; король Сербии) — VI, 162.
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Милль [Джон Стюарт] (John Stuart Mill, 1806–1873; английский философ-пози-
тивист) — XI, 288.

Мирабо [Габриэль Рикетти, граф де] (Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau, 
1749–1791; оратор, деятель Французской революции) — X, 151.

[Михайловский Николай Константинович] (1842–1904; русский публицист, 
литерату ровед, критик, переводчик) — VI, 157 («Что русскiе дѣйствительно 
въ большинствѣ своемъ заявили себя въ Европѣ либералами, — это прав-
да» — см.: «Борьба за индивидуальность»); III, 66 («Въ послѣднее время раз-
далось нѣсколько голосовъ въ томъ смыслѣ, что у насъ не можетъ быть ни-
чего охранительнаго, потому что у насъ “нечего охранять”» — см.: «Записки 
профана. XVIII: Разные разности»); II, 38–39 («Предсказываютъ, напримѣръ, 
что цивилизацiя испортитъ народъ ~ (Я думаю, никто вѣдь не заспоритъ, 
что мы начали нашу цивилизацiю прямо съ разврата?)») — см.: ОЗ. 1873. 
№ 2. С. 341).

М-цкий [Александр Мирецкий] (род. ок. 1821; поляк, находился на катор-
ге с 1846 г. «за участие в заговоре, за произведение в Царстве Польском 
бунта»; Достоевский неоднократно упоминает о нем в «Записках из Мертвого 
Дома») — II, 40.

Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793–1886; декабрист, член Союза 
спасения, Союза благоденствия и  Южного общества; старший брат 
С. И. Муравьева-Апостола, одного из пяти казненных руководителей дви-
жения декабристов) — I, 26.

Назимов [Михаил Александрович] (1801–1888; декабрист, член Северного об-
щества) — I, 26.

Наполеон I [Бонапарт] (Napoléon Bonaparte, 1769–1821; французский импера-
тор (1804–1814, 1815), полководец и государственный деятель, заложивший 
основы современного французского государства) — IV, 111; VI, 153; IX, 245.

Наполеон ІІІ [Бонапарт Шарль Луи] (Napoléon III, Charles Louis Napoléon 
Bonaparte, 1808–1873; племянник Наполеона I) — III, 82 («Какая разница съ 
недавнимъ Наполеономъ, пройдохой и пролетарiемъ, обѣщавшимъ все, от-
дававшимъ все и надувшимъ всѣхъ, только чтобъ достигнуть власти»); IX, 
245 («Францiя-де и не то сдѣлала для Италiи ~ выслушалъ это Jamais»), 246.

Некрасов [Николай Алексеевич] (1821–1877; русский поэт, прозаик, публицист, 
издатель) — I, 3, 9 («и въ ротъ мнѣ водку скверную / Безжа лостно вливалъ»).

[Нессельроде-Эресховен Карл Роберт фон] (1780–1862; русский государствен-
ный дея тель и дипломат, в 1844–1862 гг. канцлер Российской империи) — IX, 
243 («поповоду депешъ нашего канцлера»).

[Никола I Петрович Негош] (1841–1921; второй князь Черногории (1860–
1910), позже первый король Черногории (1910–1918)) — VI, 162 («Николай 
Черногорскій»).

[Николай I Павлович] (1796–1855; император Все российский, из династии 
Романовых) — I, 20 («въ царствованiе покойнаго государя»); IV, 120 («по-
койнаго Государя»); VI, 163 («Позволитъ-ли стащить съ постели больнаго 
человѣка совсѣмъ долой?»). См.: Турция.
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[Обéр Даниэль-Франсуа-Эспри] (Daniel-François-Esprit Auber, 1782–1871; фран-
цузский композитор, создатель оперы «Озеро фей»; неточная цитата из ко-
торой приобрела известность как изречение Мак-Магона и стала крылатым 
выражением, нередко используемым в русской печати) — II, 36 («“J’y suis et j’y 
reste!” — фразу, дальше которой почтенный маршалъ кажется не пойдетъ»). 
См. также: «Озеро фей», Мак-Магон.

[д’Обинье Теодор Агриппа] (®eodore Agrippa d’Aubigne, 1552–1630; француз-
ский писатель, автор брошюры «О долге королей и подданных», в которой 
впервые встретилось приводимое изречение) — VI, 160 («Status in Statu»). 

Овсянников [Степан Тарасович] (1805 — после 1882; потомственный почет-
ный гражданин, купец 1-й гильдии (с 1835), коммерции советник, миллио-
нер, благотворитель, крупный домовладелец, подрядчик, оптовый торговец 
мукой и хлебом) — X, 271.

[Олкотт Генри Стил] (Henry Steel Olcott, 1832–1907; американский журналист, 
активный поборник спиритизма, один из основателей и первый президент 
Теософского общества (осн. в 1875 г.), вел в 1874 г. наблюдения за братьями 
Эдди и опубликовал в газете «Daily Graphic» свои отчеты, которые потом 
издал отдельной книгой (People from the other world. By Henry S. Olcott. 
Hartford, 1875)) — I, 30 («Олькот»).

Островский [Александр Николаевич] (1823–1886; русский драматург, театраль-
ный деятель) — I, 17; IV, 95, 96, 97; X, 271.

[Оффенбах Жак] (Jacques O±enbach, 1819–1880; французский композитор, теат-
ральный дирижер и виолончелист; основоположник и наиболее яркий пред-
ставитель фран цузской оперетты, в частности, создатель оперетты «Птички 
певчие» («Перикола»)) — XI, 287 («Птицы пѣвчiя»). См. также: [Мельяк 
Анри], [Галеви Людовик]. 

[Перов <¿>] (сирота, мальчик лет 10 («Голос») или 12 («СПбВед», «ПГ»), старший 
незаконный сын кронштадтской мещанки А. И. Перовой, убитой в ночь на 
14 января 1876 г.) — І, 4 («двухъ дѣтей, мальчиковъ, 12 и 9 лѣтъ»).

[Перов <¿>] (сирота, мальчик лет 8 («Голос») или 7 («СПбВед», «ПГ»), младший 
незаконный сын кронштадтской мещанки А. И. Перовой, убитой в ночь на 
14 января 1876 г.) — І, 4 («двухъ дѣтей, мальчиковъ, 12 и 9 лѣтъ»).

[Перова Евдокия (Авдотья) Ивановна] (кронштадтская мещанка, 32–35 лет, 
убитая в Петербурге в доме Лихачева № 37 на углу Вознесенского и Ека-
терингофского пр. в ночь на 14 января 1876 г. своим сожителем, типо-
графским мастером Г. К. Щербаковым, похоронена 16 января на Митро-
фаниевском кладбище) — I, 3, 4.

[Петерсон Николай Павлович] (1844–1919; русский публицист, общественный 
деятель, педагог, школьный учитель в Ясной Поляне, участник революцион-
ного движения 1860-х гг.) — III, 72 («Авторъ»), 73 («Почтенный авторъ»).

Петр I [Алексеевич] (Великий)  (1672–1725; последний царь всея Руси (с 1682 г.) 
и первый император Всероссийский (с 1721 г.), из династии Романовых) — II, 
34 («реформа Петра»); IV, 94 («Съ реформы Петра?»), 100 («еще и до Петра»; 
«раньше Петра»; «какъ и при Петрѣ»), 105 («съ самой реформы Петра»); V, 



80  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

126 («съ самаго Петра»); VI, 158 («противъ дѣла Петрова»), 164 («полтора 
вѣка послѣ Петра»; «все Петрово дѣло»; «передъ пришествiемъ Петра»), 
165 («съ Петровской реформой»; «подвигъ Петра»), 166 («Завѣщанiю Петра 
Великаго»), 167; VII–VIII, 177 («заводя съ Петра свое войско»); X, 257 
(«въ Петровское время»), 268 («по Государеву указу»).

Петрашевский [Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич] (1821–1866; 
русский мыслитель и общественный деятель) — I, 31; IV, 122 («по дѣлу 
Петрашевскаго»), 123.

Петрова (хозяйка квартиры Надежды Писаревой) — V, 144, 145.
[Пий  IX, Блаженный] (в  миру Джованни Мария Джамбаттиста Пьетро 

Пеллегрино Исидоро Мастаи де Ферретти, 1792–1878; Папа Римский 
с 16 июня 1846 г. по 7 февраля 1878 г.) — III, 78 («А Папа? Вѣдь онъ сегод-
ня-завтра умретъ и — что тогда будетъ? ~ О, никогда оно такъ не жаждало 
жить какъ теперь!»), 78 («владыка католичества»), 79 («Папа»), 80 («Папа»).

Пирон [Алексис] (Alexis Piron, 1689–1773; французский поэт, автор едких эпи-
грамм) — I, 8.

[Писарев Дмитрий Иванович] (1840–1868; русский публицист и литератур-
ный критик, переводчик, революционер-демократ) — X, 255 («Вотъ тогда-то 
страшно доставалось Пушкину и вознесены были “сапоги”»). См. также: 
[Зайцев Варфоломей Александрович], «Русское Слово».

Писарева [Надежда] (25 л., дочь помещиков, акушерка; самоубийца, оставившая 
письмо, которое было напечатано в «Новом Времени») — V, 144, 145 («бѣд-
ная дѣвушка»), 146, 148; VI, 171.

Писемский [Алексей Феофилактович] (1821–1881; русский писатель и драма-
тург) — IV, 95.

[Победоносцев Константин Петрович] (1827–1907; русский государственный 
деятель, правовед, действительный тайный советник) — III, 86 («Вотъ что, 
напримѣръ, передавалъ мнѣ одинъ наблюдатель»); IV, 115 («одинъ человѣкъ, 
сужденiемъ котораго я глубоко дорожу»); X, 258 («одинъ изъ уважаемыхъ 
моихъ корреспондентовъ»).

[Полетика Василий Аполлонович] (1822–1888; российский инженер, про-
мышленник, журналист и издатель) — X, 263 («Биржевымъ Вѣдомостямъ»; 
«Нападающiе на Черняева кричатъ»).

Полонский Яков Петрович (1820–1898; русский поэт и прозаик) — I, 30.
[Полянский Павел Моисеевич] (бывший управляющий канцелярией гене-

рал-губернатора Москвы и гласный Московской городской думы, в 1875 г. 
директор-распорядитель правления Московского коммерческого ссудного 
банка, один из обвиняемых по делу о банкротстве банка в октябре 1875 г. 
(процесс 2–25 октября 1876 г.)) — Х, 273 («дѣло Струсберга ~ “попавших-
ся” кліентовъ»). См. также: Ландау [Густав Яковлевич¿], Шумахер Даниил 
[Даниилович], Струсберг [Бетель-Генри].

[Понсон дю Террайль Пьер Алексис, виконт де] (Pierre Alexis, vicomte Ponson 
du Terrail, 1829–1871; французский писатель, автор романа «Клуб червон-
ных валетов», заглавие которого послужило названием шайки московских 
мошенников) — V, 128 («если только убиваетъ не “Червонный валетъ”»).
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[Прудон Пьер Жозеф] (Pierre-Joseph Proudhon, 1809–1865; французский по-
литик, публицист, экономист, философ и социолог, автор книги «Война и 
мир», ставшей источником рассуждений героя-парадоксалиста) — IV, 111 
(«Парадоксалистъ»).

Пушкин [Александр Сергеевич] (1799–1837; русский поэт, драматург и про-
заик, заложивший основы русского реалистического направления, критик 
и теоретик литературы, историк, публицист, один из самых авторитетных 
литературных деятелей первой трети XIX в.) — I, 4 («когда, намъ новы / 
Всѣ впечатлѣнья бытiя» — ср.: «Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы / Всѣ впе-
чатлѣнья бытiя» — см.: «Демон»; «Обжорливая младость» — см.: «Евгений 
Онегин»), 5 («Что устрицы, пришли? О радость! / Летитъ обжорливая мла-
дость / Глотать» — см.: там же), 17, 22; II, 34, 37, 43, 47 («Реветъ-ли звѣрь въ 
лѣсу глухомъ» — см.: «Эхо»); III, 71; IV, 93 («въ бодрыхъ звукахъ Пушкинской 
поэзiи»), 107; VII–VIII, 182, 194, 203 («Кавказскiй Плѣнникъ»); IX, 229; X, 255. 
I, 4), XI, 286 («первыя впечатлѣнiя бытiя»).

Рабо [Жан Поль Сент-Этьен] (Jean-Paul Rabaut Saint-Étienne, 1743–1793; проте-
стантский пастор, публицист) — VI, 151.

Раевский [Николай Николаевич] (1839–1876; полковник, участник Средне-
азиатских походов и Сербско-турецкой войны) — IX, 225 (нариц.).

[Разин Алексей Егорович] (1823–1875; постоянный сотрудник журнала 
«Время») — IV, 122 («Одинъ изъ постоянныхъ сотрудниковъ ~ самыя точ-
ныя свѣдѣнiя»).

[Рафаэль Санти] (Ra±aello Santi, 1483–1520; итальянский живописец, график 
и архитектор умбрийской, а затем римской школы) — IV, 113 («Мадонны»); 
XII, 317.

Рачинский [Сергей Александрович] (1833–1902; русский ученый-ботаник, дея-
тель народного образования) — IV, 118.

Редсток [Грэнвил Огастес Уильям Уолдигрейв, барон] (Granville Augustus William 
Waldegrave, 3rd Baron Radstock, 1833–1913; английский проповедник-еванге-
лист) — III, 88, 89 («Редстокъ»; «у лорда “Христосъ въ карманѣ”»).

[Ренан Жозеф Эрнест] (Joseph Ernest Renan, 1823–1892; французский философ 
и писатель, историк религии, семитолог, член Французской академии) — I, 
25 («Я никогда не могъ понять мысли, что лишь одна десятая доля людей 
должна получать высшее развитiе»).

[Ровинский Павел Аполлонович] (1831–1916; этнограф, славяновед, путеше-
ственник, публицист) — I, 13 («П. А-чъ Р-скій»), 14 («П. А-чъ Р-скій»), 15 
(«П. А-чъ Р-скій»), 19 («П. А-чъ Р-скій»).

Родич [Гавро фон Габриель, барон] (Gabriel Freiherr von Rodich (kroatisch Gabrijel 
barun Rodić), 1812–1890; австрийский наместник Далмации (1870–1881)) — 
IV, 109, 110.

Руссо [Жан-Жак] (Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778; франко-швейцарский фи-
лософ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения, музыковед, композитор 
и ботаник, виднейший представитель сентиментализма) — I, 8; IV, 106 («во 
времена Руссо»).
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[Рылеев Кондратий Федорович] (1795–1826; русский поэт, общественный дея-
тель, декабрист, один из пяти казненных руководителей восстания 1825 г.) — 
VII–VIII, 187 («И хоть падетъ, но будетъ живъ ~ Славна кончина за народъ!»); 
VII–VIII, 173 («гдѣ съ щедростью обычной ~ Гордо бродятъ табуны»). См. 
также: «Волынский», «Петр Великий в Острогожске».

[Рюккерт Фридрих] (Friedrich Rückert, 1788–1866; немецкий поэт, переводчик 
и ученый) — I, 9 («Мальчикъ у Христа на ёлкѣ»).

[Cалтыков-Щедрин Михаил Евграфович] (1826–1889; русский писатель, журна-
лист) — I, 1 («Думаетъ-думаетъ про себя, да вдругъ гдѣ нибудь и вынырнетъ, 
и именно тамъ, гдѣ намѣтилъ»); X, 257 («Недавно какъ-то мнѣ случилось 
говорить съ однимъ изъ нашихъ писателей ~ разъяснилъ мнѣ Молчалина, 
вдругъ выведя его въ одномъ изъ своихъ сатирическихъ очерковъ»); XII, 323 
(«одинъ изъ нашихъ талантливѣйшихъ писателей ~ умныхъ людей и вообще 
отъ руководителей своихъ»).

Самарин Юрий [Федорович] (1819–1876; славянофил, публицист, обществен-
ный деятель, принимавший активное участие в разработке и проведении 
«крестьянской реформы») — III, 91, 92.

Санд [Занд] Жорж (George Sand, псевд.; наст. имя: Дюпен Амандина-Аврора-
Люсиль, в замужестве баронесса Дюдеван (Amandine Aurore Lucile Dupin, 
baronne Dudevant), 1804–1876; французская писательница) — VI, 149, 151, 
152, 153, 154 («задача вполнѣ Жоржъ-Зандовская»), 155, 156, 170; XII, 329.

Свистунов [Петр Николаевич] (1803–1889; декабрист, член Северного и Южного 
обществ) — I, 26.

Себастиани [Орас Франсуа Бастьен де ла Порта] (comte Sébastiani de La Porta et 
de l’Empire, 1772–1851; наполеоновский генерал, участник похода в Россию 
1812 г., дипломат, министр иностранных дел Франции (1830–1832), с 1840 г. 
маршал Фран ции) — II, 85.

Сенковский [Осип (Юлиан) Иванович] (1800–1858; русский писатель, уче-
ный-востоковед, журналист, основатель и редактор первого русского массо-
вого «толстого журнала» «Библиотека для Чтения») — VI, 152, 153.

[Сен-Симон Клод Анри де Рувруа граф де] (Claude Henri de Rouvroy, Comte de 
Saint-Simon, 1760–1825; французский философ, социолог, автор сочинения 
«Рассуждения литературные, философские и промышленные», слова из эпи-
графа к которому использует Д.) — I, 7 («Золотой вѣкъ въ карманѣ»); VII–
VIII, 203 («Золотой вѣкъ еще весь впереди»).

[Сент-Клер] (Saint Clair; женщина-медиум, демонстрировавшая свои умения на 
спиритическом вечере в доме А. Н. Аксакова 13 февраля 1876 г.) — IV, 115 
(«на этомъ спиритскомъ сеансѣ, съ “настоящимъ” медiумомъ»), 118 («ма-
дамъ Клайръ»), 119 («ваша Мистриссъ Клайръ»; «одной мистриссъ Клэйръ»).

[Сергиевский Николай Александрович] (1827–1892; протопресвитер Успенского 
собора в Москве и профессор Императорского Московского университета, 
церковный писатель, деятель духовного просвещения) — I, 27 («Подымаются 
голоса пастырей и тѣ даже самой наукѣ совѣтуютъ не связываться съ вол-
шебствомъ, не изслѣдовать “волшебство сiе”»).
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Сергий Радонежский (в миру Варфоломей Кириллович, 1314/1322–1392; ос-
нователь и игумен Свято-Троицкой пустыни вблизи села Радонеж (совр. 
Троице-Сергиева лавра в г. Сергиев Посад Московской обл.), святой Русской 
православной церкви) — II, 37.

[Симонова-Хохрякова Александра] (дочь Л. Х. Симоновой-Хохряковой) — XII, 
326 («двѣнадцатилѣтней дочкой), 327, 328 («Саша» <¿>).

[Симонова-Хохрякова Людмила Христофоровна (урожд. Ребиндер)] (1838–
1906; русская писательница, общественный деятель, педагог) — XII, 316 
(«Нѣкоторые изъ тѣхъ друзей моихъ»), 326 («одна мать»), 327 («мать»).

[Скабичевский Александр Михайлович] (1838–1910; псевд.: Заурядный чита-
тель; русский литературный критик; в 1876 г. литературный обозреватель 
«Биржевых Ведомостей», доброжелательную рецензию которого имеет 
в виду Д.) — II, 36 («хоть я и угодилъ инымъ, и цѣню что мнѣ протянули 
руку, цѣню очень, но все-таки предчувствую чрезвычайныя размолвки»). 
См. также: «Мысли по поводу текущей литературы».

Скотт Вальтер (Walter Scott, 1771–1832; шотландский прозаик, поэт, историк, 
собиратель древностей, адвокат) — VI, 150.

[Скриб Огюстен Эжен] (Augustin Eugène Scribe, 1791–1861; французский драма-
тург, специализировавшийся на комедиях и водевилях, либреттист; один из 
авторов либретто к опере «Озеро фей») — II, 36 («J’y suis et j’y reste!»; неточ-
ная цитата). См. также: Мак-Магон, [Мельвиль Анн Оноре Жозеф Дюверье 
де], [Обéр Даниэль-Франсуа-Эспри].

[Случевский Владимир Константинович] (1844–1926; русский государствен-
ный деятель, юрист, деятель судебной реформы 1864 г., педагог, профессор 
уголовного права, прокурор Петербургского окружного суда; выступал об-
винителем на процессе Каировой) — V, 132 («благодаря прокурора ~ рѣчь 
прокурора»).

[Сниткин Михаил Николаевич] (1837–1901; двоюродный брат А. Г. Достоевской, 
врач петербургского Воспитательного дома) — V, 140 («Благодаря знакомо-
му врачу»).

Спасович [Владимир Данилович] (1829–1906; русский юрист-правовед, выда-
ющийся адвокат, публицист, критик, историк польской литературы, обще-
ственный деятель, военный прокурор; на процессе Кроненберга выступал 
защитником, назначенным судом) — II, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 
(«г. защитникъ»), 58, 59 («искусный защитникъ»), 60 («г. защитникъ»), 64.

[Страхов Николай Николаевич] (1828–1896; русский философ, публицист, ли-
тературный критик) — VII–VIII, 204 («Я взялъ съ собой сюда въ дорогу двѣ 
брошюры: одну Грановскаго о Восточномъ вопросѣ, а другую — о женщи-
нахъ»; «и однако же всему свѣту извѣстно ~ наши русскiя женщины»), 205 
(«авторъ статьи»).

Струсберг [Бетель-Генри] (наст. имя: Штраусберг Борух Гирш; Bethel Henry 
Strousberg, 1823–1884; берлинский железнодорожный спекулянт, глав-
ный обвиняемый по делу о банкротстве в октябре 1875 г. Московского 
коммерческого ссудного банка (процесс 2–25 октября 1876 г.)) — X, 273 
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(«дѣло Струсберга ~ “попавшихся” клiентовъ»). См. также: Ландау [Густав 
Яковлевич¿], [Полянский Павел Моисеевич], Шумахер Даниил [Даниилович].

[Стэнли Эдуард Генри, лорд Дерби] (Edward Henry Stanley, Earl of Derby, 1826–
1893; в 1876 г. — министр иностранных дел Великобритании в прави-
тельстве Дизраэли; о речи лорда Дерби по восточному вопросу писали 
русские газеты) — IX, 232 («Болѣе глубокіе мыслители ограничивались 
лишь мнѣніемъ ~ вещь невозможная и вообще немыслимая»). См. также: 
[Дизраэли Бенджамин].

Суворин [Алексей Сергеевич] (1834–1912; псевд.: Незнакомец; русский журна-
лист, издатель, писатель, театральный критик и драматург) — I, 2 («всѣмъ из-
вѣстный Незнакомецъ»), 4 («все это было уже давно и въ свое время описа-
но» — БВед. 1876. № 17. 18 января), 24, 25, 27 («Во-первыхъ, пишутъ, что духи 
глупы» — см.: «Недельные очерки и картинки»); II, 43 («отчеты и сужденiя 
въ газетахъ» — БВед. 1876. № 31. 1 февраля); III, 77 («Макъ-Магонiя» — см.: 
«Недельные очерки и картинки»). 

Суворов [Александр Васильевич] (1730–1800; русский полководец) — X, 262.
Суворов[-Рымникский Александр Аркадьевич] (1804–1882; внук А. В. Суворова, 

русский государственный, общественный и военный деятель, председатель 
Общества покровительства животным со дня его основания (1865)) — I, 20.

Суслов Иван Тимофеевич (ум. ок. 1716; один из «богов» («Христос») хлыстов ской 
секты, имя которого стало в ДП частью контаминированного имени нарица-
тельного персонажа) — I, 30 («вѣритъ же онъ Иванамъ Филипповичамъ»). 
См. также: [Данила Филиппов].

Татаринова [Екатерина Филипповна (урожд. Буксгевден)], 1783–1856; русская 
религиозная деятельница XIX в., организатор общества «духовных христи-
ан» в аристократической среде Санкт-Петербурга) — III, 88 («Татаринова»).

Теккерей [Уильям Мейкпис] (William Makepeace Thackeray, 1811–1863; ан-
глийский писатель-сатирик, мастер реалистического романа) — II, 47 
(«Романистъ Теккерей»); X, 255, 256.

Титова Аграфена (бывшая горничная С. Л. Кроненберга) — II, 53, 54, 55.
Тихон Задонский (в  миру Тимофей Савельевич Соколов, при рождении 

Кириллов, 1724–1783; епископ Воронежский и Елецкий, святой Русской 
православной церкви, канонизирован в 1861 г.) — II, 37.

[Толстой Дмитрий Андреевич], граф (1823–1889; русский государственный де-
ятель и историк, министр народного просвещения (1871–1872); провел ре-
форму среднего образования с целью заглушить революционные настроения 
среди учащейся молодежи и ограничить доступ в университеты выходцам из 
низших сословий) — VII–VIII, 199 («Кстати, ровно пять лѣтъ назадъ прои-
зошла у насъ такъ называемая классическая реформа обученiя»).

Толстой [Лев Николаевич], граф (1828–1910; русский писатель, мыслитель; под-
вергал критике метод наглядного обучения, в частности, в статье «О народ-
ном образовании (1874), которую цитирует Д.) — I, 18 («разсказывая лишь 
объ уткѣ и “чѣмъ она покрыта”»); IV, 97; VII–VIII, 205.
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Тургенев [Иван Сергеевич] (1818–1883; русский писатель, поэт, публицист, 
драматург, переводчик) — I, 17, 20 («все-таки можно бы, кажется, нашимъ 
Потугинымъ быть подобрѣе къ Россiи и не бросать въ нее за все про все гря-
зью»); II, 37; III, 71; IV, 95, 100 («Наши Потугины безчестятъ народъ нашъ»), 
106; V, 140; VII–VIII, 196, 198 («Я не могу безъ смѣха вспомнить одинъ пере-
водъ ~ Пушкинъ тоже во многомъ непереводимъ»), 205, 212 («Потугины»).

Тьер [Мари Жозеф Луи Адольф] (Marie Joseph Louis Adolphe ®iers, 1797–1877; 
французский государственный деятель и историк) — VI, 151.

Уоткин [Эдвард Уильям] (Sir Edward William Watkin, 1st Baronet, 1819–1901; 
член английского парламента, видный железнодорожный деятель) — III, 81 
(«Донъ-Карлосъ и серъ Уаткинъ»), 83 («серъ Эдуардъ Уаткинъ»), 84.

Утин [Евгений Исакович] (1843–1894; русский адвокат, либеральный журна-
лист, критик, постоянный сотрудник журнала «Вестник Европы») — V, 128 
(«Г. присяжный повѣренный Утинъ»), 129 («г. Утина»), 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 138 («г. защитникъ»), 139 («Г. защитникъ»; «Утинъ»).

Фадеев [Ростислав Андреевич] (1824–1883; генерал-майор, публицист дворян-
ской консервативной партии) — IV, 94 («по ученiю генерала Фадѣева»).

[Фантен Дезодоар Антуан Этьен Николя] (Antoine-Étienne-Nicolas Fantin des 
Odoards, 1738–1820; французский историк и публицист; автор «Философской 
истории Французской революции», ставшей источником крылатого выра-
жения, характеризующего принцип «естественного права») — III, 76 («Ote 
toi de là, que je m’y mette»), 153 («Ote toi de là, que je m’y mette»). 

Феодосий Печерский (ок. 1008–1074; основатель и игумен Киево-Печерской 
лавры, святой Русской православной церкви) — II, 37 (нариц.).

[Флавий Клавдий] Юлиан (Юлиан Отступник) (Iulianus Apostata; Flavius Claudius 
Iulianus, 331/332–363; римский император в 361–363 гг.) — III, 79 («это Римъ 
Юлiана-Отступника»).

Флоринский [Василий Маркович] (1834–1899; русский акушер-гинеколог) — II, 
43 («по свидѣтельству одного эксперта»), 56.

Фурье [Франсуа Мари Шарль] (François Marie Charles Fourier, 1772–1837; фран-
цузский философ, социолог, один из представителей утопического социа-
лизма, основатель системы фурьеризма) — IV, 123.

Хвостов [Дмитрий Иванович, граф] (1757–1835; русский поэт, один из поздних 
представителей поэтического классицизма, военный и государственный де-
ятель) — IV, 106 («И просвѣщенiе несущiй всѣмъ швейцаръ»; стихотворение 
Ф. М. Достоевского  <¿>, имитирующее стиль Д. И. Хвостова).

[Червинский Петр Петрович] (1849–1931; русский земский статистик, публи-
цист-народник; автор статьи, которую, в числе других, подразумевает Д.) — 
III, 65 («Въ послѣднее время раздалось нѣсколько голосовъ въ томъ смыслѣ, 
что у насъ не можетъ быть ничего охранительнаго, потому что у насъ “нечего 
охранять”»). См.: «Отчего безжизненна наша литература?».

Черняев [Михаил Григорьевич] (1828–1898; генерал-лейтенант в отставке, 
участник завоевательных походов в Средней Азии, редактор-издатель 
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консервативной газеты «Русский Мир») — IV, 169 («Генералъ Черняевъ»); 
VII–VIII, 214, 218; IX, 222, 225, 231; X, 262, 263, 264, 265, 266.

Чечоткины (семья, упомянутая в письме самоубийцы Надежды Писаревой) — 
V, 145.

[Чичерин Борис Николаевич] (1828–1904; русский правовед, один из основопо-
ложников конституционного права России, философ, историк, публицист 
и педагог; автор статьи, ошибочно приписываемой Грановскому) — VII–VIII, 
181 («А помнитъ ли кто статью незабвеннаго профессора и незабвеннаго 
русскаго человѣка — Тимофея Николаевича Грановскаго, о Восточномъ во-
просѣ, писанную имъ, если только правда это, въ 1855 году»).

Шамбор [Анри (Генрих) Шарль д’Артуа], герцог Бордо, граф де (Henri Charles 
d’Artois, duc de Bordeaux, comte de Chambord, 1820–1883; претендент на фран-
цузский престол) — II, 82, 83 («Король»).

Шах-Али (1505–1566; казанский хан) — IX, 233 («царя Казанскаго»).
[Шашков Серафим Серафимович] (1841–1882; русский публицист и этно-

граф) — IV, 120 («Съ тяжелымъ чувствомъ прочелъ я въ “Новомъ Времени”, 
перепечатанный этою газетою изъ журнала “Дѣло” анекдотъ, позорный для 
памяти моего брата Михаила Михайловича»).

Шекспир [Уильям] (William Shakespeare, 1564–1616; английский поэт и драма-
тург) — I, 2 («Но страхъ что будетъ тамъ»), 8 («чтó и не снилось нашимъ 
мудрецамъ»); VI, 150; IX, 225 («Слова, слова, слова!»); X, 258; XII, 317, 318 
(«О, Фальстафы жизни! Ходульные рыцари»). 

Шиллер [Иоганн Кристоф Фридрих, фон] (Johann Christoph Friedrich von 
Schiller, 1759–1805; немецкий поэт, драматург, философ; переводил-
ся М. М. Достоевским) — I, 1 («мнѣ двадцать три года, а я еще ничего не 
сдѣлалъ» — см.: «Дон Карлос, инфант испанский»), 8, 22 («обо всемъ “пре-
красномъ и высокомъ”» — см.: «Письма об эстетическом воспитании чело-
века»); IV, 122; VI, 150, 171.

[Шиллинг Павел Львович] (1786–1837; русский дипломат, историк-востоковед 
и изобретатель-электротехник; изобретатель телеграфа) — I, 27 («Вдругъ бы, 
напримѣръ, открыли электрическiй телеграфъ»).

[Шредер Эраст Иванович] (статский советник, доктор, специалист по женским 
болезням) — XI, 294, 298. См. также: Шредер, доктор («Кроткая»).

Шумахер Даниил [Даниилович] (1819–1908; уроженец Финляндии, потом-
ственный дворянин, действительный статский советник, управляющий 
Московской сохранной и ссудной кассой, директор Московско-рязанской 
железной дороги, председатель правления Коммерческого ссудного банка 
(до 1873 г.), затем товарищ председателя банка, бывший московский город-
ской голова (16 октября 1873 — 16 апреля 1876); один из обвиняемых по делу 
о банкротстве в октябре 1875 г. Московского коммерческого ссудного банка 
(процесс 2–25 октября 1876 г.)) — X, 273 («дѣло Струсберга ~ “попавшихся” 
клiентовъ ~ Данила Шумахеръ, приговоренный “за мошенничество”»).

[Щапов Афанасий Прокофьевич] (1831–1876; историк и публицист-демократ, 
профессор русской истории в Казанском университете) — IV, 120 («Съ 
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тяжелымъ чувствомъ прочелъ я въ “Новомъ Времени”, перепечатанный этою 
газетою изъ журнала “Дѣло” анекдотъ, позорный для памяти моего брата 
Михаила Михайловича»), 121, 122, 123.

[Щапова Ольга Ивановна (урожд. Жемчужникова)] (?–1874; жена А. П. Ща-
пова) — V, 148 («жена Щапова»).

[Щербаков Гавриил Константинович] (38 лет, крестьянин, мастер типогра-
фии Ф. Х. Иордана в Петербурге, убивший в доме Лихачева № 37 на углу 
Вознесенского и Екатерингофского пр. в ночь на 14 января 1876 г. свою со-
жительницу, кронштадтскую мещанку А. Г. Перову и себя, похоронен 17 ян-
варя на Смоленском кладбище) — I, 3 («ея убiйцы»), 4 («характеръ убійцы»).

[Щербина Николай Федорович] (1821–1869; русский поэт-юморист, лите-
ратурный критик) — IV, 97 («коленкоровыхъ манишекъ безпощадные 
ювеналы»), 99 («начиная съ “коленкоровыхъ манишекъ безпощадныхъ 
Ювеналовъ”»). См. также: «Физиология Нового поэта: фельетон в стихах».

Эдди [Горацио и Вильям, братья] (Horatio Eddy, 1842–1922; William Eddy, 1832–
1932; американские медиумы) — I, 26 («и половины ихъ нѣтъ столько даже 
въ хижинѣ дядей Эдди»).

[Эзоп] (род. ок. 600 г. до н. э.; легендарный древнегреческий поэт-баснопи-
сец) — III, 73 («наше русское интелигентное общество ~ разнесетъ первый 
вѣтеръ» — см.: «Крестьянин и его сыновья»).

Энпе (псевдоним автора статьи, с которой полемизирует Д.) — XII, 318, 319, 324, 
326. См.: «Дневник благонамеренного сатирика».

Якушкин Иван Дмитриевич (1794–1857; декабрист из рода Якушкиных) — VII–
VIII, 212 («мемуары одного русскаго помѣщика»).

2. Указатель героев произведений Ф. М. Достоевского
Алена Фроловна («Бесы») — IV, 102. См. также: [Крюкова] Алена [Елена] 

Фроловна.
Безумцев, капитан («Кроткая», ДП76) — XI, 295.
[Верховенский] Степан Трофимович («Бесы») — VII–VIII, 181 (нариц.).
Газин («Записки из Мертвого Дома») — II, 40.
Гусар А-в («Кроткая», ДП76) — XI, 295.
Добронравов («Кроткая», ДП76) — XI, 280, 300, 301.
Ефимович, офицер («Кроткая», ДП76) — XI, 290, 291, 292.
Лукерья («Кроткая», ДП76) — XI, 282, 283, 284, 285, 294, 295, 298, 300, 302, 303, 

304.
Макарыч («Столетняя», ДП76) — III, 69.
Марей, крестьянин («Мужик Марей», ДП76) — II, 41, 42, 43.
Марья Максимовна («Столетняя», ДП76) — III, 68, 69 («Максимовна»).
Миша («Столетняя», ДП76) — III, 69, 70.
Мозер («Кроткая», ДП76) — XI, 280, 292.
Петр Степаныч («Столетняя», ДП76) — III, 70.



88  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

Сереженька («Столетняя», ДП76) — III, 68.
Шредер, доктор («Кроткая», ДП76) — XI, 294, 298. См. также: [Шредер Эраст 

Иванович].
Юлия Самсоновна («Кроткая», ДП76) — XI, 290.

3. Указатель произведений Ф. М. Достоевского 
«Бесы», роман — I, 6 («право на безчестье»; ср.: ч. II, гл. VI, 5), 25 («Я никогда 

не могъ понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна полу-
чать высшее развитiе» — ср.: ч. II, гл. VII, 2), 30 («вѣритъ же онъ Иванамъ 
Филипповичамъ» — ср.: ч. II, гл. VIII); III, 78 («А Папа? Вѣдь онъ сегодня-за-
втра умретъ и — что тогда будетъ? ~ О, никогда оно такъ не жаждало жить 
какъ теперь!» — ср.: ч. II, гл. I, 7; «Впрочемъ, наши пророки развѣ могутъ не 
смѣяться надъ Папой? Вопросъ о Папѣ у насъ даже и не ставится вовсе, и об-
ращенъ ни во что» — ср.: ч. I, гл. I, 9), 79 («Fraternité ou la mort» — ср.: ч. III, 
гл. VI, 2), 80 («Я уже разъ говорилъ обо всемъ этомъ, но говорилъ мелькомъ 
въ романѣ» — ср.: ч. II, гл. I, 7), 81 («что можетъ быть фантастичнѣе и не-
ожиданнѣе дѣйствительности? ~ Иного даже вовсе и не выдумать никакой 
фантазiи» — ср.: ч. II, гл. I, 2), 90 («въ которомъ они ухитрились разглядѣть 
лишь право на безчестье» — ср.: ч. II, гл. VI, 5; «И чего тогда не говорилось ~ 
честная идея попала на улицу» — ср.: ч. I, гл. I, 6, 8); IV, 103 («Мы о вѣрѣ на-
рода и о православiи его имѣемъ всего десятка два либеральныхъ и блуд-
ныхъ анекдотовъ и услаждаемся глумительными разсказами о томъ, какъ 
попъ исповѣдуетъ старуху, или какъ мужикъ молится пятницѣ» — ср.: ч. I, 
гл. I, 9); V, 144 («Идея вдругъ падаетъ у насъ на человѣка какъ огромный ка-
мень, и придавливаетъ его на половину, — и вотъ онъ подъ нимъ корчится, 
а освободиться не умѣетъ» — ср.: ч. I, гл. I, 8); VII–VIII, 181, 221 («Piccola 
bestia» — ср.: ч. III, гл. III, 1).

«Братья Карамазовы», роман — I, 8 («пироновское, такъ сказать, остроумiе» — 
ср.: ч. III, кн. VIII, 7), 43 («Дѣло Кронеберга» — см.: ч. II, кн. V, 4), 21 («Они 
видятъ, какъ мужикъ, наложивъ непомѣрно возъ, сѣчетъ свою завязшую 
въ грязи клячу, его кормилицу, кнутомъ по глазамъ» — ср.: ч. II, кн. V, 4), 
27 («Ну что вышло бы, напримѣръ, еслибъ черти сразу показали свое могу-
щество и подавили бы человѣка открытiями? ~ И провалится царство чер-
тей» — ср.: ч. IV, кн. XI, 9), 28 («камни, обращенные въ хлѣбы» — ср.: ч. II, 
кн. V, 5); III, 78 («А Папа? Вѣдь онъ сегодня-завтра умретъ и — что тогда 
будетъ? ~ О, никогда оно такъ не жаждало жить какъ теперь!» — ср.: ч. II, 
кн. V, 5; «Впрочемъ, наши пророки развѣ могутъ не смѣяться надъ Папой? 
Вопросъ о Папѣ у насъ даже и не ставится вовсе, и обращенъ ни во что» — 
ср.: ч. I, гл. I, 9), 79 («Fraternité ou la mort» — ср.: ч. I, кн. IV, 7), 86 («Бога нѣтъ, 
разумѣется ~ религiя нужна для чернаго народа, потому что безъ нея его не 
сдержать» — ср.: ч. II, кн. V, 3; ч. IV, кн. X, 6); IV, 116 («но я думаю, что кто за-
хочетъ увѣровать въ спиритизмъ ~ ничѣмъ не соблазнишь» — ср.: ч. I, гл. V).

<В повесть Некрасову: «Современный человек»>, набросок — XI, 281 («Вы 
мстите обществу?» — ср.: «И мститъ за всѣ обиды, которыя никто ему {не 
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сдѣлалъ} и не думалъ дѣлать» — РГАЛИ. Ф. 212.1.16. С. 269), 284 («Да, я мщу 
обществу»).

«Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», статья — VI, 155 («муравьиной 
необходимости» — ср.: образ «муравейника»).

«Двойник», повесть — I, 11 («и присѣлъ за дровами: “тутъ не сыщутъ, да 
и темно”» — ср.: гл. 13).

«Дневник Писателя» — I, 2, 4 («Любопытно прослѣдить какъ самыя сложныя 
понятiя прививаются къ ребенку совсѣмъ незамѣтно и онъ, еще не умѣя 
связать двухъ мыслей, великолѣпно иногда понимаетъ самыя глубокiя жиз-
ненныя вещи» — ср.: «никогда бы не дошелъ до той ужасающей, невѣроят-
ной глубины пониманiя ~ такъ сказать, торопливостью»; ДП76, май, гл. II, 
1), 8 («несравненно обольстительнѣе Алкивiада, Донъ-Жуана, Лукрецiй, 
Джульетъ и Беатричей!» — ср.: «эта женщина, въ другой обстановкѣ, могла 
бы быть какой нибудь Юлiей или Беатриче изъ Шекспира, Гретхенъ изъ 
Фауста?»; ДП73, Гр. 1873. № 2. 8 января. С. 36), 17 («неизбѣжная среда» — см.: 
ДП76, январь, гл. III, 1, 2; май, гл. I, 3, 5, гл. II, 1), 25 («Я прежде осуждалъ 
было г. Суворина за случай его съ г. Голубевымъ» — см.: ДП73, «Маленькие 
картинки»), 27 («Ну что вышло бы, напримѣръ, еслибъ черти сразу показа-
ли свое могущество и подавили бы человѣка открытiями? ~ И провалится 
царство чертей!» — см.: ДП76, март, гл. I, 4; гл. II, 1; ДП77, апрель, гл. II), 29 
(«Кончилось бы, напримѣръ, католичество и непремѣнно затѣмъ разруши-
лись бы и протестантскiя секты» — ср.: ДП76, март, гл. II, 1; ДП77, январь, 
гл. I, 1; май — июнь, гл. III, 1), 32; II, 33, 34 («Но теперь, съ уничтоженiемъ 
крѣпостнаго права, закончилась реформа Петра» — ср.: ДП73, «Влас»), 36, 37 
(«обращусь лучше къ нашей литературѣ: все что есть въ ней истинно пре-
краснаго, то все взято изъ народа, начиная съ смиреннаго, простодушнаго 
типа Бѣлкина, созданнаго Пушкинымъ. У насъ все вѣдь отъ Пушкина» — 
ср.: ДП77, гл. II, 3), 38, 45, 51–52 («Но теперь, съ уничтоженiемъ крѣпостнаго 
права, закончилась реформа Петра»), 64; III, 65, 73, 74 («ключъ и къ герце-
говинскому вопросу очутился тоже въ Берлинѣ» — ср.: ДП76, апрель, гл. II, 
1), 79 («Потерявъ союзниковъ царей, католичество несомнѣнно бросится 
къ демосу» — ср.: ДП77, май — июнь, гл. III, 3; ноябрь, гл. III, 3; «Fraternité 
ou la mort» — ср.: ДП80, 29, 36), 89, 90 («въ которомъ они ухитрились раз-
глядѣть лишь право на безчестье» — ср.: ДП76, январь, гл. I, 3); IV, 93, 103 
(«Дневника»), 108, 111, 114, 116 («Итакъ до слѣдующаго №»; «въ мартовскомъ 
№»), 120; V, 128 («На западѣ Дарвинова теорiя ~ нѣчто либеральное!» — ср.: 
«Одна из современных фальшей», ДП73), 141–142 («никогда бы не дошелъ 
до той ужасающей, невѣроятной глубины пониманiя ~ такъ сказать, торо-
пливостью»; ср.: «Любопытно прослѣдить какъ самыя сложныя понятiя 
прививаются къ ребенку совсѣмъ незамѣтно и онъ, еще не умѣя связать 
двухъ мыслей, великолѣпно иногда понимаетъ самыя глубокiя жизнен-
ныя вещи» — ДП76, январь, гл. I, 3), 146, 148; VI, 149, 165 («въ одномъ изъ 
предыдущихъ № “Дневника”»), 169, 170, 171; VII–VIII, 173 («iюньскiй № ~ 
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“Дневникъ”»), *2 («Iюньскiй “Дневникъ”»), 198 («Я не могу безъ смѣха вспом-
нить одинъ переводъ ~ Пушкинъ тоже во многомъ непереводимъ» — ср.: 
«По поводу выставки», ДП73), 201 («апрѣльскiй № “Дневника”»), 205 («Не 
стану тоже говорить, напримѣръ, о декабристкахъ» — см.: «Старые люди», 
ДП73); IX, 229 («Про фактъ этотъ уже я заговаривалъ прежде, вскользь» — 
см.: ДП76, июль — август; «въ августовскомъ моемъ “Дневникѣ”»), 234, 236 
(«Всякая высшая и единящая мысль ~ Вотъ что высказалъ я въ заключитель-
ной статьѣ прошлаго августовскаго моего “Дневника”» — см.: ДП76); X, 250 
(«я записалъ въ моемъ майскомъ “Дневникѣ” ~ могъ бы даже послужить къ 
облегченію преступницы» — cм.: ДП76), 251 («Нашихъ присяжныхъ обви-
няли ~ возбуждали насмѣшку и недоумѣнiе» — см.: ДП76, май, гл. I, 3), 251 
(«Вотъ факты, кажется, чего бы проще, а, между тѣмъ, сколько тутъ фан-
тастическаго, не правда ли?» — см.: ДП76, март, гл. I, 5), 255, 262 («изъ ямы, 
которую выкопала Черняеву въ Сербiи интрига» — см.: ДП76, август, гл. IV, 
5; сентябрь, гл. I, 3), 263 («Дневникѣ»), 272–273 («эта юная школа ~ спроса 
и требованiя» — см.: ДП76, февраль, гл. II, 4), 274 («Дневника»), 275; XI, 278, 
286 («первыя впечатлѣнiя бытiя» — см.: ДП76, январь, гл. I, 2), 288 («Въ жен-
щинахъ нѣтъ оригинальности» — ср.: ДП76, июль — август, гл. IV, 2); XII, 
310 (въ октябрьскомъ “Дневникѣ” моемъ я сдѣлалъ замѣтку» — см.: ДП76, 
октябрь, гл. I), 311 («По крайней мѣрѣ присяжные ~ ужъ лучше бы выбрать 
ошибку милосердiя» — см.: ДП76, октябрь, гл. I), 316 («октябрьскiй № моего 
“Дневника”» — см.: ДП76, октябрь; «Приговоръ» — см.: ДП76, октябрь, гл. I, 
4), 318 («Приговоръ» — см.: ДП76, октябрь, гл. I, 4), 319 («Приговоръ» — см.: 
ДП76, октябрь, гл. I, 4; «Дневникѣ»), 324, 325 («октябрьскомъ №» — см.: ДП76, 
октябрь, гл. I, 4;), 329, 330, 331.

«Записки из Мертвого Дома» — II, 39 («майданы съ картежной игрой» — см.: 
ч. I, гл. IV), 40 («полякъ М-цкiй, изъ политическихъ ~ “Je hais ces brigands”»); 
57 («Наказанiе шпицрутенами ~ никто не выдержитъ» — ср.: ч. II, гл. 3); IX, 
221 («Piccola bestia» — ср.: ч. I, 3); XI, 293 («Говорятъ, что стоящiе на высотѣ 
какъ-бы тянутся сами книзу, въ бездну» — ср.: ч. I, гл. VIII).

«Записки из подполья», повесть — I, 17 («неизбѣжная среда» — ср.: гл. 7), 155 
(«муравьиной необходимости» — ср.: образ «муравейника»).

Записные тетради — I, 16 («Кстати, вверну сюда одно странное нотабене ~ вѣ-
шаются или застрѣливаются» — см.: РГАЛИ. Ф. 212.1.15. С. 86; ср.: Д30, т. 24, 
124–125); II, 48 («рождаются съ соплей на носу»; «Человѣкъ, такъ сказать, съ 
безпрерывной соплей на носу» — см.: РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 77); III, 73 («все 
дѣло у насъ теперь въ первомъ шагѣ» — см.: между 20 и 23 марта 1876 г. (Д30, 
т. 24, 176)), 75 («страна эта — есть страна всегдашняго перваго шага» — см.: 
там же), 79 («Потерявъ союзниковъ царей, католичество несомнѣнно бро-
сится къ демосу»; «Эту идею я высказалъ прежде всѣхъ въ романѣ Бѣсы, по-
томъ я встрѣтилъ ее въ Теймсъ у насъ» — см.: РГАЛИ. Ф. 212.1.15. С. 113; ср.: 
Д30, т. 24, 149); V, 143 («чѣмъ хуже тѣмъ лучше» — см.: РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 77 об.; ср.: Д30, т. 21, 264), 287 («была не бѣдность, а была экономiя, а въ 

2 Главка «Нечто о петербургском баден-баденстве», запрещенная цензурой. Цитируется по рукописи.
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чемъ надо — такъ и роскошь, въ бѣльѣ, напримѣръ, въ чистотѣ. Я всег-
да и прежде мечталъ, что чистота въ мужѣ прельщаетъ жену»; «Мелькомъ. 
Костюмъ мой сѣрое пальто, но чистота (бѣлье напримѣръ)» — см.: РГАЛИ. 
Ф. 212.1.16. С. 148; ср.: Д30, т. 24, 329).

«Зимние заметки о летних впечатлениях» — I, 2 («Tabula rasa» — см.: гл. III); III, 
79 («Fraternité ou la mort» — см.: гл. VI); IV, 100 («Наши Потугины безчестятъ 
народъ нашъ насмѣшками, что русскiе изобрѣли одинъ самоваръ» — см.: 
гл. I); VI, 150 («какъ непремѣнно требуютъ того Потугины»), 155 («муравьи-
ной необходимости» — см. образ «муравейника»).

«Идиот», роман — I, 4 («Любопытно прослѣдить какъ самыя сложныя понятiя 
прививаются къ ребенку совсѣмъ незамѣтно и онъ, еще не умѣя связать 
двухъ мыслей, великолѣпно иногда понимаетъ самыя глубокiя жизненныя 
вещи» — ср.: «И какъ хорошо сами дѣти подмѣчаютъ ~ важный совѣтъ»; 
ч. I, 6), 17 («неизбѣжная среда» — ср.: ч. II, 9; ч. III, 1); III, 78 («А Папа? Вѣдь 
онъ сегодня-завтра умретъ и — что тогда будетъ? ~ О, никогда оно такъ не 
жаждало жить какъ теперь!» — ср.: ч. IV, 7), 79 («Fraternité ou la mort» — см.: 
ч. IV, 7), 81 («что можетъ быть фантастичнѣе и неожиданнѣе дѣйствитель-
ности? ~ Иного даже вовсе и не выдумать никакой фантазiи» — ср.: ч. III, 4; 
ч. IV, 4).

«Иностранные события», раздел в журнале «Гражданин» — I, 29 («Кончилось 
бы, напримѣръ, католичество и непремѣнно затѣмъ разрушились бы и про-
тестантскiя секты» — Гр. 1874. № 1. 7 января. С. 11–13); III, 78 («А Папа? Вѣдь 
онъ сегодня-завтра умретъ и — что тогда будетъ? ~ О, никогда оно такъ не 
жаждало жить какъ теперь!» — см.: Гр. 1874. № 1), 79 («Потерявъ союзниковъ 
царей, католичество несомнѣнно бросится къ демосу» — см.: Гр. 1873. № 41, 
46; 1874. № 1), 82 («Кстати, помните-ли вы эпизодъ, два года назадъ, съ гра-
фомъ Шамборомъ (Генрихъ V)? ~ почти Донъ-Кихотъ» — см.: Гр. 1873. № 44. 
29 октября. С. 1167).

<Картузов> (неосущ. замысел) — XI, 290 («А правда, что васъ изъ полка выгна-
ли за то, что вы на дуэль выйти струсили?»), 295–296 («Случай былъ слѣду-
ющiй ~ и даже домъ Вяземскаго»). См. также: «<Мысль на лету>».

«Книжность и грамотность. Статья первая» — VI, 150 («Ихнiе поэты ~ мно-
гокнижной Германiи»; «А у насъ онъ, вмѣстѣ съ Жуковскимъ ~ перiодъ въ 
исторiи нашего развитiя обозначилъ»).

«Кроткая», повесть (ДП76) — XI, 278.
«Маленький герой», рассказ — I, 8 («несравненно обольстительнѣе Алкивiада, 

Донъ-Жуана, Лукрецiй, Джульетъ и Беатричей!» — ср.: «…какъ Бенедиктъ 
къ Беатриче въ шекспировскомъ: “Много шума изъ пустаго”»; ОЗ. 1857. № 8).

«Мальчик у Христа на ёлке», рассказ (ДП76) — I, 9; II, 33.
«<Мысль на лету>», набросок — XI, 290 («А правда, что васъ изъ полка выгнали 

за то, что вы на дуэль выйти струсили?»), 295–296 («Случай былъ слѣдую-
щiй ~ и даже домъ Вяземскаго»). См. также: <Картузов>. 
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«Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлеб-
ных вопросов», статья — III, 90 («И чего тогда не говорилось ~ честная идея 
попала на улицу»; ср.: Ѳ. Д., V, 342).

«Одна из современных фальшей», очерк (ДП73 — Гр. 1873. № 50. 10 декабря. 
С. 1349–1353) — V, 128 («На западѣ Дарвинова теорiя ~ нѣчто либераль-
ное!»); XII, 329 («помните вы года четыре назадъ напечатанное въ газетахъ 
извѣстiе ~ бывшiй съ ними пистолетъ»).

«Опять “Молодое перо”», статья — III, 90 («И чего тогда не говорилось ~ 
честная идея попала на улицу»; ср.: Ѳ. Д., V, 34, 392); VI, 155 («муравьиной 
необходимости»).

«Ответ “Русскому Вестнику“», статья — IX, 221 («Piccola bestia»).
«<План для рассказа (в “Зарю“)>» (неосущ. замысел) — XI, 290 («А правда, что 

васъ изъ полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти струсили?»), 295–296 
(«Случай былъ слѣдующiй ~ и даже домъ Вяземскаго»).

Подготовительные материалы к роману «Бесы» — I, 2 («страстную вѣру»; 
«Соцiалисты страстная вѣра»; см.: ОР РГБ. Ф. 93.I.1.5. С. 140), 29 («Кончилось 
бы, напримѣръ, католичество и непремѣнно затѣмъ разрушились бы и про-
тестантскiя секты» — ср.: Д30, т. 11, 177–179); IV, 100 («Европа, дескать, дѣя-
тельнѣе и остроумнѣе пассивныхъ русскихъ ~ въ этомъ намъ далеко усту-
пятъ» — ср.: Д30, т. 11, 193); VI, 155 («муравьиной необходимости»), 157 
(«Grattez le Russe et vous verrez le Tartare» — ср.: Д30, т. 11, 284), 160 («Кто-то 
съострилъ въ нынѣшнемъ либеральномъ духѣ ~ провинившихся мужиковъ 
и бабъ» — ср.: Д30, т. 11, 285, 287); XI, 290 («А правда, что васъ изъ полка 
выгнали за то, что вы на дуэль выйти струсили?» — ср.: Д30, т. 11, 59, 62, 
68, 80–84, 89, 128 и др.), 295–296 («Случай былъ слѣдующiй ~ и даже домъ 
Вяземскаго»).

Подготовительные материалы к роману «Подросток» — I, 2 («страстную вѣру»; 
«Весь ихъ нигилизмъ есть только страстная вѣра» — см.: РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 41 об.); II, 48 («рождаются съ соплей на носу»; «рождающiеся съ соплей на 
носу (говоритъ Версиловъ)» — см.: ОР РГБ. Ф. 93.I.1.8/20. Л. 1 об.; ср.: Д30, 
т. 16, 421).

«Подросток», роман — I, 2 («страстную вѣру»; «что-то страстное»; «былъ въ ре-
лигiозномъ настроенiи высшаго смысла» — ср.: ч. 1, гл. IV, 2), 3 («случайное 
семейство»; «Подростокъ»), 8 («пироновское, такъ сказать, остроумiе» — ср.: 
ч. I, гл. V, 3), 25 («Я никогда не могъ понять мысли, что лишь одна десятая 
доля людей должна получать высшее развитiе» — ср.: ч. III, гл. 7, 3), 27 («Ну 
что вышло бы, напримѣръ, еслибъ черти сразу показали свое могущество 
и подавили бы человѣка открытiями? ~ И провалится царство чертей» — ср.: 
ч. III, гл. VII, 3), 28 («камни, обращенные въ хлѣбы» — ср.: ч. II, гл. I, 4), 46 
(«слышится народное словцо: “адвокатъ — нанятая совѣсть”» — ср.: «А ад-
вокатъ извѣстно чтò: адвокатъ — “нанятая совѣсть”» — Ѳ. Д., ХI, 383); II, 50 
(«Всякiя средства хороши, если ведутъ къ прекрасной цѣли» — ср.: «Ничего, 
коль съ грязнотцой, если цѣль великолѣпна!»; ч. III, гл. VI, 2); III, 87; V, 142 
(«А тѣ вышвырки университетъ доканчивать будутъ» — ср.: ч. I, гл. IV, 3; «си-
роты, незаконнорожденные, всѣ эти выброшенные и вообще вся эта дрянь»); 
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VI, 157 («Grattez le Russe et vous verrez le Tartare» — ср.: ч. III, гл. XIII, 3; Ѳ. Д., 
ХI, 563, 725); IX, 221 («Piccola bestia» — см.: ч. III, гл. II, 5; гл. IV, 3), 280 («по-
зволила себѣ принести остатки (т. е. буквально) старой заячьей куцавей-
ки» — ср.: Ѳ. М., ХI, 176 <¿>); XI, 283 («Онъ ужь двухъ женъ усахарилъ» — ср.: 
«про супругу то его былъ слухъ, что усахарилъ онъ ее будто еще на первомъ 
году»; ч. 3, гл. III, 4), 305 («Люди на землѣ одни — вотъ бѣда!» — ср.: ч. III, 
гл. VII, 3).

«Преступление и Наказание», роман — I, 17 («неизбѣжная среда» — ср.: ч. III, 
гл. 5), 21 («Они видятъ, какъ мужикъ, наложивъ непомѣрно возъ, сѣчетъ 
свою завязшую въ грязи клячу, его кормилицу, кнутомъ по глазамъ» — ср.: 
ч. 1, гл. 5); XI, 291 («Я и на Сѣнной въ домѣ Вяземскаго ночевывалъ» — ср.: 
«и въ домѣ Вяземскаго на Сѣнной встарину ночевывалъ»; ч. IV, гл. I).

Речь о Пушкине (1880) — XII, 330 («Объ этой нацiональной страсти нашей я по-
томъ непремѣнно поговорю»).

«<Роман о детях>» (неосущ. замысел) — I, 3 («давно уже поставилъ себѣ идеа-
ломъ написать романъ о русскихъ теперешнихъ дѣтяхъ»).

«<Роман о князе и ростовщике>» (неосущ. замысел) — XI, 290 («А правда, что 
васъ изъ полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти струсили?»), 295–296 
(«Случай былъ слѣдующiй ~ и даже домъ Вяземскаго»).

«Ряженый», очерк (ДП73) — III, 81 («что можетъ быть фантастичнѣе и не-
ожиданнѣе дѣйствительности? ~ Иного даже вовсе и не выдумать никакой 
фантазiи»).

«Среда», очерк — I, 17 («неизбѣжная среда» — см.: ДП73).
«Униженные и Оскорбленные», роман — IX, 221 («Piccola bestia» — см.: ч. III, 

гл. X).
«<NB. После Библии зарезал>» (неосущ. замысел) — XI, 290 («А правда, что 

васъ изъ полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти струсили?»), 295–296 
(«Случай былъ слѣдующiй ~ и даже домъ Вяземскаго»).

4. Указатель героев русской и мировой литературы, фольклорных 
и мифологических персонажей

Аввакум [Петров], протопоп («Житие протопопа Аввакума, им самим написан-
ное») — VII–VIII, 198 («сказанiе протопопа Аввакума»). См. также: Аввакум 
[Петров]; «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».

Арбенин [Евгений Александрович] («Маскарад»; М. Ю. Лермонтов) — V, 137.
Архиепископ Гренадский («История Жиль Бласа из Сантильяны»; А.-Р. Ле-

саж) — XI, 302.
Беатриче («Много шума из ничего»; У. Шекспир)3 — I, 8 (нариц.).
Белкин [Иван Петрович] («Повести покойного Ивана Петровича Белкина»; 

А. С. Пуш кин) — II, 37.
Блудница (Евангелие) — V, 132 («о грѣшницѣ изъ Евангелiя»).
Вертер («Страдания юного Вертера»; И. В. Гете) — I, 2.

3 По предположению В. Д. Рака.
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Владимир (неустановленный персонаж) — I, 17.
Гаврош («Отверженные»; В. Гюго) — VII–VIII, 210 (нариц.), 211 (нариц.).
Гамлет, принц датский («Гамлет»; У. Шекспир) — I, 2 («Но страхъ что будетъ 

тамъ»), 8 («чтó и не снилось нашимъ мудрецамъ»); IX, 225 («Слова, слова, 
слова!»).

Гарольд («Паломничество Чайльд-Гарольда»; Дж.-Г. Байрон) — VII–VIII, 203 
(нариц.).

Геркулес, сын Зевса, силач (др.-гр. миф. герой; лат.: Геракл) — II, 40 (нариц.).
Глашка («Дворянское гнездо»; И. С. Тургенев) — IV, 106.
Гораций («Гораций»; П. Корнель) — IV, 113.
Гордий, царь Фригии (миф. герой) — IX, 226 («Гордiевъ узелъ»).
Гремин [Николай], князь («Испытание»; А. А. Бестужев-Марлинский) — IX, 

224 (нариц.).
Грушницкий («Герой нашего времени»; М. Ю. Лермонтов) — II, 34.
Держиморда («Ревизор»; Н. В. Гоголь) — I, 6 (нариц.).
Джульетта [Капулетти] («Ромео и Джульетта»; У. Шекспир) — I, 8 (нариц.).
Дон Жуан (варианты имени: Хуан, Гуан, Джованни; персонаж народных ле-

генд (имеет реальный прототип), герой пьес Т. де Молины «Севильский 
распутник и каменный гость» и Ж.-Б. Мольера «Дон Жуан, или Каменный 
пир», новеллы Э. Т. А. Гофмана «Дон Жуан» и  одноименной поэмы  
Дж.-Г. Байрона, новеллы П. Мериме «Души чистилища», пьесы А. С. Пушкина 
«Каменный гость») — I, 8.

Дон Кихот («Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»; М. де Сервантес) — 
III, 82.

Жанна д’Арк («Жанна»; Жорж Санд) — VI, 154.
Жиль Блас («История Жиль Бласа из Сантильяны»; А.-Р. Лесаж) — XI, 302 

(«Жиль-Блаза»).
Илья Муромец [сын Иванович] (герой русского былинного эпоса) — X, 264.
Кифа Мокиевич («Мертвые души»; Н. В. Гоголь)  — IX, 237 («Кифо-Мо-

кiевщина»), 244.
Конрад, пират («Корсар»; Дж.-Г. Байрон) — VII–VIII, 203 (нариц.).
Лара, граф («Лара»; Дж.-Г. Байрон) — VII–VIII, 203 (нариц.).
[Ларина] Татьяна («Евгений Онегин»; А. С. Пушкин) — VII–VIII, 205.
Ленский [Владимир] («Евгений Онегин»; А. С. Пушкин) — IX, 224 (нариц.).
Любим Торцов («Бедность не порок»; А. Н. Островский) — IV, 96 («онъ душою 

чистъ» — перефраз, ср.: «Я не чисто одет, так у меня на совести чисто»; д. III, 
явл. 12).

Маргарита («Фауст»; И. В. Гете) — V, 141.
Мефистофель («Фауст»; И. В. Гете) — I, 30; XI, 282.
Молчалин [Алексей Степанович] («Горе от ума»; А. С. Грибоедов) — X, 257.
Нина [Арбенина] («Маскарад»; М. Ю. Лермонтов) — VII–VIII, 137.
Ноздрев, помещик («Мертвые души»; Н. В. Гоголь) — II, 47 («У Гоголя, гдѣ-то, 

(забылъ гдѣ) одинъ враль началъ объ чемъ-то разсказывать и можетъ быть 
сказалъ бы правду, “но сами собою представились подробности” въ разсказѣ, 
что ужъ никакъ нельзя было сказать правду» — ср.: ч. I, гл. 10).
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Обломов [Илья Ильич] («Обломов»; И. А. Гончаров) — II, 37.
Ольга (неустановленный персонаж) — I, 17.
Печорин [Григорий Александрович] («Герой нашего времени»; М. Ю. Лер-

монтов) — II, 34; VII–VIII, 203.
Потугин [Созонт Иванович] («Дым»; И. С. Тургенев) — I, 20 (нариц.); IV, 100 

(нариц.); VI, 150 (нариц.); VII–VIII, 212 (нариц.).
Самсон Карраско («Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», М. де Сер-

вантес) — III, 82.
Сильвио («Выстрел»; А. С. Пушкин) — II, 34.
Сквозник-Дмухановский [Антон Антонович], городничий («Ревизор»; Н. В. Го-

голь) — I, 1 («городничаго»), 6 (нариц.), 7; VII–VIII, 179 (нариц.).
Фальстаф [Джон] («Генрих IV», «Виндзорские насмешницы»; У. Шекспир) — 

XII, 318 (нариц.).
Фауст [Генрих], доктор («Фауст»; И. В. Гете) — V, 141; XI, 282.
Хлестаков [Иван Александрович] («Ревизор»; Н. В. Гоголь) — I, 1 (нариц.), 6, 

7; VII–VIII, 179 (нариц.).
Чацкий [Александр Андреевич] («Горе от ума»; А. С. Грибоедов) — IV, 96; VII–

VIII, 208.
Чичиков [Павел Иванович] («Мертвые души»; Н. В. Гоголь) — I, 6 (нариц.).
Юпитер (верховное божество древнеримской мифологии, соотв. др.-греч. 

Зевсу) — VII–VIII, 192.

5. Указатель священных книг, имен святых, отцов церкви, библей-
ских персонажей, религиозных символов, ритуалов, библеизмов 
и под.

Адам — VII–VIII, 212 (нариц.).
Библия (как название) — III, 86. 
Богородица — III, 82.
Ветхий Завет — VII–VIII, 212 («развратомъ, котораго не зналъ Содомъ»); IX, 

222 («при Вавилонской башнѣ»).
Деяния святых апостолов — VI, 155 («во всей вселенной нѣтъ имени, кромѣ Его, 

которымъ можно спастися» — ср.: Деян. 4:12); VII–VIII, 187–188 («А если 
устыдятся ужь и Грановскiе ~ а мудрецы Ареопага умолкаютъ» — аллюзия 
на проповедь ап. Павла в афинском ареопаге; Деян. 17:33–34).

Евангелие — I, 18 («Трудящійся достоинъ платы» — точная цитата из Евангелия 
Достоевского 1823 г. — см.: Лк. 10:7; ср.: Мф. 10:7–15), 28 («словомъ, ѣшь, пей 
и наслаждайся» — ср.: Лк. 12:19; «любить своего ближняго» — ср.: Мк. 12:31, 
Мф. 19:19, 22:39), 29 («камни, обращенные въ хлѣбы» — см.: Мф. 4:3–4, ср.: 
Лк. 4:3–4; «не единымъ хлѣбомъ живъ человѣкъ» — ср.: Мф. 4:4), 30 («какой 
нибудь огромный нечистый духъ» — ср.: Лк. 4:33); II, 37 («Сами свѣтятъ 
и всѣмъ намъ путь освѣщаютъ!» — ср.: Мф. 5:16), 39 («взростутъ добрыя 
сѣмена» — ср.: Лк. 8:5–8), 60 («Налагаютъ бремена тяжкiя и неудобоноси-
мыя» — ср.: Мф. 23:4), 63 («будутъ исторгаемы плевелы» — ср.: Мф. 13:29); 
III, 66 («сами свѣтятъ и всѣмъ намъ путь освѣщаютъ» — ср.: Мф. 5:16), 71 
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(«страха ради iудейскаго» — ср.: Ин. 7:13), 78 («Христа новаго, на прежняго 
не похожаго, прельстившагося на третье дьяволово искушенiе, на царства 
земныя: “Все сiе отдамъ тебѣ, поклонися мнѣ!” ~ cогласiе на третье дьяволово 
искушенiе» — ср.: Мф. 4:9–10; «продажа истиннаго Христа за царства зем-
ныя» — см.: Мф. 4:8), 79 («ключи Святаго Петра» — ср.: Мф. 16:19, Лк. 22:32, 
Ин. 21:15–17; «Если братъ твой не хочетъ раздѣлить съ тобой пополамъ свое 
имѣнiе» — ср.: Мф. 19:21, 16:24, Мк. 10:21, Лк. 3:10–11; «ибо ему дана всякая 
власть» — ср.: Мф. 28:18), 80 («Радуйтесь-же теперь и веселитесь, ибо те-
перь наступилъ рай земной» — cр.: Мф. 5:12), 87 («все также любя и трепе-
ща другъ за друга, замѣнила бы мысль о загробной встрѣчѣ» — аллюзия на 
слова Иисуса: «Заповѣдь новую даю вамъ: любите другъ друга. Какъ Я возлю-
билъ васъ, такъ и вы любите другъ друга», Ин. 13:34), 89 («у лорда “Христосъ 
въ карманѣ”» — острота с метонимическим переносом: «Евангелие в карма-
не»); IV, 113 («Христiанство само признаетъ фактъ войны и пророчествуетъ, 
что мечъ не прейдетъ до кончины мiра» — контаминация, см.: Мф. 24:3–35, 
Мф. 10:34); V, 132 («Христовы слова о грѣшницѣ изъ Евангелiя» — см.: Ин. 
8:4–12), 136 («Налагаютъ бремена тяжкiя и неудобоносимыя» — ср.: Мф. 23:4; 
«но Тотъ Кто сказалъ это слово, когда потомъ прощалъ преступницу, Тотъ 
прибавилъ: “иди и не грѣши” ~ не возносить почти что до подвига»; «и Я 
тебя не осуждаю. Поди, и впредь не грѣши» — ср.: Ин. 8:4–12), 139 («цитату 
изъ Евангелiя: “она много любила, ей многое простится”» — ср.: Лк. 7:36–48), 
143 («если простить имъ, такъ простятъ-ли они?» — реминисценция еван-
гельского текста: «и прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должни-
камъ нашимъ», Мф. 6:12), 145 («о камняхъ обращонныхъ въ хлѣбы» — см.: 
Мф. 4:3–4, ср.: Лк. 4:3–4), 153 («новые побѣдители мiра» — ср.: Ин. 16:33); 
VI, 155 («не единымъ хлѣбомъ бываетъ живъ человѣкъ» — см.: Мф. 4:4), 
165 («Кто хочетъ быть выше всѣхъ въ царствiи Божiемъ — стань всѣмъ 
слугой» — ср.: Мк. 10:43, Мф. 20:25–26, 23:11–12), 166 («принести и свою 
лепту въ сокровищницу духа человѣческаго» — ср.: Мк. 12:42); VII–VIII, 185 
(«я слишкомъ понимаю злобу дня”» — крылатое выражение; ср.: «довлѣетъ 
дневи злоба его», Мф. 6:34), 188 («и подъ конецъ побѣждаетъ мiръ» — ср.: 
Ин. 16:33), 190 («И если напоите бѣднаго хоть единымъ стаканомъ воды, то 
и то зачтется вамъ въ царствiи небесномъ» — ср.: Мф. 10:42, 25:35, Мк. 9:41), 
203 («Не заботьтесь во что одѣться, взгляните на цвѣты полевые, и Соломонъ 
во дни славы своей не одѣвался какъ они, кольми паче одѣнетъ васъ Богъ» — 
ср.: Мф. 6:28–30); IX, 247 («чистѣйшей сердцемъ» — ср.: Мф. 5:8), 259 («Это 
ужь какое-то кроткое, смиренное самоубiйство» — ср.: Мф. 11:29), 260 («и не-
посредственномъ счастьи любви къ ближнему» — ср.: Мф. 19:19); X, 264 
(«чистый сердцемъ» — ср.: Мф. 5:8), 273 («кто изъ васъ безъ грѣха?» — ср.: 
Ин. 8:7); XI, 305 («Люди, любите другъ друга»» — ср.: Ин. 15:12, 17); XII, 391 
(«обѣщая вѣчную жизнь» — см.: Лк. 18:30).

Казанская икона Божией Матери — IX, 232 («икону Божьей Матери»).
Книга пророка Исайи — IV, 113 («Я самъ первый возрадуюсь, когда раскуютъ 

мечи на орала» — ср.: Ис. 2:4).
Коран — IX, 242.
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Откровение св. Иоанна Богослова (Апокалипсис) — I, 28 («Кто подобенъ звѣрю 
сему? Хвала ему, онъ сводитъ намъ огонь съ небеси!» — Откр. 13:4, 13; 
«И загнило бы человѣчество; люди покрылись бы язвами и стали кусать 
языки свои въ мукахъ» — Откр. 16:1–2, 10); III, 78 («До сихъ поръ оно блу-
додѣйствовало лишь съ сильными земли»; «съ которою блудодѣйствовали 
цари земные, и упивались виномъ блудодѣянiя ея живущiе на землѣ» — 
Откр. 17:2; «себя владыкой всего мiра и всѣхъ царей земныхъ» — синод. пер. 
Откр. 1:5), 88 («царь надъ царями и господинъ надъ господствующими» — 
Откр. 19:16), 166 («время близко» — Откр. 22:10); XI, 305 («Говорятъ солнце 
живитъ вселенную. Взойдетъ солнце и — посмотрите на него, развѣ оно не 
мертвецъ?» — ассоциация: «Четвертый Ангелъ вылилъ чашу свою на солн-
це; и дано было ему жечь человѣковъ огнемъ. И жегъ людей великiй жаръ, 
и хулили они имя Бога имѣющаго власть надъ язвами сими» — Откр. 16:8–9; 
«я взглянулъ, и се сдѣлалось великое землетрясенiе, и солнце стало мрачно 
какъ власяница, и луна сдѣлалась какъ кровь» — Откр. 6:12).

Пасха — II, 39 («второй день Свѣтлаго праздника»); IV, 101 («на третій день 
Свѣтлаго праздника»), 102 («подарокъ къ Свѣтлому дню!»).

Послания апостола Павла — I, 30 («и вдругъ разомъ уловятъ его въ свои сѣти» — 
ср.: 2 Тим. 2:26), 79 («и мнѣ одному принадлежатъ на землѣ судьбы, времена 
и сроки ~ владыка временъ и сроковъ» — ср.: Фес. 5:1); VI, 168 («Кто знаетъ 
пути Божiи?» — ср.: Рим. 11:33); XII, 326 («Никто же плоть свою возненави-
де» — ср.: Еф. 6:29), 332 («хотя бы и въ отдаленныхъ временахъ и срокахъ» — 
ср.: Фес. 5:1).

Псалтырь — V, 127 («у насъ будущее “темна вода”» — крылатое выражение: 
«темна вода во облацех» — ср.: «И положи тму закровъ свой: окрестъ его се-
ленiе его: темна вода во облацѣхъ воздушныхъ» — Пс. 17:12).

Рождество — I, 9.
Святая Пятница (др. назв.: Параскева Пятница; народн. миф., персонифициро-

ванный образ дня недели) — IV, 103 («вздоръ про святую пятницу ~ мужикъ 
молится пятницѣ»).

Соборные послания — III, 65 («вѣра безъ дѣлъ мертва» — см.: Иак. 2:26).
Тысячелетие России — II, 63 («хотя и прожили уже тысячу лѣтъ»); IV, 100 («всю 

тысячу лѣтъ»).
Флор (Фрол) и Лавр (братья, раннехристианские мученики, всегда упоминае-

мые вместе) — IV, 103.
Христос — I, 9, 12, 16, 18; II, 33, 41, 42; III, 78, 79, 89 («“Христосъ въ карманѣ”» — 

метонимический перенос в значении: «Евангелие в кармане»); IV, 102, 103; 
V, 132, 139; VI, 155, 159 («Христовой истины»), 164 («Христовой истины ~ 
Христова образа»), 168 («Христовой истины ~ Креста Христова ~ началахъ 
Христовыхъ»); VII–VIII, 216, 217 («Христовой истинѣ»); IX, 242 («Христовъ 
образъ»); XII, 332, 333.

Четьи-Минеи — II, 38.
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6. Указатель художественных произведений, литературно-критиче-
ских статей, политических, экономических и философских трудов, 
произведений искусства
а) названные прямо:

«Анна Каренина», роман (Л. Н. Толстой; 1877) — IV, 97.
«Антон-Горемыка», повесть (Д. В. Григорович; 1847) — IV, 106.
Аполлон Бельведерский, статуя (Леохар) — IV, 113 («Аполлонъ Бельведерскiй, 

поражающiй чудовище»).
«Братская помочь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины», сборник 

(СПб., 1876) — II, 36.
«Вечера на хуторе близ Диканьки», цикл повестей (Н. В. Гоголь; 1831–1832, 

2 т.) — I, 17 («Вечера на хуторе»).
«Выстрел», повесть (А. С. Пушкин; 1831) — II, 34.
«Герой нашего времени», роман (М. Ю. Лермонтов; 1840) — II, 34.
«Горе от ума», комедия (А. С. Грибоедов; 1825) — X, 257.
«Дворянское гнездо», роман (И. С. Тургенев; 1859) — II, 37; IV, 106.
«Евгения Гранде», роман (О. де Бальзак; 1834) — VI, 152 («Ежени Гранде»).
«Жанна», роман (Жорж Санд; 1844) — VI, 153.
«Женитьба», пьеса (Н. В. Гоголь; 1842) — IV, 95, 96.
«Записки охотника», цикл рассказов (И. С. Тургенев; 1847–1851) — IV, 95.
«История жирондистов» (А. де Ламартин; русск. пер.: 1871) — II, 49.
«Кондуктор и тарантул», басня (Козьма Прутков; 1851) — IX, 222.
«Маскарад», драма (М. Ю. Лермонтов; 1842) — V, 137.
«Мертвые души», поэма (Н. В. Гоголь; 1842) — IV, 95, 96.
«Млечный путь», роман (В. Г. Авсеенко; 1875) — IV, 97.
«Обломов», роман (И. А. Гончаров; 1859) — IV, 95.
«Отец Горио», роман (О. де Бальзак; 1835) — VI, 152 («Старикъ Горiо»).
«Отцы и дети», роман (И. С. Тургенев; 1862) — I, 3.
«Первый шаг», литературный сборник (Казань, 1876) — V, 126.
«Погоня за счастьем», драма (П. Голубин, псевд.: П. И. Юркевич; 1876) — XI, 287.
«Последний день приговоренного к смертной казни», повесть (В. Гюго; 1829) — 

XI, 279, 294 («Приговоренные къ смертной казни чрезвычайно, говорятъ, 
крѣпко спятъ въ послѣднюю ночь»).

«Последняя Альдини», повесть (Жорж Санд; 1837) — VI, 154.
«Птички певчие» («Перикола»), оперетта (Ж. Оффенбах; текст А. Мельяка 

и Л. Галеви; пер. В. Александрова (псевд.: В. А. Крылов); 1868) — XI, 287 
(«Птицы пѣвчiя»).

«Русский энциклопедический словарь» (под ред. И. Н. Березина; СПб., 
1873–1879) — I, 31–32 («мою біографію, помѣщенную въ “Русскомъ Эн-
циклопедическомъ словарѣ” ~ читатели подумаютъ, что и всѣ статьи въ 
словарѣ г-на Березина составлены также неряшливо»). См. также: Зотов 
Владимир [Рафаилович].

«Севастопольские рассказы» (Л. Н. Толстой; 1855) — I, 17.
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«Сикстинская Мадонна», картина (Рафаэль Санти; 1513–1514) — IV, 113 
(«Мадонны»).

«Сон Обломова. Эпизод из неконченного романа» (И. А. Гончаров; 1849) — IV, 
95.

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», первый уголовный 
кодекс России (утвержден Николаем I 15 августа 1845 г., введен в действие 
с 1846 г.) — II, 57 («въ уложеніи о наказаніяхъ»).

«Ускок», повесть (Жорж Санд; 1838) — VI, 152, 154.
«Фауст», трагедия (И. В. Гете; 1832) — XI, 282.
Храм святой Софии (Анфимий из Тралл, Исидор из Милета) — IX, 233.
«Чернозем и его будущность», статья (В. И. Васильчиков; ОЗ. 1876. № 2. С. 167–

182) — IV, 92.
«Чрево Парижа», роман (Э. Золя; 1873) — VII–VIII, 210 («Le ventre de Paris»).
«Эмс и целебные его источники: действие их на здоровый и больной организм, 

применение в различных болезнях, правила употребления вод и т. д.», бро-
шюра (А. Ю. Гиршгорн; 1874) — VII–VIII, 201.

«Harmonies poеtiques et religieuses» («Поэтические и религиозные созвучия»), 
сб. стихотворений (А. де Ламартин; 1830) — II, 48.

«La Marquise» («Маркиза»), повесть (Жорж Санд; 1834) — VI, 154.
«Les Memores d’un maitre d’armes [ou dix huits mois à Saint-Pétersbourg]» («Записки 

учителя фехтования, или Восемнадцать месяцев в Санкт-Петербурге»; более 
извест ное название: «Учитель фехтования»), роман (А. Дюма-отец; 1840) — 
I, 26.

«Le ventre de Paris» («Чрево Парижа»), роман (Э. Золя; 1873) — VII–VIII, 210.
«®oughts on Art, Philosophy and Religion» («Мысли об искусстве, философии 

и рели гии»), статья (С. Т. Доббел; 1876) — III, 85.
б) упоминаемые косвенно:

«Бедность не порок», комедия (А. Н. Островский; 1854) — IV, 96 («онъ душою 
чистъ»). См. также: Любим Торцов.

«Борьба за индивидуальность», статья (Н. К. Михайловский; 1875) — VI, 157 
(«Что русскiе дѣйствительно въ большинствѣ своемъ заявили себя въ Европѣ 
либералами, — это правда»).

«Босния», анонимный очерк (РМ. 1876. № 193. 15 июля. С. 1–2) — XI, 233 («одинъ 
только мусульманинъ ~ а райя нѣтъ» — см.: «Новое Время», «Русский Мир»).

«Внутреннее обозрение», рубрика в журнале «Отечественные Записки» — V, 
148 («Но скорѣе, пусть, какъ жена Щапова, она утолитъ тогда свою грусть 
самопожертвованiемъ и любовью» — см.: ОЗ. 1876. № 5. С. 186; Г. З. Елисеев).

«Вознесенск», статья (НВ. 1876. № 35. 3 апреля. С. 1) — IX, 241 («и если было 
въ послѣднее время нѣсколько рѣдкихъ, совсѣмъ единичныхъ, случаевъ 
преслѣдованiя штундистовъ, то эти случаи тотчасъ-же и рѣзко осуждались 
всей нашей прессой»).

«Война и мир» (П.-Ж. Прудон; 1861) — IV, 111 («Парадоксалистъ»).
«Волынский», дума (К. Ф. Рылеев; 1822) — VII–VIII, 187 («И хоть падетъ, но бу-

детъ живъ ~ Славна кончина за народъ!»).
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«Воскресный фельетон» (П. Д. Боборыкин; СПбВед. 1876. № 18. 18 января. С. 2) — 
I, 4 («все это было уже давно и въ свое время описано, такъ что я самъ про-
челъ съ большимъ удовольствiемъ въ другихъ фельетонахъ»).

«Воспоминания», часть автобиографической трилогии (С. Т. Аксаков; 1856) — 
IV, 102 («какъ въ “Семейной Хроникѣ” Аксакова»).

«Восточный вопрос с русской точки зрения», статья (Б. Н. Чичерин; 1861) — VII–
VIII, 181 («А помнитъ ли кто статью незабвеннаго профессора и незабвенна-
го русскаго человѣка — Тимофея Николаевича Грановскаго, о Восточномъ 
вопросѣ, писанную имъ, если только правда это, въ 1855 году»), 182 («У насъ 
коварство и неблагодарность Австрiи, — говоритъ Грановскiй, — сдѣлались 
общимъ ходячимъ мѣстомъ ~ въ политическихъ дѣлахъ самое великодушiе 
никогда не бываетъ безкорыстное»; в цитате пропущен фрагмент; «У насъ 
коварство и неблагодарность Австрiи въ настоящую войну, сдѣлались об-
щимъ ходячимъ мѣстомъ»), 184 («Хотя Грановскiй и настаиваетъ на томъ, 
что мы хотимъ славянами только усилиться и дѣйствуемъ только для нашей 
практической выгоды»; «или Константинополь, котораго намъ никогда не 
дадутъ»; «А впрочемъ, Грановскiй ~ да и не могла быть иною»), 185 («Участiя 
народа, мысли народной ~ только чувствовалъ тяготу повинностей и побо-
ровъ»), 186 («Прежде всего надо устранить мысль ~ прямо говорится это и на 
счетъ славянъ»; «статья эта ходила тогда по рукамъ»), 204 («Я взялъ съ собой 
сюда въ дорогу двѣ брошюры: одну Грановскаго о Восточномъ вопросѣ, 
а другую — о женщинахъ»), 225 («государство не частное лицо ~ никогда не 
бываетъ безкорыстное»), 236 («въ своей брошюрѣ о Восточномъ вопросѣ»). 
См. также: [Чичерин Борис Николаевич].

«Гамлет», трагедия (У. Шекспир; 1601) — I, 2 («Но страхъ что будетъ тамъ» — см.: 
д. III, явл. 1), 8 («чтó и не снилось нашимъ мудрецамъ» — см.: д. I, явл. 5; пер. 
М. П. Вронченко); IX, 225 («Слова, слова, слова!» — см.: д. II, сц. 2).

«Герой нашего времени», роман (М. Ю. Лермонтов; 1840) — II, 34 («Да и самъ-
то Печоринъ убилъ Грушницкаго потому»).

«Гораций», трагедия (П. Корнель; 1641) — IV, 113 («вотъ Горацiй Корнеля»).
«Горе от ума», комедия (А. С. Грибоедов; 1825) — VII–VIII, 208 («чтобъ имѣть 

детей / Кому ума не доставало?» — см.: д. III, явл. 3).
«Городская хроника», рубрика в газете «Новое Время» — V, 138 («Вонъ мачиха 

недавно выбросила изъ четвертаго этажа свою шестилѣтнюю падчерицу, 
а ребенокъ сталъ на ножки совсѣмъ невредимый» — см.: НВ. 1876. № 73. 
13 мая. С. 3).

«Господа Молчалины», сатирический цикл (М. Е. Салтыков-Щедрин; 1874) — 
VII–VIII, 208 («даже завѣщанiя не съумѣлъ написать, какъ оказалось впо-
слѣдствiи, а оставилъ имѣнiе неизвѣстному лицу “другу моему Сонечкѣ”»).

«Гражданин», газета-журнал — I, 2 («Tabula rasa» — см.: 1873. № 45. 5 ноя-
бря. С. 1197), 8 («несравненно обольстительнѣе Алкивiада, Донъ-Жуана, 
Лукрецiй, Джульетъ и Беатричей!» — ср.: «эта женщина, въ другой обстанов-
кѣ, могла бы быть какой нибудь Юлiей или Беатриче изъ Шекспира, Гретхенъ 
изъ Фауста?»; ДП73, 1873. № 2. 8 января. С. 36), 18 («Газеты наши берутъ сто-
рону ноющихъ» — см.: 1875. № 46. 16 ноября. С. 1096), 29 («Кончилось бы, 
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напримѣръ, католичество и непремѣнно затѣмъ разрушились бы и проте-
стантскiя секты» — см.: 1874. № 1. 7 января. С. 11–13); III, 78 («А Папа? Вѣдь 
онъ сегодня-завтра умретъ и — что тогда будетъ? ~ О, никогда оно такъ не 
жаждало жить какъ теперь!» — см.: 1874. № 1), 79 («Потерявъ союзниковъ 
царей, католичество несомнѣнно бросится къ демосу» — см.: 1873. № 41, 46; 
1874. № 1), 82 («Кстати, помните-ли вы эпизодъ, два года назадъ, съ графомъ 
Шамборомъ (Генрихъ V)? ~ почти Донъ-Кихотъ» — см.: 1873. № 44. 29 ок-
тября. С. 1167), 88 («Говорятъ, въ эту минуту у насъ въ Петербургѣ Лордъ 
Редстокъ ~ слышать въ одной “залѣ”» — см.: 1874. № 9. 4 марта. С. 247–248; 
«я не нашелъ въ немъ ничего особеннаго: онъ говорилъ ни особенно умно, 
ни особенно скучно» — см. там же, 248), 89 («О томъ же, что бросаются 
въ подушки ~ не поддакивалъ его проповѣди» — см.: 1876. № 12. 21 марта. 
С. 312).

«Гроза», пьеса (А. Н. Островский; 1860) — XI, 303 («онъ все кричалъ мнѣ что 
“съ горстку крови изо рта вышло, съ горстку, съ горстку!”» — ср.: «А точно, 
робяты, как живая! Только на виске маленькая такая ранка, и одна только, 
как есть одна, капелька крови» — см.: д. V, явл. 6).

«Демон», стихотворение (А. С. Пушкин; 1823) — I, 4 («когда, намъ новы / Всѣ 
впечатлѣнья бытiя» — ср.: «Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы / Всѣ впечатлѣ-
нья бытiя»); XI, 286 («первыя впечатлѣнiя бытiя»).

«Деревня», стихотворение (А. С. Пушкин; 1819) — IV, 107 («сознали въ себѣ 
русскихъ людей съ Царемъ во главѣ ~ помѣщикъ Пушкинъ, проклявшiй ~ 
свое европейское воспитанiе и обратившiйся къ народнымъ началамъ» — 
ср.: «Увижу-ль, о друзья, народъ неугнетенный / И рабство, падшее по манiю 
царя…»).

«Детство», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1855) — I, 9 («и въ ротъ мнѣ водку 
скверную / Безжалостно вливалъ» — ср.: «И в рот мне водку гадкую / По 
капле наливал»).

«Джакобо Санназар», драматическая фантазия (Н. В. Кукольник; 1834) — XI, 
305 («Странная мысль: еслибы можно было не хоронить?» — ср.: «Постойте! 
Нѣтъ! Я не отдамъ вамъ трупа! / Я съ мертвой жить хочу до самой смерти»).

«Дневник благонамеренного сатирика», статья (подпись: Енпе; Развлечение. 1876. 
№ 51. 14 декабря. С. 391–392) — XII, 318 («присылаетъ мнѣ одинъ авторъ, 
г. Энпе, свою статейку, учтиво ругательную, напечатанную имъ въ Москвѣ 
въ еженѣдельномъ журналѣ “Развлеченiе”»).

«Дон Карлос, инфант испанский», пьеса (Ф. Шиллер; 1787) — I, 1 («мнѣ двад-
цать три года, а я еще ничего не сдѣлалъ» — ср.: «…Двадцать три ужъ года / 
И ничего не сдѣлать для потомства!»; д. II, явл. 2).

«Достоевский Федор Михайлович», биографическая статья (В. Р. Зотов; Русский 
энциклопедический словарь под ред. И. Н. Березина. Отд. II. Т. I: Д-Е-Ж. 
СПб., 1874–[1875]. С. 475) — I, 31–32 («мнѣ показали мою біографію, помѣ-
щенную въ “Русскомъ Энциклопедическомъ словарѣ” ~ (годъ второй, вы-
пускъ V, тетрадь 2-я. 1875 г.) и составленную г. В. 3. ~ (Владимiръ Зотовъ?) ~ 
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всѣ статьи въ словарѣ г-на Березина составлены также неряшливо»). См. 
также: Русский энциклопедический словарь, Зотов Владимир [Рафаилович].

«Дым», роман (И. С. Тургенев; 1867) — IV, 100 («Наши Потугины безчестятъ 
народъ нашъ»); VII–VIII, 196 («Тургеневъ разсказываетъ въ одномъ своемъ 
романѣ анекдотъ» — см.: гл. V), 212 («Потугины»).

«Евгений Онегин», роман в  стихах (А. С. Пушкин; 1823–1830)  — I, 4 
(«Обжорливая младость»), 5 («Что устрицы, пришли? О радость! / Летитъ 
обжорливая младость / Глотать»); IV, 98 («съ его устрицами и сторублевыми 
арбузами на балахъ»). 

«Женский вопрос. Разбор сочинения Джона Стюарта Милля “О подчинении 
женщины”», брошюра (H. Н. Страхов; 1871) — VII–VIII, 204 («Я взялъ съ 
собой сюда въ дорогу двѣ брошюры ~ о женщинахъ ~ наши русскiя жен-
щины»), 288 («Въ женщинахъ нѣтъ оригинальности ~ и тутъ самъ Милль 
ничего не подѣлаетъ!»).

«Женщина и наука», статья (НВ. 1876. № 66. 6 мая. С. 2) — V, 144 («Женщины 
у насъ подымаются и, можетъ быть, многое спасутъ»), 147 («А въ заключенiе 
мнѣ хочется прибавить еще одно слово о русской женщинѣ ~ какъ бѣдная 
усталая, уединившаяся, поддавшаяся, побѣжденная»).

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», автобиограф. соч. (прото-
поп Аввакум Петров; 1672) — VII–VIII, 198 («сказанiе протопопа Аввакума»). 
См. также: Аввакум [Петров]; Протопоп Аввакум Петров.

«Заметки кружечного сборщика в пользу славян», статья (подпись: И. Л.; НВ. 
1876. № 166. 15 августа. С. 2) — VII–VIII, 216 («Старушка Божiя подаетъ ~ 
читая статью»).

«Записки Ивана Дмитриевича Якушкина», мемуары (И. Д. Якушкин; 1862) — 
VII–VIII, 212 («я  только что читалъ одни мемуары одного русскаго 
по мѣщика»).

«Записки профана. XVIII: Разные разности», статья (Н. К. Михайловский; ОЗ. 
1875. № 12. Отд. II: Современное обозрение. С. 294) — III, 66 («Въ послѣднее 
время раздалось нѣсколько голосовъ въ томъ смыслѣ, что у насъ не можетъ 
быть ничего охранительнаго, потому что у насъ “нечего охранять”»).

«Земство и раскол. Бегуны», статья (А. П. Щапов; Вр. 1862. Октябрь. С. 319–363; 
Ноябрь. С. 251–297) — IV, 120 («онъ отдалъ своихъ “Бѣгуновъ” во “Время”»).

«Знаменитые европейские писатели перед судом русской критики», статья 
(А. А. Григорьев; Вр. 1861. Март. С. 47) — VI, 161 («Не даромъ сказалъ 
Аполлонъ Григорьевъ ~ что “еслибъ Бѣлинскiй прожилъ долѣе, то навѣрно 
бы примкнулъ къ славянофиламъ”»).

«Из жизни и судебной практики», статья (подпись: L. W.; НВ. 1876. № 85) — V, 
144 («Чрезвычайно характерно одно письмо одной самоубiйцы, дѣвицы, 
приведенное въ “Новомъ Времени”»; «но она устала, она очень “устала”»).

«Из текущей жизни», заметка (А. У. Порецкий; Гр. 1873. № 34. 20 августа. 
С. 935) — I, 25 («Я прежде осуждалъ было г. Суворина за случай его съ 
г. Голубевымъ»).
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«Изречения и мысли о различных вопросах морали и политики» (П.-М.-Г. де 
Леви-Леран; 1808) — II, 47 («talent oblige»). См. также: «Noblesse oblige» («бла-
городство обязывает»).

«Индиана», роман (Жорж Санд; 1832) — VI, 152 («Появилась же она на рус-
скомъ языкѣ впервые примѣрно въ половинѣ тридцатыхъ годовъ; жаль, 
что не помню и не знаю — когда и какое первое произведенiе ея было у насъ 
переведено»).

«Интеллектуальная и нравственная реформа» («La réforme intellectuelle et 
morale») (Ж.-Э. Ренан; 1871) — I, 25 («Я никогда не мог понять мысли, что 
лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие»).

«История государства Российского» (Н. М. Карамзин; 1818–1829) — IX, 232 
(«Когда кончилась татарская Орда ~ Карамзинъ описалъ ее потомъ чрезвы-
чайно краснорѣчиво»).

«История Жиль Бласа из Сантильяны», роман (А.-Р. Лесаж; 1735) — XI, 302 
(«сцену Жиль-Блаза съ архiепископомъ Гренадскимъ»).

«История Пенденниса», роман (У. Теккерей; русск. пер.: 1852)  — II, 47 
(«Романистъ Теккерей, рисуя одного такого свѣтскаго враля и забавника»).

«Кабинетные моралисты (По поводу “Дневника Писателя” Ф. М. Достоевского)», 
анонимная статья (ПГ. 1876. № 24. 4 февраля. С. 1) — I, 30 («“Петербургская 
Газета” поспѣшила напомнить публикѣ въ передовой статьѣ, что я не люблю 
дѣтей, подростковъ и молодое поколѣнiе»).

«Кавказский пленник», поэма (А. С. Пушкин; 1822) — VII–VIII, 203.
«Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» 

(М. В. Петрашевский; вып. 2. СПб., 1846) — VII–VIII, 203 («Золотой вѣкъ еще 
весь впереди» — ср.: «Не преданiемъ о прошедшемъ, но сказаньемъ о гряду-
щемъ, должно считать ~ золотой вѣкъ»; с. 21).

«Киргизские депутаты в С.-Петербурге», статья (Гр. 1873. № 5. 29 января) — II, 
45 («когда однажды, редактируя одну газету, вдругъ нечаянно, по недосмотру 
(что со всѣми случается) пропустилъ одно извѣстiе, которое не могъ напе-
чатать иначе, какъ съ разрѣшенiя г. министра Двора»).

«Клуб червонных валетов», роман (П.-А. Понсон дю Террайль; 1865; первый 
пер. на рус. — СПб., 1868) — V, 128 («если только убиваетъ не “Червонный 
валетъ”»). См. также: [Понсон дю Террайль Пьер Алексис, виконт де], 
«Червонные валеты».

«Кое о чем на тему: увы, мы отвыкли от войны», статья (В. П. Мещерский; Гр. 
1876. № 44. 29 ноября. С. 1036–1040) — XII, 334 («Въ послѣднее время многiе 
говорили ~ даже озлобленiе»).

«Комедия общественных нравов. Комедии, драмы и трагедии. А. Писемскаго. 
В двух частях», критическая статья (В. Г. Авсеенко; РВ. 1874. № 10. С. 883–
922) — IV, 95 («до октябрьскаго № “Pyccкагo Вѣстника” 1874 года ~ (бѣдную 
внутреннимъ содержанiемъ, ухъ!)»), 97 («съ этой же статьи въ октябрьскомъ 
№ “Русскаго Вѣстника” 1874 года»).

«Корсар», поэма (Дж.-Г. Байрон; 1814) — VII–VIII, 203 («Корсаровъ, Гарольдовъ, 
Ларъ»).
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«Крестьянин и его сыновья», басня (Эзоп) — III, 73 («наше русское интелигент-
ное общество ~ разнесетъ первый вѣтеръ»).

«Крестьянский самосуд над штундистами», статья (НВ. 1876. № 24. 23 марта. 
С. 3) — IX, 241 («и если было въ послѣднее время нѣсколько рѣдкихъ, 
совсѣмъ единичныхъ, случаевъ преслѣдованiя штундистовъ, то эти случаи 
тотчасъ-же и рѣзко осуждались всей нашей прессой»).

«Лара», поэма (Дж.-Г. Байрон; 1814) — VII–VIII, 203 («Корсаровъ, Гарольдовъ, 
Ларъ»).

«Листок», фельетон (подпись: Петербуржец; Г. 1871. № 183. 4 июля. С. 2) — VII–
VIII, 178 («Я самъ читалъ ~ изъ “патрiотизма”»).

«Литература и жизнь», статья (Г. А. Ларош; Г. 1876. № 277. 7 октября. С. 2; под-
пись: L.) — X, 263 («столько силъ уходитъ на такое средневѣковое такъ ска-
зать дѣло, тогда какъ, напримѣръ, школы»).

«Материалы для суждения о спиритизме» (Д. И. Менделеев; 1876) — IV, 116  
(«Г-нъ Менделѣевъ, читающiй въ самую сiю минуту, какъ я пишу это, свою 
лекцiю»), 118 («отчетъ о первой лекцiи г. Менделѣева въ Соляномъ Городкѣ»).

«Медный всадник», поэма (А. С. Пушкин; 1837) — V, 126 («прорубленное въ 
Европу окошко» — ср.: «Природой здѣсь намъ суждено / Въ Европу про-
рубить окно»); VI, 157 («роль прорубленнаго окна въ Европу кончилась»).

«Мемуары Одилона Барро», рецензия (МВед. 1875. № 287. 10 ноября. С. 2) — II, 
48 («Ce n’est pas l’homme, c’est une lyre!»), 49 («этого вѣчно говорившаго сти-
хами человѣка, этого оратора-лиру»).

«Мертвые души», поэма (Н. В. Гоголь; 1842) — II, 47 («У Гоголя, гдѣ-то, (забылъ 
гдѣ) одинъ враль началъ объ чемъ-то разсказывать и можетъ быть ска-
залъ бы правду, “но сами собою представились подробности” въ разсказѣ, 
что ужъ никакъ нельзя было сказать правду» — ср.: ч. I, гл. 10). См. также: 
Ноздрев.

«Мечта», стихотворение (А. С. Хомяков; 1835) — VI, 149 («въ “странѣ святыхъ 
чудесъ”»).

«Млечный путь», роман (В. Г. Авсеенко; 1875) — IV, 98 («Карета высшаго свѣта 
ѣдетъ напримѣръ въ театръ ~ этому надобно сострадать!»), 97 («онъ палъ 
ницъ и обожаетъ перчатки, кареты, духи, помаду, шелковыя платья (особен-
но тотъ моментъ, когда дама садится въ кресло, а платье зашумитъ около ея 
ногъ и стана) и наконецъ лакеевъ, встрѣчающихъ барыню, когда она возвра-
щается изъ итальянской оперы»).

«Мор зверей», басня (И. А. Крылов; 1809) — II, 45 («и доказываетъ ему что онъ 
не только правъ, но и святъ» — ср.: «И всѣ, кто былъ зубкомъ, иль ногот-
комъ богаты, / Тѣ вышли вонъ / Со всѣхъ сторонъ / Не только правы, чуть 
не святы»).

«Мужчина-женщина», памфлет (А. Дюма-сын; 1872) — VII–VIII, 210 («Онъ 
требуетъ, чтобъ французская женщина родила ~ Двухъ родятъ и забасту-
ютъ» — ср.: «Остерегись навязать твоей женѣ воспроизводительность; пусть 
она сперва пойметъ ее и сама пожелаетъ…»).

«Музыканты», басня (И. А. Крылов; 1808) — III, 65 («они немножечко дерутъ, 
за то ужь въ ротъ хмѣльнаго не берутъ»).



«Дневник Писателя» 1876 г.  |  105

«Мысли по поводу текущей литературы», рецензия (А. М. Скабичевский (псевд.: 
Заурядный читатель); БВед. 1876. № 8. 9 января. С. 1–2) — II, 36 («хоть я и уго-
дилъ инымъ, и цѣню что мнѣ протянули руку, цѣню очень, но все-таки пред-
чувствую чрезвычайныя размолвки»).

«На пути в Белград», фельетон (А. С. Суворин; НВ. 1876. № 145. 25 июля. С. 3) — 
IX, 224 («Недавно я читалъ, что баши-бузуки распяли на крестахъ двухъ 
священниковъ, — и тѣ померли черезъ сутки, въ мукахъ, превосходящихъ 
всякое воображенiе»).

«Не верь себе», стихотворение (М. Ю. Лермонтов; 1839) — XI, 286 («тутъ 
только кровь кипитъ и силъ избытокъ» — ср.: «То кровь кипитъ, то силъ 
избытокъ»).

«Недельные очерки и картинки», рубрика (А. С. Суворин; СПбВед.)  — I, 27 («Во-
первыхъ, пишутъ, что духи глупы»; см.: 1875. № 357. 28 декабря. С. 1); III, 77 
(«пусть будетъ “Макъ-Магонiя”»; см.: 1873. № 137. 20 мая. С. 1).

«Некролог А. П. Щапова» (С. С. Шашков; Дело. 1876. № 4. Отд. 2. С. 149–160) — 
IV, 120 («Съ тяжелымъ чувствомъ прочелъ я въ “Новомъ Времени”, перепе-
чатанный этою газетою изъ журнала “Дѣло” анекдотъ, позорный для памяти 
моего брата Михаила Михайловича»).

«Несколько слов о Жорж Занд: письмо к издателю “Нового Времени”», заметка 
(И. С. Тургенев; НВ. 1876. 15 июня) — VI, 151 («Нѣсколько словъ о Жоржъ-
Зандѣ»), 156 («Пишутъ объ ней ~ происходила по матери изъ королевскаго 
Саксонскаго дома)»).

«Ни взад — ни вперед», статья (П. Д. Боборыкин; СПбВед. 1876. № 75, 82, 89) — 
IV, 115 («другiе, присутствовавшiе на немъ, уже сказали печатно»).

«О долге королей и подданных», брошюра (А. д’Обинье; 1610–1620) — VI, 160 
(«Status in Statu»).

«О достоинстве и усовершенствовании наук», трактат (источник крылатого 
фр. выражения: «Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose» — 
«Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется» (Ф. Бэкон; 1623)) — II, 44 
(«Mais il en reste toujours quelque chose»; перефраз.).

«О народном образовании», статья (Л. Н. Толстой; 1874) — I, 18 («разсказывая 
лишь объ уткѣ и “чѣмъ она покрыта”»); V, 141 («еслибъ ребенокъ разви-
вался только посредствомъ научныхъ пособiй и научныхъ игръ и узнавалъ 
мiровѣдѣнiе черезъ “утку”»).

«О некоих суждениях и взглядах», статья (А. Зиссерман; МВед. 1876. № 309. 
1 декабря. С. 4) — XII, 334 («Въ послѣднее время многiе говорили ~ даже 
озлобленiе»).

«О подчинении женщин» (Д. Милль; 1869) — XI, 288 («Въ женщинахъ нѣтъ ори-
гинальности ~ и тутъ самъ Милль ничего не подѣлаетъ»).

«О современном человеке», статья (К. С. Аксаков; 1876) — II, 36 («Я только что 
прочелъ въ “Братской Помочи” ~ давно уже просвѣщенъ и “образованъ”»), 
38–39 («Предсказываютъ, напримѣръ, что цивилизацiя испортитъ народъ ~ 
(Я думаю, никто вѣдь не заспоритъ, что мы начали нашу цивилизацiю прямо 
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съ разврата?)»); III, 70 («Обособленiе»), 104 («Что до меня, я уже давно зая-
вилъ, что мы начали нашу европейскую культуру съ разврата»).

«Озеро фей», опера (Д. Ф.-Э. Обер, либретто Э. Скриба, Мельвиля; 1839) — 
II, 36 («J’y suis et j’y reste!»; неточная цитата). См. также: Мак-Магон, [Обéр 
Даниэль-Франсуа-Эспри], [Скриб Огюстен Эжен].

«Опыт о человеческом разуме», трактат (Дж. Локк; первое изд. на англ. яз.: 
1690) — I, 2 («tabula rasa»).

«Опять о народности и о культурных типах. Рассказы Андрея Печерского 
(П. И. Мельникова). Москва, 1876», рецензия (В. Г. Авсеенко; РВ. 1876. № 3. 
С. 364–365) — IV, 93 («Въ мартовскомъ № “Русскаго Вѣстника” сего года 
помѣщена на меня “критика”, г. А., т. е. г. Авсѣенко»; «На его плечахъ ~ нашей 
литературы»), 94 («Дѣло въ томъ, что народъ нашъ ~ можетъ быть мнимой 
величины»; неточная цитата из указанной статьи Авсеенко, пропущены 
слова: «до сихъ поръ»); VII–VIII, 186 («взглядъ на народъ нашъ заклятаго 
западника ~ “лучше ужъ и не говорить”»).

«Отверженные», роман (В. Гюго; 1862) — I, 3 («Je suis un homme heureux qui n’a 
pas l’air content» — ср.: «Voilà un homme heureux qui n’a pas l’air content», ч. I, 
кн. 5, гл. 3); V, 143 («ужасно многiе изъ вышедшихъ изъ этого “зданiя”, вый-
дутъ именно съ жаждой почтенности ~ многое будетъ не совсѣмъ пригляд-
но, хотя и въ высшей степени честно»).

«Ответ анониму», статья (Ф. М. Достоевский <¿>; Гр. 1874. № 9. 4 марта. С. 248; 
ср.: Д30, т. 30 (2), 230) — III, 88 («я не нашелъ въ немъ ничего особеннаго: онъ 
говорилъ ни особенно умно, ни особенно скучно»).

«Ответ на приговор спиритической комиссии университетского физическо-
го общества, помещенный в № 85-м “Голоса”», статья (Н. П. Вагнер; Г. 1876. 
№ 101. 12 апреля) — IV, 117 («мелькнувшими въ темнотѣ кринолинными 
пружинками, никого у насъ не разувѣришь»; «а у медiума, сверхъ того, ка-
кая-то машинка, щелкающая между ногъ (объ этой хитрой догадкѣ комиссiи 
сообщилъ потомъ печатно Н. П. Вагнеръ»).

«От комиссии для исследования медиумических явлений», отчет (Д. И. Мен-
делеев; Г. 1876. № 85. 25 марта. С. 3) — III, 89 («И каково же было мое ра-
зочарованiе, когда я прочелъ, наконецъ, въ “Голосѣ” отчетъ извѣстной 
комиссiи»), 90 («Отчетъ»); IV, 116 («по поводу все того же “Отчета” столь 
извѣстной уже теперь “Комиссии”»).

«Отношения русского общества к славянам», статья (НВ. 1876. № 13. 12 марта. 
С. 1) — III, 85 («вспомнился мнѣ теперь одинъ премилый анекдотъ, который 
я прочелъ недавно, гдѣ и у кого не запомню, о маршалѣ Себастьяни и объ 
одномъ англичанинѣ»).

«Отчего безжизненна наша литература?», статья (П. П. Червинский; Неделя. 
1875. № 44. 2 ноября. Стлб. 1427) — III, 65 («Въ послѣднее время раздалось 
нѣсколько голосовъ въ томъ смыслѣ, что у насъ не можетъ быть ничего ох-
ранительнаго, потому что у насъ “нечего охранять”» — ср.: «Спрашивается, 
что они собственно охраняютъ? ~ Охранять несуществующее, — гдѣ на 
всемъ земномъ шарѣ, кромѣ Россiи, возможна подобная странность?»); IV, 
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99 («недавнихъ еще господъ, провозгласившихъ, что у насъ и сохранять 
совсѣмъ нечего»).

«Паломничество Чайльд-Гарольда», поэма (Дж.-Г. Байрон; 1812–1818) — VII–
VIII, 203 («Корсаровъ, Гарольдовъ, Ларъ»). 

«Памфлет против Черняева», статья (НВ. 1876. № 236. 24 октября. С. 3) — X, 262 
(«теперь въ Петербургѣ иные будущiе полководцы ~ “при невозможныхъ 
обстоятельствахъ”»).

«Первая лекция г. Менделеева о спиритизме», отчет (Н. Летанин; НВ. 1876. № 56. 
26 апреля) — IV, 118 («Вотъ сейчасъ я прочиталъ въ “Новомъ Времени” от-
четъ о первой лекцiи г. Менделѣева въ Соляномъ Городкѣ»), 119 («прочитавъ 
отчетъ о публичной лекцiи г-на Менделѣева ~ Это фактъ»).

«Первый шаг», литературный сборник — III, 73 («все дѣло у насъ теперь въ 
первомъ шагѣ»).

<Передовая статья> (М. Н. Катков; МВед. 1876. № 318. 11 декабря. С. 2) — XII, 
323 («Молодежь шестого декабря ~ по фактамъ, указаннымъ “Московскими 
Вѣдомостями”»).

«Переезд Дон-Карлоса в Англию», статья (МВед. 1876. № 58. 6 марта) — III, 83 
(«объявилъ въ мрачномъ и гордомъ письмѣ»).

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова», ист. поэма (М. Ю. Лермонтов; 1838) — I, 17 («ни сказка про 
Калашникова»).

«Петербургские трущобы», авантюрный роман (Вс. Крестовский; ОЗ. 1864–
1866) — I, 9 («шайка халатниковъ» — ср.: «Въ одномъ углу, за двумя со-
ставленными вмѣстѣ столами, помѣщалась компанiя мастеровыхъ, въ 
пестрядинныхъ халатахъ, съ испитыми лицами, на которыхъ установился 
неопредѣленный сѣро-блѣдный колоритъ — вѣрный признакъ спертаго 
воздуха душной мастерской, тѣснаго спанья артелью, непосильнаго труда 
и невоздержной жизни»; ОЗ. 1864. Т. 156. № 10. С. 782–783).

«Петр Великий в Острогожске», стихотворение (К. Ф. Рылеев; 1823) — VII–VIII, 
173 («гдѣ съ щедростью обычной ~ Гордо бродятъ табуны»).

«Письма из Сербии. Письмо I», статья (подпись: Н. Максимовъ; БВед. 1876. 
№ 258. 18 сентября. С. 1) — X, 265 («помогали иные и русскiе»).

«Письма об эстетическом воспитании человека» (Ф. Шиллер; 1795) — I, 22 («обо 
всемъ “прекрасномъ и высокомъ”»).

«Письма хорошенькой женщины. IV», статья (В. П. Мещерский; Гр. 1874. № 13–
14. С. 409) — I, 6 («право на безчестье»); III, 90 («въ которомъ они ухитрились 
разглядѣть лишь право на безчестье»).

«Письмо в редакцию. Медиумический сеанс 13-го февраля», статья (Н. С. Лес-
ков; Гр. 1876. № 9. 29 февраля. С. 254–256) — IV, 115 («другiе, присутство-
вавшiе на немъ, уже сказали печатно»; «а у медiума, сверхъ того, какая-то 
машинка, щелкающая между ногъ (объ этой хитрой догадкѣ комиссiи сооб-
щилъ потомъ печатно Н. П. Вагнеръ»).
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«Письмо о пользе желаний» (И. А. Крылов; 1847) — I, 28 («счастье не въ счастьи, 
а лишь въ его достиженiи» — ср.: «Не тот счастлив, кто счастьем обладает: / 
Счастлив лишь тот, кто счастья ожидает» <¿>).

<Письмо председателю Комитета для сбора пожертвований в пользу славян> 
(H. H. Писаревский) — VI, 169 («Въ Петербургѣ начинаются въ газетахъ за-
явленiя публики съ присылкою пожертвованiй»).

«По поводу дерзкой брани на М. Г. Черняева в “Биржевых Ведомостяхъ”», редак-
ционная статья (ПГ. 1876. № 208. 22 октября. С. 2) — X, 263 («“Петербургская 
Газета” ~ публика отъ нихъ отвернется»).

«По поводу спиритических сообщений г. Вагнера», статья (С. А. Рачинский; РВ. 
1875. № 5. С. 397) — IV, 118 («крючечки въ рубашечныхъ рукавчикахъ устро-
ены (это, впрочемъ, предположенiе г-на Рачинскаго)»).

«Пожертвования в пользу славян», статья (Л. А. Полонский <¿>; ВЕ. 1876. № 9. 
С. 351–354) — IX, 234 («удивительнѣе статьи “Вѣстника Европы”»), 237 
(«Нельзя, впрочемъ, отрицать ~ хотя и старшiй сынъ Россiи»), 239 «(Вы пред-
лагаете “борьбу за свободу” ~ въ высшей степени его успокоитъ»).

«Положение рабочего класса в России» (В. В. Берви-Флеровский; 1869) — I, 28 
(«и говядины хватило бы по три фунта на человѣка, какъ мечтаютъ наши 
русскiе соцiалисты»).

«Помпадур борьбы, или Проказы будущего», рассказ (М. Е. Салтыков-Щедрин; 
ОЗ. 1873. № 9. С. 57–92) — X, 257 («А знаете ли вы ~ это все еще пока для че-
ловѣка фантастическое»).

«Послания к автору новой книги о трех самозванцах» (Ф.-М.-А. Вольтер; 
1769) — III, 86 («Бога нѣтъ, разумѣется ~ религiя нужна для чернаго народа, 
потому что безъ нея его не сдержать»).

«Последний из могикан», роман (Ф. Купер; 1826)  — IX, 234 («послѣднiе 
Могикане»).

«Простая речь о мудреных вещах» (М. П. Погодин; 1873) — X, 250 («Простое, 
но мудреное дѣло»).

«Размышления, или Нравоучительные изречения и максимы» (Ф. де Ларошфуко; 
1665) — I, 7 («Лицемѣріе есть та самая дань, которую порокъ обязанъ платить 
добродѣтели»). См. также: [Ларошфуко Франсуа IV де].

«Рассуждения литературные, философские и промышленные», трактат (А. де 
Сен Симон; 1825) — I, 7 («Золотой вѣкъ въ карманѣ»); VII–VIII, 203 («Золотой 
вѣкъ еще весь впереди»).

«Ревизор», комедия (Н. В. Гоголь; 1836) — I, 6 («балъ высшаго общества, объ 
которомъ слыхали отъ Хлестакова» — см.: д. III, явл. 6), 7 («Хлестаковъ, на-
примѣръ, полагалъ, что этотъ культъ заключается въ томъ арбузѣ въ сто 
рублей, который подаютъ на балахъ высшаго общества»); IV, 98 («съ его 
устрицами и сторублевыми арбузами на балахъ»); VII–VIII, 179 («Ваше пре-
восходительство, она сама себя высѣкла!» — ср.: д. IV, явл. 15).

<Редакционная заметка> (Г. 1876. № 16. 16 января. С. 3) — I, 4 («Газета “Голосъ” 
взываетъ къ публикѣ о помощи “несчастнымъ сиротамъ”»).
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<Рецензия на роман «Бесы»> (Н. К. Михайловский; ОЗ. 1873. № 2. С. 34) — II, 
38–39 («Предсказываютъ, напримѣръ, что цивилизацiя испортитъ народъ ~ 
(Я думаю, никто вѣдь не заспоритъ, что мы начали нашу цивилизацiю прямо 
съ разврата?)»).

<Рецензия на статью К. С. Аксакова «О современном человеке»> (Г. А. Ларош; 
Г. 1876. № 43. 12 февраля. С. 1–2; подпись: L) — II, 36 («Въ русскомъ человѣкѣ 
изъ простонародья нужно умѣть отвлекать красоту его отъ наноснаго вар-
варства. ~ Нѣтъ, судите нашъ народъ не по тому, чѣмъ онъ есть, а по тому 
чѣмъ желалъ бы стать»).

«Речь Дизраэли, лорда Биконсфильда», статья (НВ. 1876. № 196. 14 сентября. 
С. 3) — IX, 224 («Провозгласивъ въ своей рѣчи, что Сербiя, объявивъ войну 
Турцiи, сдѣлала поступокъ безчестный»).

<Речь Дизраэли на банкете Центрального общества скотоводства и земледелия> 
(7 сентября 1876 г.) — IX, 224 («Провозгласивъ въ своей рѣчи, что Сербiя, 
объявивъ войну Турцiи, сдѣлала поступокъ безчестный» — см.: НВ. 1876. 
№ 196. 14 сентября. С. 3).

«Рождество ребенка на чужбине», стихотворение (Ф. Рюккерт; 1816) — I, 9 
(«Мальчикъ у Христа на ёлкѣ»).

«Русское общество в настоящем и будущем. (Чем нам быть?)» (Р. А. Фадеев; 
1874) — IV, 94 («по ученiю генерала Фадѣева»).

«Свинья», басня (И. А. Крылов; 1825) — IV, 94 («имѣете даръ одно худое ви-
дѣть» — ср.: «имѣетъ даръ одно худое видѣть»; Басни Ивана Крылова. В семи 
книгах. Новое, исправленное и пополненное издание. СПб., 1825. С. 142).

«Священники не хотят учить Закону Божию в народных школах», корреспон-
денция (В. П. Мещерский; Гр. 1875. № 46. 16 ноября. С. 1096) — I, 18 («Газеты 
наши берутъ сторону ноющихъ»).

«Скорое наступление золотого века», рецензия на книгу В. В. Берви-Фле ров-
ского (Д. Анфовский (Ф. Н. Берг); Заря. 1870. № 1) — I, 27 («говядины хвати-
ло бы по три фунта на человѣка, какъ мечтаютъ наши русскіе соціалисты»). 
См. также: «Положение рабочего класса в России».

«Скупой рыцарь», трагедия (А. С. Пушкин; 1836) — XI, 295 («я восторжество-
валъ и одного сознанiя о томъ оказалось совершенно для меня довольно» — 
ср.: «Я знаю мощь мою: с меня довольно / Сего сознанья»).

«Современная песня», стихотворение (Д. В. Давыдов; 1840) — VI, 151 («Томы 
Тьера и Рабо ~ Вольность прославляетъ»).

«Старые и новые духи», стихотворение (Я. П. Полонский; Неделя. 1875. № 52. 
26 декабря. Стлб. 1766) — I, 30 («поумнѣе Мефистофеля, прославившаго Гете, 
по увѣренію Якова Петровича Полонскаго»).

<Статья без заглавия> (Н. П. Петерсон; Справочный листок района Моршанско-
Сызранской железной дороги. 1876. № 20. 25 января. С. 2; подпись: «К-въ») — III, 
73 («рукопись»; «замѣтка»; «цѣлую статью»).

«Страдания юного Вертера», сентиментальный роман в письмах (И. В. Гете; 
1874) — I, 2 («Самоубiйца Вертеръ ~ молодому Вертеру»).
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«Странные признания Жоржа Санда», статья (БдЧт. 1836. Т. 17. Отд. 7: Смесь. 
С. 6–10) — VI, 152 («Особенно пугали русскихъ дамъ тѣмъ, что она ходитъ 
въ панталонахъ, хотѣли испугать развратомъ, сдѣлать ее смѣшной»).

«Стряпчий под столом», переводной водевиль (Д. Т. Ленский; 1834) — IV, 95 
(«это водевильчикъ-то: одинъ залѣзъ подъ столъ, а другой вытащилъ его 
за ногу?»).

«Судебная хроника. Убийство» (ПГ. 1876. № 216. 3 ноября. С. 3) — XII, 311 
(«была совершенно оправдана одна престранная преступница — убiйца, 
Кирилова»), 313 («объ совершенномъ оправданіи убійцы Кириловой»).

«Тайные секты», очерк (П. И. Мельников (Печерский); РВ. 1868. № 5. С. 5–70) — 
III, 88 («По преданiю, у Татариновой, въ Михайловскомъ замкѣ ~ крѣпост-
ные слуги Татариновой»).

<Телеграмма на имя председательницы Петербургского дамского комитета для 
вспомоществования семействам славян О. К. Граве> (М. Г. Черняев) — VI, 
169 («Генералъ Черняевъ уже сообщалъ въ Петербургъ»).

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», первый уголовный 
кодекс России (утвержден Николаем I 15 августа 1845 г., введен в действие 
с 1846 г.) — II, 57 («да все-же не такое какъ опредѣляетъ законъ»).

«Упразднители современного общества», статья (Е. Л. Марков; Г. 1875. № 251. 
11 сентября. С. 1–2; № 252. 12 сентября. С. 1–3; № 253. 13 сентября. С. 1–2) — 
III, 90 («Рядомъ съ разсказами о нѣсколькихъ несчастныхъ молодыхъ лю-
дяхъ, “идущихъ въ народъ”»).

«Устав уголовного судопроизводства» (1864) — XII, 314 («вслѣдствiе нарушенiя 
693 ст. угол. суд.» — см: Судебные уставы, 20 ноября 1864 г.: [в 4 ч.]. [СПб., 
1864]. [Ч. 2]. Ст. 693. С. 86).

«Фауст», трагедия (И. В. Гете; русск. пер.: 1838) — XI, 282 («Я — я есмь часть 
той части цѣлаго, которая хочетъ дѣлать зло, а творитъ добро» — см.: ч. I, 
«Кабинет Фауста»).

«Физиология Нового поэта: фельетон в стихах», стихотворение (Н. Ф. Щербина; 
1853) — IV, 97 («коленкоровыхъ манишекъ безпощадные ювеналы»), 99 («на-
чиная съ “коленкоровыхъ манишекъ безпощадныхъ Ювеналовъ”»).

«Философская история Французской революции» (А.-Э.-Н. Фантен Дезодоар; 
1796) — III, 76 («Ote toi de là, que je m’y mette»), 153 («Ote toi de là, que je m’y 
mette»).

«Хижина дяди Тома», роман (Г. Бичер-Стоу; 1852) — I, 26 («нѣтъ столько даже 
въ хижинѣ дяди Эдди»; ирон. перефраз).

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», роман (М. де Сервантес; 1605 
(I т.), 1616 (II т.)) — III, 82 («Я сейчасъ приравнялъ графа Шамбора къ Донъ-
Кихоту ~ цирюльникъ Самсонъ Караско»; «Во всемъ мiрѣ нѣтъ глубже 
и сильнѣе этого сочиненiя»).

«Шинель», повесть (Н. В. Гоголь; 1842) — XI, 280 («Строго, строго и строго» —
ср.: «Строгость, строгость и — строгость»).

«Экскурсии в область умеренности и аккуратности» («Господа Молчалины»), 
сатирический цикл (М. Е. Салтыков-Щедрин; ОЗ. 1874, 1876) — X, 257 
(«Недавно какъ-то мнѣ случилось говорить съ однимъ изъ нашихъ 
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писателей ~ разъяснилъ мнѣ Молчалина, вдругъ выведя его въ одномъ изъ 
своихъ сатирическихъ очерковъ»).

<Эпиграммы Алексиса Пирона> — I, 8 («пироновское, такъ сказать, остроумiе»).
«Эти бедные селенья…», стихотворение (Ф. И. Тютчев; 1855) — VII–VIII, 217 

(«Удрученный ношей крестной ~ Исходилъ, благословляя!»).
«Эхо», стихотворение (А. С. Пушкин; 1831) — II, 47 («Реветъ-ли звѣрь въ лѣсу 

глухомъ»).
«Pastor aeternus», конституция (Первый Ватиканский собор; 18 июля 1870) — 

III, 78–79 («И вотъ, въ самое послѣднее мгновенiе ~ я всемiрно объявляю это 
теперь въ догматѣ моей непогрѣшимости» — см.: гл. 4. «О непогрешимости 
пастырской власти папы»).

7. Указатель периодических изданий
«Библиотека для Чтения» (журнал; СПб.) — VI, 152, 153 («и пророчествуетъ 

о “правахъ свободной жены” (выраженiе про нее Сенковскаго)»).
«Биржевые Ведомости» (газета; СПб.) — I, 2 («всѣмъ извѣстный Незнакомецъ ~ 

достаточно либерально» — см.: 1876. № 3. 4 янв. С. 1), 4 («все это было уже 
давно и въ свое время описано» — см.: 1876. № 17. 18 января. С. 2), 27 («Во-
первыхъ, пишутъ, что духи глупы» — см.: 1875. № 357. 28 декабря. С. 1); II, 
36 («предчувствую чрезвычайныя размолвки» — см.: 1876. № 159. 11 июня. 
С. 1–2; № 306. 5 ноября. С. 1–2), 43 («отчеты и сужденiя въ газетахъ» — см.: 
1876. № 31. 1 февраля); III, 74 («иныя изъ газетъ нашихъ»); V, 126; VI, 168 («Въ 
газетахъ почти уже всѣ перешли къ сочувствiю возставшимъ ~ не сравни-
вали-бы ихъ съ Пiемонтомъ»), *4 («въ “Бир жевыхъ Вѣдомостяхъ” ~ И что 
вы говорите о славянофилахъ»); IX, 241 («и если было въ послѣднее время 
нѣсколько рѣдкихъ, совсѣмъ единичныхъ, случаевъ преслѣдо ванiя штунди-
стовъ, то эти случаи тотчасъ-же и рѣзко осуждались всей нашей прессой» — 
см.: 1876. № 81. 23 марта. С. 3; № 92. 3 апреля. С. 2); X, 251 («Пре ступница, 
поглядѣвъ внизъ на слетѣвшаго ребенка ~ затворила окошко»; ошибка 
первоисточника: «Но посмотрѣвъ какъ она упала и осталась-ли жива, она 
притворила окно, одѣлась, заперла комнату на ключъ и отправилась въ уча-
стокъ» — ср.: 1876. № 287. 17 октября. С. 4), 259 («во всѣхъ петербургскихъ 
газетахъ» — см.: 1876. № 272. 2 октября. С. 2), 262 («опять дипломатiя, къ ра-
дости ея обожателей!»), 263 («А противъ Черняева раздались таки голоса» — 
см.: 1876. № 291. 21 октября. С. 1; «Нападающiе на Черняева кричатъ ~ что 
значитъ выгода» — см.: 1876. № 293. 23 октября. С. 1), 265 («помогали иные 
и русскiе» — см.: Письма изъ Сербiи. Письмо I // БВед. 1876. № 258. 18 сен-
тября. С. 1); XII, 329 («помните вы года четыре назадъ напечатанное въ га-
зетахъ извѣстiе ~ бывшiй съ ними пистолетъ» — см.: 1876. № 79. 21 марта. 
С. 2; № 92. 3 апреля. С. 3), 330 («Но вотъ стало быть возможны и бродячiя 
дѣвочки» — см.: 1876. № 91. 2 апреля. С. 3).

«Вестник Европы» (журнал; СПб.) — I, 13; IX, 234, 236, 246; X, 256.
«Время» (журнал; СПб.) — I, 31; IV, 120, 121, 122.

4 Главка «Нечто о петербургском баден-баденстве», запрещенная цензурой. Цитируется по рукописи.
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«Голос» (газета; СПб.) — I, 3 («Въ газетахъ всѣ недавно прочли объ убiйствѣ 
мѣщанки Перовой и объ самоубiйствѣ ея убiйцы» — см.: 1876. № 15. 15 ян-
варя. С. 3), 4, 13 («Странно и то ~ а ужъ какъ кажется хороши бы и воздухъ 
и содержанiе дѣтей!» — см.: 1875. № 310. 9 ноября. С. 2), 20, 25 («Недавно 
одинъ начальникъ станцiи ~ находится отъ него въ бѣгахъ» — см.: 1876. № 9. 
9 января. С. 5), 30 («Публиковались пренепрiятные факты ~ Газеты наши бе-
рутъ сторону ноющихъ» — см.: 1875. № 359. 30 декабря. С. 1–2); II, 36 («Въ 
русскомъ человѣкѣ изъ простонародья нужно умѣть отвлекать красоту его 
отъ наноснаго варварства. ~ Нѣтъ, судите нашъ народъ не по тому, чѣмъ 
онъ есть, а по тому чѣмъ желалъ бы стать» — см.: 1876. № 43. 12 февраля. 
С. 1–2), 43 («отчеты и сужденiя въ газетахъ» — см.: 1876. № 31. С. 1; 1876. 
№ 24–29), 44, 50 (1876. № 29. 29 января. С. 3–4), 56 («При всей неблагопрiят-
ности для Кронеберга мнѣнiя г. Лансберга» — см.: 1876. № 27. 27 января. 
С. 3), 58 («25 iюля ~ они были длиннѣе» — см.: 1876. № 24. 24 января. С. 3); 
III, 65 («Въ “Листкѣ” г. Гаммы (“Голосъ”. № 67)» — см.: 1876. 7 марта. С. 1–2), 
74 («въ томъ, что установилась въ Парижѣ республика видятъ миръ» — см.: 
1876. № 75. 15 марта. С. 1; «иныя изъ газетъ нашихъ»; «ключъ и къ герцего-
винскому вопросу очутился тоже въ Берлинѣ» — см.: 1875. № 316. 15 ноября. 
С. 1), 81, 89 (1876. № 85. 25 марта. С. 3), 90 («Рядомъ съ разсказами о нѣсколь-
кихъ несчастныхъ молодыхъ людяхъ, “идущихъ въ народъ”» — см.: 1875. 
№ 251. 11 сентября. С. 1–2; № 252. 12 сентября. С. 1–3; № 253. 13 сентября. 
С. 1–2; «Отчетъ» — см.: 1876. № 85. 25 марта); IV, 116 («по поводу все того 
же “Отчета” столь извѣстной уже теперь “Комиссiи”» — см.: 1876. № 85. 
25 марта); VI, 169 («Генералъ Черняевъ уже сообщалъ въ Петербургъ»); 
VII–VIII, 178; IX, 225 («Кстати, въ газетномъ мiрѣ ~ параличъ въ мозгу»), 
227 («оберегающiе теперь неприкосновенность Турцiи» — см.: 1876. № 261. 
21 сентября. С. 4; № 256. 16 сентября. С. 4), 231 («а слышно, русскихъ офице-
ровъ убиваютъ опять въ битвахъ десятками» — см.: 1876. № 237. 28 августа. 
С. 1; № 246. 6 сентября. С. 3; № 269. 29 сентября. С. 4; «Въ нашихъ газетахъ ~ 
собрано на эту рубрику до трехъ тысячь рублей» — см.: 1876. № 229. 20 ав-
густа. С. 3; № 243. С. 3); X, 251 («Преступница, поглядѣвъ внизъ на слетѣв-
шаго ребенка ~ затворила окошко» — ср.: 1876. № 288. 18 октября. С. 3), 259 
(«во всѣхъ петербургскихъ газетахъ» — см.: 1876. № 272. 2 октября), 262 
(«опять дипломатiя, къ радости ея обожателей!»), 263 («какъ какой-нибудь 
Кондотьери полетѣлъ въ приключенiя» — см.: 1876. № 148. 30 мая. С. 1), 274 
(«въ какой-то новый крестовый походъ (именно такъ и называютъ уже это 
движенiе» — см.: 1876. № 211. 1 августа. С. 1; «Отецъ, старикъ-солдатъ ~ 
И идетъ» — см.: 1876. № 285. 15 октября. С. 3); XI, 280, 281 («дескать, гувер-
нантка, согласна въ отъѣздъ, и условiя присылать въ пакетахъ» — ср.: 1876. 
№ 318. 17 ноября. С. 5; «безъ жалованья, изъ хлѣба» — ср.: 1876. № 306. 5 ноя-
бря. С. 6); XII, 313 («заплакала, вспомнивъ объ одномъ показанiи ~ никогда 
не говорила» — см.: 1876. № 288. 18 октября. С. 4).

«Дело» (журнал; СПб.) — IV, 120, 121.
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«Московские Ведомости» (газета; Москва) — I, 12 («четвертые задохлись въ 
вагонахъ третьяго класса отъ смраду» — см.: 1876. № 5. 6 января. С. 3), 27 
(«Подымаются голоса пастырей и тѣ даже самой наукѣ совѣтуютъ не свя-
зываться съ волшебствомъ, не изслѣдовать “волшебство сiе”» — см.: 1876. 
№ 12. 14 января. С. 5), 29 («до самого папы добирались» — см.: 1875. № 56. 
4 марта. С. 4); III, 74 («что республику эту устанавливалъ Бисмаркъ» — см.: 
1876. № 56. 4 марта. С. 3), 79 («Потерявъ союзниковъ царей, католичество не-
сомнѣнно бросится къ демосу» — см.: 1873. № 153. 20 июня. С. 2), 83 («объ-
явилъ въ мрачномъ и гордомъ письмѣ» — см.: 1876. № 58. 6 марта); VI, 169 
(«Въ Москвѣ славянскiй комитетъ объявилъ энергическое воззванiе на всю 
Россiю»); VII–VIII, 173; IX, 225 («съ походными церквами» — см.: Последняя 
почта. 1876. № 207. 15 августа. С. 4); X, 263 («надобно же будетъ Портѣ дока-
зать своимъ софтамъ, что не изъ трусости приняла она ультиматумъ» — см.: 
1876. № 253. 5 октября. С. 3; Съ театра войны // Там же. С. 4), 265 («и все это 
раздраженiе» — см.: 1876. № 268. 20 октября. С. 1), 266; XII, 323, 329 («пом-
ните вы года четыре назадъ напечатанное въ газетахъ извѣстiе ~ бывшiй съ 
ними пистолетъ» — см.: 1876. № 85. 3 апреля. С. 4), 334 («вотъ откуда проис-
ходятъ тоже и всѣ эти проекты о бельгiйцахъ, о европейской жандармерiи 
и пр., и пр.» — см.: 1876. № 316. 9 декабря. С. 3; «Въ послѣднее время многiе 
говорили ~ даже озлобленiе» — см.: 1876. № 309. 1 декабря. С. 4).

«Новое Время» (газета; СПб.) — III, 74 («въ томъ, что установилась въ Парижѣ 
республика видятъ миръ» — см.: 1876. № 3. 2 марта. С. 1; «ключъ и къ герце-
говинскому вопросу очутился тоже въ Берлинѣ» — см.: 1876. № 100. 10 июня. 
С. 1), 85 («вспомнился мнѣ теперь одинъ премилый анекдотъ, который 
я прочелъ недавно, гдѣ и у кого не запомню, о маршалѣ Себастьяни и объ 
одномъ англичанинѣ» — см.: 1876. № 13. 12 марта. С. 1), 89 («О томъ же, что 
бросаются въ подушки ~ не поддакивалъ его проповѣди» — см.: 1876. № 24. 
23 марта. С. 2), 91, 92; IV, 118 (1876. № 56. 26 апреля), 120 («Честь и слава спи-
ритамъ, сказалъ онъ ~ не боясь предразсудковъ!»), 120–121 («прочелъ я въ 
“Новомъ Времени” ~ непрактическiй Щаповъ»); V, 132 («его рѣчь, которая 
была “блестяща и талантлива, краснорѣчива и гуманна” и больше защити-
тельная, нежели обвинительная» — см.: 1876. № 62. 2 мая. С. 4), 138 («Вонъ 
мачиха недавно выбросила изъ четвертаго этажа свою шестилѣтнюю пад-
черицу, а ребенокъ сталъ на ножки совсѣмъ невредимый» — см.: 1876. № 73. 
13 мая. С. 3), 144; VII–VIII, 151 («Нѣсколько словъ о Жоржъ-Зандѣ» — см.: 
1876. 15 июня), 155 («Жоржъ Зандъ умерла деисткой, твердо вѣря въ Бога 
и въ безсмертную жизнь свою ~ хотя формально (какъ католичка) и не ис-
повѣдывала Христа» — см.: 1876. № 88. 29 мая), 163 («Пусть въ Англiи первый 
министръ ~ его ложь» — см.: 1876. № 112. 22 июня. С. 1), 169 («Въ Петербургѣ 
начинаются въ газетахъ заявленiя публики съ присылкою пожертвованiй»), 
213 («прочелъ въ одной корреспонденцiи объ одной матери ~ крики дѣто-
чекъ слышала» <¿> — см.: 1876. № 160. 9 августа), 216 («читая статью» — см.: 
1876. № 166. 15 августа. С. 2); IX, 223 («Провозгласивъ въ своей рѣчи, что 
Сербiя, объявивъ войну Турцiи, сдѣлала поступокъ безчестный» — см.: 1876. 
№ 196. 14 сентября. С. 3), 224 («Недавно я читалъ, что баши-бузуки распяли 
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на крестахъ двухъ священниковъ, — и тѣ померли черезъ сутки, въ мукахъ, 
превосходящихъ всякое воображенiе» — см.: 1876. № 145. 25 июля. С. 3), 225 
(«Кстати, въ газетномъ мiрѣ ~ параличъ въ мозгу» — см.: 1876. № 200. 18 сен-
тября. С. 1), 228 («Вотъ, напримѣръ, еще одна “неестественность” ~ разомъ 
разрѣшено и покончено» — см.: 1876. № 196. 14 сентября. С. 1; «Эта новая 
комбинацiя ~ не пустятъ они ее туда никогда!» — см.: 1876. № 201. 19 сен-
тября. С. 3), 233 («одинъ только мусульманинъ ~ а райя нѣтъ» — см.: 1876. 
№ 139. 19 июля. С. 1), 241 («и если было въ послѣднее время нѣсколько рѣд-
кихъ, совсѣмъ единичныхъ, случаевъ преслѣдованiя штундистовъ, то эти 
случаи тотчасъ-же и рѣзко осуждались всей нашей прессой» — см.: 1876. 
№ 24. 23 марта. С. 3; № 35. 3 апреля. С. 1; «Кстати, ужь не согласиться-ли намъ 
съ иными германскими газетами ~ за ихъ вѣру и чувства» — см.: 1876. № 180. 
29 августа <¿>); XI, 259 («во всѣхъ петербургскихъ газетахъ» — см.: 1876. 
№ 215. 3 октября. С. 3), 262 («теперь въ Петербургѣ иные будущiе полковод-
цы ~ “при невозможныхъ обстоятельствахъ”» — см.: 1876. № 236. 24 октября. 
С. 3; «Вѣдь даже венгерцы писали ~ не смѣемъ объявить нашу волю» — см.: 
1876. № 234. 22 октября. С. 2), 263 («надобно же будетъ Портѣ доказать сво-
имъ софтамъ, что не изъ трусости приняла она ультиматумъ» — см.: 1876. 
№ 205. 23 сентября. С. 3), 264 («Черняева даже и защитники его теперь уже 
считаютъ не генiемъ, а лишь доблестнымъ и храбрымъ генераломъ» — см.: 
1876. № 234. 22 октября. С. 3), 265 («помогали иные и русскiе» — см.: 1876. 
№ 215. 3 октября. С. 1), 281 («безъ жалованья, изъ хлѣба» — ср.: 1876. № 222. 
10 октября. С. 5); XII, 329 («помните вы года четыре назадъ напечатанное въ 
газетахъ извѣстiе ~ бывшiй съ ними пистолетъ» — см.: 1876. № 25. 24 марта. 
С. 2; № 37. 7 апреля. С. 3), 334 («Въ послѣднее время многiе говорили ~ даже 
озлобленiе» — см.: 1876. № 276. 3 декабря. С. 1–2; № 287. 14 декабря. С. 1).

 «Отечественные Записки» (журнал; СПб.) — III, 92; IV, 121 («Отеч. Зап.»); V, 148 
(«какъ жена Щапова, она утолитъ тогда свою грусть самопожертвованiемъ 
и любовью» — см.: 1876. № 5. С. 186).

«Петербургская Газета» (газета; СПб.) — I, 3 («Въ газетахъ всѣ недавно проч-
ли объ убiйствѣ мѣщанки Перовой и объ самоубiйствѣ ея убiйцы» — см.: 
1876. № 10. 15 января. С. 2–3. «Городские происшествия»), 6; II, 33; X, 250 
(«Пятнадцатаго октября рѣшилось въ судѣ дѣло той мачихи ~ свою малень-
кую падчерицу» — см.: 1876. № 204. 17 октября. С. 3), 251 («Преступница, 
поглядѣвъ внизъ на слетѣвшаго ребенка ~ затворила окошко» — ср.: 1876. 
№ 204. 17 октября. С. 3).

«Пештский Ллойд» (газета; Венгрия) — X, 262 («Вѣдь даже венгерцы писали»).
«Развлечение» (журнал; Москва) — XII, 318.
«Русский Вестник» (журнал; Москва) — IV, 93, 95, 97, 108 («Утверждать, на-

примѣръ, какъ г. Авсѣенко ~ то есть вовсе не знать народа»).
«Русский Мир» (газета; СПб.) — I, 31; IX, 225, 233 («одинъ только мусульма-

нинъ ~ а райя нѣтъ» — см.: 1876. № 193. 15 июля. С. 1–2 <¿>), 241 («Помню, чи-
талъ я кое-что про волненiя ~ не знаю навѣрно» — см.: 1876. № 196. 18 июля. 
С. 2); X, 265 («оставляли его безъ артиллерiйскихъ снарядовъ» — см.: 1876. 
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№ 258. 21 октября. С. 1); XII, 329 («помните вы года четыре назадъ напе-
чатанное въ газетахъ извѣстiе ~ бывшiй съ ними пистолетъ» — см.: 1876. 
№ 82. 24 марта. С. 2), 334 («Въ послѣднее время многiе говорили ~ даже  
озлобленiе» — см.: 1876. № 293. 7 декабря. С. 1).

«Русское Слово» (журнал; СПб.) — X, 255 («Вотъ тогда-то страшно доставалось 
Пушкину и вознесены были “сапоги”»).

«Санкт-Петербургские Ведомости» (газета; СПб.) — I, 3 («Въ газетахъ всѣ недав-
но прочли объ убiйствѣ мѣщанки Перовой и объ самоубiйствѣ ея убiйцы» — 
см.: 1876. № 15. 15 января. С. 2–3. «Хроника»), 4 («все это было уже давно 
и въ свое время описано» — см.: 1876. № 18. 18 января. С. 2), 25 («осуждалъ 
было г. Суворина за случай его съ г. Голубевымъ» — см.: 1873. 22 июля); III, 
77 («пусть будетъ “Макъ-Магонiя”» — см.: 1873. № 137. 20 мая. С. 1); VI, 168 
(«Въ газетахъ почти уже всѣ перешли къ сочувствiю возставшимъ ~ не срав-
нивали-бы ихъ съ Пiемонтомъ»); IX, 241 («Кстати, ужь не согласиться-ли 
намъ съ иными германскими газетами ~ за ихъ вѣру и чувства!» — см.: 1876. 
№ 237. 28 августа <¿>); X, 265 («помогали иные и русскiе» — см.: 1876. № 259. 
19 сентября. С. 3); XII, 334 («Въ послѣднее время многiе говорили ~ даже оз-
лобленiе» — см.: 1876. № 339. 8 декабря. С. 1).

«Свет: орган общечеловеческого развития. Научно-художественное ежемесяч-
ное издание» (журнал; СПб.) — XII, 330, 331.

«Северная Пчела» (газета; СПб.) — VI, 152.
«Современные Известия» (газета; Москва) — VII–VIII, 190 («пожертвованiе 

одного русскаго статскаго совѣтника ~ Съ годъ тому это передавали въ га-
зетахъ» — см.: 1875. № 164. 17 июня. С. 3).

«Справочный листок района Моршанско-Сызранской железной дороги» (га-
зета; Пенза) — III, 73.

«Эпоха» (журнал; СПб.) — I, 31; IV, 120.
«Allgemeine Zeitung» (газета; Аугсбург, Германия) — IX, 241 («Кстати, ужь не 

согласиться-ли намъ съ иными германскими газетами ~ за ихъ вѣру и чув-
ства»), 242 («пишете вы»; «вы пишите напримѣръ, далѣе ~ священное дѣло»), 
243 («вы; почтенный теоретикъ ~ русское общество дозрѣло до» и т. д.), 244 
(«Вамъ-бы только наставленiя читать»; «Вы говорите, что мы и критянамъ»), 
245 («Вы спрашиваете: А что вышло изъ этихъ “зрѣлостей”»).

«Journal des Débats Politiques et Littéraires» (влиятельная французская консерва-
тивная газета; Париж, 1789–1944) — VII–VIII, 214 («Debats»).

«La Gazette de France» (газета; Франция) — III, 83 («объявилъ въ мрачномъ 
и гордомъ письмѣ»).

«Le Temps» (газета; Франция) — VII–VIII, 214 («Temps»).
«®e Times» (газета; Великобритания) — III, 83 («самъ это описалъ въ газетѣ» — 

см.: 1876. March 7).
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8. Указатель топонимов (в т. ч. микротопонимов), астронимов 
и т. п., а также связанных с ними понятий

Австрия — IV, 111; VI, 169; VII–VIII, 182, 183, 189.
Азия — IX, 232.
Америка  — I, 30; II, 62; III, 71, 88; IV, 101 («Соединенные Штаты»), 118 

(«въ Американскихъ Штатахъ»); VI, 168 («Соединенные Американскiе 
Штаты»);VII–VIII, 183 («Сѣверо-Американскiя колонiи Англiи»); XII, 329.

Англия — I, 30; III, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88; IV, 101; VI, 162, 163; VII–VIII, 180, 183, 
189; IX, 224, 228, 229, 230; X, 262 («Англичане»).

Аравия — IX, 232.
Астрахань — V, 127; IX, 232.
Баден-Баден (Германия) — *5 («какого-нибудь Баденъ-Бадена»).
Балканский полуостров — IX, 228, 229; XII, 333.
Балтийское прибрежье — IV, 100.
Белград (Сербия) — VII–VIII, 214; X, 265.
Берлин — III, 74; IV, 109, 110; VII–VIII, 173, 210.
Болгария — VII–VIII, 213; IX, 226, 242 («Болгаре»); X, 263; XII, 332 («Болгаръ»).
Большая Морская (улица, Петербург) — IV, 98.
Босния и Герцеговина — III, 74 («въ герцеговинской теперешней смутѣ»); 

IV, 109 («герцеговинское дѣло»); VII–VIII, 189 («части Боснiи»); IX, 226 
(«Герцеговинѣ, Боснiи»), 243 «(Герцеговинцы»).

Брюссель — II, 51.
Булон (река в Провансе на юге Франции) — III, 83.
Булонь (город на западе Франции, популярный курорт) — IX, 300, 301.
Варшава — II, 51.
Великий Новгород — IX, 232.
Венеция — XII, 329.
Вифлеемский храм (храм Рождества Христова в Вифлееме; совр. Бейт-Лахм) — 

VII–VIII, 186.
Волга (река) — IV, 102; IX, 232.
Восток — III, 77; VI, 168; VII–VIII, 178; IX, 223, 232 («Востокъ Россiи»), 233; XII, 

333.
Геркулесовы Столпы (древнее название двух скал, расположенных на проти-

вополож ных берегах Гибралтарского пролива при выходе в Атлантический 
океан) — II, 60.

Германия — III, 75; IV, 101 («Германской Имперiи»); VI, 150; VII–VIII, 180, 194.
Гибралтар — IX, 227, 230.
Гостиный двор (торговые ряды, Петербург) — XII, 326, 328 («Гостинаго»).
Дом Вяземского (т. н. «Вяземская лавра»  — доходный дом, ночлежка; 

Петербург) — XI, 291, 296; XII, 328 («домъ, большой домъ, каменный ~ от-
туда глаза смотрятъ»).

5 Главка «Нечто о петербургском баден-баденстве», запрещенная цензурой. Цитируется по рукописи.
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Дон (река) — IX, 225.
Дрезден — VII–VIII, 177, 178, 194.
Европа — I, 6, 26, 29; III, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 86; IV, 95, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 

110, 111, 114, 118, 119; V, 126, 146, 147, 148; VI, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 
157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169; VII–VIII, 176, 179, 180, 
181, 184, 189, 199, 200, 205, 208, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219; IX, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 240, 240, 241, 242, 245; X, 263, 265, 267, 
268, 270, 272; XII, 324, 330, 333, 334.

Женева — II, 51, 52, 53.
Запад — III, 80 («западной Европѣ»); IV, 103 («западной цивилизацiи»); V, 128; 

VI, 150; VII–VIII, 199; IX, 240.
Западный Край (бывшие территории Речи Посполитой, вошедшие в состав 

Россий ской империи) — IV, 122.
Золотая орда — IX, 232 («татарская Орда»).
Императорский Санкт-Петербургский университет — I, 31.
Ионические острова — IX, 230.
Испания — III, 82.
Италия — III, 78; VII–VIII, 189; IX, 221, 245, 246.
Кавказ — IV, 111; V, 127; VII–VIII, 173; IX, 237, 239, 241.
Казанская площадь (Петербург) — XII, 323.
Казань — IV, 102; V, 126, 127; IX, 232 («Казанское царство»); X, 271.
Кессельбрунен (источник в Эмсе) — VII–VIII, 190.
Киев — I, 20.
Константинополь (совр. Стамбул, столица Турецкой Республики (в 1453–

1922 гг. — Османской империи); другие ист. названия: Византий, Новый Рим, 
Царьград) — VI, 163, 166, 167 («Царьградъ»; «Константинополь»), 168, 169; 
VII–VIII, 179, 180, 184; IX, 226, 227, 228, 229, 230; X, 262; XII, 331, 333.

Крейцнах (город в Пруссии) — VII–VIII, 207, 208.
Кренхель (источник в Эмсе) — VII–VIII, 190.
Крым — VII–VIII, 173, 177; IX, 241, XI, 288.
Лан (река в западной Германии) — VII–VIII, 195.
Лесное (загородная дачная местность; Петербург) — II, 53.
Литовский замок (тюремный замок, площадка между рекой Мойкой, Офи-

церской ул. (совр. ул. Декабристов), Крюковым каналом и Тюремным пере-
улком (совр. пер. Матвеева); Петербург) — I, 14.

Мадрид — III, 83 («Мадритъ»).
Мальта — IX, 227, 230.
Мещанская улица (совр. ул. Казначейская; Петербург) — X, 255.
Михайловский замок (с 1819 г. Инженерный; Петербург) — III, 88.
Михайловский театр (Петербург) — IV, 96, 98 («Михайловскiй петербургскiй 

те атръ»), 107.
Москва — I, 6, 7, 22, 26; II, 40; III, 89; IV, 98, 117; V, 126, 127, 134; VI, 164, 169; VII–

VIII, 178; IX, 232, 233, 243; X, 252, 273; XI, 285, 296; XII, 310, 318.
Мюнхен — VII–VIII, 194.
Неаполь — IX, 221.
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Невский (проспект; Петербург) — III, 66; XII, 328.
Немецкая слобода (др. названия: Кукуйская слобода, Кукуй; исторический 

район Москвы, в XVI–XVII вв. место поселения европейских специалистов, 
ремесленни ков и пр.) — VII–VIII, 178.

Николаевская (улица; совр. ул. Марата; Петербург) — III, 66.
Ораниенбаум — V, 134.
Оренбург — V, 133.
Остзейский край (позднее Прибалтийский; находился на территории совр. 

Эстонии и Латвии) — IV, 107.
Папская Область (Церковная Область; государство в Средней Италии (756–

1870); владения Папы) — III, 78.
Париж (Франция) — I, 29; II, 52; III, 74, 76; VII–VIII, 209.
Пассаж (в XIX в. один из крупнейших торговых домов в Петербурге (Невский пр. 

д. 48); открыт в 1848 г.) — XII, 327.
Петербург — I, 10 («какой городъ!»), 20, 22, 25, 26, 27; II, 34, 52; III, 88, 92; IV, 112, 

117; V, 126, 127, 132, 133, 134, 144; VI, 166, 169; VII–VIII, 173, 176, 178, 191, 194, 
198; IX, 243; X, 262; XI, 290; XII, 326, 327.

Петропавловск — I, 19.
Петропавловская крепость (с первой четверти XVIII в. до начала 1920-х годов 

служила тюрьмой; Петербург, Заячий остров) — I, 15 («Петропавловка»; 
перен.).

Полицейский мост (мост через р. Мойку на Невском проспекте; Петербург) — 
XI, 299.

Польша — IV, 111.
Пороховые заводы (старейшее предприятие Петербурга) — I, 8.
Пруссия — IV, 111.
Пьемонт (главная область королевства Сардинии) — VI, 169 («Пiемонтомъ»).
Пятигорск — VII–VIII, 190.
Рейн — VII–VIII, 214.
Рига — V, 127.
Рим — III, 78, 79 («Римъ Юлiана-Отступника»); VII–VIII, 127 («Москва еще тре-

тьимъ Римомъ не была, а между тѣмъ должно же исполниться пророчество, 
потому что “четвертаго Рима не будетъ”»); VI, 157.

Россия — I, 20, 24, 26; III, 71, 88, 90; IV, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 108, 109, 110, 
111, 114, 117; V, 126, 127, 133, 146; VI, 149 («Россiя»; «Русь»), 150, 151, 156, 158 
(«въ Россiи»; «о древнемъ Московскомъ Царствѣ»), 159, 160, 161, 162, 163, 
164 («Россiя»; «хранительница Христовой истины»), 165, 166, 167, 168, 169; 
VII–VIII, 173, 178, 179, 180, 184, 194, 196, 213, 214, 215, 218, 219; IX, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 237, 238, 239, 242, 246, 247; X, 255, 
256, 257, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 272 («на Руси»), 273 («на Руси»), 274, 275 
(«на Руси»); XII, 331, 332, 333, 334.

Самара — I, 12 («во время самарскаго голода»).
Севастополь — VII–VIII, 181.
Север — IX, 230.
Семипалатинск — IX, 221.
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Сенная (площадь; Петербург) — XI, 291.
Сербия — VI, 163, 168 («братьямъ своимъ Сербамъ»), 169; VII–VIII, 214, 217, 

218; IX, 224, 231; X, 262, 265, 266, 274; XII, 332 («Сербовъ»; «Сербiю»).
Сербское подворье (сербское церковное представительство в Москве при храме 

св. Кира и Иоанна на Солянке) — VI, 169.
Сибирь — I, 31; II, 42, 44, 56; IV, 123; X, 250, 253, 254, 271; XII, 311.
Соляной городок (комплекс зданий в центре Петербурга между наб. р. Фон-

танки, Соляным пер., ул. Пантелеймоновской (совр. Пестеля) и Рыночной 
(совр. Гангутской)) — IV, 116, 118.

Средиземное море — VII–VIII, 179, 184.
Средняя Азия — IV, 111.
Таунус (ущелье в Германии) — VII–VIII, 201, 209.
Тверская губерния — I, 22.
Турция — IV, 111; VI, 163 («больнаго человѣка» <характеристика, данная Турции 

Николаем I>); VII–VIII, 184; IX, 222, 224, 226, 227, 232, 233, 239, 241; Х, 266; 
XII, 332 («Турокъ»).

Тюльери (Тюильри; дворец в центре Парижа, сожженный, а затем взорванный 
24 мая 1871 г. в ходе боев между коммунарами и версальцами) — I, 30; IX, 225.

Флоренция — IX, 221. 
Фокстон (железнодорожная станция в одноименной деревне, Восточная 

Англия) — III, 83, 84 («большин ство Фокстонской публики»).
Франция — II, 36, 48, 51; III, 74 («Но больше всего у насъ рады французской 

республикѣ»), 75, 76, 77 («la France»; «“Макъ-Магонiя”»), 79, 83; VI, 150, 151, 
163, 171; VII–VIII, 209, 210, 211; IX, 239, 245, 246; X, 262.

Фюрстентум Нассау (немецкое герцогство, в 1866 г. аннексировано Прус сией) — *6.
Царство Польское — II, 51.
Черногория — VI, 168 («и Черногорцамъ»); IX, 243 («Черногорцы»).
Швейцария — II, 54; X, 262.
Эмс (курортный город в Пруссии) — VII–VIII, 173, 188, 190, 192, 193, 194, 201, 

208, 209, 211, 214.

9. Указатель названий организаций, обществ, объединений и т. п.
«Орден Почетного легиона» — II, 52. 
«Российское общество покровительства животным» — I, 20, 21, 24, 26.
«Славянское благотворительное общество» — II, 36 («Сборникъ, изданный 

Славянскимъ Комитетомъ въ пользу дерущихся за свою свободу Славянъ»); 
VI, 169 («Въ Москвѣ славянскiй комитетъ объявилъ энергическое воззванiе 
на всю Россiю»); VII–VIII, 215 («не черезъ славянскiй лишь комитетъ»).

Тамплиеры (фр. templiers, от temple — храм; средневековый католический ры-
царско-духовный орден, основанный в нач. XII в.) — III, 88.

«Червонные валеты» (шайка московских мошенников, состоявшая премуще-
ственно из прокутившихся молодых людей дворянского происхождения) — 

6 Главка «Нечто о петербургском баден-баденстве», запрещенная цензурой. Цитируется по рукописи.
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V, 128; IX, 247. См. также: «Клуб червонных валетов», [Понсон дю Террайль 
Пьер Алексис, виконт де].

Штунда (религиозная секта протестантского направления)  — IX, 241 
(«штундистовъ»).

«Odd Fellows» (букв.: «чудаки, странные парни» — англ.; в оригинале опечатка: 
Old jellows; название благотворительного общества) — III, 84.

10. Указатель писем
Письмо А. М. от 9 февраля 1876 г. — V, 148 («я получилъ нѣсколько замѣ-

чательныхъ писемъ: меня, неумѣлаго, спрашиваютъ онѣ: “что дѣлать?”»).
Письмо Л. П. Блюммера от 16 декабря 1876 г. — XII, 322 («Я получаю очень 

много писемъ съ изложенiемъ фактовъ самоубiйствъ» — см.: РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29646).

Письмо к Л. В. Головиной от 23 июля (14 августа) 1876 г. — VII–VIII, 176 («Кста-
ти, русскiй генералъ ~ осчастливить подаркомъ преданнаго подчиненнаго»).

Письмо Дм. В. Карташова от 10 мая 1876 г. — V, 125 («Одно письмо особенно 
характерно»).

Письмо к А. Н. Майкову из Женевы от 12 января 1868 г. (31 декабря 1867 г.) — 
IV, 100 («Европа, дескать, дѣятельнѣе и остроумнѣе пассивныхъ русскихъ ~ 
въ этомъ намъ далеко уступятъ»).

Письмо к А. Н. Майкову от 18 февраля (1 марта) 1868 г. — I, 2 («страстную 
вѣру» — см.: РО ИРЛИ. Ф. 168. № 16640. Л. 34 об.).

Письмо К. И. Маслянникова от 11 декабря 1876 г. — XII, 314 («И вотъ надняхъ 
меня извѣстили ~ съ участiемъ присяжныхъ засѣдателей»).

Письмо Ф. М. Плюснина от 10 декабря 1876 г. — XII, 322 («Я получаю очень 
много писемъ съ изложенiемъ фактовъ самоубiйствъ» — см.: РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29814).

Письмо к Вс. С. Соловьеву от 11 января 1876 г. — III, 70 («я пишу “о видѣнномъ, 
слышанномъ и прочитанномъ”» — см.: Д30, т. 29 (2), 72–73).

Письмо Вс. С. Соловьева от 17 января 1876 г. — I, 26 («пишутъ мнѣ, напримѣръ, 
что молодой человѣкъ садится на кресло, поджавъ ноги, и кресло начинаетъ 
скакать по комнатѣ, — и это въ Петербургѣ, въ столицѣ!» — см.: ОР РГБ. 
Ф. 93.II.8.122. Л. 12 об.; ср.: Д30, т. 22, 335).

Письмо к H. H. Страхову от 18 (30) мая 1871 г., от 26 февраля (10 марта) 1869 г. — 
III, 76 («мечтателей позитивистовъ, выставляющихъ впередъ науку и жду-
щихъ отъ нея всего, т. е. новаго единенiя людей и новыхъ началъ обще-
ственнаго организма, уже математически твердыхъ и незыблемыхъ» — см.: 
РО ИРЛИ. Ф. 287. № 52. Л. 44; ср.: Д30, т. 29 (1), 214), 78 («А Папа? Вѣдь онъ 
сегодня-завтра умретъ и — что тогда будетъ? ~ О, никогда оно такъ не жа-
ждало жить какъ теперь!» — см.: Д30, т. 29 (1), 214), 81 («что можетъ быть 
фантастичнѣе и неожиданнѣе дѣйствительности? ~ Иного даже вовсе и не 
выдумать никакой фантазiи» — см.: Д30, т. 29 (1), 19).
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Письмо М. А. Юркевича от 11 ноября 1876 г. — XII, 322 («Я получаю очень много 
писемъ съ изложенiемъ фактовъ самоубiйствъ» — см.: РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 29911).

11. Крылатые слова (высказывания известных политических 
  деятелей, писателей, пословицы и т. п.)

«Лицемѣріе есть та самая дань, которую порокъ обязанъ платить добродѣтели» 
(из книги Ф. де Ларошфуко «Размышления, или Нравоучительные изречения 
и макси мы» («Ré¾exions, ou sentences et maximes morales»)) — I, 7. См. также: 
[Ларошфуко Франсуа IV де].

«Grattez le Russe et vous verrez le Tartare» (фр. «Поскреби русского — найдешь 
татарина» — крылатое выражение, приписываемое разным историческим 
лицам (Жозефу де Местру, Наполеону I, принцу де Линю и др.)) — VI, 157.

«J’y suis et j’y reste!» (фр. «Раз уж я здесь, я здесь и останусь!»; неточная цитата из 
первого действия оперы французского композитора Д.-Ф.-Э. Обера «Озеро 
фей» по либретто Э. Скриба и Мельвиля; приобрела известность как изре-
чение Мак-Магона и стала крылатым выражением, которое нередко цити-
ровалось в русской печати) — II, 36.

«Mais il en reste toujours quelque chose» (перефраз, часть фр. выражения «Calom-
niez, calomniez, il en restera toujours quelque chose» — «Клевещите, клевещите, 
что-нибудь да останется») — II, 44. См. также: [Бэкон Френсис], «О достоин-
стве и усовершенствовании наук».

«Noblesse oblige» (фр. «благородство обязываетъ»; крылатое выражение, восхо-
дящее к произведению П.-М.-Г. де Леви-Лерана «Изречения и мысли о раз-
личных вопро сах морали и политики», которое в перефразированном виде 
использует Д.) — II, 47 («talent oblige»).

«Ote toi de là, que je m’y mette» (фр. «Уходи, чтобы я мог занять твое место»; 
ставшая крылатым выражением фраза, которую употребил для характерис- 
тики принципа «естественного права» французский историк и публицист 
А.-Э.-Н. Фантен Дезодоар в «Философской истории Французской револю-
ции» (1796)) — III, 76, 153.

«Status in Statu» (лат. «государство в государстве»; крылатое выражение, возник-
шее, по-видимому, в эпоху религиозных войн во Франции и впервые встре-
чающееся у французского писателя Агриппы д’Обинье в брошюре «О долге 
королей и подданных») — VI, 160.

«Тabula rasa» (лат. «чистая доска»; ставшее крылатым образное выражение, ко-
торым английский философ Дж. Локк в латинском переводе своего трактата 
«Опыт о человеческом разуме» определил состояние разума («души») чело-
века до того, как он приобретет «идеи» через ощущения) — I, 2.
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«ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ» 1877 г.

1. Указатель имен реальных лиц

Аболенский Ив[ан Иванович] (выпускник сначала Тульской духовной семи-
нарии, потом Киевской духовной академии (младший кандидат 29 курса, 
1876 г.), позже преподаватель арифметики и географии Нижегородского 
духовного училища, уволен от духовной службы 11 марта 1911 г.; печатался 
в «Трудах» КДА, автор цитируемого Д. сочинения) — IV, 94 («Московское 
Государство при Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ и патріархѣ Никонѣ, по запи-
скамъ архидіакона Павла Алеппскаго. Соч. Ив. Оболенскаго, Кіевъ 1876 г.»).

[Аксаков Иван Сергеевич] (1823–1886; русский публицист, поэт, обществен-
ный деятель, один из лидеров славянофильского движения) — VII–VIII, 
161 («поговорилъ кой о чемъ съ однимъ изъ моихъ давнихъ московскихъ 
знакомыхъ» <¿>).

Александр I [Павлович] (1777–1825; император Всероссийский (с 12 (24) мар-
та 1801 г.), протектор Мальтийского ордена (с 1801 г.), великий князь Фин-
ляндский (с 1809 г.), царь Польский (с 1815 г.), из династии Романовых) — 
IV, 90.

[Александр ІІ Николаевич] (1818–1881; император Всероссийский, великий 
князь Финляндский, царь Польский (1855–1881), из династии Романо вых) — 
I, 9 («долженъ исполнить къ Царю и къ христіанству свою обязанность»); 
II, 30 («но уже спокойно и съ надеждой на рѣшеніе Царя»), 42 («прочла 
осенній манифестъ Русскаго Императора»); III, 70 («Освободитель»); IV, 86 
(«съ Царемъ во главѣ»; «Когда читали Царскiй Манифестъ»), 87 («гдѣ Царь 
и народъ его съ нимъ»), 88 («что никакого со единенія Царя съ народомъ 
нѣтъ»), 89 («союзъ Царя съ народомъ своимъ!»); VII–VIII, 198 («противъ 
воли Царя своего ~ за одно съ Царемъ своимъ»); IX, 231 («обнажилъ мечь 
Государь его»); 280 («съ Царемъ во главѣ»).

[Александр ІІI Александрович] (1845–1894; император Всероссийский, великий 
князь Финляндский, царь Польский (1881–1894), из династии Романовых; 
во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. командовал Восточным 
(Рущукским) отрядом Дунайской армии) — XI, 272 («сидитъ ~ въ присут-
ствіи Великаго Князя <¿>).

Алексей Михайлович (Тишайший) (1629–1676; второй русский царь (1645–1676) 
из династии Романовых) — IV, 94 («Мнѣніе “Тишайшаго” Царя о Восточномъ 
вопросѣ»), 95 («Царя Алексѣя Михайловича ~ тоже “Тишайшаго”»).

[Андраши Дьюла, граф де Чиксенткирайи и Краснагорка] (1823–1890; в 1877 г. — 
министр иностранных дел Австро-Венгрии) — IX, 220 («верховныхъ мини-
стровъ Германіи и Австріи»).
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[Антипова (Корсакевич) Ольга Афанасьевна] (1859–1935; племянница дириже-
ра и пианиста К. Н. Лядова; двоюродная сестра композитора А. К. Лядова 
и автор книги о нем; в январе 1877 г., будучи 17-летней гимназисткой, напи-
сала письмо Ф. М. Достоевскому) — I, 27 («Очень просятъ г-жу О-гу А-ну 
Ан-ову»).

Арминий (16 г. до н. э. — 21 г. н. э.) — вождь германского племени херусков, 
в 9 г. н. э. нанесший римлянам одно из наиболее серьезных поражений 
в Тевтобургском лесу — I, 4; V–VI, 141, 143.

[Ахшарумов Дмитрий Дмитриевич] (1823–1910; в 1862 г. окончил Медико-
хирургическую академию, работал за границей в лаборатории Дюбуа-
Реймона, врач-гигиенист, мемуарист, петрашевец)  — [л. 10]7 («Между 
Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ выс-
шихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»; 
«весьма многiе изъ нихъ заявили себя потомъ съ большою честью въ наукѣ, 
какъ профессора, какъ естествоиспытатели, какъ секретари ученыхъ об-
ществъ, какъ авторы замѣчательныхъ ученыхъ сочиненiй»).

[Ахшарумов Николай Дмитриевич] (1819–1893; окончил Александровский 
лицей, прозаик, критик, брат Д. Д. Ахшарумова, петрашевец) — [л. 10] 
(«Между Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ са-
мыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ 
заведенiй»).

Базен [Франсуа Ашиль] (François-Achille Bazaine, 1811–1888; французский 
вое начальник, маршал Франции (1864), участник Франко-прусской войны 
1870–1871 гг.) — V–VI, 145.

[Байрон Джордж Гордон] (George Gordon Byron, 1788–1824; английский поэт-ро-
мантик) — V–VI, 118 («удѣлъ натуръ могучихъ, Байроновскихъ»; нариц.); 
XII, 312 («тѣ были всего только “байронисты”!»), 313 («байронисты»), 314 
(«великій и могучій геній, страстный поэтъ»), 317 («байронистъ»), 319.

[Бакунин Михаил Александрович] (1814–1876; русский мыслитель и революцио-
нер, один из теоретиков анархизма, народничества) — I, 18 («а наши Рудины 
умирали на баррикадахъ» <¿>).

[Баласогло Александр Пантелеймонович] (1813–1893; русский поэт, обще-
ственный деятель, петрашевец, лейтенант флота, выпускник Морского 
корпуса, в 1828 г. принимал участие в русско-турецкой войне) — [л. 9 об.] 
(«Петрашевцевъ, между которыми было тоже не мало лицъ въ связяхъ и въ 
родствѣ съ лучшимъ обществомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и богатыхъ ~ но воен-
ныхъ было довольно и между петрашевцами»).

[Балдуин I Иерусалимский (Балдуин де Булонь, Бодуэн Булонский)] (Baudouin 
de Boulogne, ок. 1060–1118; граф Эдессы (1097–1100), король Иерусалима 
(1100–1118), брат герцога Готфрида Бульонского, с которым принимал 

7 Здесь и далее онимы из запрещенной цензурой подглавки III «Старина о петрашевцах» главы II из ян-
варского выпуска «Дневника Писателя» за 1877 г. приводятся по гранкам (РГИА. Ф. 777. Оп. 3 (1875). 
Д. 69. Л. 9 об.–10).
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участие в Первом крестовом походе) — VII–VIII, 200 («принятъ королемъ 
Іерусалимскимъ “Балдвиномъ”»).

[Барановский Александр Николаевич] (1824–?; окончил Императорское учили-
ще правоведения, петрашевец) — [л. 10] («Между Петрашевцами были, въ 
большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ 
и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»).

[Баталин Иван Андреевич] (1844–1918; беллетрист и журналист; сотрудник 
(с конца 1860-х гг.) и редактор (1876–1881) «Петербургской Газеты») — 
[л. 9 об.] («въ горячей передовой статьѣ» <¿>).

Баярд [Пьер Террайль де] (Pierre Terrail, seigneur de Bayard, 1473–1524; фран-
цузский рыцарь и полководец времен Итальянских войн, прославившийся 
отвагой и благородством и прозванный «рыцарем без страха и упрека») — 
X, 273 (нариц.).

[Беклемишев Александр Петрович] (1824–1877; губернатор Могилевской губ. 
(1857–1868), тайный советник, член Совета Министерства внутренних дел 
(1872); окончил Царскосельский лицей, петрашевец) — [л. 10] («Между 
Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ 
учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»).

[Белецкий Петр Иванович] (1819 — после 1859; преподаватель всеобщей исто-
рии 2-го Кадетского корпуса, петрашевец) — [л. 10] («Между Петрашевцами 
были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ 
заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»; «Было много 
преподающихъ»).

[Белинский Виссарион Григорьевич] (1811–1848; русский публицист, критик) — 
I, 17 («нѣкоторые изъ насъ удостоились пріобщиться къ французскому со-
ціализму»), 21, 22, 23; III, 72; VII–VIII, 183; XI, 267, 268; XII, 318 («Изъ извѣст-
ныхъ вліяній онъ не выходилъ во всю жизнь»), 321.

[Берестов Алексей Иванович] (1814–1869; родом из мещан, окончил Академию 
художеств со званием свободного художника «по портретной живописи 
акварелью», петрашевец) — [л. 10] («Если же между Петрашевцами и было 
нѣсколько разночинцевъ (крайне немного), то лишь въ качествѣ людей 
образованныхъ»).

[Бернардский Евстафий Ефимович] (1819–1889; окончил Академию художеств, 
был учителем рисования и гравировал иллюстрации А. А. Агина к «Мертвым 
душам»; петрашевец) — [л. 10] («Было много преподающихъ»).

[Биконсфильд Бенджамин Дизраэли] (Benjamin Disraeli, 1st Earl of Beacons¼eld, 
1804–1881; английский государственный деятель, премьер-министр 
Великобритании в 1868 г. и 1874–1880 гг.) — II, 40 («выступаютъ политики, 
мудрые учители»), 41 (нариц.); III, 68, 69; IV, 89; V–VI, 116; XI, 278, 287.

[Бильбасов Петр Алексеевич] (1834–1910; русский государственный дея тель, 
тайный советник; губернатор Самарской губернии в 1875–1878 гг.) — I, 
9 («Самарскій губернаторъ навелъ справки ~ по благородному почину 
Самарскаго губернатора»).
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Бисмарк [Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен] (Otto Eduard Leopold 
Fürst von Bismarck-Schönhausen, 1815–1898; первый канцлер Германской им-
перии) — II, 35 (нариц.), 36 («могли бы мы быть желѣзными князьями»); V–
VI, 134, 144 («и вступила съ нимъ въ новый періодъ борьбы, начавъ ее желѣ-
зомъ и кровью»), 145 («имѣя столь геніальныхъ предводителей во главѣ ~ 
князь Бисмаркъ ~ слишкомъ мало было сдѣлано “кровью и желѣзомъ”»), 146, 
147, 149, 150, 151, 154; IX, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 224, 225; XI, 289, 290, 
292 («теперешніе великіе предводители Германіи»).

Бокль [Генри Томас] (Henry ®omas Buckle, 1821–1862; английский историк 
и социолог) — V–VI, 156.

Бонекемпер [Карл Август Фридрих] (Bonekemper, 1827–1893; протестантский 
пастор, проповедник штундизма, о деятельности которого сообщалось 
в журнале «Гражданин» (1873. № 8. С. 226); с 1865 г. приходской пастор в ко-
лонии Рорбах Одесского у. Херсонской губ., возглавлял общину украинских 
пиетистов (штундистов) в д. Основа Одесского у., в 1874 г. по подозрению 
в «совращении в ересь» православных выслан в отдаленный приход Нейдорф 
Херсонской губ., в 1876 г. выехал в США)  — III, 61 («нѣмецкій пасторъ, об-
работавшій у насъ штунду»).

[Борейша Анна Петровна] (ум. 1890; жена знаменитого педиатра, врача-филан-
тропа Д. П. Борейши; с июня 1875 г. по сентябрь 1878 г. была помощницей 
по женскому отделению директора Дома предварительного заключения, где 
ее встречал по делу Корниловой Ф. М. Достоевский) — IV, 110 («Призвана 
была новая свидѣтельница — начальница женскаго отдѣленія тюрьмы»).

[Брауде Татьяна Васильевна] (1860–?; петербургская корреспондентка Достоев-
ского, впоследствии лекарь (1884), после окончания Николаевского морского 
госпиталя работала в Весьегонском уезде Тверской губ.) — III, 77 («пишетъ 
мнѣ одна ~ благороднѣйшая и образованная еврейская дѣвушка»).

[Брафман Яков Александрович] (1824–1879; журналист, публицист, автор ста-
тей и книг, раскрывающих устройство внутреннего самоуправления еврей-
ских диаспор Российской империи) — III, 78 («ну что если тутъ же, къ этому 
освобожденному мужику ~ нахлынетъ всѣмъ кагаломъ еврей»).

[Бретцель Яков Богданович, фон] (1842–1918; с 1870-х гг. домашний врач семьи 
Достоевских) — V–VI, 117 («Мой докторъ»).

Броцкий (Бродзкий) [Виктор Петрович] (1826–1904; польский скульптор) — X, 
260 («Броцкій скульпторъ»).

Буренин [Виктор Петрович] (1841–1926; публицист, поэт, прозаик, драма-
тург) — V–VI, 128.

Вагнер Николай Петрович (1829–1907; русский зоолог, писатель) — I, 27.
[Виктор-Эммануил II] (Vittorio Emanuele II, 1820–1879; король Сардинского ко-

ролевства (Пьемонта) c 1849 г., первый король единой Италии нового време-
ни с 1861 г.) — IX, 217 («развязала руки королю Итальянскому»).

[Вильгельм I Фридрих Людвиг] (Wilhelm I. Friedrich Ludwig, 1797–1888; ко-
роль Пруссии (с 1861 г.), германский император (с 1871 г.), первый прави-
тель объединенной Германии) — V–VI, 145 («иначе какъ по милости короля 
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Прусскаго»); VII–VIII, 206 («человѣколюбивый Императоръ германскій»); 
XI, 292 («теперешніе великіе предводители Германіи»).

[Владимир Александрович] (1847–1909; великий князь, третий сын 
Александра II, младший брат Александра III, из династии Романовых; во 
время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. командовал 12-м корпусом 
и состоял на левом фланге Восточного или Рущукского отряда цесаревича 
Александра Александровича) — XI, 272 («когда стоятъ всѣ, не исключая даже 
и Его Высочества <¿>).

Воловский [Луи Франсуа Мишель Раймон] (Louis François Michel Raymond 
Wolowski, 1810–1876; французский экономист и политический деятель поль-
ского происхождения) — X, 260.

Вольтер [Франсуа-Мари Аруэ] (François-Marie Arouet Voltaire, 1694–1778; фран-
цузский философ-просветитель, поэт, писатель, историк и публицист) — I, 
17; II, 38; V–VI, 138.

Гамбетта [Леон Мишель] (Léon Michel Gambetta, 1838–1882; министр внутрен-
них дел в правительстве национальной обороны, созданном в ночь на 4 сен-
тября 1870 г. после поражения французской армии под Седаном) — IX, 210, 
219, 226; X, 244.

Гартунг [Леонид Николаевич] (1832–1877; генерал-майор, управляющий Импе-
раторскими конными заводами в Туле и Москве, муж дочери А. С. Пуш-
кина Марии Александровны; душеприказчик купца В. К. Занфтлебена, об-
виняемый по уголовному делу о похищении векселей и разных документов, 
застрелился во время судебного процесса) — X, 247, 248 («генералъ сидитъ 
рядомъ съ простолюдиномъ» — см. также: Мышаков Егор Ефремович), 249, 
250, 251, 252, 253. 

[Гауделин Евгений Павлович] (доктор при Ведомстве учреждений императри-
цы Марии Федоровны, один из экспертов в деле Е. П. Корниловой <¿>) — IV, 
110 («замѣчателенъ былъ подборъ экспертовъ ~ все извѣстности и знаме-
нитости въ медицинѣ ~ давали показанія пятеро»); XII, 296 («трое другихъ 
психіатровъ»), 297 («четверо изъ пятерыхъ экспертовъ не признали»), 302 
(«Вы смѣетесь, Наблюдатель, надъ экспертами!»), 303 («Довольно и того, что 
тремъ экспертамъ…»).

[Гауделин Павел Петрович] (надворный советник, медик, один из экспертов 
в деле Е. П. Корниловой <¿>) — IV, 110 («замѣчателенъ былъ подборъ экс-
пертовъ ~ все извѣстности и знаменитости въ медицинѣ ~ давали показанія 
пятеро»); XII, 296 («трое другихъ психіатровъ»), 297 («четверо изъ пятерыхъ 
экспертовъ не признали»), 302 («Вы смѣетесь, Наблюдатель, надъ эксперта-
ми!»), 303 («Довольно и того, что тремъ экспертамъ…»).

[Гаудеман] (медик, один из экспертов в деле Е. П. Корниловой <¿>; см. отчет ано-
нимного обозревателя «Петербургского Листка» — вероятно, ошибочно) — 
IV, 110 («замѣчателенъ былъ подборъ экспертовъ ~ все извѣстности и знаме-
нитости въ медицинѣ ~ давали показанія пятеро»); XII, 296 («трое другихъ 
психіатровъ»), 297 («четверо изъ пятерыхъ экспертовъ не признали»), 302 
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(«Вы смѣетесь, Наблюдатель, надъ экспертами!»), 303 («Довольно и того, что 
тремъ экспертамъ…»).

[Гейден 2-й Федор Логгинович, граф] (1821–1900; генерал от инфантерии, один 
из руководителей александровской военной реформы, начальник Главного 
штаба в 1866–1881 гг.) — I, 9 («начальникъ Главнаго Штаба»).

[Герцен Александр Иванович] (1812–1870) — I, 17 («нѣкоторые изъ насъ удо-
стоились пріобщиться къ французскому соціализму»), 18 («Наши помѣщи-
ки продавали своихъ крѣпостныхъ крестьянъ и ѣхали въ Парижъ издавать 
соціальные журналы»).

Гинденбург [Василий (Вильгельм) Данилович] (1799–1877; российский (белорус-
ский) медик немецкого происхождения) — III, 80, 81 («онъ умеръ въ такой 
бѣдности ~ казалось онъ спалъ, такъ свѣжъ былъ цвѣтъ его лица ~ почему 
я назвалъ старичка доктора “общечеловѣкомъ” ~ признали праведнаго 
старичка каждая за своего»), 82 («онъ былъ протестантъ, а именно нѣмецъ ~ 
и докторъ знаетъ это»), 83 («думаетъ старикъ ~ Этотъ общій человѣкъ»), 84 
(«Про старичка останутся легенды ~ человѣколюбца»).

Гоголь [Николай Васильевич] (1809–1852; русский писатель, драматург, пуб-
лицист) — I, 20, 21, 22; II, 30 («хромые бочары продолжающіе дѣлать луну 
въ Гороховой»), 31(«хромой бочаръ»), 32 («у хромаго бочара учимся»); V–VI, 
121, 123, 126 («позора боятся теперь лишь аптекари”»), 127; VII–VIII, 187; X, 
263. См. также: «Записки сумасшедшего», Поприщин.

[Голицын Василий Васильевич], князь (1643–1714; русский боярин, дипломат, 
государственный деятель, фаворит царевны Софьи Алексеевны) — I, 17 
(«Еще до Петра, при московскихъ еще царяхъ и патріархахъ одинъ тогдашній 
молодой московскій франтъ» <¿>).

[Головинский Василий Андреевич] (1829–1875; окончил Императорское 
училище правоведения, чиновник Сената, петрашевец) — [л. 9 об.] («Пет-
рашевцевъ, между которыми было тоже не мало лицъ въ связяхъ и въ родст-
вѣ съ лучшимъ обществомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и богатыхъ»), [л. 10] («Между 
Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ 
учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»).

Гольдштейн [Дмитрий Антонович] (1842–1876; журналист, сотрудник «Недели» 
и «Киевского Телеграфа» [Масанов], [Половцев], погиб в бою 1 сентября; 
по очеркам В. П. Мещерского «На пути в Сербию и в Сербии» (Гр. 1876. 
№ 34–35. С. 858) — учитель одной из московских гимназий, добровольно 
отправившийся на войну сербов с турками, изначально как корреспондент 
«Русского Вестника» и фотограф) — III, 68 («кромѣ Гольдштейнова»), 69 
(«Гольдштейнъ умираетъ за славянскую идею»).

Гончаров [Иван Александрович] (1812–1891; русский писатель, литературный 
критик) — I, 20; VII–VIII, 186 («мнѣ случилось встрѣтиться на улицѣ съ 
однимъ изъ любимѣйшихъ мною нашихъ писателей ~ Это одинъ изъ 
виднѣйшихъ членовъ тѣхъ пяти или шести нашихъ беллетристовъ…»), 187 
(«Вся теперешняя плеяда наша»).
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Грановский [Тимофей Николаевич] (1813–1855; русский историк) — I, 10; V–
VI, 128.

Григорович [Дмитрий Васильевич] (1822–1900; русский писатель) — I, 21, 22; 
X, 239. 

[Григорьев Николай Петрович] (1822–1886; поручик лейб-гвардии Конно- 
гренадерского полка, петрашевец) — [л. 9 об.] («Петрашевцевъ, между кото-
рыми было тоже не мало лицъ въ связяхъ и въ родствѣ съ лучшимъ общест-
вомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и богатыхъ ~ но военныхъ было довольно и между 
петрашевцами»).

[Гриневич Марцелий Иванович] (в мае 1876 г. на заседании Общества для со-
действия русской промышленности и торговле прочитал доклад, на-
правленный против злоупотреблений промышленников и торговцев-ев-
реев, являющихся, по его мнению, причиной упадка сельского хозяйства 
и внутр. торговли России; составленная на основании доклада брошюра 
(«О тлетворном влиянии евреев на экономический быт России и о системе 
еврейской эксплуатации». СПб., 1876) имелась в библиотеке Достоевского 
[Библиотека: 162–163]) — III, 73–74 («Выйди изъ народовъ ~ и — ожидай, 
ожидай» — [положения Талмуда в интерпретации Гриневича]).

Даль [Владимир Иванович] (1801–1872; русский писатель, этнограф и лек-
сикограф, собиратель фольклора) — XI, 269.

[Данилевский Григорий Петрович] (1829–1890; русский прозаик, публи-
цист (псевд.: А. Скавронский), петрашевец) — [л. 10] («весьма замѣтные 
бельлетристы»).

[Данилевский Николай Яковлевич] (1822–1885; русский ученый, философ, пет-
рашевец; окончил Александровский лицей) — [л. 9 об.] («Петрашевцевъ, 
между которыми было тоже не мало лицъ въ связяхъ и въ родствѣ съ 
лучшимъ обществомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и богатыхъ»), [л. 10] («Между 
Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ 
учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй ~ весь-
ма многiе изъ нихъ заявили себя потомъ съ большою честью въ наукѣ, какъ 
профессора, какъ естествоиспытатели, какъ секретари ученыхъ обществъ, 
какъ авторы замѣчательныхъ ученыхъ сочиненiй»); XI, 282 («О, конечно есть 
разныя ученыя»), 284, 287, 288.

Данилов Фома (наст. имя: Фома Данилович Лотарев, 1846–1875; воин-мученик, 
унтер-офицер 2-го Туркестанского стрелкового батальона, погибший во 
время мятежа в Коканде в 1875 г.) — I, 9, 10, 11, 13 (нариц.).

Дарвин [Чарльз Роберт] (Charles Robert Darwin, 1809–1882; английский натура-
лист и путешественник, автор идеи об эволюционном развитии человека) — 
II, 39; III, 71 («а чуть “борьба за существованіе” такъ и не подходи»); XI, 290 
(«въ новый фазись существованія и борьбы за существованіе»), 291 («или 
научными аксіомами въ родѣ “борьбы за существованіе”»).

[Дебу Ипполит Матвеевич] (1824–1890; кандидат юридического факульте-
та Петербургского университета, чиновник Азиатского департамента  
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Министерства иностранных дел, петрашевец) — [л. 10] («Между Петра-
шевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ учеб-
ныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»).

[Дебу Константин Матвеевич] (1810–1868; брат Дебу И. П.; окончил Институт 
корпуса путей сообщения, петрашевец) — [л. 10] («Между Петрашевцами 
были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ за-
веденiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»).

Джунковская Екатерина [Александровна] (род. 1858; умершая старшая дочь 
Джунковских, упоминаемая в уголовном процессе по делу о жестоком об-
ращении с детьми) — VII–VIII, 171, 172, 175.

Джунковская [(урожд. Яковлева)] Екатерина Петров[н]а (?–1908; помещица 
Перемышльского у. Калужской губ.; жена А. А. Джун ковского, 40 лет, об-
виняемая по делу о жестоком обращении с детьми) — VII–VIII, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 179, 180; XII, 308.

Джунковская Ольга [Александровна] (род. 1864; дочь Джунковских, 12 лет, одна 
из пострадавших, упоминаемых в уголовном процессе по делу о жестоком 
обращении с детьми) — VII–VIII, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 179, 180; 
XII, 308.

Джунковский Александр [Александрович] (род. 1866; сын четы Джунков ских, 
11 лет, один из пострадавших, упоминаемых в уголовном процессе по делу 
о жестоком обращении с детьми) — VII–VIII, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 
179, 180; XII, 308.

Джунковский Александр Афанасьев[ич] (1825–1879; уроженец Астрахани, ка-
питан Новомиргородского драгунского полка, майор в отставке (1859), по-
мещик с. Богородицкого Перемышльского у. Калужской губ.; 50 лет, обви-
няемый по делу о жестоком обращении с детьми) — VII–VIII, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 179, 180; XII, 308.

Джунковский Николай [Александрович] (род. 1862; сын Джунковских, 13 лет, 
один из пострадавших, упоминаемых в уголовном процессе по делу о жесто-
ком обращении с детьми) — VII–VIII, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 179, 
180; XII, 308.

[Добролюбов Николай Александрович] (1836–1861; русский литературный 
критик, поэт, публицист) — XII, 317 («Помните ли вы, господа, “раба 
Шибанова”? Рабъ Шибановъ былъ рабъ князя Курбскаго ~ призвалъ раба 
своего Шибанова и велѣлъ ему письмо снести въ Москву»). См. также: 
«О степени участия народности в развитии русской литературы»; Шибанов 
[Василий].

[Достоевский Михаил Михайлович] (1820–1864; старший брат Ф. М. Дос-
тоевского, прозаик, переводчик, драматург, издатель) — [л. 10] («Между 
Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ 
учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»; «из-
датели журналовъ»).

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881; русский писатель) — [л. 10] 
(«Между Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ 
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высшихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ за-
веденiй»; «издатели журналовъ»; «весьма замѣтные бельлетристы»); III, 81 
(«Еслибъ вы знали, Ѳедоръ Михайловичъ…»); XII, 295, 296 («г. Достоевскій»), 
304 («Онъ дѣйствительно вошелъ въ это положеніе»), 307 («г. Достоевскій»).

[Дочь умершей женщины] (героиня рассказанного Д. «маленького случая» из 
жизни) — VII–VIII, 175 («Одинъ ребенокъ, дѣвочка лѣтъ семи или восьми ~ 
Она такъ плакала ~ дѣвочка вдругъ перестала плакать»), 176 («ребенокъ такъ 
опять затосковалъ ~ эта дочь не могла вспомнить»).

Дрейпер [Джон Уильям] (John William Draper, 1811–1882; американский химик, 
физиолог и историк) — V–VI, 156 («Туть Бокль, тутъ даже Дреперъ»).

[Дуров Сергей Федорович] (1816–1869; русский поэт, прозаик, переводчик, пет-
рашевец) — [л. 10] («поэты»).

Дюков [Петр Андреевич] (1834–1889; русский ученый-психиатр, доктор ме-
дицины; с 1867 г. — старший врач клиники душевных болезней) — IV, 110 
(«замѣчателенъ былъ подборъ экспертовъ ~ шесть человѣкъ, — все извѣст-
ности и знаменитости въ медицинѣ ~ извѣстный нашъ психіатръ Дюковъ ~ 
Мнѣніе эксперта было вполнѣ въ пользу подсудимой: онъ утвердительно 
и доказательно заключилъ»); XII, 296 («одинъ психіатръ призналъ»), 302 
(«Вы смѣетесь, Наблюдатель, надъ экспертами!»), 303 («Дюковъ, экспертъ 
по душевнымъ болѣзнямъ»).

[Европеус Александр Иванович] (1826–1885; окончил Александровский лицей, 
петрашевец) — [л. 10] («Между Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, 
вышедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ выс-
шихъ спецiальныхъ заведенiй»).

Елизавета I [Тюдор] (Elizabeth I, 1533–1603; королева Англии (с 1558 г.)) — V–
VI, 115.

[Есаков Евгений Семенович] (1824–1872; окончил Александровский лицей, пе-
трашевец) — [л. 10] («Между Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, 
вышедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ выс-
шихъ спецiальныхъ заведенiй»).

Ефросинья [Филипповна Лотарева] (в девичестве Тугих (Тугова); жена Ф. Д. Ло-
тарева — см.: Фома Данилов) — I, 9, 11 («жена»).

Занфтлебен [Василий Карлович] (1810–1876; московский I-й гильдии купец) — 
X, 248, 250, 251, 252.

Иван III [Васильевич] (Великий) (1440–1505; великий князь Московский (1462–
1505), государь всея Руси, из династии Рюриковичей) — III, 59.

Иван IV [Васильевич] (Грозный) (1530–1584; великий князь Московский и всея 
Руси (с 1533 г.), царь и великий князь всея Руси (с 1547 г.), из династии 
Рюриковичей) — XII, 317 («призванный царемъ Иваномъ предъ грозныя 
его очи»).

Иловайский [Дмитрий Иванович] (1832–1920; русский историк, публицист) — 
X, 261, 262, 263.
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Иолшин [Михаил Александрович] (1830–1883; русский генерал-лейтенант, 
участник Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877–1878 гг.) — X, 
239 («Радецкій, Петрушевскій и Іолшинъ были всего лишь однимъ классомъ 
старше меня»).

[Кавелин Лев Александрович, архимандрит Леонид] (1822–1891; настоятель 
Воскресенского монастыря Новый Иерусалим) — IV, 94 («Мнѣ сообщили 
одну выписку»).

[Каверин Виссарион Васильевич] (1850 — после 1902; в 1875 г. получил степень 
лекаря, земский врач с. Нижний Карачан Новохоперского у. Воронежской 
губ.; подписчик «Дневника Писателя», автор письма в редакцию) — II, 55.

Кавур [Бенсо Камилло ди], граф (Camillo Benso conte di Cavour, 1810–1861; лидер 
умеренно-либерального крыла итальянского движения за объединение, 
после объединения Италии — глава итальянского правительства) — V–VI, 
134.

[Кайданов Владимир Иванович] (1821–1896; окончил Александровский лицей, 
чиновник Министерства государственных имуществ, петрашевец)  — 
[л. 9 об.] («Петрашевцевъ, между которыми было тоже не мало лицъ въ свя-
зяхъ и въ родствѣ съ лучшимъ обществомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и богатыхъ»), 
[л. 10] («Между Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ 
самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiаль-
ныхъ заведенiй»).

Кайданов [Иван Кузьмич] (1782–1843; профессор Царскосельского лицея, автор 
многократно переиздававшихся учебников по русской и всеобщей исто-
рии) — V–VI, 138.

[Кайданов Николай Иванович] (1821–1894; окончил Александровский лицей, 
архивист, петрашевец) — [л. 9 об.] («Петрашевцевъ, между которыми было 
тоже не мало лицъ въ связяхъ и въ родствѣ съ лучшимъ обществомъ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и богатыхъ»), [л. 10] («Между Петрашевцами были, въ 
большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ 
и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»).

Карамзин [Николай Михайлович] (1766–1826; русский историк и литератор) — 
I, 17; V–VI, 138.

Карл I Великий (742 или 747–814; король франков (с 768 г.), король лангобардов 
(с 774 г.), герцог Баварии (с 788 г.), император Запада (с 800 г.)) — IX, 214, 215.

Кауфман [Константин Петрович фон <¿>] (1818–1882; русский военный де-
ятель, инженер-генерал, генерал-адъютант; окончил Инженерное учили-
ще в 1838 г.) — III, 68 («Тутъ опять нѣсколько именъ, которыхъ я, кромѣ 
Гольдштейнова, считаю не вправѣ напечатать»); X, 239 («Кауфмана я помню 
въ офицерскихъ классахъ»).

Кауфман [Михаил Петрович] (1821–1902; младший брат К. П. Кауфмана, рус-
ский инженер-генерал, военный инженер, участник Крымской войны; вы-
пускник (1843) Инженерного училища, однокурсник Достоевского) — III, 68 
(«Тутъ опять нѣсколько именъ, которыхъ я, кромѣ Гольдштейнова, считаю 
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не вправѣ напечатать»); X, 239 («Съ младшимъ Кауфманомъ я былъ въ одно 
время еще въ кондукторскихъ»).

[Кашевский Николай Адамович] (род. 1820; окончил философское отделение 
Московского университета, чиновник Морского министерства, музыкант, 
петрашевец) — [л. 10] («Между Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, 
вышедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ выс-
шихъ спецiальныхъ заведенiй»).

[Кашкин Николай Сергеевич] (1829–1914; русский общественный деятель, 
петрашевец, мемуарист, действительный статский советник; окончил 
Александровский лицей) — [л. 9 об.] («Петрашевцевъ, между которыми 
было тоже не мало лицъ въ связяхъ и въ родствѣ съ лучшимъ обществомъ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и богатыхъ»), [л. 10] («Между Петрашевцами были, въ 
большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ 
и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»).

[Кессель Константин Иванович] (1843–1918; русский юрист, судебный деятель, 
в 1864–1878 гг. товарищ прокурора Петербургского окружного суда, заведу-
ющий местами заключения; участвовал в процессе по делу Е. П. Корниловой 
1877 г.) — IV, 110 («на вопросы прокурора»), 111 («самъ прокуроръ»); XII, 
293, 294, 301 («прокуроръ»). 

Киреев [Николай Алексеевич] (1841–1876; отставной штаб-ротмистр лейб-гвар-
дии Конного полка, славянофил, организатор отправки русских добро-
вольцев в Сербию; командовал под именем Хаджи-Гирея отрядом бол-
гарско-сербской милиции и проявил исключительную храбрость) — I, 9 
(«явились Черняевъ, Сербы, Кирѣевъ»); II, 35 (нариц.).

Клапка [Дьёрдь] (György Klapka, 1820–1892; венгерский военачальник, участник 
Венгерской революции 1848 г.; в 1877 г. принимал участие в реорганизации 
турецкой армии) — X, 262.

Ковнер [Аркадий Григорьевич] (1842–1909; русский писатель, критик и пу-
блицист) — III, 67 («нѣкоторые изъ евреевъ стали вдругъ интересоваться ~ 
я сталъ получать отъ нихъ письма»), 68 («одного весьма образованнаго 
еврея ~ почтенный корреспондентъ»), 69 («почтенный корреспондентъ ~ 
человѣкъ образованный и  талантливый  ~ мой корреспондентъ»), 70 
(«г. корреспондентъ»).

[Кольцов-Мосальский Андрей Михайлович], князь (1666–1708; стольник, за-
нимал ряд ответственных постов, в частности, был воеводой Томска (1683–
1686) и Севска (1698); по молодости (в 1675) вызвал гнев государя за то, что 
обрезал волосы и носил иностранный кафтан) — I, 17 («Еще до Петра, при 
московскихъ еще царяхъ и патріархахъ одинъ тогдашній молодой москов-
скій франтъ ~ прицѣпилъ европейскую шпагу» <¿>).

[Кони Анатолий Федорович] (1844–1927; русский юрист, судья) — X, 249 («го-
ворилъ съ однимъ изъ нашихъ тонкихъ юристовъ» <¿>).

[Конт Исидор Мари Огюст Франсуа Ксавье] (Isidore Marie Auguste François 
Xavier Comte, 1798–1857; французский философ, родоначальник позити-
визма, основоположник социологии как самостоятельной науки) — II, 51 
(«Другіе изъ коноводовъ прямо уже говорятъ, что братства никакого имъ 
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и не надо, что христіанство бредни и что будущее человѣчество устроится 
на основаніяхъ научныхъ» <¿>).

Корнилов [Степан Корнилович] (род. 1846, временнообязанный помещику 
Кикину крестьянин Ярославской губ., Мышкинского уезда, Поводневской 
волости, деревни Перинкино; черпальщик в Экспедиция заготовления 
Государственных бумаг в Санкт-Петербурге; муж подсудимой Екатерины 
Прокофьевны Корниловой) — IV, 110 («мужъ подсудимой»; «крестьянинъ»), 
111 («мужъ»); XII, 293, 296 («мужъ оправданной»), 297 («отецъ»), 298 («че-
ловѣкъ строгій, прямой, честный и неуклонный»), 299 («вдовецъ»; «че-
ловѣкъ ~ работающій»), 300 («онъ»), 301, 302, 303, 304 («пуританинъ»), 305 
(«онъ»), 306, 309.

[Корнилова] (первая покойная жена С. К. Корнилова, мать М. С. Корниловой) — 
IV, 110 («отъ прежней жены»).

Корнилова [Екатерина Прокофьевна] (1856–1878; петербургская швея, кре-
стьянка; подсудимая по делу о покушении на убийство падчерицы) — IV, 
109 («молодая мачиха»), 110 («молодая женщина»; «жена»; «подсудимая»), 
111 («подсудимая»; «мачиха»); XII, 293 («преступница»), 294 («преступни-
ца»; «убійца»; «подсудимая»; «несчастная женщина»), 295 («подсудимая»; 
«оправданная»; «одна дама»), 296 («мачиха»; «она, счастливая»), 297 («ма-
чиха»; «подсудимая»), 298 («мачиха»; «жена»), 299 («извергъ мачиха»; «му-
чительница ребенка»; «беременная женщина»; «честная дѣвушка»; «швея»), 
300 («она»; «молодая женщина»), 301 («мачиха»; «эта женщина»; «преступни-
ца»; «она»), 302 («она»; «убійца»; «подсудимая»), 303 («подсудимая»; «жена»; 
«мачиха»; «довѣрчивая женщина»), 304 («дама»; «крестьянка»; «работница»; 
«она»), 305 («она»; «сосланная мать»), 306 («она»; «преступница»), 307 («мо-
лодая двадцатилѣтняя мать»), 308 («преступница»; «истязатель»; «убійца»), 
309 («подсудимая»; «она, счастливая»; «оправданная»), 310 («преступница»).

[Корнилова Екатерина Степановна] (род. 28 октября, крещена 5 ноября 1876 г. 
в церкви Дома предварительного заключения в Санкт-Петербурге; новоро-
жденная девочка, родной ребенок С. К. Корнилова и Е. П. Кор ниловой, об-
виняемой по делу о покушении на убийство своей падчерицы) — XII, 295 
(«на судьбу дѣтей, беззащитныхъ дѣтей ~ съ рожденнымъ ею уже въ тюрь-
мѣ ребенкомъ»), 305 («ребенку ея немного нездоровилось ~ а ребеночекъ 
ея (дѣвочка) ~ дочку она навѣрно пристроитъ»), 306 («съ младенцемъ на 
рукахъ»), 307 («и младенецъ ея»).

[Корнилова Мария Степановна] (падчерица Е. П. Корниловой, девочка 6 лет; 
пострадавшая в «деле Корни ловой») — IV, 110 («выбросила свою шестилѣт-
нюю падчерицу, дочь своего мужа ~ ребенокъ остался живъ»), 111 («нена-
висть мачихи къ падчерицѣ ~ спасенія ребенка»); XII, 293 («шестилѣтнюю 
падчерицу»), 295 («на судьбу дѣтей, беззащитныхъ дѣтей»), 296 («несчаст-
ное шестилѣтнее существо ~ горе бѣдному ребенку ~ если онъ когда нибудь 
попадетъ въ отцовскій домъ ~ беззащитной дѣвочки, которую она тира-
нила»), 297 («не убился же ребенокъ; а что его били, такъ вѣдь “его долж-
ность такая” ~ ребенка за шалости дѣйствительно наказывали оба»), 298 
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(«наблюдала за ребенкомъ ~ высѣкла его ~ наказывалъ и самъ дѣвочку ~ 
вышвырнула ребенка»), 299 («истязаній ребенка ~ беззащитной дѣвочки»), 
301 («на дѣвочку ~ ребенокъ сидитъ ~ на нее тогда поглядѣла ~ шалунья 
дѣвочка ~ ея лепету»), 302 («отмстить ребенку ~ посмотрѣла она на ребен-
ка»), 303 («пострадавшая дѣвочка ~ ребенокъ забылъ о случившемся»), 304 
(«дѣвочка “прыгаетъ ~ Она забудетъ”»), 308 («ребенка»), 309 («бѣдному ре-
бенку ~ спасенія ребенка»), 310 («а объ дѣвочкѣ ~ “Горе ребенку”! ~ “она 
забудетъ”»).

[Корресподент английской газеты] (военный корреспондент газеты «Times», 
письма которого цитировали «Московские Ведомости») — VII–VIII, 207 
(«Корреспондентъ англійской газеты, видя подобные случаи, выразился: 
“это армія джентльменовъ”»).

Костомаров [Николай Иванович] (1817–1885; русский историк, публицист, 
писатель, педагог и общественный деятель, член-корреспондент Санкт-
Петербургской Академии наук, автор многотомного издания «Русской исто-
рии в жизнеописаниях ее главнейших деятелей»; участвовал в издании мно-
гих журналов и газет России) — X, 260.

Краевский Андрей Александрович (1810–1889; русский издатель и журна-
лист) — X, 238 («хотя малокомпетентные-то, кажется, всѣхъ болѣе у насъ 
теперь и горячатся» <¿>); XI, 267, 268.

Крестовский [Всеволод Владимирович] (1839–1895; русский поэт и прозаик, 
литературный критик) — XI, 272.

Криспи [Франческо] (Francesco Crispi, 1819–1901; итальянский политик и госу-
дарственный деятель; дважды возглавлял кабинет министров Италии) — IX, 
224 («и объ чемъ было говорено въ Берлинѣ съ Криспи»).

[Кроненберг Мария-Анна Станиславовна (в замуж. графиня де Корберон, 
Bourrée de Corberon)] (1868–1960; семилетняя добрачная дочь С. Л. Кро-
ненберга и Елизаветы Алексеевны Полторацкой) — VII–VIII, 172 («Но мнѣ 
помнится, какъ адвокатъ, въ процессѣ Кронеберга, обвинявшагося въ безче-
ловѣчномъ обращеніи съ своимъ младенцемъ»); XII, 308 («мнѣ случилось-та-
ки ~ заступиться за ребенка, за жертву»).

Кроненберг [Станислав Леопольдович] (Stanisław Leopold Kronenberg, 1846–
1894; польско-русский финансист, доктор философии, кавалер ордена 
Почетного легиона, участник Франко-прусской войны; в 1876 г. был обви-
нен в истязаниях семилетней дочери Марии) — VII–VIII, 172; XII, 308.

[Крылов Иван Андреевич] (1769–1844; русский публицист, поэт, баснописец, 
издатель сатирико-просветительских журналов) — V–VI, 134 («“великій 
звѣрь на малыя дѣла!”»). См. также: «Воспитание льва».

[Кузьмин Павел Алексеевич] (1819–1885; русский военный деятель, петраше-
вец) — [л. 9 об.] («но военныхъ было довольно и между петрашевцами»).

[Кукольник Нестор Васильевич] (1809–1868; русский писатель, переводчик) — 
III, 74 («Загоритъ, заблеститъ лучъ денницы…»; неточная цитата). См. также: 
«Князь Даниил Васильевич Холмский».
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Курбский [Андрей Михайлович] (1528–1583; русский князь, полководец, по-
литик, приближенный Ивана Грозного, будучи в опале и эмиграции, вел 
с царем многолетнюю переписку) — XII, 317 («князя Курбскаго, русскаго 
эмигранта 16-го столѣтія, писавшаго все къ тому же царю Ивану»).

[Ламанский Евгений Иванович¿] (1825–1902; русский финансист, исследователь 
истории денежного обращения и кредитных учреждений в России, управля-
ющий Государственным банком Российской империи, тайный советник) — 
[л. 9 об.] («Петрашевцевъ, между которыми было тоже не мало лицъ въ свя-
зяхъ и въ родствѣ съ лучшимъ обществомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и богатыхъ); 
[л. 10] («Между Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ 
самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ 
заведенiй ~ весьма многiе изъ нихъ заявили себя потомъ съ большою честью 
въ наукѣ, какъ профессора, какъ естествоиспытатели, какъ секретари уче-
ныхъ обществъ, какъ авторы замѣчательныхъ ученыхъ сочиненiй»); III, 68 
(«(Здѣсь почтенный корреспондентъ сопоставляетъ нѣсколько извѣстныхъ 
русскихъ кулаковъ съ еврейскими въ томъ смыслѣ, что русскіе не уступятъ»).

[Ламанский Порфирий Иванович] (1824–1875; окончил Институт корпуса инже-
неров, статский советник, петрашевец) — [л. 9 об.] («Петрашевцевъ, между 
которыми было тоже не мало лицъ въ связяхъ и въ родствѣ съ лучшимъ об-
ществомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и богатыхъ»), [л. 10] («Между Петрашевцами 
были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ за-
веденiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»).

[Латкин Петр Николаевич] (сын усть-сысольского купца Н. М. Латкина, брат 
купцов, золотопромышленников, общественных деятелей, освоителей 
Сибири и Севера Василия (1809–1867) и Михаила (?–1877) Латкиных; кан-
дидат Петербургского университета, петрашевец) — [л. 10] («Если же между 
Петрашевцами и было нѣсколько разночинцевъ (крайне немного), то лишь 
въ качествѣ людей образованныхъ ~ Между Петрашевцами были, въ боль-
шинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ 
самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»).

[Лев XIII] (Винченцо Джоакино Раффаэле Луиджи Печчи, 1810–1903; Папа 
Римский (1878–1903), преемник Пия IX) — IX, 215 («и выборомъ папы но-
ваго»); XI, 289 («въ моментъ избранія новаго папы»).

Ледоховский (Ледуховский) [Мечислав Халька], граф (Mieczysław Halka 
Ledóchowski, 1822–1902; в 1866–1886 гг. архиепископ Гнезно и Познани 
и примас Польши) — X, 258.

Лермонтов [Михаил Юрьевич] (1814–1841; русский писатель, поэт, драма-
тург) — I, 20; V–VI, 119; VII–VIII, 187; XII, 312, 313, 316, 317.

Лихтенберг [Лихтенбергер] Иоанн (Johannes Lichtenberger, 1440–1503; немецкий 
мистик XVI в., автор книги предсказаний «Prognosticationes» (1488), в ко-
торой видели предвещание Великой французской революции и появление 
Наполеона I) — V–VI, 114, 115, 116.

[Лопухин Александр Алексеевич] (1839–1895; действительный статский совет-
ник, товарищ прокурора при Московском окружном суде (с 1867), прокурор 
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С.-Петербургской судебной палаты (1870-е), в 1877 г. предшественник 
А. Ф. Кони на посту председателя Петербургского окружного суда) — IV, 
110 («предсѣдателя суда»), 111 («послѣ длинной рѣчи предсѣдателя»).

Лукулл [Люций Люциний] (Lucius Licinius Lucullus Ponticus, 106–57 до н. э.; рим-
ский полководец) — V–VI, 130 (нариц.).

[Лурье Софья Ефимовна (в замуж. Сара Эпштейн)] (1858–1895; дочь минского 
банкира, переводчица, корреспондентка Ф. М. Достоевского) — III, 80 («одно 
письмо, уже не анонима, а весьма знакомой мнѣ г-жи Л.»), 84.

[Львов Федор Николаевич] (1823–1885; состоял на военной службе, репетитор 
химии в Павловском кадетском корпусе, секретарь Русского технического 
общества, редактор «Записок» этого общества и представитель научных об-
ществ на нескольких русских и заграничных выставках, мемуарист, публи-
цист, популяри затор науки, петрашевец) — [л. 9 об.] («но военныхъ было 
довольно и между петрашевцами»), [л. 10] («Было много преподающихъ ~ 
весьма многiе изъ нихъ заявили себя потомъ съ большою честью въ наукѣ, 
какъ профессора, какъ естествоиспытатели, какъ секретари ученыхъ обще-
ствъ, какъ авторы замѣчательныхъ ученыхъ сочиненiй»).

Любимов (дворянин-учитель, живший у Джунковских до августа 1875 г.) — VII–
VIII, 171.

[Людовик XV] (Louis XV, 1710–1774; король Франции (c 1715 г.) из династии 
Бурбонов, правление которого стало одним из самых длительных в мировой 
истории; по легенде ему принадлежит приводимое ниже высказывание) — II, 
43 («“Après nous le deluge” (Послѣ насъ хоть потопъ)!»). См. также: [Пуассон 
Жанна-Антуанетта, маркиза де Помпадур].

Люстиг [(Люстих) Вильгельм Осипович (Иосифович)] (1843–1915; русский 
юрист, присяжный поверенный (с 1871) округа С.-Петербургской судебной 
палаты, член совета присяжных (с 1874), неоднократный его председатель, 
корреспондент Ф. М. Достоевского, представлял его интересы в деле о ку-
манинском наследстве (1878); адвокат подсудимой Е. П. Корниловой) — IV, 
111; XII, 302 («было выставлено защитникомъ экспертомъ»).

Лютер [Мартин] (Martin Luther, в мон. Августин, 1483–1546; основатель не-
мецкого протестантизма, в 1521 г. Вормским эдиктом был осужден как ере-
тик) — I, 4 («Лютерову ересь»; «Лютеровъ протестантизмъ»), 8 («Исторія 
вѣчная, старая-престарая, начавшаяся гораздо раньше Мартына Ивановича 
Лютера»); V–VI, 141.

[Майков Аполлон Николаевич] (1821–1897; русский поэт, знаток античного 
мира) — [л. 10] («поэты»); III, 82 («какъ выразился на дняхъ одинъ могучій 
поэтъ и тонкій художникъ, говоря со мной о картинѣ Семирадскаго» <¿>); 
XII, 314 («Старые кумиры лежали разбитые»).

[Мак-Айвер Генри Рональд Дуглас] (Henry Ronald Douglas MacIver, 1841–1907; 
американский военный, шотландец по происхождению; всю жизнь участво-
вал в разных сражениях, воюя в армиях 18 различных государств; автор 
книги «Под четырнадцатью флагами» (1884); в 1876 г. в чине полковника 
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командовал сводным кавалерийским отрядом у генерала Черняева; напи-
сал очерки «Впечатления сербской войны», опубликованные в приложении 
к журналу «Гражданин» («Русский сборник», январь, 1877), откуда Д. приво-
дит, в частности, описание надругательств турок над ранеными сербскими 
и русскими солдатами (т. I, ч. 2, 82)) — VII–VIII, 204 («безчисленные разска-
зы о безчисленныхъ мученіяхъ и истязаніяхъ славянъ — совершенная ис-
тина, — истина, засвидѣтельствованная теперь тысячью свидѣтелей и оче-
видцевъ всѣхъ націй»), 206 («Они убиваютъ плѣнныхъ и раненыхъ послѣ 
неслыханныхъ истязаній, въ родѣ отрѣзыванія носовъ и другихъ членовъ»).

[Мак-Гахан Януарий Алоизий] (Januarius Aloysius MacGahan, 1844–1878; выдаю-
щийся американский корреспондент; в 1876 г. по заданию лондонской «Daily 
News» работал в Болгарии, описывая ужасы турецкого вторжения, во время 
войны 1877–1878 гг. сопровождал русскую армию, присутствовал при первом 
сражении русских с турками и при переходе наших войск через Дунай; при-
мкнул к отряду генерала Гурко, шел впереди с генералом Скобелевым; автор 
книги очерков «Турецкие зверства в Болгарии», опубликованных в прило-
жении к журналу «Гражданин» («Русский сборник», январь, 1877), откуда Д. 
приводит, в частности, описание надругательств турок над мирными жителя-
ми (т. I, ч. 2, 138)) — VII–VIII, 204 («безчисленные разсказы о безчисленныхъ 
мученіяхъ и истязаніяхъ славянъ — совершенная истина, — истина, засви-
дѣтельствованная теперь тысячью свидѣтелей и очевидцевъ всѣхъ націй»; 
«въ глазахъ матерей подбрасываютъ и ловятъ на штыкъ ихъ младенцевъ»), 
208 («Такъ было въ одной болгарской церкви»).

[Мак-Магон Мари] (1863–1954; дочь маршала Мак-Магона) — IX, 214 («что им-
ператорскій принцъ будто-бы помолвленъ съ дочерью маршала»).

Мак-Магон [Мари-Эдм-Патрис-Морис де Мак-Магóн, герцог Маджентский] 
(Marie Edme Patrice Maurice, Comte de Mac-Mahon, Duc de Magenta, 1808–
1893; маршал, руководивший в 1871 г. подавлением Парижской коммуны, 
избранный в 1873 г. президентом Франции, монархист по убеждениям) — 
V–VI, 136, 137, 144 («вслѣдствіе внезапнаго клерикальнаго переворота во 
Франціи»), 145, 146 («до послѣдняго внезапнаго приключенія во Франціи»), 
150, 151, 152, 153, 154, 156, 158 (нариц.); IX, 209 («ловкіе узурпаторы конфи-
сковали республику въ свою пользу»), 212, 213 («задолго до манифеста мар-
шала-президента»), 214, 215, 219, 225; X, 259; XI, 289.

[Макиавелли Никколо] (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, 1469–1527; поли-
тический деятель эпохи Возрождения, автор трактата «Государь» (1513) по 
систематизации сведений о государстве и управлении им, в котором описы-
ваются методология захвата власти, методы правления и умения, необходи-
мые идеальному правителю) — II, 39–41 («Это ученіе очень распространено 
и давнишнее» <¿>).

[Малкиель] (знаменитая династия российских предпринимателей, основателем 
которой был Меер Малкиель, а самыми известными и уважаемыми представи-
телями — три брата-промышленника: Яков, Самуил и Исаак Малкиели; одна 
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из фамилий, упоминаемых в письме Ковнера, на которое отвечает Д.) — III, 68 
(«Здѣсь почтенный корреспондентъ сопоставляетъ нѣсколько извѣстныхъ 
русскихъ кулаковъ съ еврейскими въ томъ смыслѣ, что русскіе не уступятъ»).

[Мальборо Сара Черчилль], герцогиня (Sarah Churchill, Duchess of Marlborough, 
1660–1744; фаворитка английской королевы Анны Стюарт (1664–1714)) — I, 
6 («или изъ за пререканій какихъ нибудь двухъ высокихъ дамъ»).

Маринович [Йован] (Јован Маринови, 1821–1893; сербский государственный 
деятель, министр-президент и министр иностранных дел, по свидетельству 
прессы, интриговавший против России) — II, 35 (нариц.).

[Маркович] (священник греко-униатской церкви, сопровождавший историка 
Д. И. Иловайского в Галиции) — X, 261 («Потомъ онъ уже нашелъ русскаго 
священника»).

[Мастер, у которого училась Е. П. Корнилова] — XII, 300 («мастеру, у котораго 
все свое дѣтство и отрочество училась своему мастерству и съ которымъ 
и она и мужъ продолжали быть знакомыми»).

[Матковский Марион] (польский ксендз, донос которого послужил формаль-
ным поводом для ареста Д. И. Иловайского во Львове) — Х, 261 («польскому 
ксендзу ~ злобный ксендзъ»).

Мериме [Проспер] (Prosper Mérimée, 1803–1870; французский писатель и пере-
водчик) — II, 32 («изъ книжки Мериме ~ Этотъ преталантливый француз-
скій писатель»), 33.

Меттерних[-Виннебург-Бейльштейн Клеменс Венцель Лотар фон] (Klemens 
Wenzel Lothar von Metternich-Winneburg zu Beilstein, 1773–1859; австрийский 
дипломат) — II, 39 (нариц.), 41 (нариц.); V–VI, 134.

Мещерский Владимир Петрович, князь (1839–1914; русский писатель, пуб-
лицист, издатель «Гражданина») — II, 35–36 («Гдѣ-то я читалъ, что иные изъ 
этихъ строгихъ господъ ~ прямо отстрѣливали ему голову револьверомъ»); 
XI, 272.

Милан [Обренович] Сербский (Милан Обреновић, 1854–1901; князь (1868–
1882) и первый король Сербии (1882–1889)) — VII–VIII, 196.

[Милюков Александр Петрович] (1816–1897; русский писатель, историк лите-
ратуры, педагог, петрашевец, впоследствии профессор) — [л. 10] («Если же 
между Петрашевцами и было нѣсколько разночинцевъ (крайне немного), то 
лишь въ качествѣ людей образованныхъ ~ Между Петрашевцами были, въ 
большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ 
и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй ~ Было много преподаю-
щихъ ~ весьма многiе изъ нихъ заявили себя потомъ съ большою честью въ 
наукѣ, какъ профессора, какъ естествоиспытатели, какъ секретари ученыхъ 
обществъ, какъ авторы замѣчательныхъ ученыхъ сочиненiй ~ издатели жур-
наловъ ~ весьма замѣтные бельлетристы»).

[Михаил Федорович] (1596–1645; первый русский царь (с 1613) из династии 
Романовых) — IV, 95 («со времени моего отца»).
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[Михайлов Александр Михайлович] (1821–1880; русский дворянин, петрашевец) — 
[л. 10] («Между Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ 
самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiаль-
ныхъ заведенiй»).

[Михайлов Владимир Васильевич] (1832–1895; известный педагог, домаш-
ний воспитатель в провинциальных и столичных семействах, содержа-
тель пансиона для мальчиков в Петербурге (1860–1869), преподаватель 
Елиcаветградского земского реального училища (1875–1883), петербург-
ской гимназии Я. К. Гуревича (с 1883), инспектор по учебной части школ 
Русского технического общества (с 1884); выступал в печати по вопро-
сам воспитания, автор нескольких рассказов, водевиля, драмы и повести 
«Игрушечка»; его наблюдения над детьми Д. использовал для работы над 
романом «Подросток») — XII, 326 («Корреспонденту написавшему мнѣ 
длинное письмо»).

[Миша] (ум. 8 ноября 1876  г.; мальчик-cамоубийца, о котором сообщалось 
в письме Достоевскому из Кишинева) — I, 25–26 («смерть одного ребенка, 
тоже двѣнадцатилѣтняго мальчика ~ 12–13-лѣтній отрокъ, воспитанникъ 
прогимназіи ~ ученикъ ~ сняли съ петли самоубійцу ~ Мальчикъ ~ имянин-
никъ ~ Миша»).

Мольтке [Хельмут Карл Бернхард фон], граф (Мольтке Старший) (Helmuth Karl 
Bernhard Graf von Moltke, 1800–1891; германский фельдмаршал и военный 
теоретик, сыграл видную роль в объединении Германии «сверху» и в войне 
Германии против Франции в 1870–1871 гг.) — II, 35 (нариц.); V–VI, 145 
(«имѣя столь геніальныхъ предводителей во главѣ»).

[Момбелли Николай Александрович] (1823–1902; поручик лейб-гвардии 
Московского полка, петрашевец) — [л. 9 об.] («но военныхъ было довольно 
и между петрашевцами»).

[Мордвинов Николай Александрович] (1827–1884; чиновник Министерства 
внутренних дел, петрашевец) — [л. 9 об.] («Петрашевцевъ, между которыми 
было тоже не мало лицъ въ связяхъ и въ родствѣ съ лучшимъ обществомъ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и богатыхъ»), [л. 10] («Между Петрашевцами были, въ 
большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ 
и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»).

Мотейко [Матейко Ян Алоизий] ((Jan Alojzy Matejko, 1838–1893; польский жи-
вописец) — X, 260.

[Муравьев Николай Валерианович <¿>] (Иван Христофорович — вымыш-
ленное имя <?>, 1850–1908; племянник графа Н. Н. Муравьева-Амурского, 
учился в Московском университете, изучал юридические науки за грани-
цей; 7–14 октября 1877 г. в должности товарища прокурора Московского 
окружного суда выступал в качестве обвинителя на знаменитом процессе 
Л. Н. Гартунга) — X, 253 («г. прокуроръ ~ человѣкъ превосходный, умный, 
совѣстливый, образованный, съ христіанскими убѣжденіями ~ этотъ совѣст-
ливѣйшій человѣкъ ~ онъ даже радъ ~ онъ деликатнѣйшимъ образомъ 
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передаетъ»), 254 («г. прокуроръ»), 256 («вѣдь Ивана Христофорыча, проку-
рора я лично знаю ~ онъ лгалъ ~ онъ человѣкъ съ талантомъ ~ cамолюбіе 
Ивана Христофоровича розыгралось ~ “какъ, дескать, лжетъ хорошо че-
ловѣкъ!” ~ прокуроръ все-же оставилъ на подсудимомъ»).

[Мышаков Егор Ефремович] (крестьянин, слуга В. К. Занфтлебена, обвиняемый 
по уголовному делу о похищении векселей и разных документов после смер-
ти московского 1 гильдии купца В. К. Занфтлебена) — X, 248 («генералъ си-
дитъ рядомъ съ простолюдиномъ»). См. также: Гартунг Леонид Николаевич.

[Мэшем Эбигейл], баронесса (Abigail Masham, урожд. Хилл; ок. 1670–1734; фа-
воритка английской королевы Анны Стюарт (1664–1714)) — I, 6 («или изъ 
за пререканій какихъ нибудь двухъ высокихъ дамъ»).

«Наблюдатель» (псевдоним автора статьи «Беседа» в № 8 газеты «Северный 
Вестник») — XII, 294, 295, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310.

Наполеон I [Бонапарт] (Napoléon Bonaparte, 1769–1821; император Франции 
(1804–1814 и 1815 гг.), полководец и государственный деятель, заложивший 
основы современного французского государства) — IV, 89 («организаціи 
шестисотъ тысячныхъ войсковыхъ нашествій могутъ споткнуться о землю 
нашу и наткнуться у насъ на новую и невѣдомую имъ силу, основы которой 
лежатъ въ природѣ безконечной земли Русской и въ природѣ всеединяща-
гося духа русскаго»), 90; V–VI, 114 («орелъ великiй»), 115, 138, 153 («что его 
уже нѣсколько разъ употребляли, напримѣръ, Наполеоны!»); IX, 209 («лов-
кіе узурпаторы конфисковали республику въ свою пользу»), 227; X, 245, 246.

Наполеон III [Шарль Луи Бонапарт] (Charles Louis Napoléon Bonaparte, 1808–
1873; первый президент Второй Французской республики, император Второй 
империи) — II, 32; V–VI, 145, 149, 153 («что его уже нѣсколько разъ употре-
бляли, напримѣръ, Наполеоны ~ изъ преданности къ династіи Наполеона ~ 
совсѣмъ обойтись безъ Шамбора и безъ Бонапарта»); IX, 209 («ловкіе узур-
паторы конфисковали республику въ свою пользу»), 210 («когда рухнетъ 
узурпаторъ ~ первая причина бѣды былъ императоръ Наполеонъ»), 214 («что 
императорскій принцъ уже переѣхалъ на континентъ»), 215 («императорскій 
принцъ ~ промѣняютъ его тотчасъ-же на Бонапарта»).

[Неизвестная корреспондентка, писавшая о своем брате, подписчица «Дневника 
Писателя»] — XII, 326 («Той особѣ ~ что она мнѣ писала о немъ»).

Некрасов [Николай Алексеевич] (1821–1877; русский поэт, прозаик и пуб-
лицист; с 1847 по 1866 гг. — руководитель литературного и обществен-
но-политического журнала «Современник», с 1868 г. — редактор жур-
нала «Отечественные Записки») — I, 6 («за великое дело любви…»), 19 
(«“Послѣднія пѣсни”»), 20, 21, 22, 24; II, 48 («И сбирать на построеніе / Храма 
Божьяго пошелъ»), 52; VII–VIII, 187 («Вся теперешняя плеяда наша»), 201; 
XI, 267; XII, 311, 312, 313, 314 («Это была новая и неслыханная еще тогда муза 
мести и печали…»), 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

[Некрасова (в девичестве Закревская) Елена (Александра) Андреевна] (1803?–
1841; мать Н. А. Некрасова)  — XII, 311 («Онъ говорилъ мнѣ тогда со 
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слезами ~ о своей матери ~ съ мученицей матерью»), 311–312 («съ суще-
ствомъ, столь любившимъ его»).

[Никитин Владимир Николаевич] (1850–1918?; врач, на момент судебного про-
цесса по делу Корниловой ассистент при Клинике внутренних болезней 
Женских врачебных курсов, позднее доцент Военно-медицинской академии 
и профессор Клинического института вел. кн. Елены Павловны) — IV, 110 
(«Приглашено было шесть человѣкъ, — все извѣстности и знаменитости въ 
медицинѣ ~ Трое заявили не колеблясь»); XII, 296 («трое другихъ психіатровъ 
заявили»), 297 («Стало быть, четверо изъ пятерыхъ экспертовъ не призна-
ли»), 302 («Вы смѣетесь, Наблюдатель, надъ экспертами!»), 303 («Довольно 
и того, что тремъ экспертамъ»).

[Никола I Петрович-Негош] (Никола I Петровић-Његош, 1841–1921; второй 
князь Черногории (1860–1910), позже первый король Черногории (1910–
1918)) — VII–VIII, 196 («княземъ Николаемъ черногорскимъ»).

[Николай I Павлович] (1796–1855; император Всероссийский (с 14 (26) дека-
бря 1825 г.), царь Польский и великий князь Финляндский, из династии 
Романовых) — I, 25 («его встрѣчаетъ Государь»); VII–VIII, 201 («покойный 
Государь начиналъ свою войну съ Турціей, а потомъ съ Европой, кончившу-
юся Севастополемъ ~ пронеслось сверху слово о святыхъ мѣстахъ»).

Никон [в миру Никита Минин (Минов)] (1605–1681; с 1652 г. Патриарх Мос-
ковский) — IV, 94. 

Новоселов [Семен Корнилович] (1812–1877; русский генерал) — II, 34.
Норткот (Норскот) [Стаффорд Генри] (Sta±ord Henry Northcote, 1818–1887; граф 

Иддесли, канцлер казначейства в правительстве Биконсфилда и лидер бри-
танской Палаты общин) — IX, 225 («недавно еще серьезно обращали вни-
маніе на мнѣніе компетентныхъ англичанъ (рѣчь Нордскота)»).

[Овсянников Дмитрий Никифорович] (ум. 1889; петербургский книгопрода-
вец, распространявший «Дневник Писателя») — III, 68 («(Здѣсь почтенный 
корреспондентъ сопоставляетъ нѣсколько извѣстныхъ русскихъ кулаковъ 
съ еврейскими въ томъ смыслѣ, что русскіе не уступятъ» <¿>).

[Огарев Николай Платонович] (1813–1877; русский поэт, публицист) — I, 17 
(«въ половинѣ текущаго столѣтія, нѣкоторые изъ насъ удостоились пріоб-
щиться къ французскому соціализму»).

[Ольдекоп Карл Карлович фон] (1814–1857; сын генерала К. Ф. Ольдекопа, 
воспитывался в юнкерской школе 1-й армии, участвовал в турецкой (1828) 
и польской (1830) кампаниях, чиновник особых поручений в Государствен-
ном заемном банке (1842); посещал кружок Петрашевского, привлекался 
к следствию, но вскоре был выпущен) — [л. 9 об.] («военныхъ было довольно 
и между петрашевцами»).

[Оршанский Илья Григорьевич] (1846–1875; русский ученый-право вед, исто-
рик еврейства в России, брат известного психиатра Исаака Григорьевича 
Ор шанского) — III, 68 («Тутъ опять нѣсколько именъ, которыхъ я, кромѣ 
Гольдштейнова, считаю не вправѣ напечатать»).
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Осман [Нури-паша] (Osman Nuri-paşa, 1832–1900; турецкий маршал и военный 
министр) — X, 240, 241, 246.

Островский [Александр Николаевич] (1823–1886; русский драматург) — I, 20; 
VII–VIII, 187 («Вся теперешняя плеяда наша»).

[Отт Оскар Федорович] (1828–1883; помощник ученого секретаря Ученого ко-
митета в министерстве финансов, петрашевец, среднее образование получил 
в Пансионате Эннеса, окончил Царскосельский лицей (1847) с золотой ме-
далью) — [л. 10] («Между Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вы-
шедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ 
спецiальныхъ заведенiй»).

[Оуэн Роберт] (Robert Owen, 1771–1858; английский философ, педагог и соци-
алист) — II, 51 («Другіе изъ коноводовъ прямо уже говорятъ, что братства 
никакого имъ и не надо, что христіанство бредни и что будущее человѣче-
ство устроится на основаніяхъ научныхъ»).

Павел (Алеппский) [Булос ибн Макариус аз-Заим ал-Халеби] (ок. 1627–1669; 
архидиакон Антиохийской православной церкви, путешественник, писа-
тель) — IV, 94.

[Пальм Александр Иванович] (1823–1885; русский писатель (псевд.: П. Аль-
минский), поручик лейб-гвардии Егерского полка, петрашевец) — [л. 9 об.] 
(«но военныхъ было довольно и между петрашевцами»), [л. 10] («весьма 
замѣтные бельлетристы»).

[Панаев Аркадий Александрович] (1821–1889; выпускник Кадетского корпу-
са, полковник, герой Крымской вой ны 1853–1856 гг.; автор мемуарного со-
чинения «Князь Александр Сергеевич Меншиков в рассказах бывшего его 
адъютанта Аркадия Александровича Па нае ва» (1877), которое почти точно 
цитирует Д.) — V–VI, 115 («“Тѣ пусть полежатъ и подождутъ; русскаго-то 
всякій подыметъ, а французикъ-то чужой, его напередъ пожалѣть надо”»).

Петр I [Алексеевич] (Великий) (1672–1725; последний царь всея Руси и первый 
император Всероссийский, из династии Романовых) — I, 12, 17; II, 48 («и до 
Петра»); III, 58, 59, 61; VII–VIII, 187; IX, 233.

[Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич] (1821–1866; 
русский мыслитель и общественный деятель, окончил Александровский 
лицей, юридический факультет Петербургского университета) — [л. 10] 
(«Между Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ 
высшихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заве-
денiй»); II, 47 («у насъ знали тогда о начинавшемся этомъ новомъ движеніи 
на Западѣ Европы лишь полсотни людей въ цѣлой Россіи»).

Петрушевский [Михаил Фомич] (1832–1893; русский военный деятель, гене-
рал-майор; 28 декабря 1877 г. командовал под Шипкой войсками, атаковав-
шими с фронта турецкую армию Весселя-паши) — X, 239.

Пибоди [Генри] (Henry O. Peabody; американский конструктор оружия, изо-
бретатель (1862) казнозарядной винтовки с качающимся затвором)— X, 245, 
246 («ружье Пибоди»).
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[Пий IX (Блаженный)] (Джованни Мария Джамбаттиста Пьетро Пеллегрино 
Исидоро Мастаи де Ферретти, 1792–1878; Папа Римский с 16 июня 1846 г. 
по 7 февраля 1878 г.) — V–VI, 116 («А “блаженнѣйшій папа, непогрѣши-
мый намѣстникъ Божій”, отходя къ Богу, въ послѣдніе дни свои на землѣ, — 
развѣ не пожелалъ онъ»), 147, 148 («Папа, поверженный и заключенный въ 
Ватиканѣ»), 150; IX, 215 («смерть папы совпадетъ»), 217 («а самъ папа, гром-
ко ~ предрекалъ Россіи “страшную будущность”»), 218 («Приближается не-
избѣжно скорая смерть папы»), 220 («А что если какъ разъ къ тому случаю 
умретъ папа (что такъ возможно)?»).

[Плещеев Алексей Николаевич] (1825–1893; русский поэт, драматург, прозаик, 
петрашевец) — [л. 10] («издатели журналовъ ~ поэты»).

[Площанский Венедикт Михайлович] (1834–1902; галицко-русский писатель, 
публицист и общественный деятель, редактор галицко-русской газеты 
«Слово») — X, 261 («заступничествомъ одного мѣстнаго ученаго»).

[Поляков Лазарь Соломонович] (1842–1914; русский банкир, коммерции совет-
ник, еврейский общественный деятель, брат Я. С. и С. С. Поляковых, пред-
полагаемый отец балерины Анны Павловой) — III, 68 («Здѣсь почтенный 
корреспондентъ сопоставляетъ нѣсколько извѣстныхъ русскихъ кулаковъ 
съ еврейскими въ томъ смыслѣ, что русскіе не уступятъ»).

[Поляков Самуил Соломонович] (1837–1888; строитель железных дорог, бан-
кир, филантроп, брат Я. С. и Л. С. Поляковых) — III, 68 («Здѣсь почтенный 
корреспондентъ сопоставляетъ нѣсколько извѣстныхъ русскихъ кулаковъ 
съ еврейскими въ томъ смыслѣ, что русскіе не уступятъ»).

[Поляков Яков Соломонович] (1832–1909; финансист, предприниматель, бан-
кир, тайный советник, старший из трех братьев Поляковых, фамилия ко-
торых упоминается в письме Ковнера) — III, 68 («Здѣсь почтенный кор-
респондентъ сопоставляетъ нѣсколько извѣстныхъ русскихъ кулаковъ съ 
еврейскими въ томъ смыслѣ, что русскіе не уступятъ»).

[Португалов Вениамин Осипович] (1835–1896; русский революционер-народ-
ник, земский врач, ученый-медик, публицист, общественный деятель) — III, 
68 («Тутъ опять нѣсколько именъ, которыхъ я, кромѣ Гольдштейнова, считаю 
не вправѣ напечатать»).

[Председатель суда на процессе по делу Джунковских] — VII–VIII, 176.
[Председатель суда на процессе по делу Е. П. Корниловой] — IV, 110, 111; XII, 

293.
Приживалка (персонаж рассказанного Д. «маленького случая») — VII–VIII, 175 

(«Дура-приживалка ~ Дурѣ думалось сдѣлать лучше»).
[Пуассон Жанна-Антуанетта, маркиза де Помпадур] (Jeanne-Antoinette Poisson, 

marquise de Pompadour, 1721–1764; фаворитка короля Людовика XV, одна 
из тех, кому приписывается знаменитое изречение) — II, 43 («съ надпи-
сью на немъ: “Après nous le deluge” (Послѣ насъ хоть потопъ)!»). См. также: 
Людовик XV.
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[Публицист] (автор анонимной передовой статьи о Д. И. Иловайском «С.-Петер-
бург 11-го октября» в № 257 «Биржевых Ведомостей») — X, 262 («г. публи-
цист»), 263 («Вѣдь писавшій это самъ русскій»).

Пугачев [Емельян Иванович] (1742–1775; донской казак, предводитель бунта 
1773–1775 гг. в России) — VII–VIII, 199, 203, 205; XII, 315, 316.

[Пулат]-хан (наст. имя: Исхак Хасан-уулу, 1844–1876; один из руководителей 
Кокандского восстания 1873–1876 гг.) — I, 9 («Самъ ханъ обѣщалъ ему по-
милованіе»), 11 («ханъ»).

[Путята Николай Васильевич] (1802–1877; действительный статский советник, 
мемуарист, историк-любитель) — IV, 90 («Александръ I зналъ про эту свое-
образную силу нашу»). См. также: «Обозрение жизни и царствования им-
ператора Александра I».

Пушкин [Александр Сергеевич] (1799–1837; русский писатель, поэт, дра-
матург) — I, 20, 24; II, 31 («отъ Финских хладныхъ скалъ до пламенной 
Тавриды»), 32, 33; VII–VIII, 187; XI, 267, 275 («за которыхъ мы пришли съ 
береговъ Финскаго залива и всѣхъ русскихъ рѣкъ отдавать свою кровь» — 
отдаленная реминисценция из стихотворения Пушкина), 280 («не будетъ 
у Россіи ~ такихъ ~ клеветниковъ»); XII, 312, 313, 314, 315, 316, 317. См. 
также: «Клеветникам России», стих.

[Пыпин Александр Николаевич] (1833–1904; русский литературовед, этно-
граф) — IV, 94 («Они желали столкнуть Россію на самую пошлую и недо-
стойную великой націи дорогу ~ “Вы лѣзете исцѣлять и спасать другихъ, 
а у самихъ даже школъ не устроено” — выставляли они на видъ»). См. также: 
«Еще несколько слов по южнославянскому вопросу».

Радецкий [Федор Федорович] (1820–1890; русский генерал-лейтенант, участник 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг.) — X, 239.

Рафаэль [Санти] (Ra±aello Santi, 1483–1520; великий итальянский живописец, 
график и архитектор) — III, 80.

[Редсток Грэнвил Огастес Уильям Уолдгрейв], барон (Granville Augustus 
William Waldegrave, 1833–1913; английский проповедник-евангелист) — I, 
8 («Редстокисты»).

Репин [Илья Ефимович] (1844–1930; русский живописец, педагог, профессор) — 
III, 80.

[Ричард I, Львиное Сердце] (Richard the Lionheart, 1157–1199; английский ко-
роль (1189–1199)) — XI, 273 («львы сердцемъ»).

[Романов Никита Иванович] (1607–1654; родственник царя Алексея Михай-
ловича, последний член нецарственной линии Романовых) — I, 17 («Еще до 
Петра, при московскихъ еще царяхъ и патріархахъ одинъ тогдашній молодой 
московскій франтъ» <¿>).

[Россель Юрий Андреевич] (1838–1878; русский писатель, публицист, жур-
налист, издатель) — III, 70 («я только что прочелъ въ мартовской книжкѣ 
“Вѣстника Европы” извѣстіе о томъ, что…»). См. также: «Южные штаты се-
вероамериканской республики и их настоящее».
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Росси [Эрнесто] (Ernesto Rossi, 1829–1896; итальянский актер-трагик, перевод-
чик Шекспира, драматург, критик и мемуарист) — III, 80.

Ротшильд Джеймс [Майер] (James Mayer de Rothschild, 1792–1868; самый млад-
ший из сыновей Майера Амшеля Ротшильда, банкир и предприниматель) — 
III, 77.

Руссо [Жан-Жак] (Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778; французский философ, 
писатель и мыслитель эпохи Просве щения) — I, 17; II, 38.

Салтыков-Щедрин [Михаил Евграфович] (1826–1889; русский писатель, жур-
налист, петрашевец, окончил Александровский лицей) — [л. 10] («Между 
Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ выс-
шихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»; 
«весьма замѣтные бельлетристы»); II, 44 («любовь этого “жеребца въ мун-
дирѣ”, какъ назвалъ его одинъ мой пріятель» <¿>); III, 69; V–VI, 127.

Семирадский [Генрих Ипполитович] (1843–1902; русский и польский худож-
ник) — III, 80, 82, 83.

Сен-Симон [Клод Анри де Рувруа], граф (Claude Henri de Rouvroy, Comte 
de Saint-Simon, 1760–1825; французский социалист-утопист) — II, 47.

[Сервантес Cааведра Мигель де] (Miguel de Cervantes Saavedra, 1547–1616; ис-
панский писатель) — I, 15 («Древній легендарный рыцарь»; «Донкихотъ»; 
«Дон Кихоты»); II, 41 («не пойдетъ уже сражаться съ мельницами»); IX, 228 
(«Здѣсь подмѣчена великимъ поэтомъ»), 229.

Сергеева (солдатка, прачка Джунковских) — VII–VIII, 171, 174 («“страшно было 
глядѣть” какъ показываетъ прислуга»  <¿>), 180 («Служанка засвидѣтель-
ствовала ~ что “затекали руки”»).

[Сидоров Аполлон Андреевич] (1821–?; русский литератор, окончил Петер-
бургский императорский университет, служил в Статистическом комите-
те Министерства внутренних дел, петрашевец) — [л. 10] («Между Пет-
рашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ 
учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»).

[Симон Жюль (наст. имя: Жюль-Франсуа Сюис)] (Jules François Suisse, 1814–
1896; французский философ, публицист, политик и государственный де-
ятель; возглавлял кабинет министров Франции (1876–1877), отстранен от 
должности президентом Третьей Французской республики Мак-Магоном по 
требованию клерикалов) — V–VI, 144 («вслѣдствіе внезапнаго клерикальна-
го переворота во Франціи»), 146 («до послѣдняго внезапнаго приключенія 
во Франціи»).

[Скабичевский Александр Михайлович] (1838–1910; псевд.: Заурядный чи-
татель; русский литературный критик и историк русской литературы ли-
берально-народнического направления) — I, 20 («читалъ опять о застоѣ 
русской литературы и о “пустыняхъ русской словесности”»); XII, 313, 319 
(«Всѣ газеты, чуть только заговаривали о Некрасовѣ ~ нѣкоторыя сообра-
женія о какой-то “практичности” Некрасова»), 320 («“онъ де страдалъ, онъ 
съ дѣтства былъ заѣденъ средой”»; «Другіе ~ намекаютъ, что безъ этой то 
вѣдь “практичности”»).
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[Соловьев Владимир Сергеевич] (1853–1900; русский религиозный мыслитель, 
мистик, поэт, публицист, литературный критик) — V–VI, 114 («Одинъ изъ 
нашихъ молодыхъ ученыхъ»).

[Соседка Корниловой] (свидетельница на суде по делу Е. П. Корниловой) — XII, 
297 («женщины, жившей тутъ же въ корридорѣ рядомъ»).

[Спасович Владимир Данилович] (1829–1906; русский юрист-правовед, выда-
ющийся адвокат, публицист, критик, историк польской литературы, обще-
ственный деятель, военный прокурор; выступал защитником на процессе 
Кроненберга) — VII–VIII, 172 («Но мнѣ помнится, какъ адвокатъ, въ про-
цессѣ Кронеберга, обвинявшагося въ безчеловѣчномъ обращеніи съ своимъ 
младенцемъ»).

[Спенсер Герберт] (Herbert Spencer, 1820–1903; английский социолог и фило-
соф-позитивист) — VII–VIII, 190 («и позитивисты»).

[Спешнев Николай Александрович] (1821–1882; русский дворянин, крупный 
помещик, обучался в Царскосельском лицее, был вольнослушателем вос-
точного отделения Петербург ского университета; общественный деятель, 
петрашевец) — [л. 9 об.] («Петрашев цевъ, между которыми было тоже не 
мало лицъ въ связяхъ и въ родствѣ съ лучшимъ обществомъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и богатыхъ»).

[Стенбок-Фермор Алексей Александрович], граф (1836–1916; русский генерал, 
шталмейстер императорского двора) — I, 19 («одно иностранное мнѣніе 
о русской сатирѣ»). См. также: «Отовсюду», статья.

Стронин [Александр Иванович] (1827–1889; русский уче ный-социолог) — 
[л. 9 об.].

Суворин [Алексей Сергеевич] (1834–1912; русский журналист, издатель, пи-
сатель, театральный критик и драматург) — X, 249 («понравился отзывъ 
“Новаго Времени” ~ въ фельетонѣ Незнакомца»); XII, 319 («Всѣ газеты, чуть 
только заговаривали о Некрасовѣ ~ нѣкоторыя соображенія о какой-то 
“практичности” Некрасова»), 320 («“онъ де страдалъ, онъ съ дѣтства былъ 
заѣденъ средой” ~ намекаютъ, что безъ этой то вѣдь “практичности” ~ при-
ступить къ анекдотической части этого дѣла»), 322.

Татаринова [(урожд. Буксгевден) Екатерина Филипповна] (1783–1856; основа-
тельница общества «духовных христиан» в аристократической среде Санкт-
Петербурга) — I, 8.

Тенгоборский [Людвиг Валерианович] (1793–1857; русский экономист и стати-
стик, автор труда «О производительных силах России») — X, 260.

[Тимковский Алексей Иванович] (1816–1897; русский дворянин, капитан-лей-
тенант флота, правитель канцелярии Российско-Американской компании, 
надворный советник, сын цензора, директора гимназий и училищ, действи-
тельного статского советника И. О. Тимковского, брат К. И. Тимковского; 
привлекался по делу Петрашевского) — [л. 9 об.] («Петрашевцевъ, между 
которыми было тоже не мало лицъ въ связяхъ и въ родствѣ съ лучшимъ об-
ществомъ ~ но военныхъ было довольно и между петрашевцами»).
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[Тимковский Константин Иванович] (1814–1881; русский дворянин, окон-
чил С.-Петер бургский университет и Институт восточной словесности; 
флотский офицер, чиновник МВД, историк театра, журналист, сотруд-
ник «Сына Отечества», петрашевец, брат А. И. Тимковского) — [л. 9 об.] 
(«Петрашевцевъ, между которыми было тоже не мало лицъ въ связяхъ и въ 
родствѣ съ лучшимъ обществомъ»), [л. 10] («Между Петрашевцами были, въ 
большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ 
и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»).

[Толбин Василий Васильевич] (1819–1869; русский литератор, петрашевец; ро-
дился в мещанской семье, сын титулярного советника; воспитывался в част-
ном учебном заведении Брюло; окончил как своекоштный студент юриди-
ческий факультет Московского университета) — [л. 10] («Если же между 
Петрашевцами и было нѣсколько разночинцевъ (крайне немного), то лишь 
въ качествѣ людей образованныхъ ~ вышедшiе изъ самыхъ высшихъ учеб-
ныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»).

[Толль (Толь) Феликс Густавович] (1823–1867; русский писатель, педагог, петра-
шевец) — [л. 10] («Между Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вы-
шедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ 
спецiальныхъ заведенiй»; «Было много преподающихъ»; «весьма многiе изъ 
нихъ заявили себя потомъ съ большою честью въ наукѣ, какъ профессора, 
какъ естество испытатели, какъ секретари ученыхъ обществъ, какъ авторы 
замѣчательныхъ ученыхъ сочиненiй»; «весьма замѣтные бельлетристы»).

[Толстой Алексей Константинович], граф (1817–1875; русский писатель, поэт 
и драматург, переводчик и сатирик) — XII, 317 («Помните ли вы, господа, 
“раба Шибанова”? Рабъ Шибановъ былъ рабъ князя Курбскаго ~ призвалъ 
раба своего Шибанова и велѣлъ ему письмо снести въ Москву»). См. также: 
«Василий Шибанов», баллада.

Толстой [Лев Николаевич], граф (1828–1910; русский писатель) — I, 20, 24, 26; II, 
43, 44, 45, 47, 48, 49; VII–VIII, 162, 164 («авторъ»; «Авторъ Анны Карениной»), 
181 («излюбленный герой автора романа»), 182 («по несходству убѣжденій 
автора»), 187 («авторъ Анны Карениной»; «Вся теперешняя плеяда наша»), 
192, 208; XII, 294.

Тотлебен [Эдуард Иванович], граф (1818–1884; генерал-адъютант, герой оборо-
ны Севастополя, руководил осадными инженерными работами по взятию 
Плевны; знакомый Ф. М. Достоевского) — X, 239, 241, 247.

Трошю [Луи Жюль] (Louis Jules Trochu, 1815–1896; глава республиканского 
правитель ства и командующий гарнизоном Парижа во время осады фран-
цузской столицы) — X, 244.

Трутовский [Константин Александрович] (1826–1893; русский живописец; од-
нокурсник Д. по Главному инженерному училищу, создатель его раннего 
портрета) — X, 239.

[Тургенев Иван Сергеевич] (1818–1883; русский писатель, поэт, публицист) — 
I, 18 («Наши помѣщики продавали своихъ крѣпостныхъ крестьянъ и ѣхали 
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въ Парижъ издавать соціальные журналы»), 19 («Потугина»; «“Новь”»), 20; 
II, 30 («“Новью”»), 31 («нѣмецъ, да еще хромой»), 39 («чтобъ поднять по-
томъ нашу “Новь”»), 52 («Всѣ же эти старанія “опроститься” — лишь одно 
только переряживаніе, невѣжливое даже къ народу и васъ унижающее»), 54 
(«И вотъ тотъ плугъ, которымъ можно поднять нашу “Новь”»); III, 62 («или 
наконецъ кто нибудь изъ тѣхъ поселившихся за границей русскихъ, вооб-
ражающихъ Россію и народъ ея лишь въ образѣ пьяной бабы, со штофомъ 
въ рукахъ?»); V–VI, 127 («Давненько таки я не живалъ въ русской деревнѣ»), 
131, 132; VII–VIII, 187 («Вся теперешняя плеяда наша»); XI, 268.

Тьер [Мари Жозеф Луи Адольф] (Marie Joseph Louis Adolphe Thiers, 1797–
1877; французский политический деятель и историк, автор трудов по исто-
рии Великой французской революции) — IX, 209 («и призналъ покойникъ 
Тьеръ»).

Тютчев [Федор Иванович] (1803–1873; русский поэт-мыслитель, дипломат, пу-
блицист, член-корреспондент Императорской академии наук (с 1857 г.), тай-
ный советник (1865)) — XII, 312.

Улита (Иулитта) (31.07.1873 г. р.; незаконнорожденная дочь Е. Ф. Лотаревой, 
ошибочно указанная как шестилетняя дочь Фомы Данилова (Лотарева); 6 лет 
в 1877 г. было бы его родной дочери Варваре, умершей в младенчестве) — I, 
9 («Улита ~ дочь Дани лова»), 11 («дочь»).

[Умершая мать семерых детей] (героиня рассказанного Д. «маленького случая» 
из жизни) — VII–VIII, 175 («умерла одна мать»), 176 («вспомнить о своей 
матери»).

[Ункен Иоанн] (издатель и проповедник из Гамбурга, один из пасторов, посе-
щавших русских штундистов в России) — I, 7 («Случившіеся тутъ пасторы 
разъяснили» <¿>).

Усачкова (свидетельница на процессе Джунковских) — VII–VIII, 171, 174 («такъ 
что “страшно было глядѣть” какъ показываетъ прислуга» <¿>).

[Утин Борис Исаакович] (1832–1872; сын купца 3-й гильдии, профессор 
Петербургского университета по кафедре истории положительных законо-
дательств, петрашевец) — [л. 10] («Если же между Петрашевцами и было 
нѣсколько разночинцевъ (крайне немного), то лишь въ качествѣ людей обра-
зованныхъ ~ Между Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе 
изъ самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiаль-
ныхъ заведенiй ~ весьма многiе изъ нихъ заявили себя потомъ съ большою 
честью въ наукѣ, какъ профессора, какъ естествоиспытатели, какъ секрета-
ри ученыхъ обществъ, какъ авторы замѣчательныхъ ученыхъ сочи ненiй»).

[Фейербах Людвиг Андреас фон] (Ludwig Andreas von Feuerbach, 1804–1872; 
немецкий философ-материалист, атеист) — II, 51 («Другіе изъ коноводовъ 
прямо уже говорятъ, что братства никакого имъ и не надо, что христіанство 
бредни и что будущее человѣчество устроится на основаніяхъ научныхъ»).
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Флоринский [Василий Маркович] (1834–1899; действительный статский совет-
ник, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, с 1863 г. — адъюнкт-про-
фессор Медико-хирургической академии, с 1877 г. профессор Казанского 
университета) — IV, 110 («замѣчателенъ былъ подборъ экспертовъ ~ шесть 
человѣкъ, — все извѣстности и знаменитости въ медицинѣ; изъ нихъ давали 
показанія пятеро ~ Одинъ лишь докторъ Флоринскій»); XII, 296–297 («одинъ 
акушеръ, профессоръ Флоринскій ~ выразилъ прямо несогласіе съ такими 
мнѣніями»), 302 («Вы смѣетесь, Наблюдатель, надъ экспертами!»), 303 («за 
г. Флоринскаго, пятаго эксперта ~ онъ, дескать, акушеръ»).

Форбс [Арчибальд] (Archibald Forbes, 1838–1900; шотландский военный, жур-
налист, писатель;  военный корреспондент газеты «Daily News» во время 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг.) —XI, 278 («Форбесъ»).

Фридрих II (Великий) (Friedrich II., Friedrich der Große, 1712–1786; король 
Пруссии с 1740 г.) — V–VI, 138.

Фурье [Франсуа Мари Шарль] (François Marie Charles Fourier, 1772–1837; фран-
цузский философ, социолог, один из представителей утопического социа-
лизма) — II, 47.

[Хвольсон Даниил Авраамович] (1819–1911; русский востоковед, историк, линг-
вист, семитолог, гебраист, член-корреспондент Императорской Академии 
наук по разряду восточных языков) — III, 70 («Нѣтъ, они и тогда точно также 
кричали о правахъ…» <¿>).

[Хитров Александр Петрович] (студент, принимавший в качестве доброволь-
ца участие в борьбе за освобождение сербского и черногорского народов от 
турецкого ига в 1876–1877 гг., корреспондент Ф. М. Достоевского) — II, 33 
(«особенно запомнилъ одно письмо отъ одного юнаго русскаго»).

Хомяков [Алексей Степанович] (1804–1860; русский поэт, художник и публи-
цист, богослов, философ, основоположник раннего славянофильства) — II, 
43 («Солнце показалось на Востокѣ и для человѣчества съ Востока начина-
ется новый день» — см.: «Еще об нем»); V–VI, 128; VII–VIII, 185 («“страна 
святыхъ чудесъ!”» — см.: «Мечта»).

Хорватович [Джура (Георгий)] (Ђура Хорватовић, 1835–1895; сербский генерал, 
министр вооруженных сил; в 1881–1885 гг. был послом в Санкт-Петербурге, 
затем командующим регулярной армией и ее министром (1886–1887)) — II, 
35 (нариц.).

[Черносвитов Рафаил Александрович] (1810–1868; русский военный, служил 
исправником; в 1840-е гг. сибирский золотопромышленник, петрашевец) — 
[л. 10] («весьма многiе изъ нихъ заявили себя потомъ съ большою честью въ 
наукѣ, какъ профессора, какъ естествоиспытатели, какъ секретари ученыхъ 
обществъ, какъ авторы замѣчательныхъ ученыхъ сочиненiй»).

Черняев [Михаил Григорьевич] (1828–1898; русский генерал, туркестанский ге-
нерал-губернатор, главнокомандующий сербской армией, политический де-
ятель) — I, 9; II, 34, 35, 36; V–VI, 159; VII–VIII, 193, 196 («одинъ изъ русскихъ 
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генераловъ ~ до Черняева»), 201 («пронесся слухъ про русскаго генерала, 
поѣхавшаго помогать хри стіанамъ»).

[Чичерин Борис Николаевич] (1828–1904; русский правовед, философ, историк, 
публи цист, точку зрения которого Д. в данном случае ошибочно приписыва-
ет Грановско му) — I, 10 («тѣ самые крестоносцы, которыхъ появленіе вновь, 
Грановскій напри мѣръ, считалъ бы чуть-ли не смѣшнымъ и обиднымъ»). См. 
также: «Восточный вопрос с русской точки зрения», статья.

Шамбор [Анри (Генрих) Шарль д’Артуа], герцог Бордо, граф де (Henri Charles 
d’Artois, duc de Bordeaux, comte de Chambord, 1820–1883; внук Карла X, один 
из претендентов на французский престол) — V–VI, 153.

[Шапиров Борис Михайлович] (наст. фамилия: Шапиро, 1851–1915; рус-
ский воен ный врач-организатор, ученый-медик, санитарный инспектор 
Отдельного корпуса по граничной стражи (1896–1912), председатель лечеб-
ной комиссии Главного управ ления Российского общества Красного Креста, 
Почетный лейб-медик Двора Его Императорского Величества, действитель-
ный тайный советник, кавалер ордена Александра Невского) — III, 68 («Тутъ 
опять нѣсколько именъ ~ они происходятъ изъ евреевъ»).

[Шаррас Жан-Батист Адольф] (Jean-Baptiste-Adolphe Charras, 1810–1865; фран-
цузский общественный и военный деятель и историк; автор книги «История 
кампании 1815 г. Ватерлоо» (1857)) — X, 245 («Одинъ французскій военный 
историкъ горько упрекаетъ Наполеона І-го»).

Шасспо [Антуан Альфонс] (Antoine Alphonse Chassepot, 1833–1905; француз-
ский изо бретатель и оружейный мастер; в 1857 г. изобрел игольчатую вин-
товку с затвором и центральным выстрелом, известную как Chassepot) — X, 
244 («съ ружьемъ Шас по»).

Шекспир [Уильям] (William Shakespeare, 1564–1616; величайший английский 
поэт и драматург) — I, 7 («Но это лишь “слова и мысли”»); 27; II, 53 (нариц.); 
III, 80 («Видѣлъ я Росси въ Гамлетѣ»); IX, 235 («что и не снилось мудрецамъ 
нашимъ»); XI, 270 («но особенно словъ, словъ и словъ»); XII, 322 («Еще 
Гамлетъ дивился на слезы актера, декламировавшаго свою роль и плакавшаго 
о какой-то Гекубѣ: “что ему Гекуба”? спрашивалъ Гамлетъ»).

Шибанов [Василий] (стремянный князя А. Курбского, его гонец в переписке 
с Иваном Грозным, ставший предметом рассуждения в статье Н. Добролюбова 
«О степени участия народности в развитии русской литературы»; герой бал-
лады А. К. Толстого «Василий Шибанов») — XII, 317 («Помните ли вы, госпо-
да, “раба Шибанова”? Рабъ Шибановъ былъ рабъ князя Курбскаго ~ призвалъ 
раба своего Шибанова и велѣлъ ему письмо снести въ Москву»).

Шиллер [Иоганн Кристоф Фридрих фон] (Johann Christoph Friedrich von Schiller, 
1759–1805; немецкий поэт, драматург, философ) — V–VI, 138; X, 250 (нариц.).

Шишова (педагог, кандидатка Николаевского института, гувернантка детей 
Джунковских до августа 1874 г., свидетельница на процессе) — VII–VIII, 171 
(«Въ показаніи дѣвицы Шишовой (кандидатка Николаевскаго института), 
бывшей у дѣтей подсудимыхъ гувернанткою — вслѣдствіе неявки свидѣтель-
ницы ~ педаго гичка Шишова ~ При свидѣтельницѣ»), 172, 173.
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[Щелков Алексей Дмитриевич] (1825–?; сын потомственного граждани-
на, кандидат Харьковского университета; чиновник канцелярии Санкт-
Петербургского военного генерал-губернатора. Привлекался к следствию 
по делу Петрашевского как член дуровского кружка) — [л. 10] («Между 
Петрашевцами были, въ большинствѣ, люди, вышедшiе изъ самыхъ высшихъ 
учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ спецiальныхъ заведенiй»).

Ю. Г. (неизвестный корреспондент Ф. М. Достоевского из г. Новочеркасска) — 
III, 84 («Новочеркаскъ. Ю. Г. О Штундѣ. Высылайте»).

[Юркевич Михаил Андреевич] (?–1905; потомственный дворянин, писатель, 
священник, воспитанник Витебской духовной семинарии, затем Казанской 
духовной академии (1871), помощник инспектора Пермской (1871–1872) 
и Кишиневской (с 1872) духовных семинарий, преподаватель Кишиневского 
женского епархиального училища (с 1877), инспектор народных учи-
лищ Бессарабской губ. (1878–1881), иподиакон одесского кафедрального 
Преображенского собора, священник одесской Успенской церкви (с 1884), 
законоучитель и настоятель Свято-Димитриевской церкви при одесском 
епархиальном женском училище (с 1891); главный его труд: «Из пережито-
го» (3 вып., Одесса, 1904–1905); корреспондент Ф. М. Достоевского) — I, 25 
(«Я получилъ письмо изъ К-ва»).

[Янпольский Борис Григорьевич <¿>] (1835–1917?; титулярный советник, док-
тор, консуль тант при лечебнице Императорского человеколюбивого об-
щества) — IV, 110 («При глашено было шесть человѣкъ, — все извѣстности 
и знаменитости въ медицинѣ ~ Трое заявили не колеблясь»); XII, 296 («трое 
другихъ психіатровъ заявили»), 297 («Стало быть, четверо изъ пятерыхъ 
экспертовъ не признали»), 302 («Вы смѣетесь, Наблюдатель, надъ эксперта-
ми!»), 303 («Довольно и того, что тремъ экспертамъ…»).

[Ястржембский Иван-Фердинанд Львович] (1814–1886; польский дворянин, 
в 1841 г. окончил Харьковский университет (до этого учился в Виленском 
и Киевском университетах); преподавал политическую экономию и был 
помощником инспек тора классов в Технологическом институте; петраше-
вец) — [л. 10] («Между Петра шевцами были, въ большинствѣ, люди, вы-
шедшiе изъ самыхъ высшихъ учебныхъ заведенiй ~ и изъ самыхъ высшихъ 
спецiальныхъ заведенiй ~ Было много преподаю щихъ»).

[NN] (подписчица «Дневника Писателя») — III, 84 («Г-жу NN, предлагающую 
извѣщать о событіяхъ изъ крестьянской жизни и изъ земской дѣятельности 
края, просятъ приступить къ обѣщанному»).

2. Указатель героев произведений Ф. М. Достоевского
[Брат героя-рассказчика] («Сон смешного человека») — IV, 100 («Мой братъ ~ 

умеръ пять лѣтъ назадъ ~ я иногда его вижу во снѣ ~ онъ, хоть и мертвый, 
а все таки тутъ»).

[Генерал] («Бедные люди») — I, 23.
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[Герой-рассказчик] («Сон смешного человека») — IV, 95 («Я смѣшной че-
ловѣкъ»), 96, 97 («“баринъ, баринъ!”»), 98–108.

[Гости отставного капитана] («Сон смешного человека») — IV, 98 («человѣкъ 
шесть стрюцкихъ ~ двое изъ нихъ долго таскали другъ друга за волосы ~ 
сколько бы они ни кричали ~ ихъ не слышу ~ о нихъ забываю»), 99 («они 
кончили въ карты»).

[Дама с тремя детьми] («Сон смешного человека») — IV, 98 («одна маленькая 
ростомъ и худенькая дама, изъ полковыхъ ~ И она и дѣти боятся капитана»).

[Девочка] («Сон смешного человека») — IV, 97 («дѣвочка ~ лѣтъ восьми ~ 
она»), 98 («еслибъ не та дѣвочка ~ ужь ребенку-то я-бы непремѣнно по-
могъ. Почемужъ я не помогъ дѣвочкѣ? ~ когда она дергала и звала меня»), 
99 («жалѣю дѣвочку ~ я ее очень пожалѣлъ ~ что мнѣ дѣвочка ~ на несчаст-
наго ребенка ~ эта дѣвочка спасла меня»), 102 («образъ бѣдной дѣвочки»), 
109 («А ту маленькую дѣвочку я отыскалъ…»).

[Девушкин Макар] («Бедные люди»)  — I, 23 («этотъ вашъ несчастный 
чиновникъ»).

[Жители «другой земли»] («Сон смешного человека») — IV, 103 («людей счастли-
вой земли этой. Они пришли ко мнѣ сами ~ Дѣти солнца ~ этихъ невинныхъ 
и прекрасныхъ людей ~ они»), 104 («Они ~ эти люди»), 105 («они»), 106 («раз-
вратилъ ихъ всѣхъ ~ они»), 107 («они ~ каждый ~ слабые ~ сильнѣйшихъ ~ 
праведники ~ этимъ людямъ ~ люди, которые начали придумывать ~ вою-
ющіе ~ “премудрые” ~ “непремудрыхъ” ~ горделивцы и сладострастники»), 
108 («эти люди ~ они»), 109 («развратилъ ихъ всѣхъ»).

[Извозчик] («Сон смешного человека») — IV, 97 («Вдали спалъ на дрожкахъ 
извощикъ»).

[Инженер] («Сон смешного человека») — IV, 96 («у одного инженера»).
[Мать девочки] («Сон смешного человека») — IV, 97 («“мамочка! мамочка” ~ ея 

мать гдѣ-то помираетъ ~ чтобъ помочь мамѣ»).
[Младший ребенок соседки героя-рассказчика] («Сон смешного человека») — 

IV, 98 («съ самымъ маленькимъ ребенкомъ былъ отъ страху какой-то 
припадокъ»).

[«Неизвестное» существо] («Сон смешного человека») — IV, 101 («властителю 
всего того, что совершалось со мною ~ я былъ взятъ какимъ то темнымъ 
и неизвѣстнымъ мнѣ существомъ ~ того, который несъ меня ~ я не любилъ 
это существо ~ существа конечно не человѣческаго»), 102 («Ты знаешь ~ 
моему спутнику ~ Онъ не отвѣтилъ ~ мой спутникъ указалъ мнѣ ~ отвѣтилъ 
мой спутникъ»), 103 («спутникъ мой»).

Отставной капитан («Сон смешного человека») — IV, 98 («Отставной капи-
танъ ~ на службу его не принимаютъ ~ ему и самому скучно со мной стало»), 
99 («У капитана же между тѣмъ стало тоже все утихать»), 100 («баситъ ка-
питанъ»), 108.

Покровский, студент («Бедные люди») — I, 22 («“Читаетъ онъ про смерть 
студента”»).

[Приятели инженера] («Сон смешного человека») — IV, 96 («двое пріятелей ~ 
имъ надоѣлъ ~ Они говорили ~ имъ стало весело»).
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Прохожий («Сон смешного человека») — IV, 97 («какой-то прохожій ~ къ 
нему»).

[Хозяйка номеров] («Сон смешного человека») — IV, 98 («Хозяйка хотѣла жа-
ловаться, но она боится капитана»), 100 («визжитъ хозяйка»).

3. Указатель произведений Ф. М. Достоевского
«Бедные люди», роман (1846) — I, 21, 22; XI, 267; XII, 311 («въ Петербургскомъ 

Сборникѣ, въ которомъ явилась и моя первая повѣсть»; «въ эпоху “Бѣдныхъ 
людей”»).

«Бесы», роман (1871–1872) — I, 27; II, 55; III, 84; IV, 112; VII–VIII, 208; X, 264; 
XII, 296, 307, 326.

«Двойник», повесть (1846) — XI, 267, 268.
«Дневник Писателя» — III, 80 («за все время изданiя “Дневника”»); V–VI, 117 

(«за все время изданiя моего “Дневника”»).
«Дневник Писателя» за 1876 г. — I, 27 («въ прошломъ декабрьскомъ “Дневникѣ”»); 

IV, 111 («№№ Дневника за Iюль и Августъ мѣсяцы вмѣстѣ»).
«Дневник Писателя» за 1877 г. — I, 2, 3, 27; II, 43, 55; III, 58, 68, 69, 79, 81, 84; IV, 

95, 111, 112; V–VI, 118; VII–VIII, 161, 164, 181 («іюль-августовскаго днев-
ника моего»), 182, 208; IX, 213 («я уже писалъ въ май-іюньскомъ дневникѣ 
моемъ»), 215, 224, 236; X, 237, 247, 264; XI, 265; XII, 293, 294, 295, 296, 304, 308, 
309, 313, 325, 326.

«Записки из Мертвого Дома» (1860–1862) — I, 27; II, 55; III, 84; IV, 112; VII–VIII, 
208; X, 264; XII, 326.

«Идиот», роман (1868–1869) — I, 27; II, 55; III, 84; IV, 112; VII–VIII, 208; X, 264; 
XII, 296, 307, 326.

[«Мальчик у Христа на ёлке»], рассказ (ДП76) — XII, 308 («я, въ эти года ~ упо-
мянулъ объ одномъ мальчикѣ у Христа на елкѣ»).

«Подросток», роман (1875) — I, 27; II, 55; III, 84; IV, 112; VII–VIII, 208; X, 264; 
XII, 312, 326.

Полное собрание сочинений (изд. Ф. Т. Стелловского; СПб., 1865–1870) — XI, 
268 («для тогдашняго “Общаго собранія” моихъ сочиненій»).

«Преступление и Наказание», роман (1866) — II, 55; III, 84; IV, 112; VII–VIII, 
208; X, 264; XII, 326.

[«Словечко об ободнявшем Петре»], глава (ДП76) — I, 6 («но и не хотятъ 
совсѣмъ понять “ободнявшіе Петры наши”»).

«Сон смешного человека», фантастический рассказ (ДП77) — IV, 95.

4. Указатель героев русской и мировой литературы, фольклорных 
и мифологических персонажей

Амадис Гальский («Амадис Гальский»; Г. Р. де Монтальво) — IX, 227.
[Анна Каренина] («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — II, 44 («сцена смерти 

героини»).
[Арбенин Евгений Александрович] («Маскарад»; М. Ю. Лермонтов) — V–VI, 119 

(«получившее отъ какого-то офицерика когда-то пощечину…»).
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Аякс («Илиада»; Гомер) — V–VI, 154 («какъ нѣкогда Аяксъ»).
Беглербей («Битва у Зеницы-Великой»; А. С. Пушкин) — II, 32. 
Борис Годунов («Борис Годунов»; А. С. Пушкин) — XII, 316.
[Васенька] Весловский («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — II, 49.
Влас («Влас»; Н. А. Некрасов) — II, 48, 52, 54 (нариц.); III, 62 (нариц.); VII–VIII, 

201.
Вронский [Алексей Кириллович] («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — II, 44.
Гамлет («Гамлет»; У. Шекспир) — XII, 322.
Гекуба («Илиада»; Гомер) — XII, 322, 323.
[Гринев Андрей Петрович] («Капитанская дочка»; А. С. Пушкин) — XII, 315 

(«помѣщиковъ Гриневыхъ»).
[Гринев Петр Андреевич] («Капитанская дочка»; А. С. Пушкин) — XII, 315 

(«просившаго его пощадить барчонка»).
[Гринева Авдотья Васильевна] («Капитанская дочка»; А. С. Пушкин) — XII, 315 

(«помѣщиковъ Гриневыхъ»).
Гулливер («Путешествия Гулливера»; Дж. Свифт) — XI, 285.
Директорская дочка («Записки сумасшедшего»; Н. В. Гоголь) — V–VI, 124.
Долли [Облонская Дарья Александровна] («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — 

VII–VIII, 198.
Дон Кихот («Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»; М. де Сервантес) — 

I, 15 («Древній легендарный рыцарь ~ Донкихотъ»; «Донъ Кихоты» (нариц.)); 
II, 39 (нариц.), 41 (нариц.), 42; IX, 227, 228, 229, 231.

Дульсинея [Тобосская] («Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»; 
М. де Сер вантес) — IX, 229 («любви къ Дульцинеѣ»).

Илья Муромец (герой былинного эпоса) — III, 62.
[Иртеньев] Володя («Детство. Отрочество. Юность»; Л. Н. Толстой) — I, 24.
[Иртеньев Николенька] («Детство. Отрочество. Юность»; Л. Н. Толстой) — I, 24 

(«одинъ мальчикъ, герой всей поэмы»), 25, 26 («мальчикъ»).
Калашников, купец («Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова»; М. Ю. Лермонтов) — XII, 317.
[Капитан] Копейкин («Мертвые души»; Н. В. Гоголь) — V–VI, 159 (нариц.).
Каренина Анна [Аркадьевна] («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой)  — II, 44 

(«Явилась сцена смерти героини»).
Карраско [Самсон] («Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»; М. де Сер-

вантес) — IX, 229.
Катавасов («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — VII–VIII, 193 («профессорчикъ, 

человѣкъ милый, но глуповатый»), 195.
Кирибеевич («Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и уда-

лого купца Калашникова»; М. Ю. Лермонтов) — XII, 317.
Кити [Щербацкая Екатерина Александровна] («Анна Каренина»; Л. Н. Тол-

стой) — VII–VIII, 190, 192, 206, 208.
Кознышев Сергей Иванович («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — VII–VIII, 193, 

194, 195, 198, 199, 203, 204.
[Лёвин Дмитрий] («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — VII–VIII, 207 («Вѣдь 

у Левина у самаго есть ребенокъ, мальчикъ»).
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Лёвин [Константин Дмитриевич] («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — II, 46, 47 
(нариц.), 48 (нариц.), 49 (нариц.), 50 (нариц.), 52 (нариц.); VII–VIII, 181, 182, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208.

Лидия Ивановна («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — VII–VIII, 195, 197.
Митюха («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — VII–VIII, 191.
[Начальник Поприщина] («Записки сумасшедшего»; Н. В. Гоголь) — V–VI, 124 

(«Онъ выбираетъ лицо — именно своего начальника — директора»).
Незнакомец («Маскарад»; М. Ю. Лермонтов) — V–VI, 119 («таинственный не-

знакомецъ изъ драмы Лермонтова “Маскарадъ” — колоссальное лицо»).
[Облонская Лили] («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — VII–VIII, 191 («Далѣе 

представилась Левину недавняя сцена съ дѣтьми»).
[Облонская Таня] («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — VII–VIII, 191 («Далѣе 

представилась Левину недавняя сцена съ дѣтьми»), 193 («Прибѣжали дѣти ~ 
“одинъ вотъ такъ размахиваетъ руками”»).

[Облонский Алеша] («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — VII–VIII, 191 («Далѣе 
представилась Левину недавняя сцена съ дѣтьми»).

[Облонский Гриша] («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — VII–VIII, 191 («Далѣе 
представилась Левину недавняя сцена съ дѣтьми»), 193 («Прибѣжали дѣти 
и объявляютъ Левину, что пріѣхали гости»).

Пимен («Борис Годунов»; А. С. Пушкин) — XII, 316 («Начиная съ величавой, 
огромной фигуры лѣтописца въ Борисѣ Годуновѣ»).

Поприщин («Записки сумасшедшего»; Н. В. Гоголь) — V–VI, 124, 125, 126 («“что 
позоръ, позоръ вздоръ, позора боятся теперь лишь аптекари”»).

Потугин [Созонт Иванович] («Дым»; И. С. Тургенев) — I, 19.
Рагозов Иван Иванович («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — VII–VIII, 195, 197, 

198.
Радивой («Битва у Зеницы-Великой»; А. С. Пушкин) — II, 32.
Рудин [Дмитрий Николаевич] («Рудин»; И. С. Тургенев) — I, 18 (нариц.).
Савельич («Капитанская дочка»; А. С. Пушкин) — XII, 315.
[Санчо Панса] («Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»; М. де Сер-

вантес) — IX, 227 («съ своимъ вѣрнымъ оруженосцемъ Санхой»), 228 («Сан-
хо»), 229 («Санхо»).

Соломин [Василий Федотович] («Новь»; И. С. Тургенев) — I, 20.
Стива [Облонский Степан Аркадьевич] («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — II, 

45, 46, 47 (нариц.), 48 (нариц.), 49 (нариц.), 50 (нариц.), 54 (нариц.)
[Тарас Бульба] («Тарас Бульба»; Н. В. Гоголь) — X, 263 («У Гоголя атаманъ гово-

ритъ козакамъ: “милость чужаго короля, да и не короля ~ дороже для нихъ 
всякаго братства”»).

[Федор] («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — VII–VIII, 190 («И вотъ вдругъ онъ 
встрѣчаетъ мужика»), 191 («Мужикъ»), 192 («мужикъ»).

Фоканыч [Платон] («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — VII–VIII, 191.
Хлестаков [Иван Александрович] («Ревизор»; Н. В. Гоголь) — V–VI, 148.
Шталь (мадам Шталь) («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — VII–VIII, 195.
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[Щербацкий Александр Дмитриевич] («Анна Каренина»; Л. Н. Толстой) — VII–
VIII, 194 («изъ неудачнѣйшихъ лицъ — это старый князь»), 202 («Старый 
князь»).

[St.-Jerome] («Детство. Отрочество. Юность»; Л. Н. Толстой) — I, 25 («выстав-
ляетъ гувернеру языкъ»).

5. Указатель священных книг, имен святых, отцов церкви, библей-
ских персонажей, религиозных символов, ритуалов и под.

Аллах — XI, 277.
Бог (Творец, Господь, Иегова) — I, 3, 6, 8, 10, 15, 22; II, 30, 39, 40; III, 59, 61, 67, 

74, 77; IV, 89, 94; 94, 106; V–VI, 114, 115, 116, 122, 123, 127, 128, 133, 136, 148, 
156, 157; VII–VIII, 168, 173, 175, 190, 191, 192, 194, 197, 202; IX, 214, 286, 291; 
XII, 296, 304.

Вавилонская башня — XI, 291.
Вторая книга Паралипоменон — XII, 311 («Нѣсть человѣкъ иже не согрѣ-

шитъ» — см.: 2 Пар. 6:36; ср.: 3 Цар. 8:46, Еккл. 7:20). 
[Герман], преподобный — VII–VIII, 201 («къ Соловецкимъ чудотворцамъ» <¿>).
[Даниил Паломник], игумен (ум. 1122; православный монах, священник, первый 

русский паломник, автор заметок «Житие и хождение игумена Даниила из 
Русской земли») — VII–VIII, 200 («Еще во время крестовыхъ походовъ хо-
дилъ въ Іерусалимъ одинъ игуменъ русскій»).

Дева Мария — V–VI, 157.
Деяния святых апостолов — II, 41 («уже восполнились сроки»); III, 73 («не на-

стали еще все времена и сроки»); VII–VIII, 181 («обѣщалъ намъ “сократить 
времена и сроки”»); XI, 285 («когда придутъ къ тому сроки» — ср.: Деян. 
1:6–7).

Евангелие — I, 7, 8, 11, 12 («Врачу — изцѣлися самъ» — ср.: Лк. 4:23); II, 44 
(«Послѣдніе выросли въ первыхъ, а первые (Вронскій) вдругъ стали послѣд-
ними» — ср.: Мф. 19:30, Мк. 10:31, Лк. 13:30), 52 («отдайте имъ свое имѣніе ~ 
и “получите сокровище на небеси, тамъ гдѣ не копятъ и не посягаютъ» — ср.: 
Мф. 6:19, 20); III, 84 («дѣйствительно “наслѣдятъ землю”» — ср.: Мф. 5:5); IV, 
94 («врачу исцѣлися самъ» — ср.: Лк. 4:23; «“время близко”» — ср.: Мф. 26:18), 
109 («Главное — люби другихъ какъ себя, вотъ что главное» — ср.: Мк. 12:31, 
Мф. 19:19, 22:39); V–VI, 148 («идея вышедшая изъ главы діавола во время ис-
кушенія Христова въ пустынѣ» — ср.: Лк. 4:5–8), 150; IX, 231 («не вѣдаютъ 
что творятъ» — Лк. 23:34); XI, 283 («малыхъ сихъ» — см.: Мф. 18:6, 10, 14), 
285 («измѣненія близкаго, стоящаго “при дверяхъ”» — см.: Мф. 24:33), 291 
(«“Возлюби ближняго какъ самого себя”» — ср.: Мк. 12:31, Мф. 19:19, 22:39); 
XII, 304, 306, 310 («сказано было великой грѣшницѣ, осужденной на побитіе 
камнями: “Иди въ свой домъ и не грѣши”» — см.: Ин. 8:4–12; «на какую почву 
упало сѣмя» — см.: Лк. 8:5–8, Мк. 4:3–8, Мф. 13:3–8), 322 («брось все, возьми 
посохъ свой и иди за мной» — контаминация, см.: Мф. 16:24 и Мк. 6:7–8).

Екклезиаст — XII, 311 («Нѣсть человѣкъ иже не согрѣшитъ» — ср.: Еккл. 7:20). 
См. также: Вторая книга Паралипоменон.

Жития Святых — VII–VIII, 200.
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[Зосима], преподобный — VII–VIII, 201 («къ Соловецкимъ чудотворцамъ» <¿>).
[Иафет] (младший сын Ноя; по Библии, родоначальник индо-европейской 

расы) — I, 18 («въ ней все Афетово племя»).
Иегова — III, 67, 74.
[Иоанн Многострадальный, Печерский], преподобный — XII, 322–323 («древній 

печерскій многострадалецъ ~ закопалъ себя по поясъ въ землю»).
[Иринарх], преподобный — VII–VIII, 201 («къ Соловецкимъ чу до творцамъ» <¿>).
Иуда — III, 67, 72.
Книга пророка Даниила — XI, 281 («мрачный сѣверный колоссъ» — ср.: «колосс 

на глиняных ногах», Дан. 2:31–35).
Коран — IX, 206, 216.
Магомет  — V–VI, 158 («Магометовъ рай»); VII–VIII, 201 («подъ игомъ 

Магометовымъ»).
Мессия — III, 74 («неуклонно ждутъ Мессію»).
Молитва Пресвятой Богородице  — VII–VIII, 168 («Богородицѣ учитъ 

и креститъ»).
Откровение святого Иоанна Богослова (Апокалипсис) — IV, 94 («Теперь для 

всѣхъ въ мірѣ уже “время близко”» — ср.: Откр. 1:3); VII–VIII, 164 («“Здѣсь 
терпѣніе и вѣра святыхъ”» — ср.: Откр. 13:10), 189 («столько назиданія для 
судьи человѣчес каго, для держащаго мѣру и вѣсъ» — ср.: Откр. 6:5).

Пасха — IV, 95.
Пифия (жрица-прорицательница в храме бога Аполлона в Дельфах) — I, 8.
Рождество — XII, 303, 304.
[Савватий], преподобный — VII–VIII, 201 («къ Соловецкимъ чу дотворцамъ» <¿>).
Сим (старший сын Ноя; по Библии, родоначальник семитических племен) — I, 18.
Талмуд (свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма) — III, 

73–74 («Выйди изъ народовъ ~ и — ожидай, ожидай» [положения Талмуда 
в интерпрета ции М. И. Гриневича в книге «О тлетворном влиянии евреев на 
экономический быт России и о системе еврейской эксплуатации»]).

Третья книга Царств (Первая книга Царей) — XII, 311 («Нѣсть человѣкъ иже 
не согрѣшитъ» — ср.: 3 Цар. 8:46). См. также: Вторая книга Паралипоменон.

Хам (средний сын Ноя; по Библии, родоначальник африканских племен) ) — I, 18.
Христос (Спаситель) — I, 3, 6, 9, 10, 11, 12; II, 42; III, 58, 60, 61, 62, 67, 72, 78, 82; 

IV, 92; V–VI, 114, 115, 116, 142, 147, 148, 150, 157; VII–VIII, 163, 181, 191, 195, 
199, 201, 202, 203; IX, 219; XI, 275, 278, 286, 290, 291.

Царство Небесное — II, 54.
Четьи-Минеи — VII–VIII, 200.

6. Указатель художественных произведений русской и мировой 
литературы, литературно-критических статей, политических, эко-
номических и философских трудов, произведений искусства и под.
а) названные прямо:

«Анна Каренина», роман (Л. Н. Толстой; 1877) — II, 43; VII–VIII, 164, 181, 186, 
187, 188, 208; XII, 294.
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«Битва у Зеницы-Великой», стихотворение (А. С. Пушкин; 1835) — II, 32 
(«пѣсню о битвѣ у Зеницы Великой»), 33.

«Влас», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1855) — II, 48, 52; XII, 318.
«Война и мир», роман (Л. Н. Толстой; 1865–1869) — II, 44; VII–VIII, 162.
«Выбранные места из переписки с друзьями», публицистический сборник 

(Н. В. Го голь; 1846) — V–VI, 121 («Гоголь въ “Перепискѣ съ друзьями” совѣто-
валъ пріятелю»).

«Гамлет», трагедия (У. Шекспир; 1603) — III, 80.
«Гусли, или Сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, 

Хорватии и Герцеговине», литературная мистификация (фр. “La Guzla, ou 
Choix de Poésies Illyriques, Recueillies Dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et 
l`Herzegowine”; П. Мериме; 1827) — II, 32 («изъ книжки Мериме Lа Gouzla»).

«Детство. Отрочество. [Юность]», автобиографическая трилогия, пове-
сти (Л. Н. Тол стой; 1852, 1854, 1857) — I, 24 («Помните-ли вы “Дѣтство 
и Отрочество” графа Толстого?»), 26 («Эпизодъ изъ “Отрочества”»); II, 44; 
VII–VIII, 162 («Гдѣ вы найдете теперь такія “Дѣтства и Отрочества”»).

«Записки охотника», цикл рассказов (И. С. Тургенев; 1847–1851, отд. изд. 
1852) — XI, 268.

«Кавказский пленник», поэма (А. С. Пушкин; 1822) — II, 33.
«Капитанская дочка», повесть (А. С. Пушкин; 1836) — XII, 315.
[Манифест Александра II] (18 (30) октября 1876 г.) — II, 42 («осенній мани-

фестъ Русскаго Императора»); IV, 86 («Когда читали Царскій Манифестъ»); 
VII–VIII, 184 («Европа ~ должна не вѣрить тому, о чемъ объявили мы ей 
начиная войну»).

«Маскарад», драма (М. Ю. Лермонтов; 1842) — V–VI, 119.
«Мертвые души», поэма (Н. В. Гоголь; 1842) — I, 21, 22.
«Московское государство при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне, 

по запискам архидиакона Павла Алеппского» (И. Аболенский; 1876) — IV, 94 
(«Мос ковское Государство ~ Соч. Ив. Оболенскаго»).

«На Волге», поэма (Н. А. Некрасов; 1860) — XII, 319.
«Несчастные», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1856) — XII, 312.
«Новь», роман (И. С. Тургенев; 1877) — I, 19, 20; II, 30, 39 (нариц.), 54 (нариц.).
[Передовая статья «Биржевых Ведомостей»] (1877. № 257; без подписи) — X, 262.
[Передовая статья «Московских Ведомостей»] (1877. № 232) — X, 257.
[Передовая статья «Московских Ведомостей»] (1877. № 235) — IX, 216, 217, 218.
«Песни западных славян», цикл стихотворений (А. С. Пушкин; 1835) — II, 32, 

33; XII, 316 («Въ великихъ, неподражаемыхъ, несравненныхъ пѣсняхъ будто 
бы западныхъ славянъ»).

«Песня о Георгии Черном», стихотворение (А. С. Пушкин; 1835) — II, 33.
«Петербургские шарманщики», очерк (Д. В. Григорович; 1843) — I, 21.
«Петербургский сборник», альманах (изд. Н. А. Некрасова; СПб., 1846) — I, 21 

(«“Не красовъ хочетъ къ будущему году сборникъ издать”»); XI, 267; XII, 311.
«Политика как наука», социологический трактат (А. И. Стронин; 1872) — [л. 9 об.].
«Последние песни», цикл стихотворений (Н. А. Некрасов; 1877) — I, 19, 20.
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«Предсказание Иоанна Лихтенбергера, которое он некогда написал в связи 
с великим соединением Сатурна с Юпитером, которое было в 1484 году, 
а также в связи с солнечным затмением в следующем, то есть 1485 году, про-
стирающееся до года 1567, вновь тщательно очищенное от многочисленных 
важных погрешностей, которыми оно изобиловало», книга предсказаний 
(J. Lichtenberger; 1488, изд. 1528) — V–VI, 114 («Изъ книги предсказаній 
Iоанна Лихтенбергера, 1528 ~ “Prognosticationes” Іоанна Лихтенбергера»), 
115 («пророчество Іоанна Лихтенбергера ~ аллегорія Лихтенбергера»), 117 
(«латинскую выписку изъ старой книги (несомнѣнно существующей…)»).

«Путевой дневник» (В. П. Мещерский; 1877) — XI, 272 («Князь Мещерскій ~ въ 
своемъ “Дневникѣ” съ Кавказа»).

«Ревизор», комедия (Н. В. Гоголь; 1836) — I, 22.
<Речь Ф. М. Достоевского на похоронах Н. А. Некрасова> — XII, 312 («произ-

несъ вслѣдъ за прочими нѣсколько словъ»).
«Россия и Европа» (Н. Я. Данилевский; 1869) — XI, 284.
«Русские женщины», поэма (Н. А. Некрасов; 1872) — XII, 318.
«Рыцарь на час», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1862) — XII, 318.
[Статья в газете «Русский Мир»] (1877. № 163) — V–VI, 159 («Недавній разсказъ 

о простолюдинѣ, обнявшемъ въ слезахъ въ Успенскомъ соборѣ Черняева, 
имѣетъ значеніе»).

[Судебная хроника по делу Джунковских] (НВ. 1877. № 472) — VII–VIII, 170–171.
«Тарас Бульба», повесть (Н. В. Гоголь; 1835) — X, 263 («У Гоголя атаманъ гово-

ритъ козакамъ: “милость чужаго короля, да и не короля, а милость польскаго 
магната, который желтымъ чоботомъ своимъ бьетъ ихъ въ морду, дороже 
для нихъ всякаго братства”; неточная цитата).

«Тишина», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1857) — XII, 318.
«Цыганы», поэма (А. С. Пушкин; 1827) — II, 33 («Цыгане»).

б) упоминаемые косвенно:
«Анна Каренина», роман (Л. Н. Толстой; 1877) — II, 44 («Затѣмъ опять потянул-

ся романъ»), 45 («изъ самой художественной сущности романа»), 46 (цит.), 
48 (цит.), 52 (перефраз. цит.); VII–VIII, 182 (цит.), 189 («въ геніальной сценѣ 
романа»), 190 («про Левина,— очевидно главнаго героя романа»), 191 (цит. 
ч. 8, гл. XI–XIII), 192 (цит. ч. 8, гл. XIII), 193 (цит. ч. 8, гл. XIV, XV, XVI), 194 
(цит. ч. 8, гл. XV), 195 (цит. ч. 8, гл. XV, XVI), 197 (цит. ч. 8, гл. XV), 198 (цит. 
ч. 8, гл. XV–XVI), 199 (цит.), 203 (цит.), 204 («Книга вышла всего 2 1/2 мѣсяца 
назадъ»), 205 (цит.), 206 (цит.).

«Беседа», статья («Наблюдатель»; Северный Вестник, 1877, № 8) — XII, 294 
(«въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», въ новородившейся тогда газетѣ, какъ-разъ 
я прочелъ статью ~ подвергся и Левъ Толстой за «Анну Каренину»), 295 
(«“Наблюдатель”, написавшій грозную статью въ “Сѣверномъ Вѣстникѣ”»), 
296–297 (цит.), 298 (цит.), 299 (цит.), 301 (цит.), 303 (цит.), 304 (цит.), 306 
(цит.), 307 (цит.), 309 (цит.).

«Беседа», статья («Наблюдатель»; Северный Вестник, 1877, № 175) — XII, 309 («Вы 
зло посмѣялись надо мною, г. Наблюдатель»).
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«Беседы о русской словесности (Критические письма)», статья (А. М. Ска-
бичевский; 1877) — I, 20 («читалъ опять о застоѣ русской литературы и о “пу-
стыняхъ русской словесности”»).

«Бородинская годовщина», стихотворение (А. С. Пушкин; 1831) — XI, 281 
(«Россія ~ мрачный сѣверный колоссъ»).

«Василий Шибанов», баллада (А. К. Толстой; 1840) — XII, 317 («Помните ли вы, 
господа, “раба Шибанова”? Рабъ Шибановъ былъ рабъ князя Курбскаго ~ 
призвалъ раба своего Шибанова и велѣлъ ему письмо снести въ Москву»). 
См. также: Шибанов [Василий].

«В дороге», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1846) — I, 22 («Тогда еще Некрасовъ 
ничего еще не написалъ такого размѣра, какъ удалось ему вскорѣ, черезъ 
годъ потомъ»); XII, 311 («Эти первыя четыре стихотворенія, которыми начи-
нается первый томъ его стиховъ, появились въ Петербургскомъ Сборникѣ»).

«Влас», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1855) — II, 48 («И сбирать на постро-
еніе / Храма Божьяго пошелъ»), 52 («Сила вся души великая / Въ дѣло Божіе 
ушла»).

«Воспитание льва», басня (И. А. Крылов; 1811) — V–VI, 134 («“великій звѣрь 
на малыя дѣла!”»).

«Восточный вопрос с русской точки зрения», статья (Б. Н. Чичерин; 1861) — 
I, 10 («тѣ самые крестоносцы, которыхъ появленіе вновь, Грановскій на-
примѣръ, считалъ бы чуть-ли не смѣшнымъ и обиднымъ»). См. также: 
[Чичерин Борис Николаевич].

«Впечатления сербской войны», очерки (Г. Р. Д. Мак-Айвер; 1876; в рус. пер.: 
Русский сборник. СПб., 1877. Т. I) — VII–VIII, 204 («безчисленные разска-
зы о безчисленныхъ мученіяхъ и истязаніяхъ славянъ — совершенная ис-
тина, — истина, засвидѣтельство ванная теперь тысячью свидѣтелей и оче-
видцевъ всѣхъ націй»), 206 («Они убиваютъ плѣнныхъ и раненыхъ послѣ 
неслыханныхъ истязаній, въ родѣ отрѣзыванія носовъ и другихъ членовъ»).

[Второй манифест Николая I] (20 октября 1853 г.) — VII–VIII, 201 («пронеслось 
сверху слово о святыхъ мѣстахъ»).

«Гамлет», трагедия (У. Шекспир; 1603) — I, 7 («Но это лишь “слова и мысли”»); 
IX, 235 («что и не снилось мудрецамъ нашимъ»); XI, 270 («но особенно словъ, 
словъ и словъ»); XII, 322.

«Государь», трактат (Н. Макиавелли; 1513) — II, 39–41 («Это учение очень 
распростра нено и давнишнее»).

«Деревня», стихотворение (А. С. Пушкин; 1826 (частично), 1829 (полностью)) — 
XII, 314 («Увижу-ли народъ освобожденный / И рабство павшее по манію 
Царя!»; неточная цитата).

«Дневник корреспондента» (В. П. Буренин; НВ. 1877. № 456) — V–VI, 128 
(«Г. Буренинъ, отправившійся корреспондентомъ на войну, разсказываетъ 
въ одномъ изъ своихъ писемъ»).

«Духовные секты в Новороссийском крае», статья (М. Пащенко; Гр. 1876. № 25. 
18 июля) — I, 7 («Кстати, что такое эта несчастная штунда? Нѣсколько рус-
скихъ рабочихъ у нѣмецкихъ колонистовъ поняли, что нѣмцы живутъ богаче 
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русскихъ и что это отъ того, что порядокъ у нихъ другой»), 8 («многіе смѣют-
ся совпаденію появленія обѣихъ сектъ у насъ въ одно время»).

«Европа и русско-турецкая война», статья (Н. Я. Данилевский; РМ. 1877) — XI, 
284 («напечаталъ недавно въ газетѣ “Русскій Міръ” рядъ статей о томъ же 
самомъ предметѣ»).

«Еще несколько слов по южнославянскому вопросу», статья (А. Н. Пыпин; ВЕ. 
1877. № 3; подпись: А. П.) — IV, 94 («Они желали столкнуть Россію на самую 
пошлую и недостойную великой націи дорогу ~ “Вы лѣзете исцѣлять и спа-
сать другихъ, а у самихъ даже школъ не устроено” — выставляли они на 
видъ»).

«Еще об нем», стихотворение (А. С. Хомяков; 1841) — II, 43 («Солнце показа-
лось на Востокѣ и для человѣчества съ Востока начинается новый день»).

«Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли» («Житие и хожде-
ние Дании ла, Русьскыя земли игумена»; Даниил Паломник; 1106–1108) — 
VII–VIII, 200 («во время крестовыхъ походовъ ходилъ въ Іерусалимъ 
одинъ игуменъ русскій и былъ ласково принятъ королемъ Іерусалимскимъ 
“Балдвиномъ”, что прекрасно описалъ въ хожденіи своемъ»).

«Замолкни, муза мести и печали!», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1856) — XII, 
314 («Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали»).

«Записки сумасшедшего», повесть (Н. В. Гоголь; 1837) — II, 30 («хромые бочары 
про должающіе дѣлать луну въ Гороховой»), 31 («хромой бочаръ»), 32 («у хро-
маго бочара учимся»); V–VI, 126 («“что позоръ, позоръ вздоръ, позора боятся 
теперь лишь аптекари”»; неточная цитата).

«История кампании 1815 года. Ватерлоо» (Ж.-Ф. А. Шаррас; 1857; рус. пер.: 
1868) — X, 245.

«История умственного развития в Европе» (Дж. В. Дрепер; 1862) — V–VI, 156 
(«Туть Бокль, тутъ даже Дреперъ»).

«История цивилизации в Англии» (Г. Т. Бокль; 1857) — V–VI, 156 («Туть Бокль, 
тутъ даже Дреперъ»).

«Клеветникам России», стихотворение (А. С. Пушкин; 1831) — II, 31 («отъ 
Финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Тавриды»); XI, 275 («за которыхъ 
мы пришли съ береговъ Финскаго залива и всѣхъ русскихъ рѣкъ отдавать 
свою кровь» — отдаленная реминисценция); XI, 280 («не будетъ у Россіи ~ 
такихъ ~ клеветниковъ»).

«Книга Кагала. Материалы для изучения еврейского быта. Собрал и перевел 
Яков Брафман» (Я. Брафман; 1869) — III, 78 («ну что если тутъ же, къ этому 
освобож денному мужику ~ нахлынетъ всѣмъ кагаломъ еврей»).

«Князь Александр Сергеевич Меншиков в рассказах бывшего его адъютанта 
Аркадия Александровича Панаева», мемуары (А. А. Панаев; 1877) — V–
VI, 115 («“Тѣ пусть полежатъ и подождутъ; русскаго-то всякій подыметъ, 
а французикъ-то чужой, его напередъ пожалѣть надо”»). См. также: Панаев 
Аркадий Александрович.

«Князь Даниил Васильевич Холмский», драма (Н. В. Кукольник; 1840) — III, 74 
(«За горитъ, заблеститъ лучъ денницы»).
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«Когда из мрака заблужденья», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1846) — I, 22 
(«Тогда еще Некрасовъ ничего еще не написалъ такого размѣра, какъ удалось 
ему вскорѣ, черезъ годъ потомъ»).

«Колыбельная песня», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1846) — I, 22 («Тогда еще 
Некрасовъ ничего еще не написалъ такого размѣра, какъ удалось ему вскорѣ, 
черезъ годъ потомъ»).

«Константинополь», статья (Н. Я. Данилевский; РМ. 1877. № 308, 309) — XI, 284 
(«напечаталъ недавно въ газетѣ “Русскій Міръ” рядъ статей о томъ же са-
момъ предметѣ ~ Послѣ превосходныхъ и вѣрныхъ разсужденій, напримѣръ 
о томъ, что Константинополь»).

«Манифест маршала Мак-Магона к французской нации» (1877) — IX, 212 
(«въ удиви тельномъ своемъ манифестѣ»), 213 («задолго до манифеста 
маршала-президента»).

«Мертвые души», поэма (Н. В. Гоголь; 1842) — V–VI, 159 («Какъ не появиться 
Копѣйкинымъ, “такъ сказать кровь проливавшимъ”»).

«Мечта», стихотворение (А. С. Хомяков; 1835) — VII–VIII, 185 («“страна свя-
тыхъ чудесъ!”»).

«Москва, 8 февраля», передовая статья (МВед. 1877. № 33. 9 февраля. С. 1; без 
подписи (М. Н. Катков)) — II, 36–37.

«Мысли по поводу текущей литературы. Николай Алексеевич Некрасов как че-
ловек, поэт и редактор», статья (А. М. Скабичевский; БВед. 1878. № 6) — XII, 
313 («въ “Биржевыхъ Вѣдомостяхъ”, г. Скабичевскій, въ посланіи своемъ къ 
молодежи по поводу значенія Некрасова»), 319 («Всѣ газеты, чуть только 
загова ривали о Некрасовѣ ~ нѣкоторыя соображенія о какой-то “практич-
ности” Некра сова»), 320 («“онъ де страдалъ, онъ съ дѣтства былъ заѣденъ 
средой”»).

«На Волге», поэма (Н. А. Некрасов; 1860) — XII, 321 («такіе люди пускаются въ 
путь босы и съ пустыми руками»).

«На пути в Сербию и в Сербии», цикл очерков (В. П. Мещерский; Гр. 1876. № 38–
40) — II, 35–36 («Гдѣ-то я читалъ, что иные изъ этихъ строгихъ господъ ~ 
прямо отстрѣливали ему голову револьверомъ»).

«Начало реакции против евреев в Ковенской губернии», корресподенция (A. L.; 
НВ. 1877. № 375) — III, 71 («А дней десять тому назадъ прочелъ въ “Новомъ 
Времени” (№ 371) корреспонденцію изъ Ковно»).

«Недельные очерки и картинки», статьи и фельетоны в авторской рубри-
ке А. С. Су во рина (псевд.: Незнакомец; НВ)  — X, 249 («въ фельетонѣ 
Незнакомца»); XII, 322 («Г. Су воринъ уже публиковалъ нѣчто»).

«Некрасов Н. Стихотворения» (6-е изд. СПб., 1873–1874. Т. 1–3) — XII, 311 
(«взялъ всѣ три тома Некрасова»).

«Несчастные», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1856) — I, 24 («Когда я воротился 
изъ каторги, онъ указалъ мнѣ на одно свое стихотвореніе въ книгѣ его: “Это 
я объ васъ тогда написалъ”»).

«Новь», роман (И. С. Тургенев; 1877) — II, 31 («не смотря на пророковъ нашихъ, 
умѣвшихъ разглядѣть (и именно въ это лѣто) въ лицѣ Россіи лишь спящее 
гадкое пьяное существо»), 52 («Всѣ же эти старанія “опроститься” — лишь 
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одно только переряживаніе, невѣжливое даже къ народу и васъ унижаю-
щее»); III, 62 («или наконецъ кто нибудь изъ тѣхъ поселившихся за грани-
цей русскихъ, вообра жающихъ Россію и народъ ея лишь въ образѣ пьяной 
бабы, со штофомъ въ рукахъ?»); V–VI, 127 («Давненько таки я не живалъ въ 
русской деревнѣ»).

«Нравственный человек», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1847) — I, 22 («Тогда 
еще Не красовъ ничего еще не написалъ такого размѣра, какъ удалось ему 
вскорѣ, черезъ годъ потомъ»).

«Обозрение жизни и царствования императора Александра I» (Н. В. Путята; 
Девятнад цатый век: исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым 
(издателем «Русского Архива»). М., 1872. Кн. I. С. 456–457)  — IV, 90 
(«Александръ I зналъ про эту своеобразную силу нашу»).

«Огородник», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1846)  — I, 22 («Тогда еще 
Некрасовъ ни чего еще не написалъ такого размѣра, какъ удалось ему вскорѣ, 
черезъ годъ потомъ»).

«Один в поле не воин», роман (Ф. Шпильгаген; 1866) — II, 53 («Но пуще всего 
не запугивайте себя сами, не говорите: “одинъ въ полѣ не воинъ“ и пр.»).

«О настоящей войне», статья (Н. Я. Данилевский; РМ. 1877. № 207) — XI, 283 
(«съ большимъ жаромъ требуютъ желѣзныхъ турецкихъ мониторовъ»), 
284 («напе чаталъ недавно въ газетѣ “Русскій Міръ” рядъ статей о томъ же 
самомъ предметѣ»).

«О степени участия народности в развитии русской литературы», статья 
(Н. А. Доб ролюбов; С. 1858. № 2. С. 113–167) — XII, 317 («Помните ли вы, 
господа, “раба Шиба нова”? Рабъ Шибановъ былъ рабъ князя Курбскаго ~ 
призвалъ раба своего Шибанова и велѣлъ ему письмо снести въ Москву»). 
См. также: Шибанов [Василий].

«О тлетворном влиянии евреев на экономический быт России и о системе ев-
рейской эксплуатации» (М. И. Гриневич; 1876) — III, 73–74 («Выйди изъ 
народовъ ~ и — ожидай, ожидай» [положения Талмуда в интерпретации 
Гриневича]).

«Отовсюду», статья (А. Стенбок-Фермор) — I, 19 («одно иностранное мнѣніе 
о русской сатирѣ»).

«Отрадно видеть, что находит…», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1846) — I, 22 
(«Тогда еще Некрасовъ ничего еще не написалъ такого размѣра, какъ уда-
лось ему вскорѣ, черезъ годъ потомъ»); XII, 311 («Эти первыя четыре сти-
хотворенія, которыми начинается первый томъ его стиховъ, появились въ 
Петербургскомъ Сборникѣ»).

[Первый манифест Николая I] (14 июня 1853 г.) — VII–VIII, 201 («пронеслось 
сверху слово о святыхъ мѣстахъ»).

[Передовая статья из «Московских Ведомостей»] (1877. № 33) — II, 36 («“да бу-
дутъ они прокляты, эти интересы Европейской цивилизаціи!”»).

«Перечень, содержащий основные заблуждения нашего времени» (Пий IX; 
1864) — V–VI, 148 («Папа издающій иллокуціи и силлабусы»).

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калаш никова», историческая поэма (М. Ю. Лермонтов; 1838) — XII, 317 
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(«И вотъ онъ разъ пишетъ безсмертную пѣсню о томъ какъ молодой купецъ 
Калашниковъ ~ говоритъ онъ ~ “всю правду истинную”»).

«Письмо к издателю» (Д. И. Иловайский; МВед. 1877. № 254. 14 октября) — X, 
262 («Самъ г. Иловайскій напечаталъ въ “Московскихъ Вѣдомостяхъ” тоже 
нѣсколько строкъ на статьи враждебныхъ газетъ, кроткихъ строкъ, вялыхъ 
и сонныхъ»).

[Письмо князя Андрея Михайловича Курбского царю Ивану Грозному] — XII, 
317 («На писавъ одно письмо, онъ призвалъ раба своего Шибанова и велѣлъ 
ему письмо снести въ Москву и отдать царю лично ~ подалъ ему посланіе 
своего господина, князя Курбскаго ~ Царь ~ сталъ читать посланіе»). См. 
также: Шибанов [Василий].

[Письмо царя Ивана Грозного князю Андрею Курбскому] — XII, 317 («А царь, 
когда сталъ потомъ отвѣчать письмомъ князю Курбскому, написалъ, 
между прочимъ: “Устыдися раба твоего Шибанова”»). См. также: Шибанов 
[Василий].

«По поводу политического процесса», статья (И. А. Баталин <¿>; ПГ. 1877. 
№ 16) — [л. 9 об.] («въ горячей передовой статьѣ»).

«По рассказам болгарских беглецов из долины Казанлыка», статья (НВ. 1877. 
№ 524. Отд. «Последние известия») — VII–VIII, 206 («У нихъ объявились 
спеціалисты истребленія грудныхъ младенцевъ»).

«Поэт и гражданин», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1855) — XII, 323 («Поэтомъ 
можешь ты не быть / Но гражданиномъ быть обязанъ»).

«Празднословы», стихотворение (А. Н. Майков; 1859/1860) — XII, 314 («Старые 
кумиры лежали разбитые»).

«Пред торговою палатой в Экзетере», речь (С. Г. Норскот; МВед. 1877. № 241) — 
IX, 225 («недавно еще серьезно обращали вниманіе на мнѣніе компетентныхъ 
англичанъ (рѣчь Нордскота)»).

«Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благо-
приятствуе мых пород в борьбе за существование», научное исследование 
(Ч. Дарвин; 1859) — III, 71 («что все это лишь “борьба за существованіе”»); 
XI, 290 («въ новый фазись существованія и борьбы за существованіе»), 291 
(«или научными аксіомами въ родѣ “борьбы за сущест вованіе”»).

«Проливы», статья (Н. Я. Данилевский; РМ. 1877. № 289, 290) — XI, 284 («на-
печаталъ недавно въ газетѣ “Русскій Міръ” рядъ статей о томъ же самомъ 
предметѣ»).

«Псовая охота», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1847) — I, 22 («Тогда еще 
Некрасовъ ничего еще не написалъ такого размѣра, какъ удалось ему вскорѣ, 
черезъ годъ потомъ»).

«Путешествие из Москвы в Петербург» («Мысли на дороге»), незаконч. cт. 
(А. С. Пуш кин; 1833–1835; публ. 1855) — XII, 315 («Онъ даже по виду, по 
походкѣ русскаго мужика заключалъ, что это не рабъ и не можетъ быть ра-
бомъ»; гл. «Русская изба»).

«Пьяница», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1846) — I, 22 («Тогда еще Некрасовъ 
ничего еще не написалъ такого размѣра, какъ удалось ему вскорѣ, черезъ 
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годъ потомъ»); XII, 311 («Эти первыя четыре стихотворенія, которыми начи-
нается первый томъ его стиховъ, появились въ Петербургскомъ Сборникѣ»).

[Речь Александра II] (29 октября 1876 г.) — VII–VIII, 201 («въ пользу “братьевъ 
славянъ”, какъ выражались прошлаго года оффиціально»).

[Речь маршала Мак-Магона, обращенная к войскам] (МВед. 1877. № 158) — V–
VI, 153 («Въ недавней рѣчи своей къ войскамъ маршалъ Макъ-Магонъ гово-
рилъ именно въ этомъ смыслѣ и войска приняли его весьма сочувственно»).

[Речь папы Пия IX, произнесенная 30 апреля (н. ст.) 1877 г.] — V–VI, 116 («от-
ходя къ Богу, въ послѣдніе дни свои на землѣ, — развѣ не пожелалъ онъ по-
бѣды туркамъ и мучителямъ христіанства надъ русскими»); IX, 217 («гово-
рилъ о “побѣдахъ турокъ” и предрекалъ Россіи “страшную будущность”»).

«Руководство к  познанию всеобщей политической истории», учебник 
(И. К. Кайданов; 1821) — V–VI, 138 («въ пространной исторіи Кайданова ~ 
вотъ она: “Глубокая тиши на царствовала во всей Европѣ”»).

«Русский сборник» (приложение к журналу «Гражданин», 1877, т. I–II) — VII–
VIII, 204 («безчисленные разсказы о безчисленныхъ мученіяхъ и истязаніяхъ 
славянъ — совер шенная истина, — истина, засвидѣтельствованная теперь 
тысячью свидѣтелей и оче видцевъ всѣхъ націй ~ въ глазахъ матерей подбра-
сываютъ и ловятъ на штыкъ ихъ младенцевъ»), 206 («Они убиваютъ плѣн-
ныхъ и раненыхъ послѣ неслы ханныхъ истязаній, въ родѣ отрѣзыванія но-
совъ и другихъ членовъ»), 208 («Такъ было въ одной болгарской церкви»).

«Рыцарь на час», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1862) — I, 6 («за великое дѣло 
любви»); XII, 320 («“я упалъ, я упалъ”»), 322 («Уведи меня въ станъ погиба-
ющихъ / За великое дѣло любви»).

«Сват Иван, как пить мы станем…», стихотворение (А. С. Пушкин; 1855 (час-
тично), 1922 (полностью)) — XII, 316 («А такія прелестныя шутки Пушкина, 
какъ напри мѣръ, болтовня двухъ пьяныхъ мужиковъ»).

«Светочи христианства» («Светочи Нерона»), картина (Г. И. Семирадский; 
1876)  — III, 80 («Хотѣлось бы поговорить (немножко) о  картинѣ 
Семирадскаго»), 82 («говоря со мной о картинѣ Семирадскаго»), 83 («Даже 
перламутръ могъ бы быть написанъ какъ и въ картинѣ Семирадскаго»).

«Секрет (Опыт современной баллады)», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1856) — 
XII, 321 («Огни зажигались вечерніе»).

«Сказка о Медведихе» (неавторское название), неоконченная сказка (А. С. Пуш-
кин; 1855) — XII, 316 («или Сказаніе о Медвѣдѣ»).

«Скоро стану добычею тленья», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1876) — I, 24 
(«Пѣсни вѣщія ихъ не допѣты»).

«Современная идиллия», сатирический роман (М. Е. Салтыков-Щедрин; 
1883) — III, 69 («въ Россіи и отъ русскихъ-то не осталось ни одного не про-
плеваннаго мѣста (словечко Щедрина)»); V–VI, 127 («“и мило и благородно” 
какъ выражается частный приставъ у Щедрина»).

«Современная ода», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1845) — XII, 311 («Эти пер-
выя четыре стихотворенія, которыми начинается первый томъ его стиховъ, 
появились въ Петербургскомъ Сборникѣ»).
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[Сообщение, напечатанное в  отделе «Телеграммы» газеты «Московские 
Ведомости» (1877. № 41. 17 февраля)] — II, 33 («Сербская скупщина, со-
бравшаяся въ прошломъ мѣсяцѣ въ Бѣлградѣ на одно мгновеніе (на полто-
ра часа, какъ писали въ газетахъ), чтобъ только рѣшить: “Заключить миръ 
или нѣтъ?”»).

«Толковый словарь живого великорусского языка», в 4  т. (В. И. Даль;  
1863–1866) — XI, 269 («для будущаго ученаго собирателя русскаго словаря, 
для какого нибудь будущаго Даля»).

«Тройка», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1847) — I, 22 («Тогда еще Некрасовъ 
ничего еще не написалъ такого размѣра, какъ удалось ему вскорѣ, черезъ 
годъ потомъ»).

«Турецкие зверства в Болгарии», книга очерков (Я. А. Мак-Гахан; в рус. пер.: 
Русский сборник. СПб., 1877. Т. I) — VII–VIII, 204 («безчисленные разсказы 
о безчисленныхъ мученіяхъ и истязаніяхъ славянъ — совершенная исти-
на, — истина, засвидѣтельство ванная теперь тысячью свидѣтелей и очевид-
цевъ всѣхъ націй ~ въ глазахъ матерей подбрасываютъ и ловятъ на штыкъ 
ихъ младенцевъ»), 208 («Такъ было въ одной болгарской церкви»).

«Физиология Петербурга», сборник (под ред. Н. А. Некрасова; СПб., 1845) — I, 
21 («въ одинъ маленькiй сборникъ»).

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (М. де Сервантес; 1605 — 
I том, 1615 — II том) — I, 15 («Древній легендарный рыцарь»; «Донкихотъ»; 
«Дон Кихоты»); II, 41 («не пойдетъ уже сражаться съ мельницами»); IX, 228 
(«О, это книга великая»).

«Элегия», стихотворение (Н. А. Некрасов; 1875) — XII, 318 («“Но счастливъ-ли 
народъ”?»).

«Южные штаты североамериканской республики и их настоящее», статья 
(Ю. А. Рос сель; ВЕ. 1877. № 3) — III, 70 («я только что прочелъ въ мартовской 
книж кѣ “Вѣстника Европы” извѣстіе о томъ, что…»).

7. Указатель периодических изданий
«Биржевые Ведомости» (газета; СПб.) — X, 261, 262, 263 («большая, петербург-

ская, ежедневная, независимая газета»), 264; XII, 313.
«Вестник Европы» (журнал; СПб.) — I, 20; III, 70, 71.
«Голос» (газета; СПб.) — X, 257, 258.
«Московские Ведомости» (газета; Москва) — II, 37; III, 64; IX, 216; X, 247, 257, 

259, 261, 262, 272.
«Новое Время» (газета; СПб.) — III, 71; VII–VIII, 170–171; X, 249, 257, 258, 259, 

260.
«Одесский Вестник» (газета; Одесса) — X, 247.
«Отечественные Записки» (журнал; СПб.) — I, 20, 21; XI, 267; XII, 312 («я печа-

талъ въ его журналѣ “Подростокъ”»).
«Петербургская Газета» (газета; СПб.) — [л. 9 об.] («въ горячей передовой 

статьѣ»); XI, 272, 273, 274.
«Правительственный Вестник» (газета; СПб.) — [л. 9 об.] («О ходѣ процесса мои 

читатели, вѣроятно, уже знаютъ изъ газетъ»); X, 257.
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«Русский Вестник» (журнал; Москва) — II, 43; VII–VIII, 164, 182, 186.
«Русский Инвалид» (газета; СПб.) — I, 9.
«Русский Мир» (газета; СПб.) — V–VI, 159 («Недавній разсказъ о простолюдинѣ, 

обнявшемъ въ слезахъ въ Успенскомъ соборѣ Черняева» — см.: [Статья в га-
зете «Русский Мир»]); XI, 284.

«Санкт-Петербургские Ведомости» (газета; СПб.) — X, 260.
«Свет» (журнал; СПб.) — I, 27.
«Северный Вестник» (журнал; СПб.) — XII, 294, 295, 296–297, 298.
«Daily News» (газета; Лондон; 1846–1912) — XI, 278.
[«Dziennik Polskі»] (журнал; Варшава) — X, 258 («Dzіennik Polskу»).
«Journal de St.-Petersbourg» (российская газета на фр. языке; СПб.) — X, 258.
«Morning Post» (газета; Лондон; 1772–1937) — X, 258.
«Times» (газета; Лондон) — XI, 272.

8. Указатель топонимов (в т. ч. микротопонимов), астронимов 
и т. п., а также связанных с ними понятий 

Австрия (Австрийская империя) — II, 31, 41; III, 62; IV, 92; V–VI, 138, 155; IX, 
216, 220, 221, 222, 223, 224, 226; X, 262, 263, 264; XI, 279, 288, 292.

Адрианополь (город в Османской империи; совр. Эдирне, Турция) — X, 246.
Азия — VII–VIII, 196 («Средняя Азия»); X, 247.
Америка — III, 70; IV, 90; V–VI, 143; XI, 274.
Английский клуб (Москва) — II, 45, 47.
Англия (Великобритания) — II, 41; III, 64; IV, 90, 94; V–VI, 115 («Англію ~ остро-

ва Великобританіи»), 139, 140, 155; IX, 216, 217, 220, 223; X, 264; XI, 273, 274, 
278, 280, 288, 292; XII, 296, 307.

Афон (гора на полуострове Айон-Орос на северо-восточном побережье Греции; 
незави симое монашеское государство, включающее 20 православных мона-
стырей; др. на звание: Святая Гора) — VII–VIII, 200, 201.

Балканы, Балканский полуостров — III, 64, 65; IX, 232; X, 246, 258; XI, 274, 276, 
278, 287, 288.

Баня-Лука (город в Боснии и Герцеговине) — II, 32.
Барбошский мост (железнодорожный мост через р. Серет близ г. Галац, 

Румыния) — XI, 274.
Белград (Сербия) — II, 33.
Берлин (Пруссия; совр. Германия) — I, 5; IX, 216, 217, 218, 220, 224.
Библиотека Британского музея (совр. Британская библиотека; Лондон, 

Великобритания) — V–VI, 114.
Бирзула (селение, Херсонской губ.; совр. г. Подольск, Украина) — X, 247 («Со 

станціи Бирзулы пишутъ въ “Одесскій Вѣстникъ”»).
Болгария — II, 37, 38; V–VI, 128; XI, 274, 275, 276, 278, 279, 281.
Бородино (село, Московской губ.) — X, 240, 241.
Босния — XI, 279.
Босфор (пролив между Европой и  Малой Азией, соединяющий Черное 

и Мраморное моря) — XI, 287.
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Бугурусланский уезд (Самарская губ.) — I, 9.
Васильевский остров (район Петербурга) — X, 254.
Ватерлоо (селение в современной Бельгии, место последнего крупного сражения 

На полеона I; тогда Бельгия входила в состав Королевства Нидерланды) — 
X, 245.

Ватикан (с 1870 г. Королевство Италия; совр. государство-анклав внутри тер-
ритории Рима) — V–VI, 147, 148; IX, 225; X, 257, 260.

Венгрия — IX, 217, 220, 224.
Вильгельмсхёэ (дворец ландграфов Гессен-Кассельских; Гессен, Германия; место 

плене ния императора Наполеона III с 5 сентября 1870 по 19 марта 1871 г.) — 
IX, 210 («замокъ Вильгельмсгеге»).

Восток — I, 5 («всякихъ Восточныхъ идей ~ Востокъ Европы ~ на Востокѣ»; 
«съ разрѣшеніемъ Восточнаго вопроса»); II, 30 («Восточный вопросъ»), 
36  («въ Восточномъ вопросѣ»), 40  («Восточный вопросъ»), 43; III, 60 
(«о Восточномъ вопросѣ ~ на Востокѣ ~ Христіанскій Востокъ ~ знамя 
Востока ~ всего Восточнаго міра»), 61 («народовъ Востока ~ освобожденія 
Востока»), 62 («нашихъ на Востокѣ»), 63 («Восточная Церковь ~ великой 
Восточной войны ~ народовъ Востока ~ интелигенція Восточной райи ~ 
Восточнаго вопроса»), 64 («народы Востока ~ Восточные христіане»), 65 
(«всего Востока ~ предстоятели Восточной Церкви ~ новый Восточный 
Папа»), 66 («въ Восточномъ вопросѣ ~ народами Востока ~ всего восточнаго 
Христіанства»); IV, 90 («восточной борьбѣ за Турцію»), 94 («о Восточномъ 
вопросѣ»), 95 («о Восточномъ вопросѣ»); V–VI, 114 («орелъ великій на 
Востокѣ ~ “великій орелъ восточный…”»), 115 («орла восточнаго ~ Россіи 
и Востока»), 135 («Восточный вопросъ ~ Востока Европы»), 136 («міроваго 
вопроса, Восточнаго ~ Восточный вопросъ»), 137 («съ Восточнымъ подня-
лись и еще вопросы»), 142 («Восточный, то есть идеалъ совершенно духов-
наго единенія людей ~ въ Восточномъ идеалѣ»), 151 («Россія ~ занята те-
перь на востокѣ»), 155 («Россія ~ кончила на востокѣ ~ занята на Востокѣ»); 
VII–VIII, 164 («Восточный вопросъ»), 181 («по “восточному вопросу”, вы-
разился»), 184 («“Великій восточный орелъ…”»), 185, 187, 193 («Восточный 
вопросъ»), 194 («восточномъ вопросѣ»), 200 («сущности Восточнаго вопро-
са ~ Востокъ ~ тамошними Восточными христіанами ~ Востокъ»); IX, 215 
(«Восточный вопросъ»), 216 («Въ началѣ восточныхъ замѣшательствъ ~ 
Восточная война»), 218 («Восточный вопросъ»), 220 («Восточной войны ~ 
Восточномъ вопросѣ»), 221, 222 («восточный гигантъ»), 223, 224 («восточ-
ную войну ~ однимъ Востокомъ и кончится»), 225 («Восточный вопро-
съ ~ Восточный бой»), 226 («Восточное христіанство ~ Восточный вопро-
съ ~ Востока ~ Восточнаго союза ~ Восточная война ~ Восточный»), 233 
(«о Восточномъ вопросѣ ~ Восточнаго христіанства ~ Восточнаго вопроса»); 
X, 264; XI, 278–279 («славянскія восточныя племена»), 281 («великаго восточ-
наго центра»), 282 («Восточнаго вопроса»), 284 («восточныхъ народностей»), 
285 («Восточный вопросъ ~ восточнымъ народамъ ~ восточномъ мірѣ ~ на 
Востокѣ»), 286 («Востока ~ восточныхъ народностей ~ на Востокѣ ~ восточ-
ному міру ~ назначеніе Востока ~ Восточный вопросъ»), 287 («Восточнаго 
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міра ~ восточныхъ народовъ и народцевъ»), 291, 292 («Востокъ ~ восточнаго 
вопроса»); XII, 326 («Восточный вопросъ»).

Выборгская сторона (район Петербурга) — IX, 231, 232.
Галиция (историческая область в Восточной Европе, примерно соответствует 

террито рии современных Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской 
(кроме северных районов) областей Украины и югу Подкарпатского воевод-
ства Польши (Пере мышльская земля)) — X, 261.

Германия — I, 4, 5, 14; V–VI, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 154, 155, 
156; IX, 211, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225; X, 244, 258; XI, 280, 
288, 289, 290, 291, 291.

Герцеговина — IX, 279.
Гибралтар (пролив между Средиземным морем и Атлантическим океаном) — 

X, 239.
Главное инженерное училище (с 1855 г. Николаевское инженерное училище; 

военно-учебное заведение Русской императорской армии в Петербурге) — 
X, 239; XI, 269.

Гороховая улица (Петербург) — II, 30, 31.
Греческий архипелаг (Эгейские острова, Эгейский архипелаг; острова (483) 

в Эгейском море) — IV, 103.
Гроб Господень (находится в храме Воскресения Христова в Иерусалиме) — 

VII–VIII, 200.
Дарданеллы (Чанаккале; пролив между Эгейским и Мраморным морем) — XI, 

287.
[Даровое] (деревня, Тульской губ.; совр. Московская обл.) — VII–VIII, 161 

(«мѣста перваго моего дѣтства и отрочества»).
Динабург (город в Витебской губ.; совр. Даугавпилс, Латвия) — IX, 231.
[Дом купца А. Ф. Лопатина] (Петербург; угол Невского пр. и наб. реки Фон-

танки) — I, 23 («на углу его дома»).
[Дулёбино] (имение Дм. В. Григоровича, Каширский уезд Тульской губ.) — I, 21 

(«уѣхать на лѣто къ себѣ въ деревню»).
Дунай (река) — II, 30; V–VI, 139, 155; IX, 232; X, 246; XI, 278.
Европа — I, 3, 5, 6 («Европейскаго человѣчества ~ “европействующіе” ~ 

Европы»), 10 («въ Европѣ ~ интелигентно-европействующіе»), 13 («по ев-
ропейскимъ шабло намъ»), 14 («европейскихъ націй ~ европейской цивили-
заціи»), 16, 17 («Европѣ ~ европейцевъ ~ европейскіе вкусы ~ европейскую 
шпагу ~ типъ “европейца” ~ европейскихъ мыслителей»), 18 («Европа ~ 
европейцы ~ “европейскіе” взгляды и убѣжденія ~ европейскія идеи ~ ев-
ропейской цивилизаціи ~ Европа»), 19 («евро пеецъ ~ европейской душѣ ~ 
европеизма ~ въ Европѣ»), 20; II, 30, 31 («нашъ европе измъ и “просвѣщен-
ный” европейскій нашъ взглядъ), 32 («цивилизованные по европейски ~ на 
Европу ~ европейцы»), 36 («Европа ~ Европейской цивилизаціи»), 37, 40, 
41 («въ Европѣ ~ Европейской жизни»), 42, 43 («Европейскаго человѣка»), 
47, 49 («изъ Европы ~ европейцы ~ европейскаго авторитета»), 50, 51 («ев-
ропейская постановка дѣла»), 52, 54 («въ Европейскомъ рѣшеніи»); III, 
59, 61 («Европейское просвѣщеніе, Европейское вліяніе ~ европеецъ»), 62 
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(«европеецъ»), 63 («въ Европѣ ~ Европейскаго міра»), 64, 65, 66 («Европа ~ 
европейскій моментъ»), 69, 75 («европей скій міръ ~ въ Европѣ»), 76 («на 
Западѣ Европы ~ европейскихъ народовъ»), 77; IV, 86, 87, 88 («о европей-
скомъ величіи ~ европейскихъ корреспондентовъ»), 89 («европей скими 
взглядами ~ европейскими мѣрками ~ жидовъ европейскихъ ~ мы не Евро-
па ~ европейской тактики»), 90, 91, 92, 94 («фальшивое “европейское” 
просвѣщеніе ~ европеизмѣ ~ въ исторіи европейской»), 102; V–VI, 114 
(«Европы ~ европейскихъ событіяхъ»), 115 («европействующихъ мудре-
цовъ ~ европейскихъ столицахъ»), 116 («просвѣщенные европейцы»), 120 
(«европейская цивилизація ~ европейской чес ти ~ въ европейской формѣ ~ 
европейской шпаги»), 121 («два вѣка нашего евро пейскаго ~ европейскаго 
просвѣщенія»), 128 («русскимъ европейцамъ»), 129 («Ев ропа ~ европейское 
просвѣщеніе»), 130, 132, 133, 134 («всеевропейское вліяніе»), 135, 136 («за-
падно-Европейской жизни ~ cтаро-Европейскихъ вопросовъ»), 137 («Евро-
пы ~ европейскихъ вопросовъ»), 138 («Европа ~ европейскіе дипломаты ~ 
въ Старой Европѣ»), 139 («на Западѣ Старой Европы»), 140 («въ Европѣ ~ за-
ботъ Европей скихъ»), 141 («Европы ~ не Старая Европа, а Новая»), 142 («за-
падно-европейскій міръ»), 143 («крайне западнымъ европейскимъ міромъ ~ 
старой Европы»), 144, 146, 147, 148, 150, 154, 155, 156, 183 («европейскому 
человѣчеству и цивилизаціи ~ западно-европейской цивилизаціи»), 184, 
185, 186, 187, 188 («европейскимъ міромъ ~ въ Ев ропѣ ~ великой европей-
ской цивилизаціей ~ западно-европейскій міръ»), 189, 190 («европейскіе 
европейцы»), 196, 201, 202 («просвѣщенныя европейскія государства»), 207 
(«европеизмъ ~ европейничанье»); IX, 211, 213 («европейской цивилиза-
ціи»), 214 («Европа ~ въ западно-европейскомъ движеніи»), 215, 216, 217, 
219, 220, 221 («евро пейское государство»), 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 
232, 233 («Европы ~ европейски ми державами ~ европейская дипломатія ~ 
европейскіе государственные организ мы»), 233; X, 238, 241, 242, 245, 246, 
247, 249 («интелигентнымъ европейскимъ вѣкомъ нашимъ»), 254, 256, 260 
(«отрогъ всеевропейскаго антиклерикальнаго заговора»), 261, 262, 263 («ев-
ропейской швали»); XI, 270 («Европа ~ европеизмъ ~ “европейскія” идеи ~ 
европейцами ~ европейничанія ~ словъ — самыхъ европейскихъ и либераль-
ныхъ ~ нашей европейской кабалы ~ русскій европеецъ»), 271 («передъ 
Европой ~ русскаго европейца ~ европейскихъ-то европейцевъ ~ въ евро-
пейскомъ періодѣ нашей исторіи ~ европейски просвѣщены ~ европеецъ»), 
272 («передъ Европой ~ передъ европейскимъ мнѣніемъ»), 273, 274, 275, 276 
(«Европа ~ европеизмъ»), 277, 278, 279 («европейскаго концерта державъ»), 
280 («Европа ~ концертъ европейскихъ державъ ~европейскаго концерта»), 
281 («европейскими государствами ~ европей ской культурѣ ~ европейской 
цивилизаціи ~ европейскими формами ~ европеизма ~ Европа ~ въ евро-
пейскомъ океанѣ»), 282 («европейскихъ формъ политическаго и соціальнаго 
устройства»), 283, 284, 285, 286 («Европа ~ европейское человѣчество»), 287, 
288 («Европа ~ “большинство европейскихъ державъ”»), 289 («въ Европѣ ~ 
евро пейская коалиція»), 290 («европейскаго человѣчества»), 291, 292; XII, 313 
(«европей скаго человѣчества ~ Европы»), 314 («къ Европѣ и къ европейскому 
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человѣчеству»), 315 («европейски развитые ~ русскіе европейцы»), 316 («ев-
ропеизма»), 317 («европе измомъ»), 318 («европейское просвѣщеніе»), 326.

Ессентуки — V–VI, 117 («Ессентукскую воду»).
Запад — I, 5 («на Западѣ ~ Западнаго врага»); II, 47 («на Западѣ Европы»), 48 

(«западни ки»); III, 60–61 («западнаго еретичества»), 61 («Въ церкви, по-за-
падному ~ характера западнаго»), 66 («Народы Запада»), 70 («въ Западной 
окраинѣ Россіи»), 76 («на Запа дѣ Европы»), 81 («въ западномъ краѣ»); V–VI, 
114 («островитяне западные ~ жителей западныхъ»), 115 («жители запад-
ные»), 116 («на Западѣ»), 128 («западно-либеральна го»), 130 («чистѣйшими 
западниками»), 135 («Запада Европы»), 136 («Западно-евро пейской жизни»), 
139 («на Западѣ Старой Европы»), 142 («западно-европейскій міръ ~ иде-
алъ ~ западно-европейскій ~ западное римско-католическое»), 143 («край-
не западнымъ европейскимъ міромъ ~ Крайне западный міръ ~ крайне-за-
паднымъ міромъ Европы»), 144 («крайне западнаго міра ~ старой западной 
Европѣ ~ крайне-западной Европѣ»), 146 (на западѣ), 147 («крайне-запад-
наго ~ міра»), 150 («западной Европы»), 155 («въ крайне-западной Европѣ ~ 
въ Западной Европѣ ~ крайне-запад ныхъ событій ~ въ крайне-западной 
Европѣ»); VII–VIII, 183 («западно-европейской цивилизаціи»), 185 («за-
падники»), 188 («западно-европейскій міръ»), 214 («западно-европейскомъ 
движеніи»); Х, 258 («западной границѣ ~ нашей западной окраинѣ»); ХI, 278 
(«западно европейская гадливость»), 279 («западные люди»), 285 («западные 
славяне»), 290 («западно-европейскихъ ~ началъ»), 291 («на Западѣ»), 292 
(«все запад ное человѣчество ~ западный миръ Европы»); XII, 313 («западной 
Европы»), 316 («за падныхъ славянъ»).

Земля — IV, 99, 103, 104.
Золотой Рог (залив у Стамбула) — III, 58.
Иерусалим — III, 74; VII–VIII, 200, 201.
Иован Чифтлик (Иваново-Чифлик; деревня в Болгарии) — XI, 281 («какой ни-

будь ихній Иванъ Чифтликъ»).
Кавказ — X, 264; XI, 272.
Карлсбад (курорт, Австро-Венгрия; совр. Карловы Вары, Чехия) — VII–VIII, 

194, 195, 202.
Карс (крепость, Турция) — XI, 283, 284.
Киев — IV, 94; VII–VIII, 201.
Кирсановка (Бугурусланский уезд Саратовской губ.; совр. Кирсаново, село) — 

I, 9.
Кишинев (Бессарабская губ.; совр. Молдова) — I, 25 («Я получилъ письмо изъ 

К-ва»).
Ковно (Ковенская губ.; совр. г. Каунас, Литва) — III, 71.
Колхида (греч. название исторической области Зап. Грузии) — II, 31.
Константинополь (совр. Стамбул, столица Турецкой Республики (в 1453–

1922 гг. — Османской империи); другие ист. названия: Византий, Новый Рим, 
Царьград) — III, 58, 59 («Царьградъ»), 60, 62, 63, 64 («Константинополемъ ~ 
Царьградъ»), 65, 66; X, 260; XI, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 292.

Корсика (остров, Франция) — V–VI, 138.
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Краков (Австрийская империя; совр. Польша) — XI, 284.
[Красная] площадь (главная площадь Москвы, расположенная между Кремлем 

и Ки тай-городом) — XII, 317 («На Кремлевской площади онъ остановилъ 
выходившаго изъ собора царя»).

Крым (полуостров) — V–VI, 115.
Курская губерния — V–VI, 117.
Литва — X, 260.
Лондон (Великобритания) — V–VI, 114.
[Лотарингия] (аннексированная в 1871 г. Германией французская провинция; 

совр. Франция) — IV, 91 («отрубила у ней цѣлый бокъ въ видѣ двухъ, самыхъ 
лучшихъ провинцій»); V–VI, 145; IX, 210 («отдали двѣ большія провинціи»).

Луна — II, 30, 31; IV, 99; VII–VIII, 187.
Малый Прикол (имение, Суджанский уезд Курской губ.) — V–VI, 117 («въ 

деревнѣ»).
Маргелан (город, в составе Кокандского ханства (1710–1876), Российской им-

перии; совр. Маргилан, Узбекистан) — I, 9.
Марс — IV, 99; VII–VIII, 205.
[Минск] (Минская губ.; совр. Белоруссия) — III, 80 («пишетъ мнѣ теперь изъ 

М.»), 81.
Москва — I, 25; II, 31, 36, 38, 45; IV, 95; V–VI, 160; VII–VIII, 161, 164, 165, 193; IX, 

233; X, 247, 248; XI, 265, 272; XII, 317.
Моховая улица (Петербург) — I, 27.
Невский проспект (Петербург) — II, 37; IV, 98.
Новохоперск (город, Воронежской губ.) — II, 55.
Новочеркасск (город, Область Войска Донского) — III, 84.
Одесса — VII–VIII, 165.
Орхание (совр. г. Ботевград, Болгария) — X, 257.
Палестина — III, 74.
[Пансион Л. И. Чермака] (частный пансион в Москве, ул. Новая Басманная, 

д. 31; дом не сохр.) — II, 34 («я довольно встрѣчалъ въ моемъ дѣтствѣ въ 
разныхъ школахъ»).

Париж (Франция) — I, 18; II, 32; IV, 89, 130; V–VI, 138, 145; IX, 214, 215; X, 244.
Пиргос (город, Греция) — XI, 276.
Плевна (совр. Плевен, город в Болгарии, место знаменитой военной операции 

(1877) русско-румынских войск против укрепившихся в Плевне турецких 
войск) — VII–VIII, 165 («было Плевненское дѣло»); X, 240, 241, 242, 244 
(«нѣсколько страшнѣйшихъ Плевнъ»), 246, 257; XI, 274, 278 («Если мы возь-
мемъ Плевно»).

Покровская община сестер милосердия (действовала в Москве с 1872 г. в соста-
ве Московской епархии РПЦ, закрыта после октябрьского переворота) — II, 
31 («въ Москву привели еще “партію дѣтокъ” ~ которыхъ приняла къ себѣ 
Покровская община сестеръ милосердія»).

Польша — X, 258, 259, 260, 261.
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[Приготовительный пансион капитана К. Ф. Костомарова] (Петербург, Лигов-
ский пр., 65; дом не сохр.) — II, 34 («я довольно встрѣчалъ въ моемъ дѣтствѣ 
въ разныхъ школахъ»).

Пруссия — IX, 216.
Рейн (река) — X, 244.
Рим — I, 4, 13; V–VI, 141, 142, 143, 147, 148; IX, 217, 218, 225; XI, 291.
Россия — I, 3, 6, 7, 10, 16, 18, 24; II, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 53; III, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 80, 83; IV, 86, 88, 89, 90, 
91, 92, 94; V–VI, 115, 116, 125, 128, 130, 131, 133, 140, 141, 146, 151, 154, 155, 156, 
159, 160; VII–VIII, 163 («Русь»), 166, 172, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 193, 194, 
195, 196, 197, 200, 201, 202; IX, 216, 217, 218, 220, 223, 226, 230, 231, 233, 234, 
235, 236; X, 238, 239, 241, 244, 248, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264; XI, 
266, 267, 270, 271, 272, 273, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 290, 292; 
XII, 294 («Русь»), 296, 298 («Русь»), 304 («Русь»), 305, 307, 314.

[Румыния] — IX, 232 («помощи естественныхъ союзниковъ нашихъ»).
Садова (деревня, Австро-Венгрия; совр. Чехия) — IX, 223 («Австрія можетъ 

вдругъ воротить все утраченное при Садовой»).
Самарская губерния — I, 9.
Санкт-Петербург — I, 21, 22; III, 58, 80; IV, 86, 111; V–VI, 138; VII–VIII, 161, 165, 

182; IX, 231, 233; X, 242, 257; XI, 266, 267, 285; XII, 320.
Севастополь (Крым) — V–VI, 115; VII–VIII, 201; IX, 232, 234, 239, 240.
Седан (Франция) — V–VI, 145; IX, 210, 212; X, 244.
Сербия — II, 31, 33, 35; III, 68; VII–VIII, 196, 197; IX, 232 («помощи естествен-

ныхъ союзниковъ нашихъ»); XI, 279.
Сибирь — XI, 268; XII, 295, 302, 305, 306, 307, 310, 311, 312.
Сириус — IV, 101.
София (Болгария) — X, 246.
Тверской бульвар (Москва) — I, 25.
Тевтобургский лес (гряда болотистых низкогорий в составе немецких зе мель 

Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия; расположены в Везер-
ских горах, между долинами рек Везер и Эмс, между Падерборном и Осна-
брюком) — I, 4.

Тифлис (Тифлисская губ.; совр. Тбилиси, Грузия) — XI, 272.
Трапезунд (город; совр. Трабзон, Турция) — X, 264.
Турция — II, 30; III, 63 («больнаго человѣка»); IV, 90; V–VI, 139, 160; VII–VIII, 

196, 201; IX, 216, 217, 223, 230, 232; X, 242; XI, 270, 287, 288.
Успенский собор (Москва) — V–VI, 159.
Финский залив — XI, 275.
Франция — I, 3, 4, 5, 14, 19; II, 38, 41; III, 75, 76; IV, 89; V–VI, 129, 132, 136, 144, 

145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156; VI–VIII, 198; IX, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 226; X, 243, 244, 245, 259, 260; 
XI, 288, 289, 290, 291, 292; XII, 313.

Церковна (село, Австро-Венгрия; совр. Украина) — IX, 232.
Черногория — II, 31.
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[Эльзас] (аннексированная в 1871 г. Германией французская провинция; совр. 
Франция) — IV, 91 («отрубила у ней цѣлый бокъ въ видѣ двухъ, самыхъ луч-
шихъ провинцій»); V–VI, 145; IX, 210 («отдали двѣ большія провинціи»). См. 
также: [Лотарингия].

Эмс (Германия) — IV, 111; V–VI, 117.
Эрзерум (Турция) — XI, 283.

9. Письма
Письмо В. В. Каверина от 18 (25) февраля 1877 г. — II, 55 («Въ Редакцію 

“Дневника Писателя” пришло слѣдующее письмо»).
Письмо-ответ Ф. М. Достоевского В. В. Каверину — II, 55 («Вотъ отвѣтъ 

Редакціи»).
Письмо А. Г. Ковнера от 26 января 1877 г. — III, 68–69 («Выпишу одно мѣсто изъ 

письма одного весьма образованнаго еврея»).
Письмо А. Г. Ковнера от 28 января 1877 г. — III, 69–70 («Мой корреспондентъ 

пишетъ мнѣ въ другомъ уже письмѣ»).
Письмо С. Е. Лурье от 13 февраля 1877 г. — III, 80–81 («Однако хочу привести 

теперь одно письмо, уже не анонима, а весьма знакомой мнѣ г-жи Л.»).
Письмо М. А. Юркевича от 11 ноября 1876 г. — I, 25–26 («письмо изъ К-ва, въ 

которомъ мнѣ описываютъ смерть одного ребенка»).

10. Крылатые слова (высказывания известных политических  
деятелей, писателей, пословицы и т. п.)

«Борьба за существование» — III, 71.
«Один в поле не воин» — II, 53.
«С кувшинным (или суконным, мякинным) рылом да в калашный ряд» — XI, 

271 («да какъ мы смѣемъ… въ калашный рядъ!..»).
«Счастье лучше богатырства» — I, 15.
«Человек (люди) из бумажки» — II, 44.
«Après moi le deluge» (фр. «После меня хоть потоп») — II, 45, 47, 48.
«Après nous le deluge» (фр. «После нас хоть потоп») — II, 43.
«Chaсun pour soi et Dieu pour tous» (фр. «Каждый за себя, а Бог за всех») — XI, 291.
«Grattez le Russe — et vous trouverez le tartare» (фр. «Поскоблите русского — 

найдете татарина») — I, 18 («Grattez, дескать, le russe et vous verrez le tartare»).
«J’y suis et j’y reste» (фр. «Сел и не сойду!» или «Я здесь и здесь останусь!») — V–

VI, 153 («Сѣлъ и не сойду»); IX, 215 («J’y suis et j’y reste (сѣлъ и не сойду)»), 
219.

«Liberté, Egalité, Fraternité — ou la mort» (фр. «Свобода, равенство, братство — 
или смерть») — I, 3–4.

«Otes toi de là que jé m’y mette» (фр. «Убирайся, a я на твое место») — II, 50.
«Status in statu» (лат. «Государство в государстве») — III, 73, 74, 75, 76.
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11. Реклама
«Бесы» — I, 27; II, 55; III, 84; IV, 112; VII–VIII, 208; X, 264; XII, 326.
«Война России с Турцией в 1829 и 1854 гг.: донесения и записки гр. Дибича 

Забалканского, кн. М. Д. Горчакова и кн. Паскевича; письма и повеления им-
ператора Николая Павловича» — IV, 112.

«Восточной вопрос прошедшего и настоящего: Защита России. Сэра Т. Син- 
к лера, баронета, члена английского парламента. Перевод с английского» — 
XII, 326.

«Дневник Писателя» — I, 28; II, 55; III, 84; IV, 112; VII–VIII, 208; X, 237, 264.
«Дневник Писателя» за 1876 г. — I, 27; II, 55; III, 84; IV, 112.
«Дневник Писателя» за 1877 г. — II, 29; III, 57; IV, 85; V–VI, 113; VII–VIII, 208; X, 

237, 265; XI, 292 («12-й (декабрьскій) выпускъ выйдетъ 31 декабря»); XII, 326.
«Записки из Мертвого Дома» — I, 27; II, 55; III, 84; IV, 112; VII–VIII, 208; X, 264; 

XII, 326.
«Идиот» — I, 27; II, 55; III, 84; IV, 112; VII–VIII, 208; X, 264; XII, 326.
«Князь Александр Сергеевич Меншиков в рассказах бывшего его адъютанта 

Аркадия Александровича Панаева (Севастополь с 5 октября по 5 ноября 
1854 г.)» — IV, 112.

«Константин Владимирович Чевкин. 1803–1875», биографический очерк — IV, 
112.

«Малорусские народные предания и рассказы. Свод М. Драгоманова. 
Изд. Юго-западного отдела Русского географического общества», рецензия 
(Н. И. Костомаров) — IV, 112.

«Новый способ рисования» — II, 56.
«Общественная и домашняя жизнь животных. Сатирические очерки» — XI, 292.
«Определение жизни» (Клод Бернар; 1876) — II, 56.
«Подросток» — I, 27; II, 55; III, 84; IV, 112; VII–VIII, 208; X, 264; XII, 312.
«Преступление и Наказание» — I, 27; II, 55; III, 84; IV, 112; VII–VIII, 208; X, 264; 

XII, 326.
«Рассказы для детей из естественной истории» (А. И. Ишимова) — IV, 111.
«Россия сто лет назад, 1778 г. Путешествие Уильяма Кокса» — IV, 112.
«Руководство кройке и шитью женского платья, для самообучения, по вновь 

изобретенной весьма простой и верной системе» — II, 56.
«Руководство к обучению кройке, шитью, белошвейному мастерству и вязанью 

(для школ, семейств и мастерских)» (Э. Гирц, пер. с фр.) — IV, 112.
«Русская Старина» (исторический журнал) — I, 28; II, 56; IV, 112.
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«ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ» 1880 г.

1. Указатель имен реальных лиц
Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886; русский публицист, поэт, общественный 

деятель, один из лидеров славянофильского движения) — с. 1, 5, 26.
Аксаков [Константин Сергеевич] (1817–1860; русский публицист, поэт, лите-

ратурный критик, историк и лингвист, идеолог славянофильства) — с. 26.
Аксаков [Сергей Тимофеевич] (1791–1859; русский писатель, общественный 

деятель, литературный и театральный критик) — с. 26.
[Александр II Николаевич] (1818–1881; император Всероссийский, царь Поль-

ский и великий князь Финляндский в 1855–1881 гг., из династии Рома-
новых) — с. 31 («Царь-Освободитель»).

[Анненков Павел Васильевич] (1813–1887; русский литературный критик, исто-
рик литературы и мемуарист) — с. 5–6 («подошли ко мнѣ пожать мою руку 
и Западники ~ называли мою рѣчь геніальною»), 7 («западниковъ, которые 
жали мнѣ руку»), 29 («одинъ старожилъ»; «самаго старожила»).

Байрон [Джордж-Гордон] (George Gordon Byron, 1788–1824; английский по-
эт-романтик) — с. 9, 12. 

Батый (ок. 1209–1255/1256; монгольский полководец и государственный де-
ятель, хан Золотой Орды с 1227 г.) — с. 4 («нашествiя Батыева»), 21 («въ 
Батыево нашествiе»).

[Белинский Виссарион Григорьевич] (1811–1848; русский литературный кри-
тик) — с. 12 («нравственный эмбріонъ»; «Кстати, кто сказалъ ~ причиной 
отказа ея Онѣгину?» — см.: «Сочинения Александра Пушкина. Статья девя-
тая. “Евгений Онегин”»).

[Беньян Джон] (John Bunyan, 1628–1688; английский писатель, баптистский про-
поведник) — с. 17 («одного древняго англійскаго религіознаго сектатора»).

[Герцен Александр Иванович] (1812–1870; русский публицист, писатель, фило-
соф) — с. 25 («Бельтов» — см.: «Кто виноват?»), 29 («самыхъ сильнѣйшихъ 
русскихъ тогдашнихъ либеральныхъ и міровыхъ умовъ»).

Гоголь [Николай Васильевич] (1809–1852; русский прозаик, драматург, пу-
блицист)  — с. 2 («Чичиковы»), 8, 20 («Манилов»; «съ Сквозниками-
Дмухановскими»), 21 («объ “Сквозникахъ и объ скорби”»), 25, 26 («Чичикову»; 
«Сквозникъ-Дмухановскiй»; «монологъ городничаго»; «Держиморды»), 
27 («Держимордой»; «Держиморду»; «Держимордъ»; «Держимордами»; 
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«Держиморды»), 28 («отъ Держимордъ»), 32 («Коробочка»; «Собакевичь»), 
33 («Коробочку»; «Коробочки»). См. также: «Мертвые души», «Ревизор».

Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889; ученый-правовед, профессор 
С.-Петербургского университета, публицист) — с. 20, 21 («Такъ или иначе ~ 
источниковъ русскихъ»), 25 («Но Пушкинъ ~ Этого не видно нигдѣ»; «Но 
дѣйствительно ~ совершенно постороннее»), 26, 27 («лечить симптомы 
и оставлять корень болѣзни едва ли разсудительно»; «Не рѣшонъ вопросъ ~ 
передъ чѣмъ гордились скитальцы: остается безъ отвѣта и другой передъ 
чѣмъ слѣдуетъ смириться»), 28 («Въ этихъ словахъ ~ на идеалы обществен-
ные»; «личнаго совершенствованія въ духѣ христіанской любви»; «Было бы 
нелѣпо утверждать, что они погибали отъ своей гордости и не хотѣли сми-
риться передъ народной правдой»; «Скажемъ больше ~ мировыхъ посредни-
ковъ первой очереди»), 29, 30, 31, 32, 34, 35 («работою другъ подлѣ друга ~ другъ 
съ другомъ»), 36, 38, 39, 40, 41, 42. См. также: «Мечты и действительность». 

[Грановский Тимофей Николаевич] (1813–1855; историк-медиевист, профессор 
Императорского Московского университета) — с. 29 («самыхъ сильнѣйшихъ 
русскихъ тогдашнихъ либеральныхъ и міровыхъ умовъ»), 30 («Явились и за-
щитники бабы»).

[Данилевский Николай Яковлевич] (1822–1885; русский социолог, культуролог, 
естествоиспытатель, один из основоположников цивилизационного подхода 
в историософии, идеолог панславизма) — с. 18 («Ибо что дѣлала Россiя во 
всѣ эти два вѣка въ своей политикѣ какъ не служила Европѣ можетъ быть 
гораздо болѣе чѣмъ себѣ самой?»; см.: «Россия и Европа»).

Достоевский [Федор Михайлович] (1821–1881; русский писатель) — с. 21, 28, 
31, 39, 40.

[Елисеев Григорий Захарович] <¿> (1821–1891; публицист, сотрудник «Отече-
ственных Записок») — с. 4 («“Этого народъ не позволитъ” ~ “Такъ уничто-
жить народъ”! — отвѣтилъ западникъ» — см.: [Волгин: 87–89]), 7 («устра-
нить народъ»).

Кант [Иммануил] (Immanuel Kant, 1724–1804; философ, родоначальник немец-
кой классической философии) — с. 33.

Кеплер [Иоганн] (Johannes Kepler, 1571–1630; немецкий математик, астро-
ном, механик, первооткрыватель законов движения планет Солнечной 
системы) — с. 33.

[Кетчер Николай Христофорович] (1809–1886; писатель-переводчик, врач) — 
с. 29 («самыхъ сильнѣйшихъ русскихъ тогдашнихъ либеральныхъ и міро-
выхъ умовъ»).

[Киреевский Иван Васильевич] (1806–1856; религиозный философ, литератур-
ный критик и публицист) — с. 8–9 («Принято тоже говорить ~ Андре Шенье 
и другимъ, особенно Байрону»; см.: «Нечто о характере поэзии Пушкина»).
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[Корш Евгений Федорович] (1809–1897; журналист, издатель и переводчик, биб-
лиотечный деятель) — с. 29 («самыхъ сильнѣйшихъ русскихъ тогдашнихъ 
либеральныхъ и міровыхъ умовъ»).

[Лермонтов Михаил Юрьевич] (1814–1841; русский поэт, прозаик, драматург) — 
с. 2 («Печорины»). См. также: «Герой нашего времени».

Мария Египетская, преподобная (?–522; христианская святая) — с. 33.
Меттерних[-Виннебург-Бейльштейн Клеменс-Венцель-Лотар, князь фон] 

(Klemens Wenzel Lothar Fürst von Metternich-Winneburg zu Beilstein, 1773–
1859; министр иностранных дел, государственный канцлер Австрии) — 
с. 39, 40.

[Минаев Дмитрий Дмитриевич] (1835–1889; русский поэт-сатирик и перевод-
чик, журналист, критик) — с. 10 («женщина, “дикая женщина”, по выраженiю 
одного поэта»; см.: «Дайте мне женщину, женщину дикую!..»).

Мухаммед (570–632; арабский религиозный и политический деятель, проповед-
ник ислама, пророк) — с. 38 («Магомета»).

[Некрасов Николай Алексеевич] (1821–1877; русский поэт) — с. 11 («Бѣсъ бла-
городный скуки тайной» — см.: «Отрадно видеть, что находит…»), 22 («умы-
вавшiе руки въ крови» — ср.: «Рыцарь на час»).

Парни [Эварист-Дезире де Форж, виконт де] (Évariste Désiré de Forges, vicomte 
de Parny, 1753–1814; французский поэт) — с. 8.

Петр [I Алексеевич] (1672–1725; царь всея Руси с 1682 г., император Всерос-
сийский с 1721 г., из династии Романовых) — с. 2 («Петровской рефор-
мы»), 3 («съ Петровской реформы»), 6, 8 («съ Петровской реформы»), 9 
(«Петровской реформы»), 18.

[Протопопов Михаил Алексеевич] (1848–1915; русский литературный кри-
тик,  публицист-народник)  — с. 20 («и  Маниловъ»  — ср.: «К  вопросу 
о примирении»).

Пугачев [Емельян Иванович] (1742–1775; донской казак, предводитель восста-
ния 1773–1775 гг.) — с. 2 («въ Исторiи Пугачевскаго бунта»).

Пушкин [Александр Сергеевич] (1799–1837; русский поэт, драматург и про-
заик) — с. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 («Татьяна ~ за 
Онѣгинымъ»), 25, 26, 27 («Алеко и Онѣгинъ»; «Алекъ и Онѣгиныхъ»), 28 
(«въ Алеко и Онѣгинѣ»), 29 («Онѣгинъ»; «Алеко»), 36 («Алеко»), 41. См. также: 
«Евгений Онегин», «Цыганы».

[Пыпин Александр Николаевич] (1833–1904; русский литературовед, этно-
граф) — с. 8 («уже было заявлено въ одномъ изданіи ~ что цѣль Сла вяно-
филовъ — это перекрестить всю Европу въ православіе» — см.: «Польский 
вопрос в русской литературе» <¿>), 20 («И гордецъ-то я» — см.: «С пушкин-
ского праздника 5–8 июня»).
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Руссо Жан-Жак (Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778; французский философ, пи-
сатель и мыслитель эпохи Просвещения) — с. 10.

Самарин [Дмитрий Федорович] (1831–1901; общественный деятель, публицист- 
славянофил) — с. 26.

Самарин [Николай Федорович] (1829–1892; общественный деятель, архео- 
граф) — с. 26.

Самарин [Юрий Федорович] (1819–1876; русский публицист, философ-славяно-
фил; принимал активное участие в разработке и проведении крестьянской 
реформы) — с. 26, 30, 31.

[Санд (Занд) Жорж] (George Sand, псевд.; наст. имя: Дюпен Амандина-Аврора-
Люсиль, в замужестве баронесса Дюдеван (Amandine Aurore Lucile Dupin, 
baronne Dudevant), 1804–1876; французская писательница) — с. 29 («à lа 
Лукреція Флоріани»).

Сервантес [Cааведра, Мигель де] (Miguel de Cervantes Saavedra, 1547–1616; ис-
панский писатель) — с. 2 (нариц.), 16 (нариц.).

[Станюкович Константин Михайлович] (1843–1903; русский писатель) — 
с. 20 («и поэтъ» — см.: «Пушкинский юбилей и речь г. Достоевского»), 42 
(«и поэтъ то я»).

[Стасюлевич Михаил Матвеевич] (1826–1911; русский историк, редактор жур-
нала «Вестник Европы») — с. 20 («И гордецъ-то я»; см. также: «С пушкин-
ского праздника 5–8 июня»).

Тимофей Эфесский (ок. 17 — ок. 80; ученик апостола Павла, первый епископ 
Эфесский) — с. 33.

Толстой Лев [Николаевич], граф (1828–1910; русский писатель) — с. 2, 15 («за 
однимъ, много что за двумя исключеніями ~ это лишь “господа” о народѣ 
пишущіе»; «у этихъ двухъ исключеній» <¿>).

Тургенев [Иван Сергеевич] (1818–1883; русский писатель) — с. 2 («Рудины 
и Лаврецкіе» — см.: «Рудин», «Дворянское гнездо»), 5–6 («подошли ко мнѣ 
пожать мою руку и Западники ~ называли мою рѣчь геніальною»), 7 («за-
падниковъ, которые жали мнѣ руку»), 12, 25, 26 («ѣсть рѣдьку и писать до-
несенія» — см.: «Помещик»).

[Тютчев Федор Иванович] (1803–1873; русский поэт, дипломат, публицист) — 
с. 19 («эту нищую землю “въ рабскомъ видѣ исходилъ благословляя” Хрис-
тосъ»), 40 («въ рабскомъ видѣ исходилъ благословляя»). См. также: «Эти 
бедные селенья…».

[Успенский Глеб Иванович] (1843–1902; русский писатель, близкий к народ-
ническому движению) — с. 20 («и трусъ-то я»), 42 («и трусъ то я»). Ср.:  
«Пушкинский праздник (Письмо из Москвы)».

Хомяков [Алексей Степанович] (1804–1860; русский публицист, поэт, богослов, 
философ, основоположник раннего славянофильства) — с. 26 (нариц.).
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Шекспир [Уильям] (William Shakespeare, 1564–1616; английский поэт и драма-
тург) — с. 2, 3, 13, 16 (нариц.), 17, 33.

Шенье Андре [Мари де] (André Marie de Chénier, 1762–1794; французский поэт, 
журналист и политический деятель) — с. 8–9.

Шиллер [Иоганн-Кристоф-Фридрих фон] (Johann Christoph Friedrich von Schiller, 
1759–1805; немецкий поэт, драматург, философ) — c. 2, 3 (нариц.), 16 (нариц.).

2. Указатель произведений Ф. М. Достоевского
«Братья Карамазовы», роман (РВ. 1879. №№ 1–2, 4–6, 8–11; 1880. №№ 1, 4, 

7–11) — с. 28.
«Дневник Писателя» (Гр. 1873. №№ 1–4, 6, 8, 10, 13, 18, 21, 25, 29, 32, 35, 50; 

СПб., 1876; СПб., 1877; СПб., 1880; СПб., 1881) — с. 20 («Дневникъ»), 26 
(«Въ дѣтствѣ моемъ я видѣлъ разъ на большой дорогѣ фельдъегеря ~ тузив-
шаго въ загорбокъ ямщика кулакомъ» — ДП76, I, 3), 42.

«Пушкин (Очерк). Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей рус-
ской словесности», речь (МВед. 1880. № 162. 13 июня) — с. 8–19, 20 («Рѣчью»; 
«Рѣчи»), 22 («въ моей “Рѣчи”»), 24 («въ моей “Рѣчи”»), 25 («Рѣчь»), 39 («въ 
моей “Рѣчи”»), 40 («Рѣчи»), 42 («въ моей “Рѣчи”»).

3. Указатель героев русской и мировой литературы, фольклорных 
и мифологических персонажей

Алеко («Цыганы»; А. С. Пушкин) — с. 2, 9, 10, 11, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 36.
Аполлон (мифол.) — с. 38 («Аполлонъ Бельведерскiй»).
Бельтов («Кто виноват?»; А. И. Герцен) — с. 25.
Болконский [Андрей] («Война и мир»; Л. Н. Толстой) — с. 2 (нариц.).
Держиморда («Ревизор»; Н. В. Гоголь) — с. 25, 26, 27, 28.
Дон Гуан («Каменный гость»; А. С. Пушкин) — с. 17 («Донъ-Жуана»).
Земфира («Цыганы»; А. С. Пушкин) — с. 10, 14.
Иван, сват («Сват Иван, как пить мы станем…»; А. С. Пушкин) — с. 16.
Клеопатра («Египетские ночи»; А. С. Пушкин) — с. 17 («сладострастiемъ пау-

ковой самки съѣдающей своего самца»).
Князь N. («Евгений Онегин»; А. С. Пушкин) — с. 13 («старику генералу»; «этому 

генералу»; «старика»), 14 («старый мужъ»).
Коробочка («Мертвые души»; Н. В. Гоголь) — с. 25, 32, 33.
Лаврецкий («Дворянское гнездо»; И. С. Тургенев) — с. 2 (нариц.).
Ленский («Евгений Онегин»; А. С. Пушкин) — с. 11.
Лиза («Дворянское гнездо»; И. С. Тургенев) — с. 12.
Лукреция Флориани («Лукреция Флориани»; Жорж Санд) — с. 29. 
Ляпкин-Тяпкин («Ревизор»; Н. В. Гоголь) — с. 25 («Тяпкины-Ляпкины»; нариц.).
Манилов («Мертвые души»; Н. В. Гоголь) — с. 20.
Мери («Чумной город»; Дж. Уилсон. «Пир во время чумы»; А. С. Пушкин) — с. 17.
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Онегин («Евгений Онегин»; А. С. Пушкин) — с. 2, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 25, 26, 
27, 28, 29.

Отелло («Отелло, венецианский мавр»; У. Шекспир) — с. 3.
Печорин («Герой нашего времени»; М. Ю. Лермонтов) — с. 2 (нариц.).
Пимен («Борис Годунов»; А. С. Пушкин) — с. 2 («Инокъ»), 15 («русскаго 

инока-лѣтописца»).
Прошка («Мертвые души»; Н. В. Гоголь) — с. 25.
Рудин («Рудин»; И. С. Тургенев) — с. 2 (нариц.), 25.
Сквозник-Дмухановский («Ревизор»; Н. В. Гоголь) — с. 20 (нариц.), 21 (нариц.), 

25, 26.
Собакевич («Мертвые души»; Н. В. Гоголь) — с. 25, 32.
Татьяна («Евгений Онегин»; А. С. Пушкин) — с. 2, 11, 12, 13, 14, 15, 22.
Чайльд-Гарольд («Паломничество Чайльд-Гарольда»; Дж.-Г. Байрон) — с. 12.
Чичиков («Мертвые души»; Н. В. Гоголь) — с. 2 (нариц.), 26.

4. Указатель имен святых, отцов церкви, библейских персонажей, 
религиозных символов, ритуалов, библеизмов и под.

Авраам — с. 35.
Библия — с. 4 («въ одинъ мигъ исчезнетъ и богатство», Откр. 18:17), 22 («образа 

звѣринаго и печати его», ср.: Откр. 14:9–11, 15:2, 20:4–6), 23 («пусть звѣринъ 
еще его образъ»; «въ звѣриномъ образѣ», ср.: Откр. 14:9–11; 15:2; 20:4–6), 
31 («Апостолъ Павелъ поучалъ рабовъ и господъ въ ихъ взаимныхъ отно-
шенiяхъ», см.: Еф. 6:5, 6:9; Кол. 3:22, 4:1; Тит. 2:9), 33 («Чадо Тимофее», см.: 
1 Тим. 1:18), 37 («близко, при дверяхъ», см.: Мф. 24:33; Мк. 13:29).

Богочеловек — с. 38.
«Господи сил, с нами буди» (православное песнопение) — с. 21.
Евангелие — с. 19 («по Христову евангельскому закону»).
Жития Святых — с. 21–22.
Закон Моисеев — с. 35.
Зульфикар — с. 38 («мечемъ Магомета»).
Иисус Христос — с. 19, 21, 22, 23, 24 («за Христову вѣру»; «Христово просвѣ-

щеніе»), 33 («Христовы дѣти»), 36, 38, 39, 40.
Коран — с. 17, 35.
Мария Египетская, преподобная (?–522; христианская святая) — с. 33.
Моисей — с. 35 («закона Моисеева»).
Молитва Ефрема Сирина — с. 21 («Господи Владыко живота моего»).
Молитвы — с. 21.
Мухаммед (570–632; арабский религиозный и политический деятель, проповед-

ник ислама, пророк) — с. 38 («Магомета»).
Павел, апостол — с. 31, 32, 33.
Проповеди — с. 21.
Тимофей Эфесский (ок. 17 — ок. 80; ученик апостола Павла, первый епископ 

Эфесский) — с. 33.
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5. Указатель художественных произведений русской и мировой 
литературы, литературно-критических статей, политических, эко-
номических и философских трудов, произведений искусства и т. п.
а) названные прямо:

Аполлон Бельведерский (античная статуя; Леохар) — с. 38.
«Борис Годунов», историческая драма (СПб., 1831 (с купюрами); А. С. Пуш- 

кин) — с. 2.
«Война и мир», роман-эпопея (М., 1868–1869; Л. Н. Толстой) — с. 2.
«Дайте мне женщину, женщину дикую!..», стихотворение (Искра. 1863. № 20. 

31 мая. С. 287–288; Д. Д. Минаев) — с. 10 («женщина, “дикая женщина”»).
«Дворянское гнездо», роман (С. 1859. № 1. Отд. I. С. 5–160; И. С. Тургенев) — с. 12.
«Евгений Онегин», роман в стихах (СПб., 1833 (1-е полн. изд.); А. С. Пуш кин) — 

с. 8 («Онѣгина»; «Онѣгинъ»), 9 («въ Онѣгинѣ»), 11, 15 («въ Онѣгинѣ»). 
«Египетские ночи», повесть (С. 1837. № 8. С. 5–24; А. С. Пушкин) — с. 17.
«Жил на свете рыцарь бедный…», стихотворение (С. 1837. № 5. С. 220–221; 

А. С. Пушкин) — с. 17.
«История Пугачевского бунта», монография (СПб., 1834; А. С. Пушкин) — с. 2.
«Каменный гость», пьеса (Сто русских литераторов. Т. I. СПб., 1839. С. 49–85; 

А. С. Пушкин) — с. 17 («Перечтите Донъ-Жуана»).
«Капитанская дочка», историческая повесть (С. 1836. № 4; А. С. Пушкин) — с. 2.
«Лукреция Флориани», роман (1847; Жорж Санд) — с. 29 («à lа Лукреція 

Флоріани»).
«Мечты и  действительность», статья (Г.  1880. №  174. 25  июня; А. Д. Гра-

довский) — с. 20 («вашу критику, г. Градовскій»; «упрекаете меня поче-
му я не вывелъ яснѣе: откуда взялись наши “скитальцы”»), 21 («Такъ или 
иначе ~ источниковъ русскихъ»), 25 («Но Пушкинъ ~ Этого не видно нигдѣ»; 
«Но дѣйствительно ~ совершенно постороннее»), 27 («лечить симптомы 
и оставлять корень болѣзни едва ли разсудительно»; «Не рѣшонъ вопросъ ~ 
передъ чѣмъ гордились скитальцы: остается безъ отвѣта и другой передъ 
чѣмъ слѣдуетъ смириться»), 28 («Въ этихъ словахъ ~ на идеалы обществен-
ные»; «личнаго совершенствованія въ духѣ христіанской любви»; «Было бы 
нелѣпо утверждать, что они погибали отъ своей гордости и не хотѣли сми-
риться передъ народной правдой»; «Скажемъ больше ~ мировыхъ посред-
никовъ первой очереди»), 30 («Кто жъ какъ не они подготовили общество 
наше къ упраздненію крѣпостнаго права?»), 31 («Теперь мы дошли до самого 
важнаго ~ имени великаго народа»), 31–32 («Г. Достоевскiй призываетъ ~ то 
гражданскія доблести»), 35 («работою другъ подлѣ друга ~ другъ съ другомъ»), 
36 («Вотъ почему въ весьма великой степени ~ то гражданскія доблести»; 
«А пока что, мы не можемъ ~ справилась давнымъ давно»), 39 («Еще слиш-
комъ много неправды ~ Другому говоритъ: “Возвышайся”»; «А тутъ не 
сдѣлавшись какъ слѣдуетъ ~ мы въ Европѣ именно за это “служеніе”!»), 42 
(«Въ самомъ концѣ вашей статьи ~ могъ бы счесть рѣзкими»).
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«Пир во время чумы», переводная пьеса (Альциона. СПб., 1832; А. С. Пуш- 
 кин) — с. 17.

«Подражания Корану», поэтическое переложение (1826; А. С. Пушкин) — с. 17.
«Сват Иван, как пить мы станем…», стихотворение (Сочинения Пушкина. Т. I. 

СПб., 1855. С. 155–156) — с. 16.
«Сказка о медведихе», стихотворение (Сочинения Пушки на. Т. I. СПб., 1855. 

С. 153–155) — с. 16 («сказанiе о Медвѣдѣ и о томъ, какъ убилъ мужикъ его 
боя рыню-медвѣдицу»).

«Скупой рыцарь», пьеса (С. 1836. № 1. С. 111–130; P. (А. С. Пушкин)) — с. 17.
«Странник», стихотворение (1835; А. С. Пушкин) — с. 17 («Однажды странствуя 

среди долины дикой»).
«Сцена из Фауста», стихотворение (МВ. 1828. № 9. С. 3–8; А. С. Пушкин) — с. 17 

(«сцены изъ Фауста»).
«Цыганы», поэма (ПЗ. СПб., 1825 (частично); М., 1827 (полностью); А. С. Пуш- 

кин) — с. 9.
«Ma commère quand je danse…», песня — с. 30.

б) упоминаемые косвенно:
«Герой нашего времени», роман (СПб.,  1840; М. Ю. Лермонтов)  — с. 2 

(«Печорины»; нариц.).
«Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дво-

рянства», правовой акт (1785) — с. 10 («по вольности своего дворянства»).
«Дворянское гнездо», роман (С. 1859. № 1. Отд. I. С. 5–160; И. С. Тургенев) — 

с. 2 («Лаврецкiе»).
«Евгений Онегин», роман в стихах (СПб., 1833 (1-е полн. изд.); А. С. Пуш кин) — 

с. 2 («Онѣгинъ»; «типы Татьяны»), 8, 11 («Онѣгинъ»; «Зачѣмъ какъ тульскiй 
засѣдатель / Я не лежу въ параличѣ?»; «Ленскаго»; «Татьяна»), 12 («Онѣгинъ»; 
«постигалъ душой всѣ ея совершенства»; «Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣп-
ка, / Чего мнѣ ждать, тоска, тоска!»; «Татьяна»; «Въ безсмертныхъ строфахъ 
романа»; «Ужъ не пародія ли онъ?»; «Но я другому отдана / И буду вѣкъ 
ему вѣрна»), 13 («поэмы»; «я васъ люблю»; «другому отдана, и будетъ вѣкъ 
ему вѣрна»; «Онѣгина»; «съ слезами заклинаній молила мать»; «Татьяна»), 
14 («Татьяна»; «Онѣгинъ»; «счастье было такъ возможно, такъ близко!»; 
«крестъ и тѣнь вѣтвей надъ могилой ея бѣдной няни»), 22 («Татьяна ~ за 
Онѣгинымъ»), 25 («Онѣгина»), 26 («Онѣгинъ»), 27 («Онѣгинъ»), 28 («въ ~ 
Онѣгинѣ»), 29 («Онѣгинъ»).

«Замечательное десятилетие», воспоминания (ВЕ. 1880. № 1. С. 216–243; № 2. 
С. 461–510; № 3. С. 5–53; № 4. С. 457–506; № 5. С. 5–67; П. В. Анненков) — с. 29 
(«одинъ старожилъ ~ привелъ анекдотъ въ журналѣ»).

«К вопросу о примирении», статья (Русское Богатство. 1880. № 6; М. А. Про-
топопов) — с. 20 («и Маниловъ»).

«Как по улице идет молодец…», народная песня — с. 23 («Сынъ на матери 
ѣхалъ, молода жена на пристяжечкѣ»).
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«Кто виноват?», роман (СПб., 1847; А. И. Герцен) — с. 25 («Бельтова»).
«Мертвые души», прозаическая поэма (М., 1842; Н. В. Гоголь) — с. 2 («Чичи-

ковы»), 20 («Маниловъ»), 25 («Коробочка»; «Собакевичъ»; «въ своемъ 
Прошкѣ»), 26 («Чичикову»), 32 («Коробочка»; «Собакевичь»), 33 («Коробочку»; 
«Коробочки»).

«Несколько слов о Пушкине», статья (Арабески. Ч. I. СПб., 1835; Н. В. Гоголь) — 
с. 8 («Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное ~ сказалъ Гоголь»).

«Нечто о характере поэзии Пушкина», очерк (МВ. 1828. № 6. С. 171–196; под-
пись: «9.11» (И. В. Киреевский)) — с. 8–9 («Принято тоже говорить ~ Андре 
Шенье и другимъ, особенно Байрону»). 

«Отелло, венецианский мавр», трагедия (1622; У. Шекспир) — с. 3 («еслибъ 
Шекспиръ создалъ Отелло дѣйствительно венеціанскимъ мавромъ, а не 
англичаниномъ»).

«Отрадно видеть, что находит…», стихотворение (Петербургский сборник. 
СПб., 1846; Н. А. Некрасов) — с. 11 («Бѣсъ благородный скуки тайной»).

«Паломничество Чайлд-Гарольда», поэма (Лондон, 1812–1818; Дж.-Г. Байрон) — 
с. 12 («Чайльдъ-Гарольдъ»).

«Пир во время чумы», переводная пьеса (Альциона. СПб., 1832; А. С. Пушкин) — 
с. 17 («Нашихъ дѣтокъ въ шумной школѣ / Раздавались голоса»).

«Польский вопрос в русской литературе», статья <¿> (ВЕ. 1880. № 4. С. 686–709; 
А. Н. Пыпин) — с. 8 («уже было заявлено въ одномъ изданіи ~ что цѣль Сла-
вянофиловъ — это перекрестить всю Европу въ православіе»).

«Помещик», поэма (Петербургский сборник. СПб., 1846. С. 169–202; И. С. Тур-
генев) — с. 26 («ѣсть рѣдьку и писать донесенія»).

«Путь паломника» (Лондон, 1678–1684; Дж. Беньян) — с. 17 («мистической 
книги ~ одного древняго англійскаго религіознаго сектатора»).

«Пушкинский праздник (Письмо из Москвы)», корреспонденция (ОЗ. 1880. 
№ 6. Отд. II. С. 173–196; Г. У. (Г. И. Успенский)) — с. 20 («и трусъ-то я»), 42 
(«и трусъ то я»).

«Пушкинский юбилей и речь г. Достоевского», статья (Дело. 1880. № 7; О. П. 
(К. М. Станюкович)) — с. 20 («и поэтъ»), 42 («и поэтъ то я»).

«Ревизор», комедия (СПб., 1836; Н. В. Гоголь) — с. 20 («съ Сквозниками-
Дмухановскими»), 21 («объ “Сквозникахъ и объ скорби”»), 25 («Держи-
морда»; «Сквозникъ-Дмухановскiй»; «Тяпкины-Ляпкины»), 26 («Сквоз-
никъ-Дмухановскiй»; «монологъ городничаго»; «Держиморды»), 27 
(«Держимордой»; «Держиморду»; «Держимордъ»; «Держимордами»; «Держи-
морды»), 28 («отъ Держимордъ»).

«Россия и Европа», историко-философский трактат (Заря. 1869. №№ 1–6, 8–10; 
Н. Я. Данилевский) — с. 18 («Ибо что дѣлала Россiя во всѣ эти два вѣка въ 
своей политикѣ какъ не служила Европѣ можетъ быть гораздо болѣе чѣмъ 
себѣ самой?»).

«Рудин», роман (С.  1856. №  1. Отд. I. С. 6–68; №  2. Отд. I. С. 159–220; 
И. С. Тургенев) — с. 2 («Рудины»), 25 («Рудина»).



«Дневник Писателя» 1880 г.  |  185

«Рыцарь на час», стихотворение (С. 1863. № 1–2. Отд. I. С. 209–214; Н. А. Не-
красов) — с. 22 («умывавшiе руки въ крови»).

«С пушкинского праздника 5–8 июня», статья (ВЕ. 1880. № 7. С. XXII–XXXV; 
М. М. Стасюлевич, А. Н. Пыпин) — с. 20 («И гордецъ-то я»).

«Сочинения Александра Пушкина. Статья девятая. “Евгений Онегин”», ста-
тья (ОЗ. 1845. № 3. Отд. V. С. 1–20; В. Г. Белинский) — с. 12 («“нравствен-
ный эмбрiонъ”»; «Кстати, кто сказалъ, что свѣтская ~ причиной отказа ея 
Онѣгину?»).

«Стансы», стихотворение (МВ. 1828. № 1. С. 3–4; А. С. Пушкин) — с. 15 («Въ на-
деждѣ славы и добра / Гляжу впередъ я безъ боязни»).

«Табель о рангах», правовой акт (1722) — с. 10 («къ тому или другому изъ четыр-
надцати классовъ на которые раздѣлено образованное русское общество»).

«Улица, улица моя…», народная песня — с. 23 («Сынъ на матери ѣхалъ, молода 
жена на пристяжечкѣ»).

«Цыганы», поэма (ПЗ. 1825 (частично); М., 1827 (полностью); А. С. Пушкин) — 
с. 2 («Алеко»), 9 («Алеко»), 10 («живущими “безъ закона”»; «къ Земфирѣ»; 
«Оставь насъ гордый человѣкъ; / Мы дики, нѣтъ у насъ законовъ, / Мы не 
терзаемъ, не казнимъ»; «эта генiальная поэма»), 11 («въ поэмѣ Пушкина»; 
«Алеко»), 14 («Алеко къ Земфирѣ»), 25 («Алеко»), 26 («Алеко»), 27 («Алеко»), 
28 («Алеко»), 29 («Алеко»), 36 («Алеко»).

«Эти бедные селенья…», стихотворение (РБ. 1857. № 2. С. 143; Ф. И. Тютчев) — 
с. 19 («эту нищую землю “въ рабскомъ видѣ исходилъ благословляя” 
Христосъ»), 40 («въ рабскомъ видѣ исходилъ благословляя»).

6. Указатель периодических изданий
«Вестник Европы» (журнал; СПб.) — с. 8 («уже было заявлено въ одномъ из-

даніи ~ что цѣль Славянофиловъ — это перекрестить всю Европу въ пра-
вославіе») <¿>, 20 («И гордецъ-то я» — см.: «С пушкинского праздника 
5–8 июня»), 29 («въ журналѣ»).

«Голос» (газета; СПб.) — с. 20 («вашу критику, г. Градовскій»; «упрекаете меня поче-
му я не вывелъ яснѣе: откуда взялись наши “скитальцы”»), 21 («Такъ или иначе ~ 
источниковъ русскихъ»), 25 («Но Пушкинъ ~ Этого не видно нигдѣ»; «Но дѣй-
ствительно ~ совершенно постороннее»), 27 («лечить симптомы и оставлять 
корень болѣзни едва ли разсудительно»; «Не рѣшонъ вопросъ ~ передъ чѣмъ 
гордились скитальцы: остается безъ отвѣта и другой передъ чѣмъ слѣдуетъ 
смириться»), 28 («Въ этихъ словахъ ~ на идеалы общественные»; «личнаго со-
вершенствованія въ духѣ христіанской любви»; «Было бы нелѣпо утверждать, 
что они погибали отъ своей гордости и не хотѣли смириться передъ народной 
правдой»; «Скажемъ больше ~ мировыхъ посредниковъ первой очереди»), 30 
(«Кто жъ какъ не они подготовили общество наше къ упраздненію крѣпостна-
го права?»), 31 («Теперь мы дошли до самого важнаго ~ имени великаго наро-
да»), 31–32 («Г. Достоевскiй призываетъ ~ то гражданскія доблести»), 35 («ра-
ботою другъ подлѣ друга ~ другъ съ другомъ»), 36 («Вотъ почему въ весьма великой 
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степени ~ то гражданскія доблести»; «А пока что, мы не можемъ ~ справилась 
давнымъ давно»), 39 («Еще слишкомъ много неправды ~ Другому говоритъ: 
“Возвышайся”»; «А тутъ не сдѣлавшись какъ слѣдуетъ ~ мы въ Европѣ именно 
за это “служеніе”!»), 42 («Въ самомъ концѣ вашей статьи ~ могъ бы счесть рѣз-
кими»). См. также: «Мечты и действительность».

«Дело» (журнал; СПб.) — с. 20 («и поэтъ»), 42 («и поэтъ то я»). См. также: 
«Пушкинский юбилей и речь г. Достоевского».

«Искра» (журнал; СПб.) — с. 10 («женщина, “дикая женщина”»). См. также: 
«Дайте мне женщину, женщину дикую!..».

«Молва» <¿> (газета; СПб.) — с. 41 («Въ одной газетѣ»). 
«Московские Ведомости» (газета; Москва) — с. 20.
«Отечественные Записки» (журнал; СПб.) — с. 20 («и трусъ-то я»), 42 («и трусъ 

то я»). См. также: «Пушкинский праздник (Письмо из Москвы)».
«Русское богатство» (журнал; СПб.) — с. 20 («и Маниловъ»; см.: «К вопросу 

о примирении»; «чтобъ сдерживать порывы публики»). 
«Слово» (журнал; СПб.) — с. 20 («чтобъ сдерживать порывы публики»).

7. Указатель топонимов (в т. ч. микротопонимов)
Англия (Британия) — с. 12, 17 («британскаго генiя»).
Баль-Мабий (кафе-шантан в Париже) — с. 30 («въ Баль-Мабилѣ»).
Большая Морская (улица в Петербурге) — с. 23.
Вена (Австрия) — с. 39 («вѣнскаго конгресса»).
Венеция — с. 3 («венецiанскимъ мавромъ»).
Германия — с. 39.
Европа — с. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 («въ другихъ земляхъ, европейскихъ на-

примѣръ»), 16 («европейскихъ народовъ»; «въ европейскихъ литературахъ»), 
18, 21, 24, 25 («дѣло европейское»), 26 («въ европейцевъ»), 27 («на европей-
скомъ просвѣщенiи»), 29 («европейскихъ идей»), 33 («историки европей-
скiе»), 36, 37, 38, 39, 40.

Египет — с. 17 («Египетскiя Ночи»).
Запад — с. 4, 21, 22, 23, 24, 38.
Италия — с. 39.
Москва — с. 20, 41, 42.
Париж (Франция) — с. 25, 28, 30, 37 («Парижской комуны»).
Римская империя — с. 22 («Римское государство»), 38.
Россия — с. 1, 2, 4, 6, 9 («въ нашей Русской землѣ»), 18, 20, 21, 26, 27, 31, 36, 39, 41, 42.
Санкт-Петербург — с. 11, 12, 26 («петербургскіе сапоги»), 27.
Соколово (село близ Москвы) — с. 29 («на прекрасную подмосковную дачу»).
Франция — с. 36 («французская буржуазія»), 37 («Парижской комуны»). 

8. Указатель названий обществ, организаций, объединений и пр.
Западники — с. 4 («западникъ»), 5, 6, 7, 18 («западничество»).
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«Интернационалка» (I Интернационал, Международное товарищество рабочих; 
1864–1876) — с. 37.

Общество любителей российской словесности (1811–1930) — с. 1, 8.
Славянофилы — с. 1, 5, 8, 18 («славянофильство»), 26.

9. Крылатые слова (высказывания известных политических 
 деятелей, писателей и т. д.)

«Старая хлеб-соль не помнится» — с. 24.
«Après moi le déluge» (фр. «После меня хоть потоп») — с. 24.
«Chacun pour soi et Dieu pour tous» (фр. «Каждый за себя, Бог — за всех») — 

с. 24, 34.
«Liberté, Egalité et Fraternité» (фр. «Свобода, равенство и братство») — с. 29, 36.
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«ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ» 1881 г.

1. Указатель имен реальных лиц
[Аксаков Иван Сергеевич] (1823–1886; русский публицист, поэт, общественный 

деятель, один из лидеров славянофильского движения, основатель москов-
ской газеты «Русь» (с 15 ноября 1880 г.)) — c. 12 («другіе разскажутъ про это 
лучше моего, — прочтите хоть въ журналѣ “Русь”»).

[Александр II Николаевич (Освободитель)] (1818–1881; император Всерос-
сийский, царь Польский и великий князь Финляндский (1855–1881), из ди-
настии Романовых) — c. 5 («грѣхъ нашъ упразднился разомъ по великому 
слову Освободителя»), 8 («вотъ уже соляной налогъ уничтоженъ»), 9 («такія 
капитальныя реформы, какъ отмѣна солянаго налога»), 10 («Царь»; «въ те-
перешнее царствованіе»), 11 («въ нынѣшнее царствованiе ~ освобожденiя 
отъ крѣпостной зависимости»), 13 («Царь»), 15 («Царь»), 16 («Царь»; «ждалъ 
народъ Освободителя своего и дождался»; «Царь послѣ крестьянской рефор-
мы»), 17 («Царь»), 18 («реформы ~ крестьянской»; «великой первой реформы 
въ началѣ царствованія»). См. также: [Манифест «О всемилостивейшем даро-
вании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей»], 
[Высочайший указ об отмене соляного налога].

Аристотель (384–322 до н. э.; древнегреческий философ) — c. 28.

Бисмарк [Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен, герцог Лауэн-
бургский] (Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck-Schönhausen, 1815–1898; 
первый канцлер Германской империи) — c. 31.

Бэкон [Фрэнсис] (Francis Bacon, 1561–1626; английский философ, историк, по-
литик, основоположник эмпиризма и английского материализма) — c. 28.

[Введенский Александр Иванович] (1856–1925; русский философ и психолог, 
публицист; автор статьи в газете «Страна» (1880. № 64. С. 5–6), с которой 
полемизирует Д.) — c. 3 («“научимъ народъ его правамъ и обязанностямъ”»).

Гамбетта [Леон Мишель] (Léon Michel Gambetta, 1838–1882; министр внутрен-
них дел в правительстве национальной обороны, созданном в ночь на 4 сен-
тября 1870 г. после поражения французской армии под Седаном) — c. 31 
(нариц., собст.).

[Гоголь Николай Васильевич] (1809–1852; русский писатель, критик, публицист) — 
c. 7 («страшно развелось много Капитановъ Копѣйкиныхъ ~ какъ было съ 
настоящимъ Копѣйкинымъ ~ О, развѣ нѣтъ Копѣйкиныхъ-либераловъ?»),  
8 («либеральный Копѣйкинъ ~ но оставимъ Копѣйкина»), 10 («“чернорабочія 
крысы”, какъ называлъ ихъ Иванъ Александровичъ Хлестаковъ»).
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[Гомер] (8 в. до н. э.; древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических поэм 
«Илиада» и «Одиссея») — c. 1 («Гражданинъ, оскорбленный въ Ѳерситѣ»), 
2 («Всѣ русскіе Ѳерситы ~ Гражданинъ въ Ѳерситѣ ~ уже и не Ѳерситы»).

[Горчаков Александр Михайлович], князь (с 1871) (1798–1883; министр ино-
странных дел, последний канцлер Российской империи) — c. 31 («дескать 
“Lа Russie опять se rесеuillе”») — см. также: [Циркуляр министра иностран-
ных дел об основных принципах внешней политики России после Крымской 
войны], 32 («и во франко-прусскую бойню, вдругъ заявить, какъ тогда на 
счетъ Чернаго моря мы заявили») — см. также: [Циркуляр министра ино-
странных дел об отказе России от условий Парижского мира 1856 г.].

[Градовский Григорий Константинович] (1842–1915; русский журналист, публи-
цист и общественный деятель) — c. 3 («“Русское общество не можетъ-де пре-
бывать въ уѣздной кутузкѣ вмѣстѣ съ оборваннымъ народомъ, одѣтымъ въ 
національные лапти”»). См. также: [Критический обзор в «Журналистике»].

[Грибоедов Александр Сергеевич] (1795–1829; русский дипломат, поэт, драма-
тург, пианист и композитор) — c. 27 («Мы сыграли тамъ роль Репетилова, 
который, гоняясь за фортуной “Приданаго взялъ шишъ, по службѣ ничего”»).

Кант [Иммануил] (Immanuel Kant, 1722–1804; немецкий философ, родоначаль-
ник немецкой классической философии) — c. 28.

[Капет Гуго] (Hugues Capet, ок. 940 — ок. 996; сначала герцог франков (960–987), 
затем их король (987–996), основатель королевской династии Капетингов) — 
c.  16 («какъ было, напримѣръ, съ династіями прежнихъ королей во 
Франціи»).

[Крылов Иван Андреевич] (1769–1844; русский поэт, баснописец, публицист) — 
c. 3 («Мы вѣрно ужъ поладимъ / Коль рядомъ сядемъ»), 8 («засушивъ корни, 
плодовъ не получишь»), 24, 25. См. также: «Квартет», «Листы и корни», 
«Свинья под дубом».

[Лев XIII (в миру Винченцо Джоакино Раффаэле Луиджи Печчи)] (Vincenzo 
Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, 1810–1903; Папа Римский (1878–1903), 
преемник Пия IX) — c. 31 («И что намъ тамъ (и именно теперь) до ка-
кихъ-то Гамбеттъ, до папы и его дальнѣйшей участи, хотя бы и угнеталъ его 
Бисмаркъ?»).

Ломакин [Николай Павлович] (1830–1902; русский военачальник, генерал от 
инфантерии, участник Туркестанских походов) — I, 25, 26.

[Маков Лев Саввич] (1830–1883; министр внутренних дел Российской империи 
в 1878–1880 гг.) — c. 12 («Недавно имъ читали по церквамъ, чтобъ не вѣрили, 
что ничего не будетъ»). См. также: [Объявление министра внутренних дел].

[Мозалевский П. А.] (автор публикации о выборах крестьян в гласные) — 
c. 12 («Газеты полны описаніями, какъ народъ выбираетъ своихъ выбор-
ныхъ»). См. также: «Санкт-Петербургские Ведомости», «Земские впечатле-
ния. Непременный член».
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Наполеон I [Бонапарт] (Napoléon Bonaparte, 1769–1821; французский император 
(1804–1814 и 1815 гг.), полководец и государственный деятель, заложивший 
основы современного французского государства) — c. 26, 27 («Похититель»; 
«Наполеонъ»).

Ньютон [Исаак] (Isaac Newton, 1643–1726; английский физик, математик, меха-
ник, астроном, один из создателей классической физики) — c. 28.

[Островский Александр Николаевич] (1823–1886; русский драматург) — 
c. 26 («дошелъ до “металла и жупела” московскихъ купчихъ»). См. также: 
«Тяжелые дни».

[Павлов Николай Михайлович] (1835–1906; беллетрист, автор историче-
ских трудов, публицист, литературный критик, автор фельетонов в газете 
И. С. Аксакова «Русь») — c. 12 («другіе разскажутъ про это лучше моего, — 
прочтите хоть въ журналѣ “Русь”»). Cм. также: [Аксаков Иван Сергеевич]. 

Петр I [Алексеевич] (Великий) (1672–1725; последний царь всея Руси и пер-
вый российский император, из династии Романовых)  — c.  13 («Пре-
образователь»), 21, 22, 24, 26.

[Петропавловский Николай Елпидифорович] (1853–1892; русский политиче-
ский деятель, писатель (псевд.: С. Каронин); автор рассказа, который в ряду 
других публикаций был посвящен проблеме выбора крестьян в земские 
гласные) — c. 12 («Газеты полны описаніями, какъ народъ выбираетъ своихъ 
выборныхъ»). См. также: «Безгласный», «Отечественные Записки».

[Пипин Короткий] (лат. Pippinus Brevis, фр. Pépin le Bref, 714–768; первый ко-
роль франков из династии Каролингов) — c. 16 («какъ было, напримѣръ, съ 
династіями прежнихъ королей во Франціи»).

[Полонский Леонид Александрович] (наст. фам.: Леливо-Полонский; 1833–1913; рус-
ский журналист и писатель, с 1880 г. редактор-издатель газеты «Страна», автор 
передовой статьи (1881. № 3. 16 января), с которой, возможно, полемизирует 
Д.) — c. 23 («всѣ эти самоуправленія и земства, — вѣдь это все еще пока жу равль 
въ небѣ ~ Вы вотъ насъ всѣ сплошь обвиняете за журавля»), 24 («ваши либера-
лы ~ стоящіе столь рьяно въ газетахъ за земство противъ чиновничества, въ 
сущности противорѣчатъ сами себѣ»). См. также: «Страна», [Передовая статья].

[Р. Б.] (автор опубликованного в газете «Русь» «Письма к редактору из провин-
ции» (1880. № 5. 13 декабря. С. 11, 12)) — c. 12 («Вонъ высчитали что у наро-
да, теперь, въ этотъ мигъ, чуть-ли не два десятка начальственныхъ чиновъ, 
спеціально къ нему опредѣленныхъ»). См. также: «Письмо к редактору из 
провинции», «Русь».

[Румянцев Николай Петрович] (1754–1826; русский государственный дея тель, 
с 12 февраля 1808 г. по 1 августа 1814 г. министр иностранных дел; убежден-
ный франкофил, сторонник дружественных отношений с Наполеоном) — 
c. 26 («какъ совѣтовали и желали тогда нѣкоторые немногіе прозорливые 
русскіе люди»). См. также: [Шишков Александр Семенович].
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Скобелев [Михаил Дмитриевич] (1843–1882; русский военачальник, генерал от 
инфантерии (1881), генерал-адъютант (1878)) — c. 25, 32.

[Хильдерик III] (Childéric, ок. 714 — ок. 755; король франков (743–751), послед-
ний из династии Меровингов) — c. 16 («(какъ было, напримѣръ, съ династія-
ми прежнихъ королей во Франціи)»).

[Хомяков Алексей Степанович] (1804–1860; русский поэт, художник и публи-
цист, богослов, философ, основоположник раннего славянофильства) — c. 29 
(«Это “страна святыхъ чудесъ” и изрекъ это самый рьяный славянофилъ»).

[Шишков Александр Семенович] (1754–1841; русский писатель, филолог, мемуа-
рист; государственный секретарь (1812–1814) и член Государственного совета, 
один из ведущих российских идеологов времен Отечественной войны 1812 г.) — 
c. 26 («какъ совѣтовали и желали тогда нѣкоторые немногіе прозорливые русскіе 
люди»).

2. Указатель героев русской и мировой литературы, фольклорных 
и мифологических персонажей

Капитан Копейкин («Мертвые души»; Н. В. Гоголь) — с. 7, 8.
Репетилов («Горе от ума»; А. С. Грибоедов) — с. 27.
Ферсит (Терсит) («Илиада»; Гомер) — с. 1 («Гражданинъ, оскорбленный въ 

Ѳерситѣ»), 2 («Всѣ русскіе Ѳерситы ~ Гражданинъ въ Ѳерситѣ ~ уже и не 
Ѳерситы»).

Хлестаков Иван Александрович («Ревизор»; Н. В. Гоголь) — с. 10.

3. Указатель священных книг, имен святых, отцов церкви, библей-
ских персонажей, религиозных символов, ритуалов, библеизмов 
и под.

Бог (Творец, Господь, Иегова) — с. 4, 13, 26.
Евангелие  — с.  12 («Сказано: “Будутъ времена, скажутъ вамъ: Се здѣсь 

Христосъ, или тамъ, не вѣрьте”» — ср.: Мф. 24:23), 15 («“всему міру не вмѣ-
стить бы книгъ сихъ”» — ср.: Ин. 21:25).

Исход (книга Ветхого Завета) — с. 16 («ждалъ исхода своего изъ Египта»), 29 
(«и объ исходѣ нашемъ изъ Египта позаботиться»).

Христос — с. 14 («во имя Христово»).
Штунда (религиозная секта протестантской ориентации) — с. 12 («штунда»).

4. Указатель художественных произведений русской и мировой 
литературы, литературно-критических статей, политических, эко-
номических и фило софских трудов, документов, произведений ис-
кусства и т. п.
а) названные прямо:

«Дневник Писателя» (Ф. М. Достоевский; 1881) — c. 20 («на двухъ листкахъ 
моего “Дневника”~ въ будущихъ моихъ номерахъ “Дневника”»).

«Свинья под дубом», басня (И. А. Крылов; 1825) — c. 25. См. также ниже.
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б) упоминаемые косвенно:
«Безгласный», рассказ (Н. Е. Петропавловский, псевд.: С. Каронин; ОЗ. 1879. № 12) — 

с. 12 («Газеты полны описаніями, какъ народъ выбираетъ своихъ выборныхъ»). 
См. также: [Петропавловский Николай Елпидифоро вич].

[Берлинский трактат] (международное соглашение, подписанное 1 (13) июля 
1878 г. на Берлинском конгрессе и изменившее условия ранее подписанного 
Сан-Стефанского договора в ущерб России, Болгарии и Черногории) — c. 2 
(«Правда, и миръ невыгодный поспособствовалъ, берлинская конфе ренція»).

«Внутреннее обозрение», рубрика в газете (СПбВед. 1881. № 15. 16 января; в ко-
торой приводятся высказывания некоторых петербургских изданий об экс-
педиции генерала Скобелева) — c. 25 («Лишняя вовсе намъ эта Азія, хоть бы 
ее куда-нибудь дѣть!” Эти сужденія иногда и теперь раздаются у умниковъ 
нашихъ»). См. также: «Голос», «Молва», «Порядок».

[Высочайший указ об отмене соляного налога] (23 ноября 1880 г.) — c. 8 («вотъ 
уже соляной налогъ уничтоженъ»), 9 («такія капитальныя реформы, какъ 
отмѣна солянаго налога»).

«Горе от ума», комедия (А. С. Грибоедов; 1825) — c. 27 («Мы сыграли тамъ роль 
Репетилова, который, гоняясь за фортуной “Приданаго взялъ шишъ, по 
службѣ ничего”»).

<«Господчина»>, стихотворение (неизв. автор; конец 1870-х или 1880-х гг.) — 
c. 3 («“А народъ опять скуемъ!”»).

«Земские впечатления. Непременный член», статья (П. А. Мозалевский; СПбВед. 
1880. № 342. 12 декабря) — c. 12 («Газеты полны описаніями, какъ народъ вы-
бираетъ своихъ выборныхъ»). См. также: «Санкт-Петербургские Ведомости», 
[Мозалевский П. А.].

«Илиада», эпическая поэма (Гомер; IX–VIII в. до н. э) — c. 1 («Гражданинъ, 
оскорбленный въ Ѳерситѣ»), 2 («Всѣ русскіе Ѳерситы ~ Гражданинъ въ 
Ѳерситѣ ~ уже и не Ѳерситы»). См. также: Ферсит (Терсит).

«Квартет», басня (И. А. Крылов; 1811) — c. 3 («Мы вѣрно ужъ поладимъ / Коль 
рядомъ сядемъ»).

<Критический обзор> (Г. К. Градовский, псевд.: Грель; Молва. 1880. № 350) — c. 3 
(«“Русское общество не можетъ-де пребывать въ уѣздной кутузкѣ вмѣстѣ 
съ оборваннымъ народомъ, одѣтымъ въ національные лапти”»). См. также: 
[Градовский Григорий Константинович].

«Листы и корни», басня (И. А. Крылов; 1811) — c. 8 («засушивъ корни, плодовъ 
не получишь»).

[Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состо-
яния свободных сельских обывателей»] (19 февраля 1961 г.) — c. 5 («грѣхъ 
нашъ упразднился разомъ по великому слову Освободителя»), 11 («Съ 
самаго освобожденiя отъ крѣпостной зависимости»), 16 («ждалъ народъ 
Освободителя своего и дождался»; «послѣ крестьянской реформы»), 18 
(«реформы ~ крестьянской»; «великой первой реформы въ началѣ царство-
ванія»). См. также: [Александр II Николаевич (Освободитель)].
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«Мертвые души», поэма (Н. В. Гоголь; 1842) — с. 7 («страшно развелось много 
Капитановъ Копѣйкиныхъ ~ какъ было съ настоящимъ Копѣйкинымъ ~ 
О, развѣ нѣтъ Копѣйкиныхъ-либераловъ?»), 8 («либеральный Копѣйкинъ ~ 
но оставимъ Копѣйкина»).

«Мечта», стихотворение (А. С. Хомяков; 1835) — с. 29 («Это “страна святыхъ 
чудесъ”»).

<Объявление министра внутренних дел> (Л. С. Маков; ПВ. 1879. №  135. 
17 июня) — с. 12 («Недавно имъ читали по церквамъ, чтобъ не вѣрили, что 
ничего не будетъ»). См. также: [Маков Лев Саввич].

<Передовая статья> (Л. А. Полонский; Страна. 1881. № 3. 16 января) — с. 23 («всѣ 
эти самоуправленія и земства, — вѣдь это все еще пока журавль въ небѣ ~ Вы 
вотъ насъ всѣ сплошь обвиняете за журавля»), 24 («ваши либералы ~ стоя-
щіе столь рьяно въ газетахъ за земство противъ чиновничества, въ сущности 
противорѣчатъ сами себѣ»). См. также: «Страна», [Леонид Александрович 
Полонский].

Письмо к редактору из провинции (подпись: Р. Б.; Русь. 1880. № 5. 13 дека-
бря. С. 11, 12) — с. 12 («Вонъ высчитали что у народа, теперь, въ этотъ 
мигъ, чуть-ли не два десятка начальственныхъ чиновъ, спеціально къ нему 
опредѣленныхъ»).

«Ревизор», комедия (Н. В. Гоголь; 1836) — с. 10 («“чернорабочія крысы”, какъ 
называлъ ихъ Иванъ Александровичъ Хлестаковъ»; д. III, явл. 4).

«Свинья под дубом», басня (И. А. Крылов; 1825) — с. 24 («Старая басня Крылова 
объ одной свиньѣ ~ одну маленькую, очень хорошенькую басенку Крылова»).

<Cтатья> (А. И. Введенский; Страна. 1880. № 64. 17 августа. С. 5–6) — с. 3 («на-
учимъ народъ его правамъ и обязанностямъ»). См. также: [Введенский 
Александр Иванович].

«Тяжелые дни», драма (А. Н. Островский; 1863) — с. 26 («дошелъ до “металла 
и жупела” московскихъ купчихъ»).

«Услужливость не в меру», статья (Новости и Биржевая газета. 1880. № 309. 
20 ноя бря) — с. 24 («ненавистная европейцамъ нашимъ “Русская Партія” 
(можетъ слышали, ихъ такъ въ Берлинѣ обозвали)»).

<Циркуляр министра иностранных дел об основных принципах внешней поли-
тики России после Крымской войны> (А. М. Горчаков; 21 августа 1856 г.) — 
с. 31 («дескать “Lа Russie опять se rесеuillе”»). См. также: [Горчаков Александр 
Михайлович].

<Циркуляр министра иностранных дел об отказе России от условий Парижского 
мира 1856 г.> (А. М. Горчаков; 19 октября 1870 г.) — с. 32 («и во франко-прус-
скую бойню, вдругъ заявить, какъ тогда на счетъ Чернаго моря мы заявили»). 
См. также: [Горчаков Александр Михайлович].

<«Russische Stimmungen»> (нем. «Русские настроения»), статья (National Zeitung. 
1880. № 553. 13 (25) ноября) — с. 24 («ненавистная европейцамъ нашимъ 
“Русская Партія” (можетъ слышали, ихъ такъ въ Берлинѣ обозвали)»).
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5. Указатель периодических изданий
«Голос» (газета; СПб.) — c. 25 («Лишняя вовсе намъ эта Азія, хоть бы ее куда-ни-

будь дѣть!” Эти сужденія иногда и теперь раздаются у умниковъ нашихъ»). 
См. также: «Внутреннее обозрение», «Молва», «Новое Время», «Порядок».

«Молва» (газета; СПб.) — c. 3 («“Русское общество не можетъ-де пребывать 
въ уѣздной кутузкѣ вмѣстѣ съ оборваннымъ народомъ, одѣтымъ въ на-
ціональные лапти”»; 1880. № 350. 19 декабря), 25 («Лишняя вовсе намъ эта 
Азія, хоть бы ее куда-нибудь дѣть!” Эти сужденія иногда и теперь раздаются 
у умниковъ нашихъ»). См. также: «Внутреннее обозрение», «Голос», «Новое 
Время», «Порядок».

«Новое Время» (газета; СПб.) — c. 21 («Заговорили въ послѣднее время даже 
о сокращеніи арміи, предлагали въ газетахъ и цифру»; 1881. № 1741. 2 ян-
варя), 25 («Лишняя вовсе намъ эта Азія, хоть бы ее куда-нибудь дѣть!” 
Эти сужденія иногда и теперь раздаются у умниковъ нашихъ»). См. также: 
«Внутреннее обозрение», «Голос», «Молва», «Порядок».

«Новости и Биржевая газета» (газета; СПб.; образовалась на основе слияния 
двух изданий) — c. 21 («Заговорили въ послѣднее время даже о сокращеніи 
арміи, предлагали въ газетахъ цифру»; 1880. № 323. 4 декабря), 24 («ненавист-
ная европейцамъ нашимъ “Русская Партія” («можетъ слышали, ихъ такъ въ 
Берлинѣ обозвали)»; 1880. № 309. 20 ноября).

«Отечественные Записки» (журнал; СПб.) — c. 12 («Газеты полны описанія-
ми, какъ народъ выбираетъ своихъ выборныхъ»; 1879. № 12). См. также: 
[Петропав ловский Николай Елпидифорович], «Безгласный».

«Порядок» (газета; СПб.) — c. 25 («Лишняя вовсе намъ эта Азія, хоть бы ее куда-
ни будь дѣть!” Эти сужденія иногда и теперь раздаются у умниковъ нашихъ»). 
См. также: «Внутреннее обозрение», «Голос», «Молва», «Новое Время».

«Правительственный Вестник» (газета; СПб.) — c. 12 («Недавно имъ читали по 
церквамъ, чтобъ не вѣрили, что ничего не будетъ»; 1879. № 135. 17 июня).

«Россия» (газета; СПб.) — c. 21 («Заговорили въ послѣднее время даже о со-
кращеніи арміи, предлагали въ газетахъ и цифру»; 1880. № 96. 21 декабря).

«Русь» (газета; Москва) — c. 12 («прочтите хоть въ журналѣ “Русь”»; «Газеты 
полны описаніями, какъ народъ выбираетъ своихъ выборныхъ»; 1881. 
№ 8. 3 января. С. 10–11; «Вонъ высчитали что у народа, теперь, въ этотъ 
мигъ, чуть-ли не два десятка начальственныхъ чиновъ, спеціально къ нему 
опредѣленныхъ»; 1880. № 5. 13 декабря. С. 11, 12).

«Санкт-Петербургские Ведомости» (газета; СПб.) — c. 12 («Газеты полны 
описаніями, какъ народъ выбираетъ своихъ выборныхъ»; 1880. № 342. 
12 дека бря), 21 («Заговорили въ послѣднее время даже о сокращеніи арміи, 
предла гали въ газетахъ и цифру»; 1881. № 2. 3 января), 24 («ненавистная 
европейцамъ нашимъ “Русская Партія” (можетъ слышали, ихъ такъ въ 
Берлинѣ обозвали)»; 1880. № 317. 17 ноября, № 320. 20 ноября), 25 («Лишняя 
вовсе намъ эта Азія, хоть бы ее куда-нибудь дѣть!“ Эти сужденія иногда и те-
перь раздаются у умниковъ нашихъ»; Внутреннее обозрение. 1881. № 15. 
16 января).
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«Страна» (газета; СПб.) — c. 3 («“научимъ народъ его правамъ и обязанно-
стямъ”»; 1880. № 64. 17 августа. С. 5–6. См. также: [Введенский Александр 
Иванович], [Статья]), 21 («Заговорили въ послѣднее время даже о сокра-
щеніи арміи, предлагали въ газетахъ и цифру»; 1880. № 87. 6 ноября; № 90. 
16 ноября); 23 («всѣ эти самоуправленія и земства, — вѣдь это все еще пока 
журавль въ небѣ ~ Вы вотъ насъ всѣ сплошь обвиняете за журавля»; 1881. 
№ 3. 16 января), 24 («ваши либералы ~ стоящіе столь рьяно въ газетахъ за 
земство противъ чиновничества, въ сущности противорѣчатъ сами себѣ»; 
Там же). См. также: [Полонский Леонид Александрович], [Передовая статья].

«National Zeitung» (газета; Берлин) — c. 24 («ненавистная европейцамъ нашимъ 
“Русская Партія” (можетъ слышали, ихъ такъ въ Берлинѣ обозвали)»; 1880. 
№ 553. 13 (25) ноября).

6. Указатель топонимов (в т. ч. микротопонимов), астронимов 
и т. п., а также связанных с ними понятий

Австрия — с. 31, 32.
Азия — с. 25, 26, 28, 29, 30, 32.
Америка — с. 17 («въ Сѣверной Америкѣ»), 29.
Англия — с. 26, 27, 32.
Африка — с. 29.
Берлин (Пруссия; совр. Германия) — с. 2 («Правда, и миръ невыгодный поспо-

собствовалъ, берлинская конференція»), 24. См. также: [Берлинский трак-
тат], «National Zeitung», «Russische Stimmungen».

Восток — с. 27.
Геок-Тепе (крепость; совр. Туркменистан) — с. 25, 32.
Германия — с. 31, 32.
Европа — с. 2, 4, 5, 6, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Египет — с. 16, 29.
Запад — с. 27.
Индия — с. 26.
Карлсруэ (Германия) — с. 10.
Константинополь (Турция) — с. 31, 32.
Луна — с. 4 («мы въ сравненіи съ Европой, почти какъ на лунѣ сидимъ»).
Москва — с. 29.
Париж (Франция) — с. 10.
Россия — с. 10 («Россiя ~ море-океанъ земли Русской», метаф.), 11 («на Россiю ~ 

передъ великой землей Русской, передъ моремъ-океаномъ», метаф.), 12, 13 
(«землю Русскую ~ въ землѣ Русской»), 15 («на Руси ~ въ Русской землѣ»), 
16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30.

Санкт-Петербург (Петербург) — с. 10, 11.
Северная Америка — с. 17.
Сибирь — с. 25, 29.
Турция — с. 31, 32.
Франция — с. 10, 16.
Черное море — с. 32.
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7. Крылатые слова, идиомы, афоризмы (в том числе высказывания 
известных политических деятелей, писателей и т. п., пословицы, 
поговорки)

«Белые жилеты» (имеются в виду либералы) — с. 2 («только нѣсколько бѣлыхъ 
жилетовъ»), 3 («изъ бѣлыхъ жилетовъ выйдетъ лишь одна говорильня? ~ 
большинство бѣлыхъ-то жилетовъ въ увѣнчанное зданіе и вовсе бы пускать 
не надо»). См. также: «Увенчать здание».

«Белый царь» (фольклорное выражение, обозначающее русского царя) — с. 25 
(«гордый правовѣрный народъ Бѣлому Царю поклонился”»), 26 («убѣжденіе 
въ непобѣдимости Бѣлаго Царя»).

«Велика Федора, да дура, [а Иван мал, да удал]» (пословица) — с. 10 («“Велика-
де Ѳедора да дура, годится лишь насъ содержать, чтобы мы ее уму-разуму 
обучили и порядку государственному”»).

«Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачива-
ется» — 31 («дескать “Lа Russie опять se rесеuillе”»). См. также: [Горчаков 
Александр Михайлович], <Циркуляр министра иностранных дел об основ-
ных принципах внешней политики России после Крымской войны>.

«Золотая грамота» (в народном сознании: царская грамота, «указ с золотой 
строкой») — с. 12 («Ну, развѣ не волнуется народъ разными необычными 
слухами о передѣлѣ, напримѣръ, надѣловъ, о новыхъ золотыхъ грамотахъ?»).

«Молочные реки, [кисельные берега]» — с. 15 («Молочныя рѣки потекли бы 
въ царствѣ»).

«Море-океан» (в ДП употр. как метафора «народной России») — с. 10 («Но вы-
гляните изъ Петербурга и вамъ предстанетъ море-океанъ земли Русской ~ 
сынъ петербургскихъ отцовъ ~ отрицаетъ море народа русскаго ~ вѣдь это 
океанъ, океанъ!»), 11 («передъ великой землей Русской, передъ моремъ-оке-
аномъ»), 15 («Какъ же помирить верхній поясъ съ море-океаномъ и какъ 
успокоить море-океанъ, чтобы не случилось въ немъ большаго волненiя»).

«Не сули журавля в небе, а дай синицу в руке» (пословица) — с. 23 («все еще 
пока журавль въ небѣ ~ Нѣтъ, ужъ мы лучше свою синицу въ рукахъ 
попридержимъ»).

«Увенчать здание» (данное выражение в смысле «предоставить широкие де-
мократические права и политические свободы» получило широкое рас-
пространение в период правления Наполеона III) — с. 2 («“Потому-де, что 
не увѣнчано зданіе” ~ кричать объ увѣнчаніи зданiя ~ вмѣсто зданія всего 
только нѣсколько бѣлыхъ жилетовъ ~ увѣнчаніе зданія»), 3 («большинство 
бѣлыхъ-то жилетовъ въ увѣнчанное зданіе и вовсе бы пускать не надо»).
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Глава 2 
«Дневник Писателя»  

цензурная и издательская история текста
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Этот раздел монографии объединяет документы и  эпистолярий, от-
носящийся к  цензурной и  издательской истории «Дневника Писателя» 
Ф. М. Достоевского. Часть из них уже была опубликована ранее, часть публи-
куется впервые. Материалы сгруппированы в три смысловых блока: переписка 
Ф. М. Достоевского с государственными органами по надзору за печатью, пе-
реписка с цензорами и с метранпажем М. А. Александровым. Хронологически 
документы и переписка относятся к периоду издания «Дневника Писателя», 
начиная с 22 декабря 1875 г., когда писателем было подано прошение в Главное 
управление по делам печати, и заканчивая письмом от 20 января 1881 г. 
Н. С. Абазы, цензурировавшего единственный выпуск «Дневника Писателя» 
за 1881 г. Только в переписку с М. А. Александровым, изданную в полном объе-
ме, включены также 11 писем более раннего, «гражданинского» периода публи-
цистики Ф. М. Достоевского. Документы по цензурной истории «Гражданина», 
в т. ч. периода редактирования его Ф. М. Достоевским, были подготовлены 
и опубликованы нами на портале Петрозаводского университета «philolog.
petrsu.ru» в рамках предыдущего проекта («Редакционный архив газеты-жур-
нала “Гражданин” (1879–1879 гг.)»).

* * *

Основная часть архивных документов, относящихся к цензурной истории 
«Дневника Писателя» Ф. М. Достоевского, хранится в Российском государствен-
ном историческом архиве (СПб.) в фондах Главного управления по делам печа-
ти Министерства внутренних дел (Ф. 776) и Санкт-Петербургского цензурного 
комитета Министерства внутренних дел (Ф. 777).

Сделаем небольшое отступление в историю формирования архивных фон-
дов. Стоит отметить, что современные места хранения многие автографы 
и фонды обретали не сразу, а по мере становления архивного дела в России во-
обще и в Петрограде-Ленинграде в частности. Процесс перераспределения дел 
между фондами внутри одного архива и передача непрофильных для каждого 
архива материалов и целых фондов в другие архивы происходили и происходят 
постоянно. Такие возможные перемещения, весьма осложняющие поисковую 
работу в архиве, следует учитывать при работе с публикациями автографов 
и документов ранних лет (когда место хранения еще не указывалось или приво-
дился архивный шифр, на сегодня уже неактуальный). Несколько уходя в сто-
рону от собственно цензурных документов, можно привести, как яркий пример 
подобного «путешествия», перемещение одного письма к Ф. М. Достоевскому 
Чокана Чингисовича Валиханова. Это пятое, самое позднее из известных 
писем Ч. Ч. Валиханова к Достоевскому. Автограф его не известен, оно сохра-
нилось в списке, упоминается у Л. П. Гроссмана и в «Летописи…» [Гроссман: 
123; Летопись, І: 405], в «Описании рукописей…» В. С. Нечаевой не учтено. 
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Текст его не самостоятелен, а является припиской к письму от 20 мая 1863 г. 
Ч. Ч. Валиханова Карлу Казимировичу Гутковскому — как рекомендация по-
следнего своим петербургским друзьям, братьям Достоевским, и во всех со-
браниях сочинений этого великого сына казахского народа, начиная с само-
го первого, публикуется именно в составе данного письма [Валиханов 1904: 
526–527; Валиханов 1947: 91; Валиханов 1958: 576–577; Валиханов 1968, IV: 
73–74, 680 (примеч.); Валиханов 1985: 160, 473 (примеч.)]. Если заглянуть 
в текстологическую справку, то можно увидеть, что местом архивного хране-
ния указано: ЦГАЛИ СССР. Ф. 159. Оп. 1. Д. 179. Л. 160. Современное название 
этого архива — Российский государственный архив литературы и искусства 
(Москва). Просмотр электронных описей данного архива показал, что фонда 
под номером 159 там не существует. В подобных случаях не всегда удается снова 
выйти на потерянный след автографа. Однако на этот раз, благодаря сначала 
запросу в РГАЛИ, а потом поискам в РГИА перемещение письма отследить 
удалось: фонд профессора истории востока Императорского петербургско-
го университета, управляющего областью оренбургских киргизов, началь-
ника Главного управления по делам печати Василия Васильевича Григорьева 
(1816–1881) под № 159 в количестве 256 единиц был передан 3 декабря 1961 г. 
по акту № 9 из Центрального государственного архива литературы и искусства 
в Москве (совр. РГАЛИ) в Центральный государственный исторический архив 
в Ленинграде (ЦГИАЛ, совр. РГИА), где присоединен к фонду 853 опись 2 (на 
учет поставлено 217 единиц хранения). Современный архивный шифр списка: 
РГИА. Ф. 853 (В. В. Григорьева). Оп. 2. Д. 179. Л. 160. Возвращаясь к истории 
формирования цензурных фондов, можно отметить, что, например, фонды 
Санкт-Петербургского Цензурного комитета не всегда находились в составе 
Российского государственного исторического архива. Изначально они отло-
жились в Ленинградском областном историческом архиве (совр. ЦГИА СПб) 
и только во второй пол. 1950-х — нач. 1960-х гг. в рамках работ по упоря-
дочению фондов были переданы в ЦГИА СССР в Ленинграде (совр. РГИА) 
[Чеснокова].

Первые отдельные публикации документов, относящихся к цензурной исто-
рии «Дневника Писателя», появились в 1885 г. в газете «Новое Время» (см. <1>, 
<4>, <9>, <16>, <17>) и позже у Л. П. Гроссмана в «Жизни и трудах…» и в 4-х 
томном Собрании писем Ф. М. Достоевского под редакцией А. С. Долинина. 
Комплексный анализ большого круга документов, связанных с издательской 
и цензурной историей «Дневника Писателя» 1876 и 1877 гг., был впервые про-
делан И. Л. Волгиным в работе «Достоевский и царская цензура (к истории 
издания “Дневника писателя”)» [Волгин 1970]. Там же были приведены пол-
ные тексты десяти документов из этих фондов, семь из которых введены в ши-
рокий научный оборот впервые (см. <3>, <6>, <14>, <15>, <21>, <22>, <23>). 
В этой же работе были впервые опубликованы семь из девяти представленных 
ниже писем постоянного цензора «Дневника Писателя» 1876–1877 гг. Николая 
Антоновича Ратынского. Бòльшая часть оставшихся документов позже была 
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опубликована, процитирована с пересказом или упомянута в академическом 
ПСС, а также упомянута или процитирована в «Летописи жизни и творчества 
Ф. М. Достоевского». Тем не менее, в процессе просмотра фондов и при подго-
товке максимально полного свода документов, связанных с цензурной истори-
ей «Дневника Писателя», были обнаружены 12 документов, до сих пор нигде 
не воспроизводившихся (см. <5>, <7>, <8>, <10>, <12>, <13>, <18>, <19>, <20>, 
<26>, <27>, <28>).

Большая часть данных документов и автографов отложились в двух делах:
1) РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). Д. 132. 15 л. Полное название: «ДѢЛО № 132. 

По изданію Г. Достоевскимъ “Дневника Писателя”. Нача ло с ь  22 декабря 
1875 года. Рѣшено 25 октября 1880 года. Канцеляріи Главнаго Управленія по 
дѣламъ печати. 15 л.».

2)  РГИА. Ф. 777. Оп. 3 (1875  г.). Д. 69. 11  л. Полное название: «Дѣло 
С. П. Б. Цензурнаго Комитета. 1875 г. О разрѣшеніи Ѳедору Достоевскому под-
цензурнаго изданія, ежемѣсячными выпусками, подъ заглавіемъ: “Дневникъ 
писателя”. Нача лось 23 Декабря 1875 года. Рѣшено 29 октября 1880 года. 
10 лист<овъ>»;

В данной работе они приводятся полностью, по оригиналам, в орфографии 
и пунктуации подлинника, с исправлением неточностей предыдущих публика-
ций, и сопровождаются полной текстологической справкой. Некоторые черно-
вики уже известных по беловым рукописям документов воспроизводятся впер-
вые (см.: РГИА. Ф. 777. Оп. 3 (1875 г.). Д. 69. Л. 4, 8; РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). 
Д. 132. Л. 4, 6, 7, 11, 12; см.: <13>, <8>, <5>, <10>, <12>, <18>, <20>).

К ним примыкает опубликованная И. Л. Волгиным лаконичная запись из 
настольного журнала заседаний конца января 1877 г., относящаяся к одному 
из самых драматичных моментов в цензурной истории «Дневника» — запре-
щению главки «Старина о петрашевцах» январского выпуска: РГИА. Ф. 777. 
Оп. 3 (1877 г.). Д. 5. 54 л. Л. 5. Полное название: «Дѣло С. П. Б. Цензурнаго 
Комитета. 1877 г. Съ настольными журналами засѣданій Комитета въ 1877 году. 
Началось  5 Января 1877 года. Рѣшено 28 декабря 1877 года. 52 л.».

Данный вид документа является вторичным, резюмируя более подробно 
изложения «Журналов заседаний Цензурного комитета». К сожалению, по-
следние сохранились далеко не за все годы — интересующего нас журнала за 
1877 г. в архиве нет.

В начале проекта была поставлена также задача не только оцифровать и опи-
сать уже известные дела, но и дообследовать, по мере возможности, фонды 
Главного управления по делам печати Министерства внутренних дел (Ф. 776) 
и Санкт-Петербургского цензурного комитета Министерства внутренних дел 
(Ф. 777) в РГИА с целью возможного выявления неизвестных источников по 
цензурной и издательской истории «Дневника Писателя» 1876–1881 гг., кото-
рые могли бы дополнить историю публицистической и издательской деятель-
ности Достоевского. Изначально была проработана электронная опись на сайте 
архива и намечен предварительный круг дел для обследования в 3-й описи 
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Петербургского цензурного комитета, содержащей «Отчеты Петербургского 
цензурного комитета; дела о рассмотрении книг и рукописей, разрешении и за-
прещении разных сочинений к печати и распространении книг, аресте изданий, 
запрещении переиздания, судебном преследовании и уничтожении издавав-
шихся в Петербурге газет и журналов, наблюдении за ними и разных цензурных 
репрессиях против них; реестры книг, эстампов и нот, вышедших в свет с раз-
решения комитета, и рукописей, запрещенных комитетом к печати». Были пол-
ностью просмотрены несколько перспективных дел: РГИА. Ф. 777. Оп. 3. 1876 г. 
Д. 2а и 2б (О выдачѣ билетовъ для представленія сочиненій на просмотръ цензо-
ровъ въ корректурныхъ листахъ. 188 л. и 167 л.), Д. 4а, 4б, 4в (Съ докладами Гг. 
Цензоровъ по подцензурнымъ изданіямъ. 331, 255 и 497 л.), Д. 5 (Съ настольными 
журналами засѣданій Комитета въ 1876 году. 54 л.), Д. 7 (О выдачѣ справокъ 
изъ дѣлъ Комитета. 25 л.), Д. 11 (По прошеніямъ о разрѣшеніи къ напечатанію 
сочиненій. 253 л.); РГИА. Ф. 777. Оп. 3. 1877 г. Д. 5. (Съ настольными журнала-
ми засѣданій Комитета въ 1877 году. 54 л.), Д. 7а и 7б (О выдачѣ билетовъ для 
представленія сочиненій на просмотръ цензоровъ въ корректурныхъ листахъ. 
218 л. и 287 л.), Д. 11а и 11б (Съ докладами Гг. Цензоровъ по подцензурнымъ не-
періодическимъ изданіямъ. 383 л. и 160 л.). Новых документов, относящихся 
к истории создания «Дневника Писателя» в них не выявлено.

Зато просмотр 27-й описи того же фонда Цензурного комитета позволил 
сделать небольшую находку: в журнале заседаний С.-Петербургского цензур-
ного комитета за 1876 г. (РГИА. Ф. 777. Оп. 27 (1804–1917 гг.). Д. 510. 336 л.) был 
обнаружен новый документ (см. <7>), соотносящийся с пометой канцелярии 
этого ведомства на одном из отношений Главного управления по делам печати 
(см. <6>). На втором в году заседании Комитета, среди прочих сообщений по 
повестке, было заслушано уведомление вышестоящего ведомства о разрешении 
Ф. М. Достоевскому с января 1876 г. издавать «Дневник Писателя». Интересно 
отметить, что среди цензоров, присутствовавших на этом (как и на других за-
седаниях Комитета), находился служивший в данном ведомстве свойственник 
писателя — зять Анны Григорьевны, Павел Григорьевич Сватковский.

Не был опубликован и упомянутый Л. П. Гроссманом один документ на-
чального периода издания «Дневника» 1876 г. — уведомление Газетной части 
(5 экспедиция) III Отделения о необходимости доставления им обязательного 
экземпляра любого периодического издания на просмотр. Документ сохранился 
в фонде Достоевского в Отделе рукописей Российской государственной библио-
теки, в книге, содержащей также выписки А. Г. Достоевской из других материа-
лов ІІІ Отделения, касающихся ее мужа: по делу петрашевцев и надзору. В ответ 
на запрос в Государственный архив Российской Федерации в ходе обследования 
фонда III Отделения в «Деле Газетной части, ч. 2» была обнаружена также копия 
данного уведомления от 7 февраля 1876 г. за № 9, подписанная действительным 
статским советником Сушковым, заведующим Газетной частью (ГА РФ. Ф. 109. 
5-я экспедиция. Оп. 213 (1829–1878). Д. 35. 1 л., 2 с.).
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Публикуемый без купюр полный комплекс всех обнаруженных документов де-
монстрирует сложившуюся практику бюрократического делопроизводства, когда 
бумаги, передаваясь из одной инстанции в другую, многократно переписывались, 
почти дублируя другу друга, а при отправлении оригинала уведомления просителю 
либо оригинала отношения выше- или нижестоящему ведомству — у себя оставлял-
ся черновик либо отпуск того же документа. Такими почти дуплетными докумен-
тами являются <5> (ЧА) / <6> (БА), <10> (ЧА) / <11> (БА), <12> (ЧА) / <13> (БА), 
<18> (ЧА) / <19> (БА), <20> (ЧА) / <21> (БА), <26> (оригинал) / <25> (отпуск), <28> 
(оригинал) / <27> (отпуск).

Подводя итоги, можно сказать, что, впервые собранный воедино и публику-
емый не разрозненными отрывками, а единым блоком в хронологическом по-
рядке, данный комплекс документов позволяет нагляднее воссоздать картину 
цензурной и издательской истории «Дневника».

* * *

При изучении и систематизации переписки Ф. М. Достоевского с метранпа-
жем М. А. Александровым на первый план выходит эвристический момент. 
При сопоставлении с другими корреспондентами писателя известный на се-
годня эпистолярий данного адресата представляет собой, наверное, наиболее 
сложную и многообразную картину по количеству мест архивного хранения 
автографов. За прошедшие почти 150 лет данные автографы неоднократно ме-
няли владельцев и места хранения. Как можно предположить, далеко не все 
существовавшие когда-то письма на сегодня обнаружены. Многие записки не 
датированы либо датированы неточно.

Таким образом, перед текстологом, изучающим и описывающим этот эпи-
столярный цикл, стоят сложные и разноплановые задачи: критически про-
верить существующие датировки писем и, при необходимости, произвести 
и обосновать передатировку; систематизировать и описать места современ-
ного хранения автографов, дополнив текстологическую справку ссылками 
на первые и последующие публикации, а также упоминания и цитирование 
в основных справочных источниках (описания рукописей В. С. Нечаевой, 
Т. В. Гармашевой, Б. Н. Капелюш, Р. Б. Заборовой, хронологические росписи 
Л. П. Гроссмана («Жизнь и труды….») и Пушкинского Дома («Летопись жизни 
и творчества…»)); проследить и описать судьбу известных автографов за все 
время их бытования, что будет способствовать созданию целостной картины 
и в дальнейшем может помочь при поисках утраченных на сегодня писем.

Всего на сегодня известны 2 записки М. А. Александрова к Ф. М. Дос-
тоевскому1 и 60 текстов (коротких записок и полноценных писем) Ф. М. Досто-
евского к М. А. Александрову — по словам Г. В. Прохорова, «всего этих писем 

1  Сохранилось также 3 письма М. А. Александрова к А. Г. Достоевской (РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29983. 2 л.; 5 июня 1885 г., 8 февраля 1893 г.; РГАЛИ. Ф. 212.1.165. 2 л. 
27 апреля 1883 г.) и 19 писем А. Г. Достоевской к М. А. Александрову (РГАЛИ. 
Ф. 212.1.158. 30 л.; 4 апреля 1883 — 9 апреля 1901 г., б. д.).
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было, повидимому, 61…» [Прохоров 1930, 260]. Из числа последних 57 текстов 
сохранились в автографах2, рассредоточенных по 9 фондам шести разных архи-
вохранилищ страны (12 разных единиц хранения). Еще три записки известны 
только по первым публикациям: самого М. А. Александрова (2 текста; в составе 
его воспоминаний о Ф. М. Достоевском, опубликованных в 1892 г. в журнале 
«Русская Старина»)3 и А. С. Долинина (1 текст).

Первым владельцем записок, как и их первым публикатором был сам адресат, 
Михаил Александрович Александров (1844–1902). Из 14 писем, опубликованных 
им в «Русской Старине», семь сегодня хранятся в РГАЛИ (Ф. 212.1.184), три — 
в Пушкинском Доме (в коллекции А. Е. Бурцева и в фонде отдельных поступле-
ний), одно — в коллекции А. Е. Бурцева в РНБ, местонахождение еще двух авто-
графов пока что не установлено. В воспоминаниях М. А. Александров называет 
приблизительную цифру хранящихся у него автографов, немногим бòльшую 
указанной выше, говоря, что сохранил все записки Ф. М. Достоевского к нему, 
«начиная съ первой <…> числомъ свыше шестидесяти» [Александров 1892: 186].

В. С. Нечаева в 1957 г. описала 50 автографов из известных на сегодня 57. 
Не были учтены ею, как не подпадающие под определение «описание рукопи-
сей», три текста, известные только по 1-й публикации (см. письма <2>, <9>, 
<55>), а также семь автографов, поступивших в архивохранилища в более 
позднее время: письма <8>, <38> (фонд В. Я. Богучарского в ГЛМ), пись-
мо <17> (фонд Достоевских в РГБ, из собр. А. Е. Бурцева, в 1962 г.), письма <18>, 
<29>, <54> (фонд литературоведа Юлиана Григорьевича Оксмана (1894–1970) 
в РГАЛИ), письмо <56> (в саратовском музее Константина Александровича 
Федина (1892–1977), открытом 27 июня 1981 г., в коллекции автографов — еще 
в 1934 г. А. С. Долинин описывал это письмо как автограф из коллекции Юрия 
Алексеевича Бахрушина (1896–1973)).

А. С. Долинин в 1934 и 1959 гг. (т. ІIІ и IV «Писем») опубликовал уже 58 тек-
стов (по автографам либо по 1-м публикациям) — вне поля зрения исследо-
вателя остались только два автографа, поступившие в конце 1950-х гг. в фонд 
В. Я. Богучарского Государственного литературного музея и позже обнаружен-
ные там Г. Ф. Коган.

Таким образом, если исходить из воспоминаний М. А. Александрова, можно 
предпожить, что на сегодня нам известны, по автографам либо по публикациям, 
практически все тексты данного эпистолярного цикла, за, видимо, небольшим 
исключением. Однако есть вероятность, что изначально сохранившийся объем 
переписки метранпажа и писателя не ограничивался этим количеством. Об этом 

2  В некоторых источниках приводится другая цифра: 52 автографа [Белов, І: 31; 
Мартынов 1990: 512].

3  Оттиск воспоминаний из «Русской Старины» 1892 г. с авторскими правками и встав-
ками, не вошедшими в печатный текст, а также зачеркнутой дарственной надпи-
сью А. Г. Достоевской хранится в фонде Достоевских в РГАЛИ (Ф. 212.1.256. 47 л.).

4  Еще три текста из данного собрания были впервые опубликованы Г. В. Прохо ровым, 
и 28 — А. С. Долининым.
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свидетельствуют, например, приводимые И. С. Зильберштейном выдержки из 
воспоминаний известного петербургского букиниста Федора Григорьевича 
Шилова, случайно приобретшего «около тридцати записок Достоевского 
к метранпажу типографии А. Траншеля, где печатался редактировавшийся 
Достоевским “Гражданин” с “Дневником писателя” за 1873–1874 годы», и потом 
перепродававшего их «по одной-две» [Шилов 1990: 156; Зильберштейн 1973: 
134]. Если Ф. Г. Шилов не ошибся, указывая период создания записок (на сегод-
ня известно только 11 писем «гражданинского» периода), то есть надежда, что 
еще некоторая часть их, пока неизвестная, сохранилась в каких-нибудь част-
ных коллекциях и может в свое время обнаружиться, пополнив уже известный 
круг из 60 текстов. Перечислим кратко все места хранения этих известных на 
сегодня автографов для систематизации данных сведений. Письма и записки 
Ф. М. Достоевского к М. А. Александрову хранятся:

1) в двух фондах Российского государственного архива литературы и ис-
кусства (Москва): в фонде Ф. М. Достоевского (РГАЛИ. Ф. 212.1.18, 38 писем 
и записок) и в коллекции автографов личного фонда Г. Ю. Оксмана (РГАЛИ. 
Ф. 2567.2.273, 3 письма). См. письма <1>, <3>, <5–6>, <10–11>, <15–16>, <20–
22>, <25>, <27–28>, <30–32>, <34–37>, <39–49>, <51–53>, <57>, <59–60> и <18>, 
<29>, <54>;

2)  в  двух фондах Отдела рукописей Института русской литерату-
ры (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург): в фонде отдельных посту-
плений (РО ИРЛИ. P. І — № 78. 2 письма5; № 316. 1 письмо6) и в собрании 
А. Е. Бурцева (РО ИРЛИ. Ф. 123. Оп. 1 — Ед. хр. 340, 3 письма; Ед. хр. 1497, 
3 письма). См. письма <12>, <23>, <14>, <4>, <13>, <19>, <33>, <50>, <58>. Два 
письма М. А. Александрова к Ф. М. Достоевскому хранятся там же в фонде 
Ф. М. Достоевского (РО ИРЛИ. Ф. 100 — № 29475, 1 письмо; № 29631, 1 письмо);

3) в фонде Достоевских Отдела рукописей Российской государственной би-
блиотеки (Москва): ОР РГБ. Ф. 93.І.6.3, 1 письмо; Ф. 93.ІІ.10.42 (из коллекции 
А. Е. Бурцева), 1 письмо. См. письма <26> и <17>;

4) в собрании А. Е. Бурцева Отдела рукописей Российской национальной би-
блиотеки (Санкт-Петербург): ОР РНБ. Ф. 115. № 27, 1 письмо. См. письмо <7>;

5) в двух фондах Отдела рукописных фондов Государственного музея исто-
рии российской литературы им. Владимира Даля (Государственный литератур-
ный музей, Москва): ОРФ ГМИРЛИ. Ф. 81 (Ф. М. Достоевского). Оп. 1. Ед. хр. 1. 
1 письмо; Ф. 75 (В. Я. Богучарского). 2 письма. См. письма <24> и <8>, <38>;

6) в Государственном музее К. А. Федина (Саратов), в небольшой коллекции 
автографов, собранных писателем: ГМФ. № 10073, 1 письмо. См. письмо <56>. 
Публикуя его в 1934 г., А. С. Долинин указал — по мнению И. С. Зильберштейна, 
ошибочно [Зильберштейн 1973; 132] — местом хранения подлинника частное со-
брание Ю. А. Бахрушина [Письма, III: 390, № 608, примеч.]. Первый публикатор 

5  С пометой: «Отд. поступл<ение> 1935 г., № 89».
6  С пометой: «Поступл<ение> 1952 г., № 26».
7  Помета в архивном описании (пред. место хранения): «(БАН. 26.6.183)».
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этого письма, Г. В. Прохоров, не называя конкретной фамилии держателя авто-
графа, в целом отнес письма Ф. М. Достоевского к М. А. Александрову к кате-
гории «затерявшихся в частных архивах» [Прохоров 1930: 260].

Сложной была и судьба этих автографов, некоторые из которых неод-
нократно меняли места хранения, разделяя непростую, а подчас — траги-
ческую судьбу своих владельцев. От первого владельца, Михаила Александ-
ровича Александрова, видимо, только после его смерти в 1902 г., письма 
Ф. М. Достоевского должны были попасть в руки петербургских букинистов 
и коллекционеров. Одно такое имя можно назвать сразу, прежде любых изыска-
ний, просто на основании анализа современных мест хранения автографов — это 
Александр Евгеньевич Бурцев (1863–1938), известный петербургский библио- 
фил, крупнейший коллекционер, библиограф, издатель, букинист. Происходя из 
купцов, не обладая широким образованием, он увлекся коллекционированием 
и покупал все, что казалось ему интересным. Начав с букинистики, позже стал 
собирать также исторические документы и автографы. Судя по всему, бòль-
шая часть переписки Достоевского с Александровым сосредоточилась имен-
но в его руках. Возможно, и упомянутые Ф. Г. Шиловым «тридцать записок 
Достоевского» или какая-то их часть были проданы именно А. Е. Бурцеву — по 
крайней мере, в «записках старого книжника» Ф. Г. Шилов упоминает о подоб-
ных деловых контактах двух петербургских антикваров [Шилов 1990: 86].

Трагические 1930-е гг. не обошли стороной многих петербургских коллекци-
онеров, в т. ч. держателей автографов Ф. М. Достоевского. Достаточно вспом-
нить фольклориста, этнографа, археолога, писателя, краеведа, учителя, петер-
бургского букиниста, книготорговца и коллекционера Ивана Спиридоновича 
Абрамова (1874–1960), на короткое время ставшего владельцем самого раннего 
письма Ф. М. Достоевского к младшему брату Андрею Михайловичу, автограф 
которого в 1925 г. сын последнего, Андрей Андреевич Достоевский, передал 
И. С. Абрамову. Судьба огромного собрания книг и автографов И. С. Абрамова 
была тесно связана с судьбой своего владельца, дважды, в 1931 и 1933 гг., под-
вергавшегося аресту с конфискацией имущества и ссылке. Его коллекция, 
частично уничтоженная, частично утраченная, оказалась разрозненной — 
части ее сегодня можно найти в Государственном литературном музее, с осно-
вателем и первым директором которого В. Д. Бонч-Бруевичем И. С. Абрамов 
поддерживал тесные связи, в Российском государственном архиве литерату-
ры и искусства, в Пушкинском Доме, Музее истории религии, Центральной 
научной библиотеке Украины, Сумском краеведческом музее, Музее книги, 
архиве Археологического института, сотрудником которого он являлся 
[Матханова 2016]. Что-то до сих пор находится на руках у частных коллекци-
онеров, время от времени появляясь на антикварных рынках. Судьба письма 
Ф. М. Достоевского Андрею Михайловичу от декабря 1842 г. долгое время оста-
валась непроясненной — автограф его считался утраченным, письмо публико-
валось по списку А. А. Достоевского, хранящемуся в фонде А. М. Достоевского 
в Пушкинском Доме (РО ИРЛИ. Ф. 56. № 387; [Д30, т. 28 (1): 80, № 35, 416 
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(примеч.)]). На сегодня место хранения автографа известно: РГАЛИ. Ф. 212.3.25 
[Рукописное наследие 2021: 281].

Не менее драматичной была и судьба Александра Евгеньевича Бурцева: 
в 1935 г. с женой, дочерью, зятем и внучкой он был выслан из Петербурга 
в Астрахань (часть рукописной коллекции ему удалось взять с собой), 1 октя-
бря 1838 г. — арестован, 20 октября — расстрелян, в 1963 г. реабилитирован. 
Сохраненная его дочерью, Ольгой Александровной Бурцевой, часть «астрахан-
ской» коллекции (ок. 1508 рукописей) в 1944 г. была вывезена в Актюбинск, 
где Ольга Александровна с дочерью жили с 1941 г., а в 1948 г. через посредство 
литературоведа И. Л. Андронникова приобретена РГАЛИ [Андронников 1962; 
Шилов 1990: 86–87; Мартынов 1990: 281–282; А. Е. Бурцев, его сочинения и кол-
лекции]. В этой части коллекции находилось и «восемь писем Достоевского» 
[Андронников  1962: 188]  — однако точно можно сказать, что писем 
к М. А. Александрову среди них не было (см. ниже). Вторая, тоже значительная 
часть коллекции, оставшаяся в Астрахани на чердаке бывшего дома Бурцевых, 
разошлась по рукам частников и была практически утрачена. Однако, по свиде-
тельству И. Л. Андронникова, «в художественную галерею Астрахани в 1944 г. 
были переданы хранившиеся в коллекции А. Е. Бурцева письма Тургенева, 
Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Гончарова, Чехова, Рубинштейна, 
Скрябина», позже также переданные в Москву [Андронников 1962: 206–207]. 
И еще до ссылки, живя в Петербурге А. Е. Бурцев, как вспоминает Ф. Г. Шилов, 
«бòльшую часть своего архива продал Пушкинскому дому и Публичной библио- 
теке» [Шилов 1990: 86].

Судьбу писем Ф. М. Достоевского к М. А. Александрову, большей частью 
восходящих к коллекции А. Е. Бурцева, частично удалось проследить — систе-
матизируем известные нам данные по отношению к современным местам хра-
нения этих автографов.

История поступления писем Ф. М. Достоевского к М. А. Александрову 
в два фонда Российского государственного архива литературы и искусства 
прояснилась из ответа сотрудников архива на запрос, сделанный в августе 
этого года8. Самая большая часть данного эпистолярного цикла — 38 писем, 
хранящихся сегодня в фонде Достоевского (РГАЛИ. Ф. 212.1.18), — была пере-
дана в архив в 1941 г. из Государственного литературного музея. Ликвидация 
отдела хранения и первичной обработки рукописей в ГЛМ произошла вслед-
ствие Постановления Совнаркома СССР от 29 марта 1941 г. «Об утверждении 
Положения о Государственном архивном фонде СССР и сети государственных 
архивов», а все рукописи изначально были переданы в ГАУ НКВД для организа-
ции Центрального Государственного литературного архива [Ширяева 1994: 9]. 
В свою очередь, в ГЛМ эти 38 писем поступили в 1934–1937 гг. от А. Е. Бурцева, 
С. А. Рейсера и Ю. А. Бахрушина.

8  Пользуясь случаем, хочу поблагодарить сотрудников РГАЛИ за доброжелательность, 
открытость и постоянную оперативность при откликах на запросы.
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Еще три автографа РГАЛИ из фонда 2567 поступили в архив в 1974 г. в соста-
ве коллекции автографов деятелей литературы профессора Ю. Г. Оксмана (ум. 
в 1970 г.) от его вдовы Антонины Петровны Оксман. В свою очередь, по указа-
нию И. С. Зильберштейна, Ю. Г. Оксманом эти три письма были приобретены 
у А. Е. Бурцева [Зильберштейн 1973: 115].

Часть коллекции автографов А. Е. Бурцева в составе 94 ед. хр., в т. ч. одна 
записка Ф. М. Достоевского к М. А. Александрову, была приобретена в 1947 г. 
в магазине АБУК (Ленкнига) Отделом рукописей Государственной публичной 
библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина [Бурцев 1966: 3–4].

Три автографа из коллекции А. Е. Бурцева пополнили в 1962 г. второй раздел 
фонда Достоевских в Российской государственной библиотеке — в т. ч. одно 
письмо к М. А. Александрову (ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.10.42). Долгое время данное 
письмо от 26 июня 1876 г. (в архивном описании ошибочно: «26 июля») было 
известно только по факсимильному воспроизведению А. Е. Бурцевым в одном 
из его малотиражных периодических изданий «для немногих» (Мой журнал. 
Для любителей искусства и старины. 1913. Вып. 79), а автограф считался утра-
ченным (см.: [Д30, т. т. 29 (2): 88, № 623, 252]).

Шесть автографов из коллекции А. Е. Бурцева в 1936–1939 гг. поступили 
в собрание Пушкинского Дома (РО ИРЛИ. Ф. 123; [Бюллетени 1947: 72]); три 
из них, судя по архивной помете, до этого хранились в библиотеке Академии 
наук. Происхождение еще двух автографов, пополнивших в 1935 и 1952 г. фонд 
отдельных поступлений, не установлено.

В 1951 г. одна из записок Ф. М. Достоевского М. А. Александрову поступи-
ла в Государственный литературный музей «из спецорганов через следовате-
ля МГБ СССР Г. В. Овчинникова», передавшего музею «обширный комплекс 
архивных документов» (ок. 5 000). Сведения о происхождении документов 
и их предыдущих владельцах, к сожалению, в акте передачи отсутствовали 
[Ширяева 1994: 14].

В конце 1950-х гг. в ГЛМ был передан из Центрального музея Революции 
СССР, как непрофильный для последнего, архив публициста, редактора жур-
нала «Былое» В. Я. Богучарского (1861–1915), в котором хранятся теперь 
еще две записки Ф. М. Достоевского к М. А. Александрову [Ширяева 1994: 
15]. Обнаруженные там директором (1955–1979) московского музея-квар-
тиры Ф. М. Достоевского Г. Ф. Коган, они были впервые опубликованы 
И. С. Зильберштейном в 1973 г. [Зильберштейн 1973: 132–134]. Можно до-
бавить, что в конце 1960-х — 1970-е гг. фонды музея пополнил архив самого 
М. А. Александрова [Ширяева 1994: 16].

9  Таково заглавие т. 3–4 журнала. В целом же издание называлось: «Мой журнал для 
немногих, или библиографическое обозрение редких художественных памятников 
русского искусства, старины, скульптуры, старой и современной живописи, 
отечественной палеографии и этнографии и других исторических произведений, 
собираемых А. Е. Бурцевым» (Т. 1–9. СПб., 1912–1914).
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Не прояснена до конца история автографа, хранящегося ныне в музее 
Константина Федина в Саратове. Как уже говорилось, сам музей был открыт 
относительно недавно, 27 июня 1981 г., одной из составных частей его стала 
коллекция автографов, последним владельцем которой был сам К. А. Федин. Но 
вот у кого, когда и при каких обстоятельствах приобрел К. А. Федин это пись-
мо? В ответ на запрос в музей от главного хранителя фондов М. Л. Кругловой 
был получен ответ, что «в музейное собрание автограф поступил в 1984 г., его 
передала дочь писателя Н. К. Федина. Сведений же о том, как попал автограф в 
руки писателя, на сегодняшний день не выявлено». Возможно, А. С. Долинин, 
публикуя и описывая его в 1934 г. как автограф из коллекции Ю. А. Бахрушина, 
не ошибся, как это предполагал И. С. Зильберштейн [Зильберштейн 1973: 132], 
а правильно назвал имя предыдущего владельца автографа. То, что в бахрушин-
ской коллекции присутствовали автографы Ф. М. Достоевского (в т. ч. — письма 
к М. А. Александрову), несомненно: они, как указано выше, пополнили в конце 
1930-х гг. собрание рукописей ГЛМ, а позже фонд Достоевского в РГАЛИ — 
штамп «СОБРАНИЕ Ю. А. БАХРУШИНА» проставлен на двух письмах этого 
фонда (Ф. 212.1.18). В связи с этим стоит отметить, что и еще одно письмо, ав-
тограф которого на сегодня неизвестен, А. С. Долинин в 1934 г. сопроводил по-
метой: «Публикуем впервые по подлиннику, хранящемуся у Ю. А. Бахрушина».

В целом, из 17 текстов, опубликованных А. С. Долининым в третьем томе 
писем, вышедшем в 1934 г., исключая два указанных выше, для которых была 
дана ссылка на собрание Ю. А. Бахрушина, и письмо из коллекции А. Е. Бурцева, 
поступившее в 1962 г. в Отдел рукописей РГБ, опубликованное по факсими-
ле из «Моего журнала», — для остальных 14 автографов (РГАЛИ. Ф. 212.1.18; 
РО ИРЛИ. Ф. 123 (Бурцева) № 340 и 149 и отдельные поступления, № 78 и 316) 
места хранения еще указаны не были — что и понятно: в государственные ар-
хивы все они поступили позже (соотв.: в 1934–1937, 1936–1939, 1935, 1952), 
а в 1934 г. еще находились в частных коллекциях, по которым и приводил тек-
сты А. С. Долинин. Как показывает текстологическое исследование комплекса 
писем Ф. М. Достоевского к М. А. Александрову, известных на сегодняшний 
день, а также изучение судьбы автографов этого эпистолярного цикла — часть 
переписки еще может находиться в собраниях коллекционеров, а, значит, есть 
надежда, что со временем данный корпус из 60 писем может быть пополнен.

Документы, связанные с цензурной историей «Дневника Писателя» (переписка 
с Главным управлением по делам печати, Санкт-Петербургским цензурным комитетом 
и под.), переписка с цензорами «Дневника» и с метранпажем М. А. Александровым пу-
бликуются ниже тремя блоками; письма — по автографам, документы — по оригиналам, 
с сохранением орфографии и пунктуации подлинника. Рукописный текст передается 
курсивом, подчеркнутый — подчеркиванием. В основном тексте дается последний 
слой автографа, правка текста и необходимые примечания вынесены в постраничные 
сноски. Недописанные и реконструированные слова расписываются в угловых скоб-
ках <>. Автор вводной статьи Т. В. Панюкова. Подготовка текстов: Т. В. Панюкова, 
Е. Д. Маскевич (І раздел), Т. В. Панюкова, О. О. Кипрушёва (ІІ, ІІІ раздел). Комментарии 
к письмам М. А. Александрову «гражданинского» периода — А. В. Отливанчик.
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І. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ 
И САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ

<1>

<ПРОШЕНИЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  
В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ  

(22 декабря 1875 г.)>
22 Декабря
18751

№ 5767.2

22 ДЕК<АБРЯ> 18753

Въ Главное Управленіе по дѣламъ печати, отставного 
 Подпоручика Ѳедора Михайловича Достоевскаго

Прошеніе.
Возъимѣвъ намѣреніе съ будущаго 1876го  года издавать сочиненіе мое 

«Дневникъ Писателя» ежемѣсячными выпусками, величиною отъ одного до по-
лутора печатн<аго> листа, въ два столбца, въ которомъ желаю помѣщать 
отчетъ о всѣхъ дѣйствительно выжитыхъ впечатлѣніяхъ моихъ какъ русскаго 
Писателя, отчетъ о всемъ видѣнномъ, слышанномъ и прочитанномъ4; желая въ 
тоже время объявить на изданіе мое годовую подписку (по 2 руб. безъ пересылки 
за всѣ 12 годовыхъ выпусковъ), и въ тоже время пустить его и въ отдѣльную 
продажу по 20 копѣекъ за экземпляръ, я, въ виду замѣченной С. Петербургскимъ 
Цензурнымъ Комитетомъ въ изданіи «Дневника Писателя» періодичности, 
имѣю честь просить Главное Управленіе по дѣламъ печати, разрѣшить мнѣ 
изданіе «Дневника Писателя», съ будущаго 1876 года, на всѣхъ вышеизложен-
ныхъ условіяхъ. При прошеніи имѣю честь представить гербовую марку.

Отставной Подпоручикъ Ѳедоръ Михайловичь  
Достоевскій5.

22 Декабря, 1875 года.

1  Над датой наклеена гашеная марка с гербовым сбором в 10 коп.
2  Входящий номер. Помета канцелярии Главного управления по делам печати.
3  Печатная дата проставлена Канцелярией Главного управления по делам печати.
4  Текст: о всѣхъ дѣйствительно ~ и прочитанномъ — подчеркнут карандашом.
5  Росчерк пера.
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{31 Дек<абря>6}
{Доложить Г. Министру о разрѣшеніи просьбы Г. Достоевскаго.

. Гр<игорьев > 7 } <л. 1>

Текстологическая справка
Автограф: РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). Д. 132. Л. 1. 

Впервые опубликовано: НВ. 1885. № 3204. 28 января. С. 2. 
Републикации: Гроссман, 239; Письма, IV, 335, № 927, 471 (примеч.); Волгин 1970, 
106–107; Д30, т. 29 (2), 182–183, № 32, 306–307 (примеч.); Летопись, III, 48.

<2>

<ПРОШЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ТИПОГРАФИИ 
КН. В. В. ОБОЛЕНСКОГО  

В С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ  
(23 декабря 1875 г.)>

Въ Цензурный Комитетъ
Содержателя Типографіи 

Князя Оболенскаго
23 Декабря 
1875 года8      Прошеніе.

Имѣю честь покорнѣйше просить о назначеніи цензора и о разрѣшеніи 
представлять въ коректурныхъ листахъ сочиненія Достоевскаго «Дневникъ 
Писателя» который будетъ выходить выпусками отъ одного до полутора листа 
каждый мѣсяцъ, цѣна отдѣльному выпуску 20 к. и по подпискѣ въ годъ 2 р.

Содержатель Типографіи
Кн. Оболенскій9

23 Декабря
1875 г.
{Предполагаемое изданіе имѣетъ всѣ признаки періодическаго изданія: сро-

комъ выпусковъ, общую подписку10} <л. 2>

Текстологическая справка
Автограф: РГИА. Ф. 777. Оп. 3 (1875 г.). Д. 69. Л. 2. На полях вверху слева помета кан-
целярии Цензурного комитета: «№ 1006. 23 Декабря 1875 г.». 

Впервые опубликовано: Д30, т. 29 (2), 306–307. 
Републикация: Летопись, III, 48.

6 Помета канцелярии Главного управления по делам печати, в правом нижнем углу  
листа, об отправке просителю уведомления о разрешении дела.

7 Резолюция на полях вверху слева начальника Главного управления по делам печати.
8  Над датой наклеена гашеная марка с гербовым сбором в 40 коп.
9  Росчерк пера.
10  Помета на полях слева.
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<3>

<ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ В. В. ГРИГОРЬЕВА  

(27 декабря 1875 г.)>
Докладъ

по
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНІЮ

по
Дѣламъ печати.

М. В. Д.
№ 6300.
«27» Декабря 1875 года.

Отставной Подпоручикъ, Ѳедоръ Достоевскій, обратился въ Главное 
Управленіе по дѣламъ печати съ прошеніемъ о разрѣшеніи ему издавать сочи-
неніе его «Дневникъ Писателя» ежемѣсячными выпусками и открыть на изданіе 
онаго подписку: за годовое изданіе — по 2 р. безъ пересылки, а за отдѣльный ну-
меръ 20 коп.

Принимая во вниманіе, что предположенное къ изданію сочиненіе г. Дос-
тоевскаго, какъ произведеніе одного автора, не можетъ быть отнесено къ по-
временнымъ изданіямъ, въ виду п. 2 ст. 1 гл. II Прилож<енія> къ <л. 2> ст. 5 
(примѣч<аніе> 4) Уст<ава> Ценз<уры> по прод. 1868 г., — я полагалъ бы воз-
можнымъ удовлетворить вышеизложенное ходатайство просителя, съ тѣмъ, 
чтобы сочиненіе это выходило съ дозволенія предварительной цензуры, како-
вое свое заключеніе и имѣю честь представить на благоусмотрѣніе Вашего 
Высокопревосходительства

Исправляющій должность
Начальника Главнаго Управленія

по дѣламъ печати В. Григорьевъ11 <л. 2 об.>
{Разрѣшить
27 Декаб<ря> 187512} <л. 2>

Текстологическая справка
Оригинал: РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). Д. 132. Л. 2–2 об. Писарской рукой, с подпи-
сью-автографом В. В. Григорьева. 

Впервые опубликовано: Волгин 1970, 107. 
Цитируется: Д30, т. 29 (2), 307; Летопись, III, 51.

11  Росчерк пера.
12  Запись на полях слева. Резолюция министра внутренних дел А. Е. Тимашева.
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<4>

<УВЕДОМЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД (ЧЕРНОВИК) 

Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ  
О РАЗРЕШЕНИИ ИЗДАВАТЬ «ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ»  

(31 декабря 1875 г.)>
31 Декабря 1875 г.
№ 6301.
Отставной Подпоручикъ Ѳедоръ Достоевскій обратился въ Гл<авное> 

Упр<авленіе> по д<ѣламъ> п<ечати> съ прошеніемъ о разрѣшеніи ему изда-
вать сочиненіе его «Дневникъ писателя» ежемѣсячными выпусками и открыть 
на изданіе онаго подписку: за годъ по 2 р. с<еребромъ> безъ пересылки, а за от-
дѣльный нумеръ 20 коп.

Гл<авное> Упр<авленіе> по д<ѣламъ> п<ечати> симъ объявляетъ просите-
лю, что Г<осподинъ> М<инист>ръ Вн<утреннихъ> Д<ѣлъ> изволилъ разрѣ-
шить ему изда[ніе]{ва}ть вышеназванное сочиненіе на предположенныхъ имъ 
основаніяхъ, [къ] съ тѣмъ, чтобы сочиненіе это выходило не иначе, какъ съ до-
зволенія предварительной цензуры

И<сполняющій> д<олжность> Нач<альника> Гл<авнаго> Упр<авленія> по 
д<ѣламъ> п<ечати> (подп<ись>) В. Григорьевъ

Пр<авитель> Дѣлъ (скрѣп<илъ>) Ю. Богушевичъ
Вѣрно А. Косачовскій
{съ накле<е>нною маркою13} <л. 3>

Текстологическая справка

Оригинал: РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). Д. 132. Л. 3. Черновик. Беловой автограф 
неизвестен. 

Впервые опубликовано: (частично, с неточностями): НВ. 1885. № 3204. 28 января. 
С. 2. 
Републикации: Д30, т. 29 (2), 307 (без подписи, с ошибоч. указанием архивного 
шифра: ЦГИА, ф. 777, оп. 3, ед. хр. 69, л. 3); Летопись, III, 52–53 (с ошибоч. указани-
ем архивного шифра: ЦГИА. Ф. 77. Оп. 3. Ед. хр. 69. Л. 3). 
Цитируется: Гроссман, 240 (по 1-й публ., с неточностями).

13  Помета на полях слева.
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<5>

<ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД (ЧЕРНОВИК)  

в С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ  
(31 декабря 1875 г.)>

31 Декабря 1875 г.
№ 6302.

СПб. Ц<ензурному> К<омите>ту
Г. М<инист>ръ Вн<утреннихъ> Дѣлъ изволилъ разрѣшить отставному 

Подпоручику Ѳедору Достоевскому изда[ва]ть сочиненіе его «Дневникъ писате-
ля» ежемѣсячными выпусками и открыть на изданіе онаго подписку: за годовое 
изданіе 2 р. с<еребромъ> безъ пересылки, а за отдѣльный нумеръ 20 коп., {но съ 
тѣмъ, чтобы сочиненіе это выходило въ свѣтъ не иначе, какъ съ дозволенія 
предварительной цензуры}.

Сообщаю о  семъ СПб. Ц<ензурному> К<омите>ту къ надлежащему 
свѣдѣнію.

И. д. Нач<альника> Гл<авнаго> Упр<авленія> по д<ѣламъ> п<ечати> (под-
п<ись>) В. Григорьевъ

Пр<авитель> Дѣлъ (скрѣп<илъ>) Ю. Богушевичъ
Вѣрно А. Косачовскій <л. 4>

Текстологическая справка
Оригинал: РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). Д. 132. Л. 4. Черновик. 

Публикуется впервые. Упоминается: Д13, т. 12, 459.

<6>

<ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД  

в С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ  
(31 декабря 1875 г.)>

М. В. Д.
Г Л А В Н О Е
У П РА В Л Е Н І Е        С. етер ргско
ПО ДѢЛАМЪ     енз рно  о итет .
П Е Ч АТ И

31. «Декабр<я>» 1875 года
№ 6302

Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ изволилъ разрѣшить отставному Подпо-
ручику Ѳедору Достоевскому издавать сочиненіе его «Дневникъ писателя» 
ежемѣсячными выпусками и открыть на изданіе онаго подписку: за годовое 
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изданіе 2 р. с<еребромъ> безъ пересылки, а за отдѣльный нумеръ 20 к., но съ 
тѣмъ, чтобы сочиненіе это выходило въ свѣтъ не иначе, какъ съ дозволенія 
предварительной цензуры14.

Сообщаю о семъ С. Петербургскому Цензурному <л. 1> Комитету къ надле-
жащему свѣдѣнію.

Исправляющій должность
Начальника Главнаго Управленія

по дѣламъ печати В. Григорьевъ15.
Правитель Дѣлъ Ю. Богушевичъ16 <л. 1 об.>
{Цензированіе поручено Г. Цензору Ратынскому и билетъ на корр<ектурные> 

листы выданъ 20 Января за № 55.17} <л. 1>

Текстологическая справка
Оригинал: РГИА. Ф. 777. Оп. 3 (1875 г.). Д. 69. Л. 1–1 об. Писарской рукой, с подпися-
ми-автографами В. В. Григорьева и Ю. М. Богушевича. На полях вверху л. 1 пометы 
канцелярии Цензурного комитета: «№ 2. 2 Января 1876 г.», «Жур<налъ> Зас<ѣданія>, 
7 Янв<аря>18 / <18>76 г., ст. 6» (см. след. документ). 

Впервые опубликовано: Волгин 1970, 108. 
Цитируется: Д30, т. 29 (2), 307; Летопись, III, 52.

<7>

<ЖУРНАЛ ЗАСЕДАНИЯ  
С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ЦЕНЗУРНОГО КОМИТЕТА 

(14 января 1876 г.)>
№ 2.

Присутствовали:
Предсѣдатель Тайный Совѣтникъ Александръ Григорьевичъ Петровъ.

Цензоры:
Д. С. С. Ратынскій.
Д. С. С. Смирновъ.
Д. С. С. Ведровъ.
Д. С. С. Скуратовъ.
Д. С. С. Степурскій.
Ст. Сов. Лебедевъ.
Ст. Сов. Сватковскій.
{И. д.} Над. Сов. Юферовъ.

14  Текст: изволилъ ~ цензуры — выделен карандашом круглыми скобками.
15  Росчерк пера.
16  Росчерк пера.
17  Росчерк пера.
18  Запись на полях слева вдоль страницы.
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На правахъ Члена Генералъ-Лейтенантъ Штюрмеръ.
И. д. Чин<овника> Особ<ыхъ> Пор<ученій> Боборыкинъ. <л. 13>

Слушали:

Предложенія Главнаго Управленія по дѣламъ печати.
<…>

Ст. 6.
Отъ 31 Декабря за № 6302 съ извѣщеніемъ, что Г. Министръ Внутреннихъ 

Дѣлъ изволилъ разрѣшить отставному Подпоручику Федору Достоевскому 
издавать сочиненіе его «Дневникъ писателя» ежемѣсячными выпусками и от-
крыть на изданіе онаго подписку: за годовое изданіе по 2 р. с. безъ пересылки, а за 
отдѣльный нумеръ 20 коп., но съ тѣмъ, чтобы сочиненіе <л. 3 об.> это выходило 
въ свѣтъ не иначе, какъ съ дозволенія предварительной цензуры. ОПРЕДѢЛЕНО: 
принять къ исполненію, выдавъ билетъ для представленія статей изданія въ 
корректурныхъ листахъ. — <л. 4>

Текстологическая справка
Оригинал: РГИА. Ф. 777. Оп. 27 (1804–1917 гг.). Д. 510 (Журналъ засѣданій С.-Пе-
тербургскаго Цензурнаго комитета. 1876 г. 336 л. Журналъ засѣданія С.-Петербургскаго 
Цензурнаго комитета. «14» Января 1876 года. № 2). Л. 13, 3 об., 4. Писарской рукой. 

Публикуется впервые.

<8>

<ОТНОШЕНИЕ ГАЗЕТНОЙ ЧАСТИ  
ІІІ ОТДЕЛЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ  

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИИ  
К Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭКЗЕМПЛЯРА  

ЯНВАРСКОГО ВЫПУСКА «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ» 
(7 февраля 1876 г.)>

3-е ОТДѢЛЕНІЕ
СОБСТВЕННОЙ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА
КАНЦЕЛЯРІИ

Господину издателю и редактору 
періодическаго изданія 
«Дневникъ писателя».

{Газетная Часть.}
[Экспедиція]

«7» Февраля 1876 года.
№ 9
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На основаніи ст. 79 Ценз<урнаго> Уст<ава> т. XIV Св<ода> Зак<оновъ>, 
по прод. 1863 г., въ 3е Отдѣленіе Собственной Его Императорскаго Величества 
Канцеляріи долженъ доставляться обязательный экземпляръ каждаго періоди-
ческаго изданія.

Между-тѣмъ вышедшій 31 минувшаго Января первый нумеръ «Дневника пи-
сателя» до-сихъ-поръ еще не доставленъ въ это Отдѣленіе.

Посему, сообщая Вамъ объ этомъ, Газетная Часть 3го Отдѣленія Соб-
ственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи покорнѣйше проситъ 
Васъ, Милостивый Государь, сдѣлать распоряженіе о немедленной высыл-
кѣ <л. 48> въ 3е Отдѣленіе типографіею, въ коей печатается означенное из-
даніе, вышедшей уже первой книжки «Дневника писателя» и о своевременной 
доставкѣ послѣдующихъ книгъ.

Завѣдывающій Газетною Частью,
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Сушковъ. <л. 48 об.>

Текстологическая справка
Оригинал: ОР РГБ. Ф. 93.І.4.2. Л. 48–48 об. № 12. 1 л., 2 с. Писарской рукой, с подпи-
сью-автографом Д. П. Сушкова. В конторской книге в картонном переплете, среди 
копий рукой А. Г. Достоевской (июль 1898 г.) материалов III Отделения по делу петра-
шевцев, надзору и пр. (оригиналы ныне: ГА РФ). 
Отпуск: ГА РФ. Ф. 109. 5-я экспедиция. Оп. 213 (1829–1878). Д. 35. Л. 62–62 об.1 л., 2 с.
В нижней части листа — адрес на конверте. На полях л. 62 помета синим карандашом: 
«№ 1 полученъ 8 февр.».

Публикуется впервые. Упоминается: Гроссман, 245. В Летописи не учтено.

<9>

<ПРОШЕНИЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  
В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД 

(26 января 1877 г.)>
{№ 344.
Разрѣшается

. Гр<игорьев >19}
{26 ЯНВ<АРЯ> 187720}

Въ Главное Управленіе по  
дѣламъ Печати.

Имѣю честь покорнѣйше просить Главное Управленіе по дѣламъ Печати 
о разрѣшеніи мнѣ издаваемое мною сочиненіе «Дневникъ Писателя», ежемѣ-
сячными выпусками, продавать съ нынѣшняго 1877 года по двадцати пяти коп. 
выпускъ вмѣсто двадцати коп., какъ въ прошломъ году.

Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій21

19  Помета канцелярии Главного управления по делам печати.
20  Печатная дата проставлена канцелярией Главного управления по делам печати.
21  Росчерк пера.
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26 Января 1877 года22

Жительство имѣю:
С. Петербургъ, Греческій пр.
д. 6–14, кв. № 6 <л. 5>

Текстологическая справка

Автограф: РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). Д. 132. Л. 5. 
Впервые опубликовано: НВ. 1885. № 3204. 28 января. С. 2 (частично, с неточностями). 
Первая полная публикация: Письма, IV, 335–336, № 929, 471 (примеч.). 
Републикация: Д30, т. 29 (2), 184, № 36, 308 (примеч.). 
Упоминается: Гроссман, 258; Летопись, III, 166.

<10>

<УВЕДОМЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД (ЧЕРНОВИК) 

Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ  
(29 января 1877 г.)>

29 Января23 1877 г.
№ 460
Отставной Подпоручикъ Ѳедоръ Достоевскій обратился въ Гл<авное> 

Упр<авленіе> по д<ѣламъ> п<ечати> съ прошеніемъ о разрѣшеніи ему изда-
ваем[ое]{ый} имъ [сочиненіе] {ежемѣсячными выпускам<и> сборникъ, подъ 
названіемъ} «Дневникъ Писателя» [ежемѣсячными выпусками], продавать съ 
нынѣшняго 1877 года по 25 к. за выпускъ.

Гл<авное> Упр<авленіе> по д<ѣламъ> п<ечати> симъ объявляетъ просите-
лю, что ему разрѣшено таковое измѣненіе подписной цѣны изданія.

Причитающійся гербовый сборъ уплаченъ.
И. д. Нач<альника> Гл<авнаго> Упр<авленія> по д<ѣламъ> п<ечати> 

(под<пись>) В. Григорьевъ.
И. д. Пр<авителя> Дѣлъ (скрѣ<пилъ>) В. Адикаевскій
Вѣрно А. Косачовскій <л. 6>

Текстологическая справка

Оригинал: РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). Д. 132. Л. 6. Черновик. 
Публикуется впервые. Беловик хранится: ОР РГБ. Ф. 93.I.3.26 (см. след. документ).

22  На дату наклеены две гашеные гербовые марки, датированные: «26 Января 1877 г.».
23  Было начато: Де<кабря>
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<11>
<УВЕДОМЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД 
Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ 

(29 января 1877 г.)>

М. В. Д.
Г Л А В Н О Е

У П РА В Л Е Н І Е
29. «Января» 1877 года

№ 460

Отставной Подпоручикъ Ѳедоръ Достоевскій 
обратился въ Главное управленіе по дѣламъ печати 
съ прошеніемъ о разрѣшеніи ему издаваемый имъ 
ежемѣсячными выпусками сборникъ подъ названіемъ 
«Дневникъ Писателя» продавать съ нынѣшняго 
1877 года по 25 к. за выпускъ.

Главное управленіе по дѣламъ печати симъ объ-
являетъ просителю, что ему разрѣшено таковое 
измѣненіе подписной цѣны изданія.

Причитающійся гербовый сборъ уплаченъ.

И. д. Начальника Главнаго Управленія
по дѣламъ печати В. Григорьевъ.
И. д. Правителя Дѣлъ В. Адикаевскій

Текстологическая справка
Оригинал: ОР РГБ. Ф. 93.I.3.26. Л. 1. 2 л. (л. 1 об. — 2 об. чист.), л. 2 об. загрязнен. 
Писарской рукой, с подписями-автографами В. В. Григорьева и В. С. Адикаевского. 

Впервые опубликовано: Д30, т. 29 (2), 308 (с ошибоч. архивным шифром: ГБЛ,  
ф. 93, ІІ.3.26). 
Упоминается: Гроссман, 259; Летопись, ІІІ, 169.

<12>

<ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД (ЧЕРНОВИК) 

в С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ 
(29 января 1877 г.)>

29 Января 1877 г.
№ 461

СПб. Ц<ензурному> К<омите>ту
Отставному Подпоручику Ѳедору Достоевскому разрѣшено издаваем[ое]{ый} 

имъ [сочиненіе] {сборникъ, подъ названіемъ:} «Дневникъ Писателя», продавать 
съ нынѣшняго 1877 года по 25 к. за выпускъ.

Сообщаю о  семъ СПб. Ц<ензурному> К<омите>ту къ надлежащему 
свѣдѣнію.

И. д. Нач<альника> Гл<авнаго> Упр<авленія> по д<ѣламъ> п<ечати> 
(под<пись>) В. Григорьевъ.

И. д. Пр<авителя> Дѣлъ (скрѣ<пилъ>) В. Адикаевскій
Вѣрно А. Косачовскій <л. 7>
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Текстологическая справка

Оригинал: РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). Д. 132. Л. 7. Черновик. 
Публикуется впервые.

<13>

<ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД  

в С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ 
(29 января 1877 г.)>

М. В. Д.
Г Л А В Н О Е
У П РА В Л Е Н І Е     С. Петербургскому 
ПО ДѢЛАМЪ             Цензурному Комитету.
П Е Ч АТ И

«29» Января 1877 года
№ 461

Отставному Подпоручику Ѳедору Достоевскому разрѣшено издаваемый 
имъ сборникъ подъ названіемъ «Дневникъ писателя», продавать съ нынѣшняго 
1877 года по 25 к. за выпускъ.

Сообщаю о семъ С. Петербургскому Цензурному Комитету къ надлежащему 
свѣдѣнію.

И. д. Начальника Главнаго Управленія
по дѣламъ печати В. Григорьевъ24.

. д. равителя Д л  . дикаевск й25 <л. 4>

Текстологическая справка

Оригинал: РГИА. Ф. 777. Оп. 3 (1875 г.). Д. 69. Л. 4. Писарской рукой, с подписями-ав-
тографами В. В. Григорьева и В. С. Адикаевского. На полях вверху пометы канцелярии 
Цензурного комитета: «№ 80. 31 Января», «Жур<налъ> Зас<ѣданій>, 3 февр<аля>, ст. 3». 
На полях слева возле отмеченного текста: «Отставному ~ за выпускъ» — помета каран-
дашом: «Дневникъ Писателя». Беловик. 

Публикуется впервые. Черновик — см. пред. документ.

24  Росчерк пера.
25  Росчерк пера.
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<14>

<ЧЕРНОВАЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЙ  
С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ЦЕНЗУРНОГО КОМИТЕТА  

ПО ДОКЛАДУ ЦЕНЗОРА Н. А. РАТЫНСКОГО  
(29 января 1877 г.)>

{Журн<алъ> Зас<ѣданій> 29 Января 1877 г., ст. 226}
Докладъ27 Цензора Ратынскаго о  статьѣ подъ заглавіемъ: «Старина 

о Петрашевцахъ», предназначенной для изданія «Дневникъ Писателя».
Въ статьѣ этой авторъ Дневника, Достоевскій, по поводу газетныхъ ста-

тей о томъ, что типъ русскаго революціонера все болѣе и болѣе мельчаетъ, 
старается доказать, что {члены} преступн[ики]{аго} {общества}, такъ назы-
ваемые, «Петрашевцы», къ которымъ принадлежалъ авторъ, [не] были ни сколь-
ко {не} ниже {декабристовъ} по происхожденію28 [декабристовъ]. [Кромѣ того 
онъ тамъ проводитъ параллель между политическими преступниками прежняго 
и настоящаго времени и симпатіи его, въ отношеніи умственной развитости, 
лежатъ на сторонѣ людей, къ разряду которыхъ онъ самъ принадлежалъ. По 
мнѣнію Цензора, статья подобнаго содержанія [никакъ не можетъ быть дозво-
лена цензурою]{, разсуждающая о степени развитости} того или другаго сорта 
политическихъ преступниковъ и возбуждающая по такому предмету полеми-
ку,] {Сравнивая за тѣмъ членовъ обоихъ обществъ со стороны ихъ интелли-
гентности, авторъ [пр] утверждаетъ, что Петрашевцы представляли собою 
типъ высшій передъ Декабристами и явили себя послѣ помилованія какъ полез-
ные интеллигентные дѣятели въ наукѣ и литтературѣ. Цензоръ находитъ 
что [статья] такая [оцѣнка сочувственная] далеко не объективная оцѣнка 
разныхъ типовъ государственныхъ преступниковъ29} никакъ не можетъ быть 
дозволена къ печати. Опредѣлено: согласно съ мнѣніемъ Цензора, статью къ 
напечатанію не дозволять. <л. 3>

Текстологическая справка
Оригинал: РГИА. Ф. 777. Оп. 3 (1875 г.). Д. 69. Л. 3. На полях слева помета карандашом: 
«Дневникъ Писателя». Приложение (л. 9 об., 10): гранки исключенной из январского 
выпуска «Дневника Писателя» за 1877 г. главки ІІІ «Старина о “Петрашевцах”», с по-
метами красным карандашом цензора и записью на полях вверху л. 9 об.: «”Дневникъ 
писателя” жур<налъ> зас<ѣданій> 29 Январ<я> 1877 г. ст. 2». Впервые опубликовано: 
Волгин 1970, 116. 

Републикация: Д30, т. 25, 329. 
Упоминается: Переселенков 1922, 372 (с примеч.: «корректура <…> находится в деле 
о “Дневнике писателя”, хранящемся в 1-м отделении 4-й секции Государственного 
архивного фонда»); Гроссман, 259; Летопись, III, 169.

26  Запись на полях вверху слева.
27  Было начато: Жур<налъ>
28  Отмечено знаком вставки.
29  Запись на полях слева. Вписана согласно знаку вставки.
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<15>

<НАСТОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ЗАСЕДАНИЙ  
С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ЦЕНЗУРНОГО КОМИТЕТА ЗА 1877 г. 

(29 января 1877 г.)>
Настольный Журналъ 

С. Петербургскаго Цензурнаго Комитета 
Экстренное Засѣданіе. 29. Января 1877 г.

Слушали: Опредѣлили:
Докладъ Ц<ензора> Ратынскаго о статьѣ 
для Дневника Достоевскаго: Старина 
о Петрашевцахъ

Недозволять по самому пред-
мету статьи,и въ которой 
сравнива…

Текстологическая справка
Оригинал: РГИА. Ф. 777. Оп. 3 (1877 г.). Д. 5. Л. 5. Текст не дописан. 

Впервые опубликовано: Волгин 1970, 116. Упоминается: Летопись, III, 169.

<16>

<ПРОШЕНИЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  
в ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ  

(21 февраля 1877 г.)>
{№ 726.30}

{21 ФЕВ<РАЛЯ> 1877.31}
Въ Главное Управленіе по дѣламъ Печати

Редактора-Издателя «Дневника Писателя»  
Ѳедора Михайловича Достоевскаго

Прошеніе
Продолжая уже второй годъ изданіе книги моей «Дневникъ Писателя», ко-

торую я пишу одинъ, безъ сотрудниковъ, ежемѣсячными выпусками, по подпи-
скѣ, имѣю честь покорнѣйше просить Главное Управленіе по дѣламъ Печати 
разрѣшить мнѣ издавать о[д]ную книгу, подъ тѣмъ же заглавіемъ, въ тѣ же 
сроки, и въ томъ же объемѣ, впредь безъ предварительной цензуры. Экземпляръ 
книги моей, выданной мною за прошлый годъ при семъ прилагаю. Отставной 
Подпоручикъ

Ѳедоръ Михайловичь Достоевскій32

21 Февраля, 1877 года.
{31 Марта33} <л. 8>

30  Помета канцелярии Главного управления по делам печати. В левом верхнем углу 
две гашеных гербовых марки по 10 коп.

31  Печатная дата проставлена канцелярией Главного управления по делам печати.
32  Росчерк пера.
33  Помета канцелярии Главного управления по делам печати, в правом нижнем углу 

листа, об отправке просителю уведомления о разрешении дела.
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Текстологическая справка
Автограф: РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). Д. 132. Л. 8. 

Впервые опубликовано: НВ. 1885. № 3204. 28 января. С. 2 (частично). 
Републикации: Гроссман, 260; Письма, IV, 336, № 930 (с неточностями); Волгин 1970, 
117; Д30, т. 25, 329, т. 29 (2), 185, № 37, 308 (примеч.; с ошибоч. указ. 1-й публик.). 
Упоминается: Д13, т. 12, 459–460; Летопись, III, 177.

<17>

<ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ В. В. ГРИГОРЬЕВА 

МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МВД А. Е. ТИМАШЕВУ 
18 марта 1877 г.>

М. В. Д .

ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНІЕ

по дѣламъ
ПЕЧАТИ.

«18» Марта 1877 года
№ 1408.
Отставной подпоручикъ Ѳедоръ Достоевскій обратился въ Главное Управ-

леніе по дѣламъ печати съ прошеніемъ о разрѣшеніи ему издаваемую имъ 
ежемѣсячными выпусками книгу, подъ заглавіемъ «Дневникъ Писателя» печа-
тать впредь безъ предварительной цензуры.

Г. Достоевский, какъ извѣстно Вашему Высокопревосходительству, та-
лантъ перворазрядный, не только въ отечественной, но и въ европейской ли-
тературѣ, какъ по силѣ художественнаго творчества, такъ и по глубинѣ 
психическаго анализа. Все, что выходитъ изъ-подъ его пера, проникнуто, <л. 9> 
сверхъ того, полнѣйшею искренностію и добросовѣстностію. Вслѣдствіе этого 
пользуется онъ высокимъ уваженіемъ, какъ у публики, такъ и между всѣми ли-
тературными партіями. По убѣжденіямъ же своимъ, выковавшимся въ гор-
нилѣ самаго тяжкаго опыта, принадлежитъ онъ къ весьма немногимъ у насъ 
лицамъ, пламенно любящимъ Царя и отечество, и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ 
преданнымъ дѣлу порядка. По моему мнѣнію, вліяніе его на умы самое благо-
творное, доказательствомъ чему служитъ и «Дневникъ» его за прошлый годъ, 
выходившій подъ цензурою. Я не вижу потому ни малѣйшей опасности <л. 9 об.> 
дозволить такому писателю продолжать изданіе его безъ цензурной опеки, ка-
ковое заключеніе свое имѣю честь представить на благоусмотрѣніе Вашего 
Высокопревосходительства.

Исправляющій должность
Начальника Главнаго Управленія

по д ла  пе ати . Григорьев 34 <л. 10>

34  Росчерк пера.
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{Согласен  . арта 35} <л. 9>

Текстологическая справка
Оригинал: РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). Д. 132. Л. 9–10. Писарской рукой, с подписью-ав-
тографом В. В. Григорьева. 

Впервые опубликовано (частично): НВ. 1885. № 3204. 28 января. С. 2 (частично). 
Первая полная публикация: Волгин 1970, 117. 
Упоминается: Д13, т. 12, 460; Гроссман, 260 (под датой: февраля 21); Летопись, III, 185.

<18>

<УВЕДОМЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД (ЧЕРНОВИК)  

Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ  
(31 марта 1877 г.)>

31 Марта 1877 г.
№ 1407.
Отставной подпоручикъ Ѳедоръ Достоевскій обратился въ Гл<авное> 

Упр<авленіе> по д<ѣламъ> п<ечати> съ прошеніемъ о разрѣшеніи ему изда-
ва[ть]{емую} имъ ежемѣсячными выпусками книгу, подъ загланіемъ «Дневникъ 
Писателя», печатать впредь безъ предварительной цензуры.

Гл<авное> Упр<авленіе> по д<ѣламъ> п<ечати> симъ объявляетъ проси-
телю, что на удовлетвореніе означеннаго ходатайства послѣдовало согласіе 
Г. Упр<авляющаго> М<инистер>ствомъ Вн<утреннихъ> Дѣлъ.

Причитающійся гербовый сборъ уплаченъ.
И. д. Нач<альника> Гл<авнаго> Упр<авленія> по д<ѣламъ> п<ечати> 

(под<пись>) В. Григорьевъ.
И. д. Пр<авителя> Дѣлъ (скрѣ<пилъ>) В. Адикаевскій
Вѣрно А. Косачовскій <л. 11>

Текстологическая справка
Оригинал: РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). Д. 132. Л. 11. Черновик. 

Публикуется впервые.

35  Запись на полях слева. Резолюция товарища министра внутренних дел 
А. Б. Лобанова-Ростовского.
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<19>

<УВЕДОМЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД  

Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ  
(31 марта 1877 г.)>

М. В. Д.

ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНІЕ
по дѣламъ
ПЕЧАТИ.

«31» Марта 1877 года
№ 1407.

Отставной подпоручикъ Ѳедоръ Дос тоевскій об-
ратился въ Главное Управленіе по дѣламъ печати 
съ прошеніемъ о разрѣшеніи ему издаваемую имъ 
ежемѣсячными выпусками книгу, подъ загланіемъ 
«Дневникъ Писателя», печатать впредь безъ пред-
варительной цензуры.

Главное Управленіе по дѣламъ печати симъ объяв-
ляетъ просителю, что на удовлетвореніе означеннаго 
ходатайства послѣдовало согласіе Г. Управляющаго 
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Причитающійся гербовый сборъ уплаченъ.
Исправляющій должность
Начальника Главнаго Управленія
по дѣламъ печати В. Григорьевъ.
И. д. Правителя Дѣлъ В. Адикаевскій <л. 1>

Текстологическая справка
Копия: ОРФ ГМИРЛИ. Ф. 81. Оп. 2. Ед. хр. 22. Л. 31. (ГЛМ. Роф. 6372. КП 49919). 2 л., 
1 с. Писарской рукой, с подписями-автографами В. В. Григорьева и В. С. Адикаевского. 
Вложено в картонную папку, обтянутую черным дерматином, с кожаным корешком; 
на папке золотое тиснение, обнаружена Г. Ф. Коган; предыдущее место хранения: 
Государственная публичная историческая библиотека. 

Публикуется впервые.
Упоминается: НВ. 1885. № 3204. 28 января. С. 2.

<20>

<ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД (ЧЕРНОВИК)  

в С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ  
(31 марта 1877 г.)>

31 Марта 1877 г.
№ 1409.
СПб. Ценз<урному> К<омите>ту
Г. Упр<авляющій> М<инистер>ствомъ Вн<утреннихъ> Дѣлъ изволилъ раз-

рѣшить отставному подпоручику Ѳедору Достоевскому [печатать впредь безъ 
предварительной цензуры], издаваемую имъ ежемѣсячными выпусками книгу 
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подъ заглавіемъ «Дневникъ Писателя» печатать впредь безъ предварительной 
цензуры.

Сообщаю о  семъ СПб. Ценз<урному> К<омите>ту къ надлежащему 
свѣдѣнію.

И. д. Нач<альника> Гл<авнаго> Упр<авленія> по д<ѣламъ> п<ечати> 
(под<пись>) В. Григорьевъ.

И. д. Пр<авителя> Дѣлъ (скрѣ<пилъ>) В. Адикаевскій
Вѣрно А. Косачовскій <л. 12>

Текстологическая справка
Оригинал: РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). Д. 132. Л. 12. Черновик. 

Публикуется впервые. Беловик — см. ниже.

<21>

<ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД  

в С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ  
(31 марта 1877 г.)>

М. В. Д.
Г Л А В Н О Е
У П РА В Л Е Н І Е         С. етер ргско
ПО ДѢЛАМЪ    енз рно  о итет
П Е Ч АТ И

«31» Марта 1877 года
№ 1409

Г. Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ [изволилъ] раз-
рѣш[ить]{лъ} отставному подпоручику Ѳедору Достоевскому издаваемую 
имъ ежемѣсячными выпусками книгу подъ заглавіемъ «Дневникъ Писателя» 
печатать впредь безъ предварительной цензуры.

Сообщаю о семъ С. Петербургскому Цензурному Комитету къ надлежащему 
свѣдѣнію.

И. д. Начальника Главнаго Управленія
по дѣламъ печати В. Григорьевъ36

. д. равителя Д л  . дикаевск й37 <л. 5>

Текстологическая справка
Оригинал: РГИА. Ф. 777. Оп. 3 (1875 г.). Д. 69. Л. 5. Писарской рукой, с подпися-
ми-автографами В. В. Григорьева и В. С. Адикаевского. На полях пометы канцелярии 
Цензурного комитета: «№ 282 / 1 Апрѣля 1877 г.», «Жур<налъ> зас<ѣданія> 6 Апр<ѣля>, 

36  Росчерк пера.
37  Росчерк пера.
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ст. 8». На полях слева возле отмеченного текста: «Г. Управляющій ~ цензуры» — поме-
та карандашом: «Дневникъ Писателя». Впервые опубликовано: Волгин 1970, 117–118. 
Републикация: Д30, т. 25, 330, т. 29 (2), 308 (частично). Упоминается: Летопись, III, 189.

<22>

<УВЕДОМЛЕНИЕ (ОТПУСК) КАНЦЕЛЯРИИ  
С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ЦЕНЗУРНОГО КОМИТЕТА 

В ТИПОГРАФИЮ КН. В. В. ОБОЛЕНСКОГО (ЧЕРНОВИК) 
(5 июля 1877 г.)>

5 Iюля 1877
№ 756
Канцелярія СПб. Ценз<урнаго> К<омите>та, по приказанію Г. Предсѣдателя, 

извѣщаетъ Типографію Князя Оболенскаго, что цензированіе Iюльской книжки 
«Дневника писателя» поручено Г. Цензору Лебедеву (Почтамская, 2)

Въ Типографію
Князя Оболенскаго <л. 6>

Текстологическая справка
Оригинал: РГИА. Ф. 777. Оп. 3 (1875 г.). Д. 69. Л. 6. На полях слева помета карандашом: 
«Дневникъ Писателя». 

Впервые опубликовано: Волгин 1970, 118. Упоминается: Летопись, III, 211.

<23>

<УВЕДОМЛЕНИЕ (ОТПУСК) КАНЦЕЛЯРИИ  
С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ЦЕНЗУРНОГО КОМИТЕТА  

ЦЕНЗОРУ Н. Е. ЛЕБЕДЕВУ (ЧЕРНОВИК)  
(5 июля 1877 г.)>

5 Iюля 1877 г.
№ 756
Имѣю честь увѣдомить Ваше Пр<евосходительст>во, что цензированіе 

Iюльской книжки «Дневникъ писателя» имѣющей выйдти по желанію издате-
ля-автора Достоевскаго подъ предварительною цензурою, поручено Вамъ.

Его Превосходительству
H. Е. Лебедеву <л. 7>

Текстологическая справка
Оригинал: РГИА. Ф. 777. Оп. 3 (1875 г.). Д. 69. Л. 7. 

Впервые опубликовано: Волгин 1970, 118. 
Упоминается: Д13, т. 12, 460; Летопись, III, 211.
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<24>

<ПРОШЕНИЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  
В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ  

(25 октября 1880 г.)>
{№ 414138}

{25 Октября 1880 г.}
Въ Главное Управленіе  

по дѣламъ Печати
Имѣя намѣреніе возобновить съ будущаго 1881го года «Дневникъ Писателя», 

ежемѣсячное изданіе39, издававшееся мною40 въ 1876 и 1877мъ годахъ, по подпи-
скѣ и съ предварительной цензурой, имѣю честь покорнѣйше просить Главное 
Управленіе по дѣламъ Печати разрѣшить мнѣ сіе изданіе41 на тѣхъ же осно-
ваніяхъ какъ и прежде. Октября 25го, 1880 года42.

Отставной Подпоручикъ Ѳедоръ Михайловичь Достоевскій43

Жительство имѣю:
С. Петербургъ
Кузнечный переулокъ,
д. 5, кв. 10

{25 Октября
№ 397044} <л. 13>

Текстологическая справка

Автограф: РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). Д. 132. Л. 13. 
Впервые опубликовано: Письма, IV, 337, № 932, 471 (примеч.). 
Републикация: Д30, т. 30 (1), 248, № 42, 398 (примеч.). 
Цитируется: НВ. 1885. № 3204. 28 января. С. 2. 
Упоминается: Д13, т. 12, 460; Гроссман, 310; Летопись, III, 488.

38  Помета канцелярии Главного управления по делам печати. В левом верхнем углу 
две гашеных гербовых марки. 

39  На тексте пометы, вычеркивания и вставки карандашом для текста докла-
да начальника Главного управления по делам печати. Текст: съ будущаго ~ 
изданіе — зачеркнут. 

40  Над «мною» вписано «имъ».
41  Вместо: имѣю честь ~ изданіе — вписано: ежемѣсячное изданіе «Дневникъ 

Писателя».
42  Вместо: и прежде ~ 1880 года — вписано: оно было разрѣшено въ 1876 г.
43  Росчерк пера. Строка вычеркнута карандашом. Ниже вписано: Нач<альникъ> / 

Сек<ретарь> / Пр<авитель> Д<ѣлъ>.
44  Помета канцелярии Главного управления по делам печати в правом нижнем углу.
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<25>

<УВЕДОМЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД (ОТПУСК) 

Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ  
(25 октября 1880 г.)>

25 Октября 1880 г.
№ 3970ый

Главное Управленіе по дѣламъ печати извѣщаетъ Отставнаго Подпоручика 
Федора Михайловича Достоевскаго что ему разрѣшено, согласно его ходатай-
ству возобновить съ будущаго 1881 года издовавшееся имъ въ 1876 и 1877 годахъ 
по подпискѣ и съ предварительною цензурою ежемѣсячное изданіе «Дневникъ 
Писателя» на тѣхъ же основаніяхъ какъ это было разрѣшено въ 1876 году.

Гербовый сборъ уплоченъ. <л. 14>
Подписалъ Начальникъ Главнаго Управленія по дѣламъ печати Сенаторъ 

Абаза
Скрѣпилъ Правитель Дѣлъ Адикаевскій
Вѣрно: Губ<ернскій> Секр<етарь> А. Косачовскій <л. 14 об.>

Текстологическая справка
Отпуск: РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). Д. 132. Л. 14–14 об. Писарской рукой, с подпи-
сью-автографом А. Косачовского. 

Впервые опубликовано: Д30, т. 30 (1), 398. 
Упоминается: Д13, т. 12, 460; Гроссман, 310; Летопись, III, 488.

<26>

<УВЕДОМЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД  

Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ  
(25 октября 1880 г.)>

М. В. Д.
ГЛАВНОЕ

УПРАВЛЕНІЕ
ПО ДѢЛАМЪ

ПЕЧАТИ
25 Октября 1880 года

№ 3970

Главное Управленіе по дѣламъ печати извѣща-
етъ отставнаго подпоручика Ѳедора Михайловича 
Достоевскаго, что ему разрѣшено, согласно его хо-
датайству, возобновить съ будущаго 1881 года из-
довавшееся имъ въ 1876 и 1877 гг. по подпискѣ и съ 
предварительною цензурою, ежемѣсячное изданіе 
«Дневникъ Писателя», на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
это было разрѣшено въ 1876 году.
Гербовый сборъ уплоченъ.
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Начальникъ Главнаго Управленія
по дѣламъ печати
Сенаторъ Абаза.
Правитель Дѣлъ В. Адикаевскій

Текстологическая справка

Оригинал: ОР РГБ. Ф. 93.I.3.27. Л. 1. 2 л. (л. 1 об. — 2 об. чист.). Писарской рукой, с под-
писями-автографами Н. С. Абазы и В. С. Адикаевского. На полях вверху справа запись 
карандашом рукой неустановленного лица: «П / отд. пов. Рук. Д IV — 22». Конверт 
(л. 3–3 об.): «Отставному подпоручику Ѳедору Михайловичу Достоевскому. / № 3970 / 
Кузнечный пер. д. № 5 кв. 10». На полях вверху помета сиреневыми чернилами рукой 
неустановленного лица: «о Дн<евнике> пис<ателя>».

Публикуется впервые.

<27>

<ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД (ОТПУСК)  

в С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ  
(25 октября 1880 г.)>

25 Октября 1880
№ 3971ый

С. Петербургскому Цензурному Комитету.
Отставному Подпоручику Ѳедору Достоевскому разрѣшено возобновить съ 

будущаго 1881 года издававшееся имъ въ 1876 и 1877 годахъ, по подпискѣ и съ 
предварительною цензурою, ежемѣсячное изданіе «Дневникъ писателя» на тѣхъ 
же основаніяхъ какъ это было разрѣшено въ 1876 году.

Сообщаю объ этомъ С. Петербургскому Цензурному Комитету къ надлежа-
щему свѣдѣнію.

Подписалъ Начальникъ Главнаго <л. 15> Управленія по дѣламъ печати Сена-
торъ Абаза.

Скрѣпилъ Правитель Дѣлъ Адикаевскій
Вѣрно: Губ<ернскій> Секр<етарь> А. Косачовскій45 <л. 15 об.>

Текстологическая справка

Отпуск: РГИА. Ф. 776. Оп. 5 (1875 г.). Д. 132. Л. 15–15 об. Писарской рукой, с подпи-
сью-автографом А. Косачовского. 

Публикуется впервые. Упоминается: Д30, т. 30 (1), 398; Летопись, III, 488. Беловик — 
см. ниже.

45  Росчерк пера
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<28>

<ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ МВД  

в С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ  
(25 октября 1880 г.)>

М. В. Д.
ГЛАВНОЕ          С. Петербургскому
УПРАВЛЕНІЕ     Цензурному Комитету.
ПО ДѢЛАМЪ     
ПЕЧАТИ

25 Октября 1880 года
№ 3971

Отставному Подпоручику Ѳедору Достоевскому разрѣшено возобновить 
съ будущаго 1881 года издававшееся имъ въ 1876 и 1877мъ годахъ, по подпискѣ 
и съ предварительною цензурою, ежемѣсячное изданіе «Дневникъ Писателя», на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ это было разрѣшено въ 1876 году.

Начальникъ Главнаго Управленія
по дѣламъ печати,
Сенаторъ Абаза46.

Правитель Дѣлъ В. Адикаевскій47 <л. 8>

Текстологическая справка

Оригинал: РГИА. Ф. 777. Оп. 3 (1875 г.). Д. 69. Л. 8. Писарской рукой, с подписями-ав-
тографами Н. С. Абазы и В. С. Адикаевского. На полях вверху пометы канцелярии 
Цензурного комитета: «№ 1292 / 27 октябр<я> 1880 г.», «Жур<налъ> Зас<ѣданія> 29 ок-
т<ября>, ст. 5». На полях слева возле выделенного текста: «Отставному ~ 1876 году» — 
помета карандашом: «Дневникъ Писателя». 

Публикуется впервые.

46  Росчерк пера.
47  Росчерк пера.
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ІІ. ЕНЗОРЫ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»

1. Н. А. Ратынский — Ф. М. Достоевскому

<1>  
(30 марта 1876 г., Петербург)

Милостивый Государь 
Ѳедоръ Михайловичъ!

Сегодня ночью въ 12 часовъ пришелъ разсыльный изъ Типографiи Оболенскаго, 
достучался у моихъ дверей и требовалъ настоятельно у моего человѣка, чтобы 
меня разбудили, для просмотра послѣднихъ корректурныхъ листовъ Вашего 
«Дневника». — Человѣкъ мой его не послушался <л. 1> и хорошо сдѣлалъ, потому 
что съ воскресенья я чувствую себя нездоровымъ. Сегодня утромъ, въ ту минуту 
какъ я шелъ въ церковь, тотъ-же разсыльный явился за корректурою. Я сказалъ 
ему, что бы онъ не приходилъ ранѣе сегодняшняго вечера и не осмѣливался въ 
другой разъ стучаться, по ночамъ, въ дверь моей квартиры. Мнѣ кажется, 
что онъ назойливъ потому что — франтъ: въ бекешѣ <л. 1 об.> съ бобровымъ 
воротникомъ и модныхъ сапогахъ.

Между тѣмъ, возвратясь отъ обѣдни, я просмотрѣлъ корректуру, и, не 
найдя въ ней ничего противнаго цензурнымъ правиламъ, считаю долгомъ, для 
выигранiя времени, возвратить ее прямо къ Вамъ. Можетъ быть Вы найдете 
болѣе выгоднымъ переслать ее немедленно въ типографiю. Въ противномъ 
случаѣ, благоволите возвратить мнѣ ее съ симъ посланнымъ — тогда <л. 2> 
она будетъ вручена вечеромъ разсыльному.

Извините, что безпокою Васъ.
Съ отличнымъ уваженiемъ и преданностiю имѣю честь быть

Вашимъ покорнѣйшимъ слугою
Н. Ратынс<кiй>

30 Марта 76. <л. 2 об.>
Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.8.16. Л. 1–2 об. № 1. 2 л., 4 с. 20,9×13,3. 
На полях вверху слева л. 1 экслибрис слепого тиснения с короной и монограммой 
корреспондента.

Первая публикация: Волгин 1970, 109.
Упоминается: Гроссман, 246; Описание, № 1, 471; Д30, т. 29 (2), 241; Летопись, III, 82.
Ключевые слова: Николай Антонович Ратынский; Федор Михайлович Достоевский; 
Петербург; типография кн. В. В. Оболенского; «Дневник Писателя» за 1876 г. (март)
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<2>  
(27 августа 1876 г., Петербург)

Будьте такъ добры, многоуважаемый Ѳедор<ъ> Михайловичъ, исключите48 
из<ъ> этой корректуры выраженiя — «отцы отечества» и «пoхабность»49. 
Сiя послѣдняя, пожалуй, сойдетъ; но «отцы отечества», начинающiеся съ 
Тайных<ъ> Совѣтниковъ, подъ цензурою не мыслимы. Вы легко найдете другое, 
соотвѣтствующее выраженiе, не испортивъ прекрасной Вашей <л. 3> мысли, 
а меня этимъ чувствительно обяжете.

Искренно уважающiй Васъ
Н. Ратынс<кiй>

27 Авг<уста> 1876.
Вмѣсто «отцы отечества<»>, нельзя-ли хоть столпы отечества или 

что нибудь въ этомъ родѣ? — На похабность можно махнуть рукою, но и ее 
нѣсколько смягчить слѣдовало-бы. <л. 3 об.>
Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.8.16. Л. 3–3 об. № 2. 2 л. (л. 4–4 об. чист.), 2 с. 
20,3×13,3.

Первая публикация: Волгин 1970, 110.
Републикация: Д30, т. 22, 277.
Упоминается: Гроссман, 251; Описание, № 2, 471; Летопись, III, 121.
Ключевые слова: Николай Антонович Ратынский; Федор Михайлович Достоевский; 
Петербург; «На каком языке говорить отцу семейства?», главка ІІ (ДП, 1876, июль — 
август, глава 3)

<3>  
(2 сентября 1876 г., Петербург)

Милостивый Государь 
Ѳедор<ъ> Михайловичъ!

Вчера, когда я условливался съ Вами насчетъ поѣздки къ Василiю Васильевичу 
на сегодняшнее число въ половинѣ перваго, я совершенно забылъ, что у насъ се-
г<о>дня въ <л. 5> четвергъ — засѣданiе Комитета, въ которомъ мнѣ необхо-
димо присутствовать, а слѣдов<ательно> невозможно и ѣхать къ Василiю 
Васильевичу. — Прочитавъ сегодня утромъ съ должнымъ вниманiемъ и на то-
щакъ вновь статью Вашу, я убѣдился, что ее въ цензурномъ отношенiи можно 
исправить, почему <л. 5 об.> сдѣлавъ50 въ ней требуемыя цензурными правила-
ми исключенiя, снабдилъ ее цензорскою надписью и въ такомъ видѣ посылаю51 
къ Вамъ, вмѣстѣ съ симъ, для напечатанiя. Что касается исключеннаго, то 
я убѣжденъ, что Василiй Васильевичъ, при всемъ извѣстномъ мнѣ уваженiи 
его къ Вашему таланту, Вашей благонамѣренности и вообще къ52 Вашей 

48  Вместо: исключите — было начато: з
49  Вместо: «пoхабность» — было: «пахабность»
50  Вместо: сдѣлавъ — было: и сдѣлалъ
51  Далее было: ее
52  къ вписано.
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личности, не разрѣшитъ печатать исключенное, такъ какъ всякая мысль о не-
совершенствѣ существующихъ въ Россiи, <л. 6> или лучше сказать у нашихъ 
сельскихъ людей, поземельныхъ отношенiй и о необходимости ихъ исправленiя, 
не должна быть пропускаема въ печати, не только на основанiи общихъ зако-
новъ, но и въ силу спеціальных<ъ>, изданных<ъ> ad hoc53 инструкцiй. По этому 
могу Васъ увѣрить, что поѣздка наша къ Василiю Васильевичу была-бы со-
вершенно безполезна. О пропускѣ-же статьи Комитетомъ не можетъ быть 
и рѣчи: онъ запретитъ ее всю, отъ начала до конца. Съ отличнымъ уваженiемъ 
имѣю честь быть

Вашъ покорнѣйшiй слуга
Ник. Ратынс<кiй>

Четверг<ъ>
2 Сент<ября> 76. <л. 6 об.>

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.8.16. Л. 5–6 об. № 3. 2 л., 4 с. 20,3×13,3.
Первая публикация: Волгин 1970, 111.
Упоминается: Гроссман, 252; Описание, № 3, 471.
Цитируется: Д30, т. 22, 278; Летопись, III, 123.
Ключевые слова: Николай Антонович Ратынский; Федор Михайлович Достоевский; 
Петербург; Василий Васильевич Григорьев; «Земля и дети», главка IV (ДП, 1876, 
июль — август, глава 4); Россия; Санкт-Петербургский цензурный комитет

<4>  
(б д. <29 января 1877 г., утро>, Петербург)

Милостивый Государь 
Ѳедоръ Михайловичъ,

Къ сожалѣнiю я не могу принять на одну личную свою отвѣтственность 
пропускъ главы о  Петрашевцахъ; но не запрещая ее лично, внесу сего 
дня въ54 часъ на разсмотрѣнiе  <л. 7> Комитета, который соберется въ 
экстренномъ засѣданiи для разсмотрѣнiя другаго по содержанiю своему55, 
совершенно однороднаго сочиненiя съ Вашею статьею о  Петрашевцахъ. 
Я  совѣтовалъ-бы Вамъ выпустить эту главу, такъ какъ въ настоящее 
время признаются <л. 7 об.> не удобными не только подъ цензурою, но и въ 
безцензурныхъ изданiяхъ, всякiя воспоминанiя и разсужденiя56 о бывшихъ 
заговорах<ъ> и тайных<ъ> обществахъ.

Если желаете, то можете сами объясниться сегодня въ Комитетѣ около 
двухъ часовъ дня. Впрочемъ <л. 8> въ виду нѣкоторых<ъ> обстоятельствъ, ед-
ва-ли такое объясненiе поведет<ъ> къ успѣху.

Съ отличным<ъ> уваженiем<ъ> имѣю честь быть
Вашъ покорнѣйшiй слуга

Н. Раты<нскiй>

53  специальных (лат.)
54  въ вписано.
55  по содержанiю своему вписано.
56  Вместо: разсужденiя — было: разсужденiяхъ
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Суббота. <л. 8 об.>
Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.8.16. Л. 7–8 об. № 4. 2 л. 4 с. 16,1×10,6. Дата 
установлена из контекста и по соотнесению со следующим письмом.

Первая публикация: Волгин 1970, 115.
Упоминается: Описание, № 5, 471. У Гроссмана не учтено.
Цитируется: Летопись, III, 168.
Ключевые слова: Николай Антонович Ратынский; Федор Михайлович Достоевский; 
Петербург; «Старина о петрашевцах», исключенная главка (ДП, 1877, январь, 
глава 2); Санкт-Петербургский цензурный комитет

<5>  
(29 января 1877 г., <вечер>, Петербург)

Милостивый Государь 
Ѳедор<ъ> Михайловичъ!

Ни въ привычкахъ, ни въ правилахъ, ни въ мысляхъ моихъ никогда не бы ло 
и нѣтъ возвышать голосъ передъ кѣмъ бы то ни было, а тѣмъ менѣе передъ57 
Вами, талантъ и искренность котораго я уважал<ъ> всегда, помимо58 офи-
цiальных<ъ> наших<ъ> отношенiй и еще59 задолго до ихъ начатiя. Убѣжденъ, 
что и при сегодняшнемъ случаѣ, Вамъ <л. 9> только показалось, что я возвысилъ 
голосъ, — показалось, вслѣдствiе Вашей впечатлительности и нервозности 
(извините за не русское выраженiе!)<.> Такъ какъ нервозности не чуждъ и я самъ, 
то готовъ допустить, что не сохранилъ хладнокровiя въ такой степени, въ 
какой60 сохранилъ-бы его всякiй другой съ болѣе крѣпкими нервами и61 съ болѣе 
здоровою печенью. По этому прошу великодушно извинить меня. Могу <л. 9 об.> 
увѣрить Васъ, что столкновенiя62, сегодня63 во второй уже разъ повторившiяся, 
дѣйствуютъ на меня болѣзненно. По этому было-бы въ обоюдных<ъ> наших<ъ> 
интересах<ъ> назначенiе для Вашего «Дневника» другаго Цензора, который не 
такъ близко къ сердцу принималъ-бы подобныя64 столкновенiя. — Увѣренъ, что 
при болѣе спокойномъ взглядѣ на дѣло, Вы признаете, что въ цензурных<ъ> 
моихъ отношенiяхъ къ Вамъ, я никогда не дѣйствовалъ произвольно, а имѣлъ 
всегда <л. 10> основанiе, можетъ быть ошибочное, съ Вашей точки зрѣнiя; но 
всегда добросовѣстное.

Корректурные65 листы при семъ возвращаю, на этот<ъ> раз<ъ> совершенно 
чистыми.

Примите увѣренiе въ отличномъ уваженiи, съ коимъ имѣю честь быть

57 Вместо: передъ — было: прредъ
58 Вместо: помимо — было (в рукописи): помило 
59 Далее было начато: д
60 Далее было: степени
61 Вместо: и — было: съ
62 Вместо: столкновенiя — было: столкновенiе
63 Вместо: сегодня  — было начато: п
64 подобныя вписано.
65 Вместо: Корректурные — было: Корректурныя
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Вашъ покорнѣйшiй слуга
Н. Ратынс<кiй>

29 Янв<аря> 77.
Суббота <л. 10 об.>

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.8.16. Л. 9–10 об. № 5. 2 л., 4 с. 20,7×13,4.
Первая публикация: Волгин 1970, 115.
Упоминается: Гроссман, 259; Описание, № 6, 471.
Цитируется: Летопись, III, 169.
Ключевые слова: Николай Антонович Ратынский; Федор Михайлович Достоевский; 
Петербург; «Дневник Писателя» за 1877 г. (январь)

<6>  
(4 октября <1877 г.>, Петербург)

вторникъ 4 Окт<ября> 10 часовъ утра
Милостивый Государь 
Ѳедоръ Михайловичъ,

Позвольте мнѣ, не въ качествѣ Цензора, а въ качествѣ читателя66 Вашего 
«Дневника», сказать Вамъ, что я съ величайшимъ удовольствiемъ прочелъ 
возвращаемыя у сего три67 главы Октябрьскаго Дневника. — Мысль, что 
Католичество, какъ тысячелѣтняя сила и одинъ изъ главныхъ факторовъ 
Европейской исторiи (онъ представляетъ принципъ авторитета) не погибнетъ 
безъ борьбы долгой, напряженной и тяжелой для его противниковъ — есть 
совершенно68 справедливая мысль. Вы <л. 11> указываете на Францiю, какъ 
на орудiе, которымъ Католичество воспользуется для этой борьбы. — 
Это несомнѣнно; она ею и пользуется. Но едва-ли Францiя, отживающая 
и угрожаемая участью Польши, способна быть главнымъ орудiемъ въ этой 
борьбѣ. Есть другая, болѣе серьёзная, сила, на которую Католичество дѣлаетъ 
попытки опереться. Въ настоящее время Европейскiе денежные капиталы 
сосредоточены у Клерикаловъ и Жидовъ, а стихiйная, матерiальная сила 
заключается въ интернацiоналкѣ, которая развивается безпрерывно, и въ 
Германiи, Бельгiи, Англiи — гораздо сильнѣе чѣмъ во Францiи. Вотъ на нее-
то и устремлены помыслы Католичества. Два года тому назадъ <л. 11 об.> 
я провелъ два мѣсяца въ69 Бельгiи и такъ какъ я не лѣчился, а лѣчилась жена, то 
пользовался этимъ временемъ, что бы разъѣзжать по городамъ и осматривать 
соборы и ратуши. Я свелъ тамъ и нѣкоторыя знакомства. Мысль, мною сейчасъ 
выраженную, мнѣ неоднократно случалось тамъ слышать отъ людей весьма 
просвѣщенныхъ. Соединенiе клерикальныхъ капиталовъ съ матерiальною 
силою Интернацi<он>алки, будетъ ужасно. Но какое положенiе займутъ жиды, 
какую роль будутъ играть они при сказанной борьбѣ? Вотъ — вопросъ. — 

66 Вместо: читателя — было: Вашего
67 Вместо: три — было начато: дв
68 Вместо: совершенно — было: совершенной
69 Далее было начато: Г
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Уже теперь въ философствующемъ Еврействѣ представленiе о физическомъ 
Мессiи смѣнилось отвлеченнымъ понятiемъ о силѣ и господствѣ, и въ этомъ 
послѣднемъ смыслѣ ожидается70 пришествiе Мессiи. Вообще мы живемъ 
въ такое время, о которомъ покойный Тютчевъ <л. 12> сказалъ въ своемъ 
стихотворенiи «Цицеронъ»:

Ораторъ Римскiй говорилъ
Средь бурь гражданскихъ и тревоги: —
«Я поздно всталъ и съ полдороги
Застигнутъ ночью Рима былъ!» —
Такъ. Но прощаясь съ Римской славой,
Съ Капитолiйской высоты,
Во всемъ величьи видѣлъ ты
Закатъ звѣзды ея кровавой.
Блаженъ кто посѣтилъ сей мiръ
Въ его минуты роковые и проч.

Врядъ-ли только можно назвать это блаженствомъ. Отдѣльнымъ личностямъ 
тяжело присутствовать при историческихъ катаклизмахъ.

Извините великодушно за это письмо, внушенное Вашимъ дневникомъ. 
Обращаясь къ офицiальнымъ обязанностямъ цензора, скажу, что я вымаралъ 
двѣ строчки, гдѣ Вы говорите71 о нашихъ неудачахъ и истощенiи войною. 
Обращайтесь, многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, осторожно съ этою 
матерiею и въ слѣдующихъ статьяхъ Вашихъ.

Кромѣ того, имѣя въ виду цензурное правило о недопущенiи оскорбительныхъ 
выраженiй о вѣроисповѣданiяхъ, терпимыхъ въ Россiи я взялъ смѣлость 
слово «адски» желаетъ въ приложенiи къ Католичеству72 замѣнить словомъ 
страстно, а слово издыхающее (говорится о животныхъ) словомъ умирающее 
или отживающее: Еще разъ простите и вѣрьте искреннему уваженiю и желанiю 
служить Вамъ въ предѣлахъ возможнаго

Вашего покорнѣйшаго слуги Н. Ратынск<аго> <л. 12 об.>
Автограф: ОР РГБ. Ф. 93.II.8.16. Л. 11–12 об. № 6. 2 л., 4 с. 26,8×20,9. На полях вверху 
слева л. 11 экслибрис слепого тиснения с короной и монограммой корреспондента. Год 
установлен по вечному календарю и контексту.

Первая публикация (частично): Волгин 1970, 119.
Упоминается: Гроссман, 253 (под датой: 4 октября 1876 г., так же: на внутренней 
обложке с описанием А. Г. Достоевской); Описание, № 7, 472; Летопись, III, 223.
Ключевые слова: Николай Антонович Ратынский; Федор Михайлович Достоевский; 
Петербург; «Дневник Писателя» за 1877 г. (октябрь, глава 3); Франция; Польша; 
Германия; Бельгия; Англия; Ратынская (жена Н. А. Ратынского); Федор Иванович 
Тютчев; «Цицерон», стихотворение (Ф. И. Тютчев); Россия; Интернационалка

70 Вместо: ожидается — было: ожидаютъ
71 Вместо: говорите — было: горорите
72 Вместо: Католичеству — было: Католичествѣ
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<7>  
(б. д. <1876–1877 гг.>, Петербург)
Николай Антоновичъ Ратынскiй73.

Нужно было-бы сказать Вамъ пару словъ прежде чѣмъ Вы приступите 
къ <л. 16> писанiю Дневника. <л. 16 об.>
Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.8.16. Л. 16–16 об. № 8. 1 л., 2 с. 6,2×10,6. 
Визитная карточка.

Первая публикация: Волгин 1970, 119 (сноска).
Упоминается: Описание, № 4, 471. У Гроссмана и в Летописи не учтено.
Ключевые слова: Николай Антонович Ратынский; Федор Михайлович Достоевский; 
Петербург; «Дневник Писателя»

<8>  
(26 января 1878 г., Петербург)

Многоуважаемый 
Ѳедоръ Михайловичъ!

Сей часъ принесли мнѣ съ городской почты74 послѣднiй № «Дневника 
Писателя». Пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы, вмѣстѣ съ изъявленiемъ 
искренней благодарности за Ваше ко мнѣ вниманiе, нѣсколько разсѣять 
то безпокойство, которое, по извѣстной и Вамъ отчасти мнительности 
и нервозности моей, меня до сихъ <л. 14> поръ тревожило. Вы были такъ добры, 
что посѣтили меня въ Субботу. Что можете подумать Вы о моей вѣжливости, 
когда до сихъ поръ я еще не былъ у Васъ, что бы благодарить Васъ за Вашу 
любезность? Дѣло въ томъ, что я въ субботу-же вечеромъ почувствовалъ 
себя дурно и все это время болѣнъ, никуда не выхожу и не знаю когда выйду75, 
хотя чувствую себя лучше. Теперь, когда я объяснилъ <л. 14 об.> Вамъ это 
обстоятельство, стало спокойнѣе на душѣ. Прошу Васъ засвидѣтельствовать 
мое почтенiе Вашей супругѣ, если она меня помнитъ, и вѣрить душевному 
уваженiю и преданности

Вашего покорнѣйшаго слуги
Н. Ратынск<аго>

Четвергъ
26 Янв<аря> 78 <л. 15>

Печатается впервые по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.8.16. Л. 14–15. № 7. 2 л. (л. 15 об. 
чист.), 3 с. 20,7×13,3.

Упоминается: Гроссман, 269; Описание, № 8, 472.
Цитируется: Летопись, III, 248 (с ошибоч. датировкой: «25 января 1878 г.»).
Ключевые слова: Николай Антонович Ратынский; Федор Михайлович Достоевский; 
Петербург; «Дневник Писателя» за 1878 г. (январь); Анна Григорьевна Достоевская 
(урожд. Сниткина)

73 Печатный текст на визитной карточке.
74 Далее было начато: «Д
75 Вместо: выйду — было начато: выд
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<9>  
(б. д. <декабрь 1880 г.>, Петербург)

Николай Антоновичъ Ратынскiй.
Надеждинская, 38.76

приноситъ многоуважаемому Ѳедору Михайловичу искреннѣйшую благо-
дарность за доставленiе «Карамазовыхъ» и за автографическую <л. 13> надпись 
на книгѣ. Читалъ въ отрывкахъ, принялся читать вчера подрядъ; только при 
такомъ чтенiи уясняются77 мысль и значенiе романа. Могу сказать теперь78, 
что подрядъ читается чрезвычайно легко, интересъ возрастаетъ по мѣрѣ 
чтенiя — то чтò Французы называютъ lecture attachante79. <л. 13 об.>
Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.8.16. Л. 13–13 об. № 9. 1 л., 2 с. 6,5×11,4. 
Визитная карточка. Записи карандашом. В правом верхнем углу карандашом рукой 
А. Г. Достоевской проставлен год: «1880».

Первая публикация (частично): Летопись, III, 515 (с датировкой: «середина декабря 
1880»).
Упоминается: Гроссман, 313, 314, 315 (ошибочно трижды); Описание, № 9, 472; 
Волгин 1970, 119 (сноска).
Ключевые слова: Николай Антонович Ратынский; Достоевский Федор Михай-
лович; Петербург; «Братья Карамазовы», роман; Надеждинская, улица (совр. 
ул. Маяковского, СПб.)

2. Н. С. Абаза — Ф. М. Достоевскому
(б. д. <20 января 1881 г.>, Петербург)

Николай Саввичъ Абаза.
Троицкій пер. 38.80

прошу извинить что задержалъ, никакихъ препятствій конечно нѣтъ. <л. 1>
Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.1.1. Л. 1. 1 л. (л. 1 об. чист.), 1 с. 6,1×10,3. 
Записка на визитной карточке с продольным сгибом. Карандашом. Внутренняя 
обложка с описанием А. Г. Достоевской (л. І): «Къ Ѳ. М. Достоевскому  / Абаза,  / 
Николай Саввичъ, / Начальникъ Главнаго Управленія по дѣламъ печати. / {1)} Визитная 
карточка, отъ 20 января 1881 г. предъ выходомъ въ свѣтъ “Дневника Писателя” {въ 
конвертѣ}». Конверт с описанием А. Г. Достоевской (л. 2): «Абаза, Николай Саввичь, 
Начальникъ Главнаго Управленія по дѣламъ печати. / Нѣсколько словъ на визитной 
карточкѣ (Январь 1881 г.<)> предъ выпускомъ Январскаго “Дневника”».

Первая публикация: ЛН, т. 86, 528.
Републикации: Летопись, IІІ, 537; Белов, І, 12.
Упоминается: Гроссман, 318; Описание, 326.
Ключевые слова: Николай Саввич Абаза; «Дневник Писателя» за 1881 г. (январь); 
Главное управление по делам печати Министерства внутренних дел

76 Печатный текст на визитной карточке.
77 Вместо: уясняются — было: уясняется
78 Вместо: теперь — было: только
79 захватывающее чтение (фр.)
80 Печатный текст на визитной карточке.
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ІІІ. МЕТРАНПАЖ М. А. АЛЕКСАНДРОВ

1. Записки периода редактирования  
газеты журнала «Гражданин» (1873–1874)

Ф. М. Достоевский — М. А. Александрову 
<1> 

(б. д. <между 3 марта — 23 июня 1873 г.>, Петербург)
Г. Александровъ, Прошу Васъ потрудитесь сейчасъ же прійти81 на минутку 

въ Типографiю1). Я и секретарь Редакцiи2) Васъ дожидаемся. Безъ Васъ нельзя 
рѣшить

Редактор<ъ> Ѳ<.> Достоевс<кій>
Суббота
3 ½ ч<аса> пополудни. <л. 1>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 1. 1 л. (л. 1 об. чист.), 1 с. 21,8×11,6. 
На полях внизу л. 1 запись полустертым карандашом рукой неустановленного лица: 
«Напечат<ано> въ Рус<ской> Стар<инѣ> 1892».

Первая публикация: Александров 1892, 186 (с датировкой: «начало января 1873 г.»).
Републикации: Письма, III, 47, № 419, 301 (примеч.; с датировкой: «начало января 
1873 г.»; без указ. места хранения автографа); Д30, т. 29 (1), 258, № 465, 497 (примеч.; 
с датировкой: «6 или 13 января 1873 г.»); Редакционный архив «Гражданина».
Упоминается: Гроссман 1935, 206; Описание, 146, № 1 (с датировкой: «[1873 начало 
января]»). В Летописи не учтено.
Обоснование датировки: Отливанчик 2007, 394–396, 411.

<2>  
(б. д. <между 9 марта — 24 июня (¿) 1873 г.>, Петербург)

Г. Метранпажу.
Прошу васъ прислать сейчасъ наборъ82 (и оригиналъ) моей статьи (Дневникъ 

Писателя)3). Увѣдомляю тоже, что окончанія не будетъ и что статью надо вынуть83.

81  Вместо: прійти — было: придти
82  Т. е. оттискъ съ набора. (Примеч. М. А. Александрова).
83

  Т. е. исключить изъ номера журнала, въ составъ котораго она должна была войти 
по предварительному разсчету. (Примеч. М. А. Александрова).
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Если это можетъ произвести затрудненія, то прошу немедленно придти въ ре-
дакцію лично для переговору. Достоевскій.
Автограф неизвестен.

Печатается по первой публикации: Александров 1892, 186 (с датировкой: «начало 
января 1873 г.»). Разрядка в 1-й публ. передана подчеркиванием.
Републикации: Письма, III, 47–48, № 420, 301 (примеч; с датировкой: «начало января 
1873 г.»; без указ. места хранения автографа); Д30, т. 29 (1), 258, № 467, 498 (примеч.; 
с датировкой: «26–28 января 1873 г.»); Редакционный архив «Гражданина».
Упоминается: Гроссман 1935, 206, 207 (ошибочно дважды); Летопись, ІІ, 343 (с дати-
ровкой: «1873, Января 26–28»). В Описании не учтено.
Обоснование датировки: Отливанчик 2007, 396, 409.

<3>  
(24 июня <1873 г.>, Петербург)

Метранпажу Александрову
Не забудьте пожалуста, какъ я Вамъ говорилъ, что объявленiе о Земской 

Книгѣ4) должно быть оттиснуто на отдѣльномъ листкѣ въ 500 экземплярахъ. 
Сдѣлано ли это?

Ѳ<.> Достоевс<кій>
24 Iюня

Почему мнѣ не прислали сегодня оттискъ завтрашняго Гражданина?5) <л. 4>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 4. 1 л. (л. 4 об. чист.), 1 с. 21,4×11,6.

Первая публикация: Письма, IV, 301, № 851, 462 (примеч.).
Републикации: Д30, т. 29  (1), 271, №  479, 506 (примеч); Редакционный архив 
«Гражданина».
Упоминается: Гроссман 1935, 346; Описание, 146, № 2; Летопись, ІІ, 387.
Обоснование датировки: Отливанчик 2007, 411–412.

<4>  
(15 сентября <1873 г.>, Петербург)

Люб<езнѣйшій> Александровъ, Вмѣсто 250 строк<ъ> я написалъ кажет-
ся до 5006). Уменьшить ничего не могу. Какже быть? Непремѣнно надо найти 
мѣсто и рѣшить поскорѣе. Выбросить статью всегда можно, но можно ли 
при этомъ сохранить и прежнее расположеніе? Вынувъ напримѣръ желѣзныя 
дороги7)?

Если же нельзя, т. е. Еженед<ѣльная> Хроника, Иностранныя событія, 
Петербургск<ое> обозрѣніе и т. д. то нельзя ли мою или Пуцыковичеву статью8) 
пустить въ другомъ мѣстѣ84.

Однимъ словомъ поймите что я  непремѣнно долженъ Васъ видѣть. 
Пріѣзжайте на извощикѣ я заплачу. Как<ъ> хотите нельзя иначе

В<ашъ> Достоев<скій.>
15 Сентябр<я> <л. 4>

84  Так в оригинале (точка вместо вопросительного знака).
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Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 123 (собр. А. Е. Бурцева). Оп. 1. Ед. хр. 340. 
Л. 4. 2 л. (л. 4 об., 5 чист.), 1 с. 13,3×20,8. На полях внизу л. 4 карандашом рукой 
М. А. Александрова год: «1873». На л. 5 об. рукой Ф. М. Достоевского надпись адреса-
та: «Г. Александрову / очень важное».

Первая публикация: Александров 1892, 187.
Републикации: Письма, III, 85, № 450, 313 (примеч.; без указ. места хранения авто-
графа); Д30, т. 29 (1), 302, № 499, 515 (примеч.); Редакционный архив «Гражданина».
Упоминается: Гроссман  1935, 215 (с  ошибоч. указ. страницы 1-й публ.); 
Бюллетени 1947, 72; Описание, 146, № 3; Бюллетени, 43, № 4; Летопись, ІІ, 413.

<5>  
(б. д. <27 сентября 1873 г.>, Петербург)

Г. Метранпажу Александрову
Эту статью набирать немедленно9)<,> вставимъ 1/4 листа и пустимъ 

ее а не изъ Москвы, которая останется до слѣдующаго 41го №10). Иначе нель-
зя. Корректуру къ Г. Филипову85 11), Кирочная (на углу Знаменской) домъ № 17 
(Китнера) кв. № 4.

Да придите ко мнѣ Александровъ завтра въ 2 часа12). Нельзя иначе. <л. 2>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 2. 1 л. (л. 2 об. чист.), 1 с. 20,5×13,9. На 
полях внизу слева карандашом рукой М. А. Александрова год: «1873 г.».

Первая публикация: Письма, ІV, 301, № 852, 462 (примеч.; с датировкой: «конец сен-
тября 1873 г.»).
Републикации: Д30, т. 29 (1), 305, № 504, 516 (примеч.; с датировкой: «28–30 сентября 
1873»); Редакционный архив «Гражданина».
Упоминается: Описание, 146, № 5 (с датировкой: «[1873]»).
Обоснование датировки: Летопись, ІІ, 418 (В. А. Викторович; см. также: 
Отливанчик 2007, 400).

<6>  
(б. д. <28–30 сентября 1873 г.>, Петербург)

Любезнѣйш<ій> Александровъ, Вотъ моя статья86. Сейчасъ послѣ нея, т. е. 
послѣ 8й странички, гдѣ, въ концѣ поставлена черта и буква Д.13) начать пе-
чатать телеграмы14), (т. е. съ 9й страницы). А съ 13й, тѣмъ же порядкомъ, 
перепечатать приложенныя вырѣзки телеграмъ изъ газетъ, (по номерамъ на 
вырѣзкахъ). Кажется во всей статьѣ, съ телеграмами, по разсчету моему, не 
менѣе 400 строкъ15). Въ такомъ случаѣ напечатайте телеграмы петитомъ. 
Но — авось найдется мѣсто. Я предполагаю сдѣлать сокращенiя16) въ объяв-
ленiи о подпискѣ17) и въ Хроникѣ18).

Вашъ Дост<оевскій> <л. 3>

85  Так в оригинале.
86  Отмечено карандашом знаком: ×). На полях внизу л. 3 под таким же знаком запись 

карандашом: «Рѣчь идетъ объ “Иностр<анныхъ> Событіяхъ”. “Граждан<инъ>” 
1873 г.» (Примеч. М. А. Александрова на автографе письма). См.: Гр. 1873. № 40. 
1 октября.
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Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 3. 1 л., 1 с. 20,8×13,4. На л. 3 об. рукой 
Ф. М. Достоевского надпись адресата: «Гну Александрову».

Первая публикация: Прохоров 1930, 260 (с датировкой: «1873»).
Републикации: Письма, IV, 301, № 853, 463 (примеч.; с датировкой: «вторая половина 
сентября (?) 1873 г.»); Д30, т. 29 (1), 304, № 503, 516 (примеч.); Редакционный архив 
«Гражданина».
Упоминается: Гроссман 1935, 220 (с датировкой: «1873 г.»); Описание, 147, № 6 (с да-
тировкой: «[1873]»); Летопись, ІІ, 418.
Обоснование датировки: Д30, т. 29 (1), 516 (А. В. Архипова).

<7>  
(б. д. <5–6 октября 1873 г.>, Петербург)

Люб<езнѣйшій> Александровъ,
Въ моей статьѣ вышло 650 строкъ19) или даже не много болѣе, сокра-

тить не могу. Прилагаю письмо къ Князю20) и прошу его чтобы сократилъ свое 
Петерб<ургское> Обозрѣніе на 150 строкъ21). Письмо поручаю Вамъ и прошу 
Васъ доставить ему немедленно и, если можно, лично. —

Въ послѣдней страничкѣ я отчеркнулъ87 2 анекдота22) (24 строки). Это 
значитъ ихъ выбросить. Если пойдете къ Князю сообщите ему. Я тоже и объ 
этомъ ему писалъ.

Теперь ¼ 8го утра. Буду спать до 2х<ъ> часовъ. Сверстку подпишу мигомъ, но 
раньше 2 не приносите.

Доставьте же письмо
В<ашъ> Достоев<скій>88 <л. 1>

Печатается по автографу: ОР РНБ. Ф. 115 (А. Е. Бурцева). № 27. Л. 1. 1 л., 1 с. 13,5×21,1. 
На полях внизу слева карандашом рукой М. А. Александрова дата: «(1873 г. Лѣто)» 
(в Описании ошибочно: «Пометы А. Е. Бурцева…»). На полях справа вдоль страницы 
более ранние, зачеркнутые записи для памяти рукой Ф. М. Достоевского: «[— Письмо 
Федорову  / — Вывѣска  / — Статейка Пелешевскаго. (Отложить к<ъ> Шторху, 
Вайгачу и проч.)23)». На полях вверху запись полустертым карандашом рукой неуста-
новленного лица: «Напеч<атано> въ Русск<ой> Стар<инѣ> 1892 г.». На л. 1 об. рукой 
Ф. М. Достоевского надпись адресата: «Г. Александрову».

Первая публикация: Александров 1892, 186–187 (без даты).
Републикации: Письма, ІІІ, 89, № 457, 317 (примеч.; с датировкой: «начало декабря 
1873 г.»; без указ. места хранения автографа); Д30, т. 29 (1), 305–306, № 506, 517 (при-
меч.); Редакционный архив «Гражданина».
Упоминается: Гроссман 1935, 219 (с датировкой: «начало декабря 1873 г.»); Описание, 
146, № 4 (с датировкой: «[1873 декабря 5–8]»); Заборова, 5, № 9 (с датировкой: «1873, 
декабря 5–8»); Летопись, ІІ, 420.
Обоснование датировки: Д30, т. 29 (1), 517 (А. В. Архипова).

87  Вместо: отчеркнулъ — было начато: в
88  Доставьте ~ Достоев<скій> вписано на полях слева вдоль страницы.
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<8>  
(б. д. <3–4 ноября 1873 г.>, Петербург)

Люб<езнѣйшій> Александровъ, я изъ корректуры кое-что изключилъ, но по-
лагаю, не нарушилъ Вашихъ разсчетовъ. И въ этомъ видѣ болѣе 400 <строкъ>.

Всѣ вычеркнутыя строки изключить непремѣнно.
Прошу Васъ очень доставить прилагаемую при семъ записку Князю. Очень 

нужное.
Вашъ Достоевс<кій>.
(Я поправлялъ по Князевой же корректурѣ).

Печатается по автографу: ОРФ ГМИРЛИ. Ф. 75 (В. Я. Богучарского). (ГЛМ. Роф-4810/1). 
1 л., 1 с. На л. 2 об. рукой Ф. М. Достоевского помета: «Г. Александрову очень важное». 
На полях внизу л. 1 карандашом рукой М. А. Александрова год: «1873».

Первая публикация: Зильберштейн 1973, 132 (с датировкой: «16 сентября 1873 г.»).
Републикации: Д30, т. 29 (1), 303, № 500, 515 (примеч.; с датировкой: «16 сентября 
1873»); Отливанчик 2007, 399.
Упоминается: Летопись, II, 413 (с датировкой: «1873 Сентября 16»).
В Письмах, Описании не учтено.
Обоснование датировки: Отливанчик 2007, 399–400, 417.

<9>  
(б. д. <3 января 1874 г.>, Петербург)

Любезнѣйшій Михаилъ Александровичъ, я корректуру «Сельскихъ школъ»24) 
отсмотрѣлъ, но если есть хоть какая-нибудь возможность выбросить эту статью те-
перь, то выбросьте. Избавьте меня отъ нея. N.89 отдалъ не читая самъ, я знаю. Завтра 
(въ пятницу) вы ужъ, конечно, получите что-нибудь отъ N.90, да и самъ онъ, можетъ 
быть, пріѣдетъ91. Тогда набирайте его романъ25) вмѣсто этой статьи, или посылаю 
вамъ на всякій случай «Корреспонденцію изъ Корфу»26) (если будетъ еще время 
набрать). Хотя эта «Корреспонденція изъ Корфу» вовсе не хороша, но все-таки въ 
100 разъ лучше «Сельскихъ школъ». Я, впрочемъ, желалъ-бы не набирать Корфу. Въ 
самомъ крайнемъ случаѣ можно было-бы пустить «Сердечный методъ»27), если онъ 
не разобранъ, но только въ самомъ крайнемъ случаѣ. Но если ужъ никакъ нельзя, 
то пустите «Сельскія школы», только я буду боленъ отъ этого92. Достоевскій.
Автограф неизвестен.

Печатается по первой публикации: Александров 1892, 187 (с датировкой: «январь 
1874 г.»). Разрядка в 1-й публ. передается подчеркиванием.

89   Так в первой публикации. В оригинале было, очевидно: Князь <т. е. В. П. Ме - 
щерский>.

90  Так в первой публикации. В оригинале было, очевидно: Князя
91  Въ Петербургъ, изъ Твери. (Примеч. М. А. Александрова).
92  Я исполнилъ желаніе Ѳедора Михайловича, не помѣстивъ тогда въ номеръ до-

саждавшую ему статью о сельскихъ школахъ, которая такъ послѣ того и не была 
напечатана въ «Гражданинѣ». (Примеч. М. А. Александрова).
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Републикации: Письма, ІІІ, 91, № 462, 319 (примеч.; с датировкой: «начало января 
(4 или 5) либо начало — середина февраля 1874 г.»; без указ. места хранения авто-
графа); Д30, т. 29 (1), 311, № 515, 522 (примеч.); Редакционный архив «Гражданина».
Упоминается: Гроссман 1935, 222 (с датировкой: «январь — февраль 1874 г.»); 
Летопись, ІІ, 446. В Описании не учтено.
Обоснование датировки: Д30, т. 29 (1), 522 (А. В. Архипова).

<10>  
(24 января <1874 г.>, Петербург)

Г. Метранпажу Александрову.
Любезнѣйшiй Михаилъ Александровичь,

Посылаю Вамъ статью Филипова28) (начало) 2 листа. Завтра около полудня 
будетъ еще два таких<ъ> же листа и послѣ завтра, въ субботу93, тоже около 
полудня будетъ еще 2 листа29).

Стало быть всего будетъ съ полученными Вами Панихидой и проповѣ-
дью30) — около 1200 строкъ Филипова.

Помѣстить надо все заразъ въ одномъ № и нельзя иначе31).
Помѣстить эту теперь посылаемую третью статью, т. е. Воспоминанiе 

о графѣ сейчасъ вслѣдъ за имѣющеюся94 у васъ проповѣдью32).
Корректуру Филипову прислать не въ сверсткѣ, а въ листахъ (т. е. 2ю) ибо 

могутъ быть исправленiя33).
Полагаю что надо будетъ выкинуть статью Неопредѣленныя Побужденiя34) 

которая у Васъ уже набрана. Такъ и будетъ.
На оборотѣ95 <л. 5>
Посылаю еще 2 Стихотворенiя А. Н. Майкова35). Прошу набрать сейчасъ же, 

как<ъ> есть<.>36)

Зашли бы Вы ко мнѣ. Если есть что особенное, — (не прислал<ъ> ли Князь37)), 
то зайдите хоть и сегодня, а то так<ъ> и завтра, въ 1 час<ъ> пополудн<и>96.

Вашъ Ѳ. Достоевск<iй>
24 Янв<аря> <л. 6>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 5, 6. 2 л., 2 с. 20,5×13,3. На полях вверху 
слева л. 5 карандашом рукой М. А. Александрова год: «1874 г.»97. В верхнем правом углу 
л. 5 вдоль страницы запись рукой неустановленного лица: «20».

Первая публикация: Письма, IV, 304, № 858, 463 (примеч.; с неточностями).
Републикации: Д30, т. 29  (1), 312, №  517, 523 (примеч.); Редакционный архив 
«Гражданина».
Упоминается: Описание, 147, № 7; Летопись, ІІ, 451–452.

93  Вместо: субботу — было: суббота
94  В оригинале ошибочно: имѣющуюся
95  Текст: Корректуру Филипову ~ На оборотѣ — вписан на полях слева вдоль стра- 

 ницы.
96  Если есть что ~ въ 1 час<ъ> пополудн<и> вписано.
97  Вместо: 1874 — было: 1873
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<11>  
(21 февраля 1874 г., Петербург)

Любезнѣйшiй Михаилъ Александровичь, статьи моей къ этому №38) не бу-
детъ, а стало быть пойдетъ Верещагина39).

А объ стихах<ъ> скажите Князю40), котораго Вы увидите раньше меня, — 
т. е. на счетъ строкъ, такъ как<ъ> у насъ выходитъ лишнее98. Онъ и рѣшитъ 
Вамъ этотъ пунктъ сообразуясь съ своими99 статьями<.>

Вашъ Достоевс<кій.>
21 Февра<ля> / 74 <л. 7>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 7. 2 л. (л. 7 об. +1 л. чист.), 1 с. 10,5×13,9.
Первая публикация: Письма, IV, 304, № 859, 463 (примеч.; с ошибоч. пометой: 
«Печатаем по автографу, хранящемуся в ИРЛИ»).
Републикации: Д30, т. 29  (1), 314, №  520, 524 (примеч.); Редакционный архив 
«Гражданина».
Упоминается: Описание, 147, № 8; Летопись, ІІ, 458.

2. Записки периода издания «Дневника Писателя»
Ф. М. Достоевский — М. А. Александрову

<12>  
(б. д., 29 <марта 1876 г.>, Петербург)

Многоуважаем<ый>
Михаилъ Александровичь,

Даю еще два полулистка оригиналу (30 и 31). Тотъ оригиналъ который Вы 
получили вчера, 28го, въ 8 часовъ утра, не былъ еще набранъ вечеромъ въ 7 часовъ. 
Сдѣлайте одолженiе Михаилъ Александровичь, распорядитесь. Не жертвуйте 
мною Гражданину.

Завтра днемъ же, въ 6 часовъ доставлю еще оригиналу, а 30 утромъ въ 8 ча-
совъ доставлю окончанiе,

Ради Бога не утопите
В<ашъ> Ѳ. Достоев<скiй>

Печатается по автографу: РО  ИРЛИ. Р. I. Оп. 6. Ед. хр. 78. Л. <3>. 2  л. (л. 3  об.,  
4–4 об. чист.), 1 с. 20,7×13,3. На полях вверху карандашом рукой М. А. Алек сандрова 
дата: «(1876. Мартъ)».

Первая публикация: Письма, IV, 308, № 863, 464 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 76–77, № 611, 241 (примеч.).
Упоминается: Описание, 147, № 10; Бюллетени, 43, № 5; Летопись, IІІ, 81.

98  Вместо точки была запятая.
99  Вместо: своими — было: своимъ
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<13>  
(28 апреля <1876 г.>, Петербург)

28 Апрѣл<я>100, 6 часовъ утра.
Многоуважаемый

Михаилъ Александровичь,
Вотъ вамъ подписанная101 корректура102 перваго листа и окончательный 

текстъ: «За умершаго», 3 ½ полулистка, 7 страницъ. Больше ничего не будетъ. 
Замѣтьте что это моя рука, т. е. вмѣсто 7 выйдетъ навѣрно 9103 страницъ 
прежняго письма. Теперь вопросъ: Какъ Вы справитесь, (т. е. не съ печатаiемъ: 
все доставлено вовремя и я не опоздалъ) а съ числомъ листовъ104? Ясное дѣло что 
болѣе 1го105 листа и 3/4

й; Пусть будетъ два листа, но какъ Вы ихъ размѣстите, 
не останется-ли пустой страницы? Объ этомъ обо всемъ о чемъ желалъ-бы по-
говорить лично, но до сихъ поръ я Васъ не могъ застать, а въ Понедѣльникъ все 
у Васъ было заперто. Я сидѣлъ всю ночь и проснусь развѣ въ третьемъ часу по 
полудни. Къ 5 буду въ типографiи. Но если надо быть раньше — дайте знать, 
и если надо меня разбудить, то пусть разбудятъ. На письмахъ ужасно тяжело 
объясняться

Вашъ
Ѳ. Достоев<скій>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 123 (собр. А. Е. Бурцева). Оп. 1. Ед. хр. 340. 
Л. 1. 1 л. (л. 1 об. чист.), 1 с. 31,7×13,3. На полях вверху л. 1 — карандашом рукой 
М. А. Александрова год: «(1876 г.)»; полустертым карандашом рукой неустановленного 
лица запись: «Напеч<атано> въ Русской Стар<инѣ> 1892 г.».

Первая публикация: Александров 1892, 188.
Републикации: Письма, III, 209, № 547, 360 (примеч.; неточно; без указ. места хране-
ния автографа); Д30, т. 29 (2), 81, № 615, 246–247 (примеч.).
Упоминается: Бюллетени 1947, 72; Описание, 147, № 11; Бюллетени, 43, № 6; 
Летопись, IІІ, 89.

<14>  
(б. д. <28 мая 1876 г.>, Петербург)

Любезнѣйшiй Михаилъ Александровичь, посылаю Вамъ окончанiе Майскаго 
№.106 Кромѣ перваго листа выдано мною 26 страницъ. Боюсь очень что соста-
витъ (съ объявленiемъ, которое впрочемъ можно сократить) болѣе полули-
ста. Между тѣмъ, если выдать № въ листъ и три четверти, то не имѣю 

100  Апрѣл<я> вписано.
101  Вместо: подписанная — было: подписаннуя
102  Далее было — и о 
103  Далее было — обыкновенныхъ
104  Вместо: листовъ — было: листомъ
105  Вместо: 1го — было: 1

106  Далее было: Всего, по моему счету, 26 страницъ. {На втору}
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и положительно не могу доставить болѣе ни строчки текста. И такъ во что 
бы ни стало надобно выдать № въ 1 ½ листа, не болѣе. Какъ сдѣлать? Вчера 
цѣлый день жаждалъ съ Вами переговорить. — — Кромѣ того, вчера, въ 10 ча-
совъ вечера, видѣлъ что доставленные вчера мною листки и не начались наби-
раться. Бѣда въ томъ что цензоръ Ратынскiй можетъ даже завтра вечеромъ 
уѣхать. Онъ однакоже будетъ ждать днемъ чтобъ подписать. Съ другимъ же 
цензоромъ можно и опоздать; да и условился я въ Цензурномъ Комитетѣ что 
этотъ № подпишетъ Ратынскiй. И такъ выручите Михаилъ Александровичь, 
все теперь зависитъ отъ Васъ.

Ѳ. Достоевс<кiй>
NB. Эти листки помѣтилъ особой нумерацiей: Забылъ цифру на которой 

остановился107. <л. 1>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 6. № 316. Л. 1. 1 л. (л. 1 об. чист.), 1 с. 
13,3×20,7. На полях вверху слева л. 1 карандашом рукой М. А. Александрова дата: 
«(1876 г. май)».

Первая публикация: Письма, III, 210, № 548, 360–361 (примеч.; обоснование дати-
ровки108; без указ. места хранения).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 81–82, № 616, 247 (примеч.).
Упоминается: Бюллетени 1956, 105; Описание, 147, № 13; Бюллетени, 44, № 8; 
Летопись, IІІ, 96.

<15>  
(21 июня <1876 г.>, Старая Русса, Новгородской губ.)

Старая Русса, 21 Іюня, Понедѣльникъ
Почтеннѣйшiй Михаилъ Александровичь,

Посылаю Вамъ текстъ 1й главы Іюньскаго «Дневника Писателя» для набора. 
Десять полулистковъ, значитъ, не болѣе или немного болѣе полулиста. Всего 
же въ Іюньскомъ № будетъ полтора листа и никакъ не болѣе. Велите набрать 
и пошлите къ цензору, но особенно прошу и умоляю продержать тщательнѣе 
корректуру. (Теперешняя корректорша, между нами сказать, похуже прежней). 
Самъ я буду въ Петербургѣ не раньше 28го Іюня (но 28го навѣрно). Но до того 
времени постараюсь хоть что нибудь выслать, хоть еще поллиста. Боюсь что 
письмо это какъ нибудь заблудится и долго не дойдетъ до Васъ. Печатать бу-
демъ въ 6000хъ экземплярахъ по прежнему. Адрессъ мой здѣсь (на всякiй случай), 
Въ Старую-Руссу, Новгородской губернiи, Ѳ. М. Достоевскому. До свиданiя же, 
жму Вамъ руку<.>

Вашъ
Ѳ. Достоевск<iй> <л. 9>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 9. 1 л. (л. 9 об. чист.), 1 с. 20,6×13,4. 
На полях вверху справа л. 9 карандашом рукой М. А. Александрова год: «(1876 г.)». 
На полях внизу л. 9 запись полустертым карандашом рукой неустановленного лица: 
«Напечат<ано> въ Рус<ской> Стар<инѣ> 1892».

107  NB. Эти листки ~ остановился вписано на полях слева вдоль страницы.
108   По соотнесению с письмом от 29 мая 1876 г. к Х. Д. Алчевской (см.) и ее вос по- 

минаниями.
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Первая публикация: Александров 1892, 188.
Републикации: Письма, III, 214, № 552, 363 (примеч.; без указ. места хранения авто-
графа); Д30, т. 29 (2), 87, № 621, 252 (примеч.).
Упоминается: Описание, 148, № 14; Летопись, IІІ, 105.

<16>  
(24 июня 1876 г., Старая Русса, Новгородской губ.)

24 Іюня / 76. Старая Русса
Многоуважаемый Михаилъ 

Александровичь,
Посылаю Вамъ продолженiе Іюньскаго Дневника Писателя, первую полови-

ну второй главы, всего 4109 почтовыхъ листа, (8 полулистковъ отъ 10го до 18го), 
а всего, съ преждевысланнымъ отъ 21го110 Іюня — у Васъ теперь 18 полулистковъ, 
что составляетъ листъ или почти листъ. Осталось теперь всего выслать111 на 
поллиста печатныхъ, ибо всего будетъ только полтора листа, какъ и въ преж-
немъ №. Опять таки прошу о корректурѣ и о цензорѣ. Уполномочиваю Васъ 
печатать, если надо будетъ уже начать, въ 6000 экземплярахъ; самъ надѣюсь 
быть въ Петербургѣ 28 числа. Кажется не опоздаемъ, не такъ-ли?

До свиданiя
Вашъ весь
Ѳ. Достоевс<кiй> <л. 10>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 10. 2 л. (л. 10 об. + 1 чист.), 1 с. 20,6×13,3.
Первая публикация: Письма, IV, 309, № 867, 464 (примеч.).
Републикации: Д30, т. 29 (2), 87–88, № 622, 252 (примеч.).
Упоминается: Описание, 148, № 15; Летопись, IІІ, 105.

<17>  
(26 июня 1876 г., Старая Русса, Новгородской губ.)

Старая Русса, 26 Іюня / 76.
Многоуважаемый Михаилъ Александровичь,

Посылаю Вамъ еще 8 полулистковъ (продолженiе Дневника) и 9й полулистокъ 
не полный. Припоминая прошлый № думаю, что уже довольно текста. Если же, 
на случай, недостанетъ, то пустите какое нибудь поболѣе объявленiе изъ преж-
нихъ. Впрочемъ я самъ къ тому времени прибуду, и можетъ быть даже раньше 
чѣмъ получите настоящее письмо. Но можетъ случиться, что прибуду и 29го 

но уже никакъ не больше. Вообще считайте лучше, что болѣе, на этотъ № уже 
не будетъ тексту.

Но до свиданiя.
Вашъ весь

Ѳ. Достоевс<кiй>

109  Далее было начато: полу
110  Далее было: числа
111  Далее было начато: по
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Тутъ есть одна вставочка подъ знаком √ ××. Пожалуста не забудьте ее вста-
вить, по примѣру прежнихъ №№.

Въ концѣ объявленiй будетъ вмѣсто обыкновеннаго извѣщенiя о днѣ выхо-
да Дневника, слѣдующее: «Слѣдующiй выпускъ “Дневника Писателя” появится 
31го Августа, за Іюль и за Августъ вмѣстѣ, въ двойномъ количествѣ листовъ»
Автограф: ОР РГБ. Ф.93.ІІ.10.42112. Л. 1. 2 л. (л. 1 об., 2 чист.), 1 с. 20,8×13,4. На л. 2 об. 
помета рукой неустановленного лица: «29».
Факсимиле автографа (из собрания А. Е. Бурцева): Мой журнал. Для любителей искус-
ства и старины, 1913, вып. 7, вклейка между с. 206–207 (повторно: вып. 14).

Первая публикация: Прохоров 1930, 261, № 3 (с неточностями, по 1-й публик.).
Републикации: Письма, III, 214–215, № 553, 363 (примеч.; с неточностями; по 1-й пу-
блик.); Д30, т. 29 (2), 88, № 623, 252 (примеч.; с неточностями; по 1-й публик., c ошиб. 
указ. ее года: «1916»; без указ. места хранения автографа).
Упоминается: Летопись, III, 105. В Описании не учтено.

<18>  
(б. д. <28 или 29 июня 1876 г.>, Петербург)

Люб<езнѣйшій> Мих<аилъ> Александровичь, почти ни одной изъ вчера ис-
правленныхъ мною ошибокъ, во 2й корректурѣ, не было поправлено вовсе, и даже 
изъ чрезвычайно важныхъ, измѣняющихъ смыслъ. Ужасть какъ этотъ № про-
шелъ несчастно! Но такъ какъ Вы уже начали печатать, то я и не исправлялъ 
ошибокъ.

Ѳ. Достоев<скiй> <л. 2>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 2567 (Ю. Г. Оксмана). Оп. 2. № 273. Л. 2. 1 л., 1 с. 
На полях внизу слева л. 2 рукой М. А. Александрова год: «1877».

Первая публикация: Письма, IV, 308, № 865, 464 (примеч.; с неточностями; с датиров-
кой: «конец мая 1876 г. (?)»; с ошибоч. указанием места хранения: «по автографам, 
хранящимся в ИРЛИ»).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 88–89, № 624, 252 (примеч.; обоснование датировки).
Упоминается: Зильберштейн 1973, 115; Летопись, III, 106 (c датировкой: «29 июня»). 
В Описании не учтено.

<19>  
(30 июня <1876 г.>, Петербург)

30 Iюня 5 часовъ утра
Любезнѣйшій Михаилъ Александровичь,

Посылаю Вамъ тексту на 4 полулистка. Думаю что довольно будетъ на три 
страницы. Писалъ не переписывая — разборчиво-ли будетъ?

112  С архивной пометой: «№ поступления 37 — 1962». В архивном описании месяц 
ошибочно: «июля 26».
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Что то у насъ съ цензоромъ? Въ 1мъ часу по полудни постараюсь быть въ 
Типографіи.

Я прибавилъ замѣтку объ опечаткахъ въ концѣ. Обратите вниманіе.
Весь Вашъ

Достоев<скій> <л. 2>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 123 (собр. А. Е. Бурцева). Оп. 1. Ед. хр. 340. 
Л. 2. 2 л. (л. 2 об., + 1 чист.), 1 с. 31,7×13,4. На полях вверху л. 2 карандашом рукой 
М. А. Александрова год: «(1876 г.)».

Первая публикация: Письма, IV, 310, № 868, 464 (примеч.; частично: 1-я половина 
письма).
Первая полная публикация: Д30, т. 29 (2), 89, № 625, 253 (примеч.).
Упоминается: Бюллетени 1947, 72; Описание, 148, № 16; Бюллетени, 44, № 9; 
Летопись, IІІ, 106.

<20>  
(21 августа <1876 г.>, Старая Русса, Новгородской губ.)

Любезнѣйшiй и многоуважаемый Михаилъ Александровичь, вотъ Вамъ нача-
ло Третьей главы (Іюль-Августовскаго №). Набирайте113. Но корректуръ ужъ не 
присылайте, такъ какъ намѣреваюсь отсюда выѣхать въ Петербургъ 26 (стало 
быть могу 27го уже быть въ Типографiи). Но еще до пріѣзда моего надѣюсь опять 
что нибудь выслать.

NB Мы написали Печаткину чтобъ въ Типографiю было доставлено 38 стопъ 
бумаги114, но сомнѣваемся въ томъ что поставили плохой адрессъ, такъ что 
письмо къ Печаткину могло и не дойти. Итакъ: если Вы, въ Типографiи, еще не 
получили бумагу и не получите до Понедѣльника, то пошлите въ Понедѣльникъ 
къ Печаткину, напомнить тамъ и объяснить. Опять таки на счетъ цензора:115 

Впрочемъ къ тому времени я самъ буду. Вся бѣда въ томъ успѣемъ-ли справить-
ся, а я здѣсь все нездоровъ. До свиданія, жму Вашу руку<.>

Вашъ Ѳ. Достоевск<iй>
21 Августа.
Суббота. <л. 12>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 12. 1 л. (л. 12 об. чист.), 1 с. 20,8×13,4. 
На полях внизу слева л. 12 карандашом рукой М. А. Александрова год: «(1876 г.)». На 
полях вверху л. 12 запись полустертым карандашом рукой неустановленного лица: 
«Напеч<атано> въ Русской Стар<инѣ> 1892 г.».

Первая публикация: Александров 1892, 189.
Републикации: Письма, III, 244, № 567, 370–371 (примеч.; без указ. места хранения 
автографа); Д30, т. 29 (2), 121–122, № 640, 263 (примеч.).
Упоминается: Описание, 148, № 17; Летопись, IІІ, 120.

113  Вместо: Набирайте — было: Печатайте.
114  Вместо: бумаги — было: бумагу
115  Далее было: Еслибъ случилось
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<21>  
(23 августа 1876 г., Старая Русса, Новгородской губ.)

23 Август<а> / 76
Многоуважаемый Михаилъ Александровичь,

Напрасно Вы такъ говорите. Уѣзжая я Вамъ далъ полномочiе (словесно) на 
все и уже разумѣется и печатать.

За бумагой, если не получили, надо сходить къ Печаткину (Красносельская 
фабрика, Константина Петровича Печаткина) и потребовать 38 стопъ.

Прошу Васъ печатайте и не теряйте времени.
«1876 г.
Іюль — Августъ»,
Это такъ, но вѣдь и объ этомъ мы съ Вами уговорились, именно объ этомъ 

самомъ заголовкѣ и еще до поѣздки моей въ Эмсъ, я это очень хорошо помню.
А чтоже я Вамъ напишу на счетъ цензурныхъ вымарокъ, если я ихъ неви-

далъ? Нечего дѣлать печатайте какъ есть безъ меня. И не грѣхъ Вамъ <л. 13> 
не написать мнѣ что именно вымарано? Вы пишете: часть главы, но которая? 
И много ли? Теперь, до прiѣзда въ Петербургъ, день и ночь буду думать, какъ на 
угольяхъ. А всего-то стоило написать полстрочки.

Я прiѣду, какъ и обѣщалъ, не 26 а 27 Августа, да и то въ самомъ удачномъ 
случаѣ. Я выѣду 26, но здѣшняя дорога не отъ меня зависитъ.

Передъ выѣздомъ вышлю Вамъ еще тексту<.>
А пока

Вамъ преданный
Ѳ. Достоевс<кiй> <л. 13 об.>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 13–13 об. 2 л. (1 л. чист.), 2 с. 20,8×13,4. 
На полях вверху л. 13 запись полустертым карандашом рукой неустановленного лица: 
«Напеч<атано> въ Русской Стар<инѣ> 1892 г.». На полях внизу л. 13 об. карандашом 
рукой М. А. Александрова помета: «NB Не пропущенныя цензоромъ мѣста».

Первая публикация: Александров 1892, 300.
Републикации: Письма, III, 244–245, № 568, 371 (примеч.; без указ. места хранения 
автографа); Д30, т. 29 (2), 122, № 641, 263 (примеч.).
Упоминается: Описание, 148, № 18; Летопись, IІІ, 120.

<22>  
(25 августа 1876 г., Старая Русса, Новгородской губ.)

25 Августа / 76 Старая Русса
Многоуважаемый

Михаилъ Александровичь,
Посылаю Вамъ еще тексту. Вся бѣда моя въ томъ, что не знаю что именно 

запрещено цензурой, въ какой главѣ и какой номеръ. И потому очень прошу Васъ 
вникнуть въ нижеслѣдующее:
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Если цензоръ вычеркнулъ изъ Главы второй, и именно объ Идеалистѣ-циникѣ, 
и Постыдно-ли быть идеалистомъ? (т. е. 1е и 2ю малыя главы), то надо выки-
нуть ихъ вовсе, а взамѣнъ того къ Главѣ116 второй пристегнуть двѣ маленькiя 
главы изъ Главы третьей (1) Русскiй или французск<iй> языкъ? 2) На какомъ 
языкѣ говорить Отцу Отечества?) перемѣнивъ, разумѣется, соотвѣтственно 
тому номера маленькихъ главъ (т. е. вмѣсто 1е и 2 русскiй или французс<кiй> 
языкъ и т. д. поставить 3 и 4 №№.) А за тѣмъ Главу третью начать уже съ 
того, что я Вамъ теперь (съ этимъ письмомъ) высылаю, т. е. со словъ: «Эмсъ 
я описывать не буду» (листокъ 10), и №№ маленькихъ главъ опять перемѣнить 
соотвѣтственно, т. е. вмѣсто 3 и 4, поставить 1 и 2ю, а продолженiе я уже 
Вамъ самъ привезу117 .

Выѣзжаю я отсюда не въ Четвергъ 26го Авгу<ста> а въ Пятницу 27. Въ 
Субботу вѣроятно увидимся. Думаю навѣрно что 31го Августа не успѣемъ 
выйти. Въ такомъ случаѣ, прiѣхавъ въ Петербургъ, объявлю въ газетахъ, что 
по независящимъ обстоятельствамъ № Іюль — Августъ выйдетъ 4го Сентября. 
Очень можетъ быть что провозимся до этого срока, но надобно имѣть въ виду 
чтобъ ужъ никакъ118 не позже 4 Сентября. А впрочемъ все рѣшится при нашемъ 
свиданiи. Пока набирайте и дѣлайте что возможно.

До свиданiя
Вашъ весь
Ѳ. Достоев<скій> <л. 11>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 11. 1 л. (л. 11 об. чист.), 1 с. 20,6×13,3. 
На полях внизу л. 11 запись полустертым карандашом рукой неустановленного лица: 
«Напеч<атано> въ Русск<ой> Стар<инѣ> 1892 г.».

Первая публикация: Александров 1892, 300–301.
Републикации: Письма, III, 245, № 569, 371 (примеч.; без указ. места хранения авто-
графа); Д30, т. 29 (2), 123, № 642, 264 (примеч.).
Упоминается: Описание, 148, № 19; Летопись, IІІ, 121.

<23>  
(29 августа 1876 г., Петербург)

29 Август<а> / 76
Многоуважаемый

Михаилъ Александровичь,
Къ Ратынскому письма не прилагаю, но за то исправилъ все по его желанiю 

и указанiю119. Если надо будетъ, то поѣду къ нему самъ120.

116  Вместо: Главѣ — было: главѣ
117  Далее карандашом знак сноски: ×). Текст сноски см. в 1-й публикации.
118  Далее было: недальше
119 Отмечено карандашом знаком сноски: ×). Текст сноски — в 1-й публикации: «Это 

говорится о статьѣ, подъ заглавіемъ “Земля и дѣти”» (Александров 1892, 302).
120  Далее было, с абзаца: Дальнѣйшей рукописи не прилагаю, потому что багажа 

еще не получилъ (!)
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Дальнѣйшую рукопись (Глава Четвертая III и IV) при семъ прилагаю семь 
полулистковъ121. Но будетъ еще Vя122 малая глава Главы четвертой. А затѣмъ 
P. Scriptum. Окончанiе Главы четвертой, т. е. Vю малую главу постараюсь до-
ставить завтраже, 30 Августа. А P. Scriptum какъ сказано 1го Сентября.

А за симъ весь Вашъ
Ѳ. Достоевс<кiй>
Надѣюсь завтра увидимся <л. 1>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 6. № 78. Л. 1. 1 л. (л. 1 об. чист.), 1 с. 
20,7×13,4. На полях внизу л. 12 запись полустертым карандашом рукой неустановлен-
ного лица: «Напеч<атано> въ Русской Стар<инѣ> 1892 г.».

Первая публикация: Александров 1892, 302.
Републикации: Письма, III, 245–246, № 570, 371 (примеч.; без указ. места хранения 
автографа); Д30, т. 29 (2), 123–124, № 643, 264–265 (примеч.).
Упоминается: Описание, 148, № 20; Бюллетени, 44, № 10; Летопись, IІІ, 122.

<24>  
(30 августа <1876 г.>, Петербург)

30 Августа.
Многоуважаемый

Михаилъ Александровичь,
Посылаю Вамъ Vю малую главу (три полулистка). Этой Vй малой главой за-

канчивается123 Глава четвертая, Теперь остается Post-Scriptum, за который 
и принимаюсь

Вашъ весь
Ѳ. Достоевс<кiй>

Печатается по автографу: ОРФ ГМИРЛИ. Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 1. (ГЛМ. Роф-4757. 
КП 26628). 1 л., 1 с. 20,9×13,5. На полях вверху л. 1 карандашом рукой М. А. Александрова 
год: «(1876 г.)». Архивное примечание: «Из МГБ124, через Овчинникова Г. В., 1951».

Первая публикация: Письма, IV, 310, № 869, 464 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 124, № 644, 265 (примеч.).
Упоминается: Описание, 148, № 21; Летопись, IІІ, 122.

<25>  
(28 сентября <1876 г.>, Петербург)

28 Сентябр<я>
Многоуважаемый Михаилъ Александровичь.

121  семь полулистковъ вписано.
122  Далее было: въ двѣ печатныхъ
123  Вместо: заканчивается — было: заканчиваетъ
124  Министерство государственной безопасности СССР.
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Посылаю Вамъ все, тутъ конецъ. Довольно-ли для 1 ½ листа? Если останется 
бѣлая страница, то можно, по примѣру прошлаго № пустить Объявленiе о по-
лугодовой подпискѣ. Впрочемъ думаю что достанетъ<.>

Вашъ весь
Ѳ. Достоевс<кій> <л. 37>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 37. 1 л. (л. 37 об. чист.), 1 с. 20,7×13,2. 
На полях вверху л. 37 карандашом рукой М. А. Александрова год: «1877».

Первая публикация: Письма, IV, 310, № 870, 464 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 126, № 648, 266 (примеч.).
Упоминается: Описание, 151, № 43 (с датировкой: «[1877] сентября 28»); Летопись, 
III, 130.

<26>  
(27 октября <1876 г.>, Петербург)

27125 Октябр<я>
Многоуважаемый

Михаилъ Александровичь,
Вчера я ошибся: Глава первая была Вамъ вчера доставлена не вся. Есть 

еще 4 отдѣлъ, который теперь и посылаю, а вмѣстѣ съ тѣмъ и начала 
Главы второй. Все же посылаю теперь три листка, отъ 18 до 23 полулистка 
включительно. —

Вашъ
Ѳ. Достоевс<кiй>

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.I.6.3. Л. 1. 2 л. (л. 1 об. + 1 л. чист.), 1 с. 20,6×13,4.
Первая публикация: Письма, IV, 310, № 871, 464 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 127, № 651, 268 (примеч.).
Упоминается: Описание, 149, № 25 (с датировкой: «[1876–1877] октября 27»); 
Летопись, IІІ, 138.

<27>  
(28 октября <1876 г.>, Петербург)

28 Октябр<я>
Многоуважаемый

Михаилъ Александровичь,
Мнѣ пришлось въ корректурѣ выбросить сряду почти126 весь столбецъ 

(выброшенное войдетъ потомъ въ конецъ Главы127 второй, еще не дописанной) 
и многое перемарать и пересочинить въ другихъ мѣстахъ. Само собою это 

125  Было: 26
126  Далее было: двѣ стр
127  Вместо: Главы — было: 2
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разрушитъ Вашъ первый листъ и кромѣ того, придется можетъ быть еще разъ 
къ цензору. Но что дѣлать, такъ должно быть.

Посылаю во 1хъ) продолженiе128 Главы129 второй, отъ 24 до 27 полулистка 
включительно (NB. Выписку изъ Москов<скихъ> Вѣдом<остей> прошу сдѣлать 
непремѣнно петитомъ)

и во 2хъ то Объявленiе Вагнера объ изданiи его журнала Свѣтъ и которое во-
йдетъ подъ конецъ въ Объявленiя, на послѣднихъ страницахъ.130 Это объявленiе 
должно непремѣнно быть напечатано. Пожалуста подберите и шрифтъ какъ 
пригодно будетъ къ смыслу строкъ Объявленiя.

Задаю я Вамъ однако хлопотъ
Вашъ Достоев<скій> <л. 14>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 14. 1 л. (л. 14 об. чист.), 1 с. 20,8×13,4. 
На полях вверху карандашом рукой М. А. Александрова год: «(1876 г.)».

Первая публикация: Письма, IV, 311, № 872, 465 (примеч.; с датировкой: «28 октября 
<1876 г. (?)>»).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 127–128, № 652, 268 (примеч.).
Упоминается: Описание, 149, № 22; Летопись, IІІ, 138.

М. А. Александров — Ф. М. Достоевскому

<1>  
(б. д. <28 октября 1876 г.>, Петербург)

Многоуважаемый

Ѳедоръ Михайловичъ
Набора нехватитъ до листа безъ малаго на цѣлую страницу. — Корректуру 

надѣемся получить отъ Васъ утромъ, въ 9 час<овъ>. — Въ 2 часа дня приду къ 
Вамъ лично.

Вашъ покорнѣйшій слуга
М. Александроовъ. <л. 1>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29631. Л. 1. 1 л. (л. 1 об. чист.), 1 с. 
11,0×17,6. Карандашом. В верхней правой части л. 1 набросок чернилами рукой 
Ф. М. Достоевского к повести «Кроткая»: «Я только помню что когда…».

Первая публикация: Д30, т. 29 (2), 269 (с неточностями; обоснование датировки).
Упоминается: Описание, 329, № 1 (с датировкой: [1876, ноябрь]); Бюллетени, 70–71, 
№ 287 (с датировкой: <1876, ноябрь>).
Цитируется: Летопись, IІІ, 149 (с датировкой: 1876 «Ноября конец»).

128  Далее было: 2й

129  Вместо: Главы — было: Глава
130  Далее было начато: Пожал
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Ф. М. Достоевский — М. А. Александрову 

<28>  
(30 октября <1876 г.>, Петербург)

30 Октяб<ря>
Многоуважаемый

Михаилъ Александровичь
Посылаю Вамъ окончанiе отъ 36 до 38 включитель<но>131. Кажется довольно. 

Боюсь чтобъ не было еще слишкомъ.
Въ самомъ концѣ я прибавилъ P. Scriptum. Прошу Васъ очень прочтите его 

внимательно. Это корректурныя ошибки, страшно-важныя, особенно первая 
гдѣ удержано не вмѣсто но и искажающая вполнѣ смыслъ. Не понимаю какъ 
эти ошибки удержались, я слишкомъ помню какъ поправилъ въ корректурѣ. Въ 
этомъ № страшно много ошибокъ.

Особенная132 просьба моя та: Справьтесь сами:133 выправлено-ли это134 не? 
(Можетъ быть я получилъ отъ Васъ вчера какой-нибудь не тотъ оттискъ 
1го  листа) И если не выправлено, то мой P. Scriptum непремѣнно напечатайте. 
А если выправлено, то разумѣется отбросьте pos<t>-Scriptum.

Ради Бога сдѣлайте это.
Вашъ весь

Ѳ. Достоев<скій> <л. 15>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 15. 1 л. (л. 15 об. чист.), 1 с. 20,7×13,3. 
На полях вверху карандашом рукой М. А. Александрова год: «(1876 г.)». На полях вверху 
справа штамп: «СОБРАНИЕ Ю. А. БАХРУШИНА. № 661».

Первая публикация: Письма, IV, 311, № 873, 465 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 128–129, № 654, 269 (примеч.).
Упоминается: Описание, 149, № 23; Летопись, ІІI, 139.

<29>  
(23 декабря <1876 г.>, Петербург)

Многоуважаемый Михаилъ Александровичь, Посылаю Вамъ корректуры 
и окончанiе135 Главы первой. Вышло больше чѣмъ я предположилъ. Перейдетъ за 
листъ. Сколько-то у Васъ выйдетъ?136

Вашъ весь
Ѳ. Достоевс<кiй>

23 Декабр<я> <л. 1>

131  отъ 36 до 38 включитель<но> вписано.
132  Вместо: Особенная — было: Особенно
133  Далее было начато: поп
134  Вместо: выправлено-ли это — было: выправлены-ли эти
135  Далее было: 1й

136  Далее было: и что
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Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 2567 (Ю. Г. Оксмана). Оп. 2. № 273. Л. 1. 1 л., 1 с. На 
полях внизу л. 1 карандашом рукой М. А. Александрова год: «(1876 г.)».

Первая публикация: Письма, IV, 322, № 900, 467–468 (примеч.; с неточностями; с да-
тировкой: «23 декабря 1877 г. (?)»).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 133, № 660, 273 (примеч.; с указанием архив. шифра: 
Ф. 2567, оп. 2, № 271).
Упоминается: Зильберштейн 1973, 115; Летопись, IІІ, 157. В Описании не учтено.

М. А. Александров — Ф. М. Достоевскому 

<2>  
(б. д. <конец декабря 1876 — январь 1877 г.>, Петербург)

Многоуважаемый

Ѳедоръ Михайловичъ
Прилагаемое при семъ послано было къ цензору, вмѣстѣ съ пр<едыдущимъ¿ 

<нрзб>. Очень мож>етъ быть Вы сами <нрзб.> у него сегодня. Очень нужно 
намъ137 получить сегодня отъ него и притомъ138 просмотрѣнное послѣ него. 
Важно чтобы завтра въ 2 часа, или сегодня ночью <л. 1.> сверстать первый 
листъ и дать Вамъ на подпись.

Боюсь въ противномъ случаѣ запоздать. — воскресенье мѣшаетъ!
М. А.

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29475. Л. 1–1 об. 1 л., 2 с. 
13,4×10,5. Карандашом. По тексту письма чернилами наброски Ф. М. Достоевского 
к «Дневнику Писателя» за январь 1877 г. На л. 1 чернильные пятна, затрудняющие чте-
ние текста; заключенное в ломаные скобки читается предположительно. Датировка 
предположительная.

Упоминается: Описание, 329, № 2; Бюллетени, 71, № 288.
Цитируется: Летопись, IІІ, 166 (с датировкой: 1877 «Января конец»).

Ф. М. Достоевский — М. А. Александрову 

<30>  
(27 января <1877 г.>, Петербург)

Многоуважаемый Михаилъ Александровичь,
Вотъ Вамъ нѣсколько оригиналу пока. Вы забыли однако, что если я и выки-

нулъ 50 строкъ, то много и вставилъ въ корректур<ѣ>.
В<ашъ> Ѳ. Достоев<скій>

27 Янв<аря> <л. 18>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 18. 1 л. (л. 18 об. чист.), 1 с. 20,9×13,9. 
На полях внизу слева карандашом рукой М. А. Александрова год: «1877».

137  намъ вписано.
138  притомъ вписано.
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Первая публикация: Письма, IV, 312, № 874, 465 (примеч.).
Републикацим: Описание, 149, № 27; Д30, т. 29 (2), 137, № 667, 275 (примеч.).
Упоминается: Летопись, IІІ, 167.

<31>  
(28–29 января <1877 г.>, Петербург)

Многоуважаемый Михаилъ Александровичь, — вотъ окончанiе №139, отъ 4й 
до 8й странички включительно. Мнѣ кажется вы, считая въ моей странич-
кѣ 55 строкъ, ошиблись: ихъ меньше. Я не ровно пишу. Очень можетъ быть 
что останется даже мѣсто. Во всякомъ случаѣ посылаю теперь не болѣе 
170 строкъ. Самъ считалъ. Завтра корректур<у>.

В<ашъ> Ѳ. Достоевс<кій>
28 / 29 Янв<аря>, ночью. — <л. 8>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 8. 1 л. (л. 8 об. чист.), 1 с. 20,7×13,2. На 
полях внизу карандашом рукой М. А. Александрова год: «1877».

Первая публикация: Прохоров 1930, 261.
Републикации: Письма, III, 202, № 539, 356 (примеч.; с датировкой: «<28/29 Января 
1876 г.>»; без указ. места хранения автографа); Д30, т. 29 (2), 137, № 668, 275–276 
(примеч.).
Упоминается: Описание, 147, № 9 (с датировкой: «[1876] января 28/29»); Летопись, 
IІІ, 168 (с датировкой: «Января, в ночь на 29»).

<32>  
(б. д. <28–29 января 1877 г.>, Петербург)

Многоуважаемый Михаилъ Александровичь,
Посылаю Вамъ тексту ровно на одну страницу и 20 строкъ. Авось найдется 

мѣстечко.
Обратите тоже вниманiе Ваше на прилагаемыя объявленiя для послѣдней 

страницы. Не займутъ-ли они тоже лишняго мѣста? Надо непремѣнно всѣ 
помѣстить. Завтра увидимся.

Ва<шъ> Ѳ. Достоевс<кій> <л. 40>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 40. 1 л. (л. 40 об. чист.), 1 с. 20,8×13,9. 
На полях внизу справа карандашом рукой М. А. Александрова год: «1877».

Первая публикация: Прохоров 1930, 261.
Републикации: Письма, IV, 312, № 875, 465 (примеч.; без указ. места хранения авто-
графа); Д30, т. 29 (2), 137, № 669, 276 (примеч.).
Упоминается: Описание, 152, № 47 (с датировкой: «[1877]»); Летопись, IІІ, 168 (с да-
тировкой: «Января 29. 1 час ночи»).

139 № вставлено.
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<33>  
(б. д. <29 января 1877 г.>, Петербург)

Михаилъ Александровичь, Цензоръ главу 2ю запретилъ. Ѣду въ Цензурн<ый> 
Комитетъ. Оттуда къ вамъ и тамъ уже просмотрю корректуру

Ѳ. Достоев<скiй> <л. 1>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 123 (собр. А. Е. Бурцева). Оп. 3. Ед. хр. 149140. 
Л. 1. 2 л. (л. 1 об., 2–2 об. чист.), 1 с. 13,3×20,7. После слов «2ю запретилъ» карандашом 
рукой М. А. Александрова поставлен знак: ×). На полях внизу под таким же знаком его 
рукой ошибочная запись: «Запрещ<енная> статья была озаглавлена141: Новый <ф>азисъ 
в<о>сточнаго вопроса». В нижней части л. 1 карандашом рукой М. А. Александрова 
дата: «(29 апр<ѣля> 1876)».

Первая публикация: Письма, IV, 308, № 864, 464 (примеч.; с ошибоч. датировкой: 
«последние числа апреля 1876 г.»).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 138, № 670, 276 (примеч.; обоснование датировки).
Упоминается: Описание, 147, № 12 (с ошибоч. датировкой: «[1876 конец апреля]»); 
Бюллетени, 43, № 7 (с ошибоч. датировкой: «<1876, конец апреля>»); Летопись, IІІ, 
168–169.

<34>  
(б. д. <30 января 1877 г.>, Петербург)
Любезнѣйшiй Михаилъ Александровичь,

Посылаю кажется ровно сколько надо оригиналу. На 4й страничкѣ внизу от-
мѣчено мѣсто вставки: Эта вставка изъ прилагаемаго письма, гдѣ все незачер-
кнутое прошу набрать петитомъ. Затѣмъ съ 5й страницы начинается опять 
мой оригиналъ, и кончается на 7й.

Если еще можно то въ концѣ, отъ Редакцiи, выкиньте замѣтку о журналѣ 
Свѣтъ142, и оставьте лишь 2ю замѣтку143 объ адресѣ дѣвицы.

В<ашъ>
Ѳ. Достоев<скій>

Не мало-ли будетъ? <л. 38>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 38. 1 л. (л. 38 об. чист.), 1 с. 20,5×13,5. 
На полях внизу слева карандашом рукой М. А. Александрова год: «1877».

Первая публикация: Письма, IV, 312, № 876, 465 (с датировкой в примеч.: «<конец 
января 1877 г.>», в тексте ошибочно: «<конец 1877 г.>»).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 138, № 671, 277 (примеч.).
Упоминается: Описание, 151–152, № 45 (с датировкой: «[1877]»); Летопись, IІІ, 169.

<35>  
(28 февраля <1877 г.>, Петербург)

Любезнѣйш<iй> Михаилъ Александровичь, посылаю оригиналу отъ 11го до 16го 
полулистка включительно. Къ 16му полулистку есть вставка: √). Не достаетъ 

140  Помета в архивном описании (пред. место хранения): «(БАН. 26.6.183)».
141  Было: озаглавлена была
142  Вместо: Свѣтъ — было: свѣтъ
143  Далее была запятая.
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еще трехъ страничекъ,144 а то была бы кончена Глава Первая. Доставлю завтра 
же. — Надо-бы поторопиться, чтобъ успѣть и къ цензору (Ратынскому, мы 
помирились). Корректуръ ни въ Субботу, ни вчера не прислали. (?).145 Прилагаю 
объявленiе Русской Старины, пойдетъ какъ и въ прошлый разъ въ концѣ. Можно 
набирать146. До свиданья. Завтра непремѣнно увижусь съ Вами.

В<есь> в<ашъ>
Ѳ. Достоев<скій>

28 Февра<ля>
NB Я  объявилъ въ газетахъ что выйдемъ 5го  Марта. А  потому надо 

спѣшить. <л. 19>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 19. 1 л. (л. 19 об.), 1 с. 21,0×13,3. На 
полях внизу карандашом рукой М. А. Александрова год: «1877».

Первая публикация: Письма, IV, 313, № 878, 465 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 141–142, № 674, 282 (примеч.).
Упоминается: Описание, 149, № 28; Летопись, IІІ, 179.

<36>  
(б. д. <1 марта 1877 г.>, Петербург)

Любезнѣйшiй Михаилъ Александровичь,
Посылаю Вамъ оригиналу для Главы второй съ 18 по 22  полулистокъ 

включительно.
Обратите особое вниманiе на слѣдующее:
Наше объявленiе, которое въ Декабрѣ и Генварѣ печаталось въ Заглавiи 

Дневника147, на первой страницѣ, передъ первой главой — и теперь точно также 
должно пойти въ началѣ Дневника, въ Заглавiи и на первой страницѣ. Такъ 
и распорядитесь. Я это рѣшилъ по необходимымъ соображенiямъ.

Это объявленiе при семъ прилагаю съ добавками и дополненiями, которыя 
всѣ необходимо вставить.

Затѣмъ прилагаю еще объявленiе.
«Только что поступила въ продажу новая книга» и т. д. Это объявленiе пой-

детъ уже на самой послѣдней страницѣ, вмѣстѣ съ объявленiемъ о Русской 
Старинѣ. Причемъ Р<усская> Стари<на> хоть на предпослѣдней страницѣ, 
а это (о книгѣ) самымъ послѣднимъ, т. е. чтобъ148 виднѣе.

Полагаю что у Васъ теперь далеко за листъ, а особенно если наше объявленiе 
(о Подпискѣ) напечатать въ заголовкѣ. Особенно попрошу Васъ, при первой 
возможности, разсчитать на сколько страницъ у Васъ уже есть и насколько 
недостаетъ, чтобы знать сколько писать.

144  Далее было: до 1й  гл
145  Далее было: Прибавляю
146  Можно набирать вписано.
147  Вместо: Дневника — было: дневника
148  чтобъ вписано.
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Надо бы спѣшить къ цензору, и спѣшить съ корректурами. Надо непремѣн-
но выйти 5го.

Посылаю корректуры. Вашъ Ѳ. Достоев<скій> <л. 20>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 20. 1 л., 1 с. 20,8×13,4. На л. 20 об. рукой 
Ф. М. Достоевского надпись адресата: «Михаилу Александровичу». На полях вверху 
справа карандашом рукой М. А. Александрова дата: «1877 февр.».

Первая публикация: Письма, IV, 314–315, № 882, 465 (примеч.; с датировкой: 
«<1877 г.>»).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 142, № 675, 282 (примеч.).
Упоминается: Описание, 149, № 29 (с датировкой: «[1877] февраль»); Летопись, IІІ, 
179.

<37>  
(2 марта <1877 г.>, Петербург)

Любезнѣй<шій> Михаилъ Александровичь, вотъ Вамъ всего только 4 стра-
нички. Наберите но къ цензору раньше дальнѣйшаго окончанiя статьи нельзя 
посылать. — — А что-то онъ съ нашимъ первымъ листомъ? Если будетъ у васъ 
пришлите мнѣ его въ149 3мъ часу.

2 Марта
Вашъ ве<сь>

Достоев<скій>
Завтра можетъ быть дамъ еще тексту. <л. 21>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 21. 1 л. (л. 21 об. чист.), 1 с. 21,0×13,2. 
На полях внизу карандашом рукой М. А. Александрова год: «1877».

Первая публикация: Письма, IV, 314, № 880, 465 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 143, № 676, 282 (примеч.).
Упоминается: Описание, 150, № 30; Летопись, IІІ, 179.

<38>  
(3 марта <1877 г.>, Петербург)

Любезн<ѣйшій> Михаилъ Александровичь,
Вотъ текстъ. Ради Бога скорѣе корректуру (часа бы въ три, въ четыре). 

И ради Бога разсчитайте мнѣ страницы. Кажется осталось150 три страницы 
или 2 ½, но всего бы лучше знать въ самомъ точномъ видѣ.

Очень прошу Васъ.
Ѳ. Достоевскiй.

3 Марта <л. 1.>

149  Далее было: 4мъ

150  Далее было: одна
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Печатается по автографу: ОРФ ГМИРЛИ. Ф. 75 (В. Я. Богучарского). (ГЛМ. Роф-4810/2). 
На полях внизу л. 1 карандашом рукой М. А. Александрова год: «1877».

Первая публикация: Зильберштейн 1973, 133.
Републикация: Д30, т. 29 (2), 143, № 677, 283 (примеч.).
Упоминается: Летопись, III, 179–180. В Письмах, Описании не учтено.

<39>  
(б. д. <29 марта 1877 г.>, Петербург)

Многоуважаемый Михаилъ Александровичь,
Тутъ корректуры и тексту нѣсколько на 2ю главу (до 19го полулистка). 

Дальше продолженiе доставлю еще завтра. Сверхъ того нѣсколько адрессовъ. 
Желаю чтобъ дошло до васъ въ точности<.>

В<ашъ>
Ѳ. Достоевс<кій> <л. 39>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 39. 1 л. (л. 39 об. чист.), 1 с. 17,6×10,5. 
На полях внизу карандашом рукой М. А. Александрова год: «1877».

Первая публикация: Письма, IV, 314, №  881, 465 (примеч.; с  датировкой: 
«<1877 г. (?)>»).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 148, № 682, 286 (примеч.).
Упоминается: Описание, 152, № 46 (с датировкой: «[1877]»); Летопись, III, 188.

<40>  
(30 марта <1877 г.>, Петербург)

Любезнѣйшiй Михаилъ Александровичь
Посылаю продолженiе и окончанiе 2й Главы, отъ 21 по 34 странички. Много-

ли будетъ? Очень бы желательно знать. И разберете-ли Вы? Охъ, надо-бы то-
ропиться! Зайду151 вечеромъ самъ<.>

В<ашъ>
Ѳ. Достоевс<кій>

30 Марта. <л. 16>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 16. 2 л. (л. 16 об. + 1 л. чист.), 1 с. 
13,9×10,3. Внизу л. 17 об. карандашом запись рукой неустановленного лица: «967/1».

Первая публикация: Письма, IV, 315, № 883, 466 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 148, № 683, 286 (примеч.).
Упоминается: Описание, 149, № 24 (с датировкой: «[1876–1877] марта 30»); Летопись, 
III, 188–189.

151  Далее было начато: въ 6мъ
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<41>  
(31 марта <1877 г.>, Петербург)

31 Мар<та>
Многоуважаемый Михаилъ Александровичь,

Посылаю Вамъ не много тексту на152 Главу третью. 1) Похороны «Обще-
человѣка». Причемъ прилагается частное письмо, изъ котораго надо, въ обозна-
ченномъ мѣстѣ сдѣлать выборъ. Напечатать письмо петитомъ, всѣ первыя 
три страницы, а послѣднюю страницу и все что въ первыхъ зачеркнуто не пе-
чатать. Очень прошу Васъ не затерять и не разрывать письма, а непремѣнно 
и скорѣе его мнѣ возвратить.

Главное же, прошу Васъ Любезн<ѣйшій> Михаилъ Александровичь — сдѣлай-
те мнѣ расчетъ какъ можно вѣрнѣйшiй и точный: сколько у насъ страницъ 
всего т. е.153 съ доставляемой теперь частью154 третьей главы, и много ли еще 
надо написать страницъ. Поймите какъ это для меня важно и пришлите мнѣ 
расчетъ въ продолженiе дня.

Прилагаемая155 Корректура156 была мерзѣйшимъ образомъ въ Типографiи 
продержана а потому заняла у меня вдвое времени. При расчетѣ страницъ об-
ратите вниманiе и на вставку въ корректурѣ.

В<ашъ>
Дост<оевскій> <л. 22>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 22. 1 л. (л. 22 об. чист.), 1 с. 20,8×13,4. 
На полях вверху слева карандашом рукой М. А. Александрова год: «(1877)».

Первая публикация: Письма, IV, 315, № 884, 466 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 148–149, № 684, 286 (примеч.).
Упоминается: Описание, 150, № 31; Летопись, IІІ, 189.

<42>  
(б. д. <31 марта 1877 г.>, Петербург)

Любезнѣйш<iй> и Многоуважаемый

Михаилъ Александровичь,
Вотъ Вамъ окончанiе №. 5 страничекъ тексту (съ 38 по 42 стран<ицу> 

включительно) составляющихъ по моему разсчету непремѣнно 2 ½ страницы 
печатныхъ Дневника.

Но нужно 3 ½ страницы.
А потому для этой послѣдней третьей недостающей страницы и прилагаю 

объявленiе о Русской Старинѣ.

152  Далее было начато: Тр
153  т. е. вписано. Далее было: (
154  частью вписано.
155  Прилагаемая вписано.
156  Далее было: 2й
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За тѣмъ сами будете видѣть: Если все таки будетъ недоставать, то ка-
кимъ нибудь образомъ157 растяните въ печати158 объявленiя о Р<усской>159 

Старинѣ и наше.
А если окажется слишкомъ много текста, то можно кой что сократить 

въ объявленiи о Русск<ой> Старинѣ по примѣру прошлаго мѣсяца, да и самое 
объявленiе стѣснить. Если же можно и совсѣмъ обойтись безъ объявленiя 
о Р<усской> Старинѣ, то пожалуй и не печатайте.

Ради Бога выручите. Я уже болѣе неспособенъ писать ничего на этотъ № да 
и голова трещитъ.

Жму Вамъ руку<.>
Ѳ. Достоев<скій>

P. S. Выйти непремѣнно надобно послѣзавтра, въ Субботу, 2го Апрѣля. 
Ценсоръ не выкинетъ ни слова.

Д<остоевскій>160 <л. 23>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 23–23 об. 1 л., 2 с. 23,9×20,7. На полях 
вверху справа карандашом рукой М. А. Александрова дата: «31 марта 1877». На л. 23 об. 
рукой Ф. М. Достоевского надпись адресата: «Михаилу Александровичу Александрову». 
На полях внизу л. 23 об. карандашом рукой неустановленного лица помета: «967/1».

Первая публикация: Письма, IV, 316, № 885, 466 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 149, № 685, 286 (примеч.).
Упоминается: Описание, 150, № 32; Летопись, IІІ, 189.

<43>  
(25 апреля 1877 г., Петербург)

Любезнѣй<шій> и Многоуважаемый Михаилъ Александровичь, посылаю Вамъ 
моихъ десять страницъ Главы первой Апрѣльск<аго> Дневника. Къ 6 страницѣ 
замѣтьте длинную вставку тутъ же въ непронумерованномъ листкѣ. На этой 
же 6й страницѣ начинается 2я маленькая глава и выноска внизу подъ знакомъ √ 
есть названiе ея. Затѣмъ продолженiе завтра, 26го161 утромъ же въ восемь ча-
совъ. До свидан<iя>, можетъ быть зайду са<мъ>

Вашъ Ѳ. Достоев<скій>
25 Апрѣ<ля> / 77 <л. 24>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 24. 1 л. (л. 24 об. чист.), 1 с. 20,7×13,9.
Первая публикация: Письма, IV, 316–317, № 887, 466 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 154, № 690, 290 (примеч.).
Упоминается: Описание, 150, № 33; Летопись, ІІI, 197.

157  образомъ вписано.
158  въ печати вписано.
159  Р вписано.
160  P. S. Выйти ~ Д<остоевскій> вписано на полях слева вдоль страницы.
161  26го вписано.
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<44>  
(26 апреля <1877 г.>, Петербург)

Любезнѣйшій Михаилъ Александровичь, вотъ Вамъ еще 6 страницъ, съ при-
ложенiемъ письма, изъ котораго нужно сдѣлать выписку непремѣнно пети-
томъ, въ указанномъ на 16й страницѣ мѣстѣ.

Напечатать петитомъ изъ этого письма только то, что я очертилъ съ 
боку, а до всего остальнаго не дотрогиваться.

Тутъ конецъ Главы первой. Не знаю сколько у васъ выйдетъ. Жду корректу-
ры, а цензоръ Ратынскiй предувѣдомленъ.162 Послѣ моей корректуры посылай-
те къ нему163.

Вашъ Ѳ. Достоев<скій>
26 Апрѣл<я>
P. S. Объявленiе объ Изданiи Дневника, по обыкновенному, т. е. на 1й страни-

цѣ какъ и въ прошлый разъ. Будетъ-ли изъ всего листъ? Кажется меньше. <л. 25>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 25–25 об. 1 л., 2 с. 20,8×13,4. На полях 
внизу слева карандашом рукой М. А. Александрова год: «1877». На л. 25 об. рукой 
Ф. М. Достоевского надпись адресата: «Михаилу Александровичу».

Первая публикация: Письма, IV, 317, № 888, 466 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 154, № 691, 290 (примеч.).
Упоминается: Описание, 150, № 34; Летопись, ІІI, 198.

<45>  
(28 апреля 1877 г., Петербург)

Любезнѣйшiй Михаилъ Александровичь, посылаю Вамъ продолженіе съ 7й по 
12ю страницу включительно, начинать же въ строку съ послѣдняго164 слова въ 
корректурѣ. Тутъ фраза была недокончена. Продолженiе фразы на 7й страницѣ.

Ѳ. Дост<оевскій>
28 Апр<ѣля> / 77 <л. 26>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 26. 1 л. (л. 26 об. чист.), 1 с. 20,7×13,4.
Первая публикация: Письма, IV, 317, № 889, 466 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 155, № 692, 290–291 (примеч.).
Упоминается: Описание, 150, № 35; Летопись, ІІI, 198.

<46>  
(30 апреля 1877 г., Петербург)

Голубчикъ Михаилъ Александровичь, посылаю 5 страницъ. Хорошо бы, еслибъ 
и сегодня, подобно вчерашнему, мнѣ прислали эти 5 страничекъ вечеромъ для 
корректуры, съ тѣмъ чтобъ взять ихъ завтра въ 8 часовъ<.>

Ѳ. Достоев<скій>
30 Апр<ѣля> / 77 <л. 27>

162  Далее было: Посылайте къ нему.
163  Послѣ моей корректуры посылайте къ нему вписано.
164  послѣдняго вписано. Было: посл
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Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 27. 1 л. (л. 27 об. чист.), 1 с. 20,8×13,9. 
На л. 27 об. карандашом рукой неустановленного лица запись: «967/1».

Первая публикация: Письма, IV, 318, № 890, 466 (примеч.; дата в тексте — с опечат-
кой: «<20 апреля 1877 г.>»).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 155, № 693, 291 (примеч.).
Упоминается: Описание, 150, № 36; Летопись, IІІ, 199.

<47>  
(2 мая 1877 г., Петербург)

Милѣйшiй Михаилъ Александровичь, — вотъ конецъ разсказа. Боюсь толь-
ко ужасно что изъ типографiи не придутъ за нимъ, сегодня (въ Понедѣльникъ), 
утромъ въ восемь часовъ! Поскорѣе бы корректуру165 и къ Цензору: боюсь чтобъ 
чего не вычеркнулъ.

И166 наконецъ прошу Васъ очень167 доставить мнѣ съ корректурой по возмож-
ности вѣрный расчетъ строкъ и страницъ — чтобы я зналъ сколько остается 
написать? Завтра во Вторникъ, въ 8 часовъ утра получите все окончанiе №ра!

Вашъ весь
Ѳ. Достоев<скій>

2е  Мая / 77. Понедѣльникъ. <л. 28>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 28. 1 л. (л. 28 об. чист.), 1 с. 20,7×13,3.

Первая публикация: Письма, IV, 318, № 891, 466 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 155, № 694, 291 (примеч.).
Упоминается: Описание, 150, № 37; Летопись, IІІ, 201.

<48>  
(20 июня 1877 г., Малый Прикол, Курской губ.)

Малый Приколъ. 20 Іюня / 77
Многоуважаемый и любезнѣйшiй Михаилъ Александровичь, Пишу Вамъ изъ168 

усадьбы Малый Приколъ, въ 10 верстахъ отъ заштатнаго города Мирополье, 
Суджинскаго уѣзда Курской губернiи. Посылаю Главу первую «Дневника» за 
Май — Іюнь, всего169 21 полулистокъ. Глава первая тутъ кончена, но листа 
печатнаго еще не будетъ. Тутъ всего 13 или 13 ½ нашихъ страницъ. Съ170 

обычнымъ нашимъ объявленiемъ на первой страницѣ — будетъ всего 14 или 
14 ½ страницъ. Опоздалъ и опоздаю171. Рѣшилъ что въ срокъ, т. е. къ 30 Іюня 
никакъ не выйдемъ. Выйдемъ же 5го или 7го172 Іюля. Я прибуду въ Петербургъ не 

165  Вместо: корректуру — было: корректуры
166  Вместо: И — было: и
167  Подчеркнуто трижды.
168  Далее было начато: д<еревни>
169  Далее было: на
170  Далее было: объявленiемъ
171  Вместо: опоздаю — было: опаздаю
172  Вместо: 7го — было: 6го
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ранѣе какъ ко 2му Іюля. Но все же начните набирать173 (№ двойной, озаглавленъ 
Май — Іюнь по примѣру прошлаго года за Іюль — Августъ, и не менѣе будетъ 
трехъ листовъ). Очень скоро т. е. дня черезъ три вышлю Вамъ еще оригиналу, 
и потомъ еще. Полагаю вышлю все до моего еще прiѣзда174. Когда наберется 
полный листъ, то печатайте, такъ175 какъ мы уговаривались176. Остальные 
же листы, т. е. 2й и 3й вѣроятно успѣю самъ прокоректовать. Теперь-же пола-
гаюсь во всемъ на Васъ: ради Христа отдержите корректуру тщательнѣе177.

На первыхъ страницахъ пойдетъ Латинскiй текстъ. Напечатайте не пети-
томъ, а обыкновеннымъ шрифтомъ, и непремѣнно черезъ строчку латинскаго 
съ Русскимъ, точь въ точь такъ <л. 29> какъ увидите въ оригиналѣ. Латинскiй 
текстъ переведенъ подсловно, т. е. подъ каждымъ латинскимъ словомъ соот-
вѣтствующее русское. Надо такъ и набирать, и печатать.

NB (самое главное). Ради Бога дайте прокоректовать латинскiй текстъ 
кому нибудь знающему латинскiй языкъ.

Кромѣ того еще самое важнѣйшее: Надо непремѣнно178 снести цензору 
Ратынскому и попросить отцензуровать. Боюсь только чтобъ онъ куда не уѣ-
халъ какъ въ прошломъ году! Пуцыковичь обѣщался въ такомъ случаѣ похло-
потать о назначенiи мнѣ ценсора. Напишу ему.

Надѣюсь что писано довольно разборчиво.
И такъ я буду присылать безпрерывно по мѣрѣ накопленiя. Васъ-же, голуб-

чикъ Михаилъ Александровичь, попрошу въ случаѣ чего либо у Васъ необыкно-
веннаго, т. е. въ типографiи, или въ случаѣ отсутствiя Ратынскаго, написать 
мнѣ сюда,

Въ городъ Мирополье
Курской губернiи

Ѳед. Мих Достоевскому
И напишите не разсчитывая дойдетъ или не дойдетъ, или что я уже выѣду 

къ тому времени. Если же ничего не будетъ особеннаго, то не увѣдомляйте.
Итакъ пока до свиданiя. Если придется печатать первый листъ то печа-

тайте всего 7000 а не 8000 экземпляровъ (NB Какъ Вы обойдетесь безъ моей 
подписи? Впрочемъ прiѣду подпишу)

Во всякомъ случаѣ будете-ли или не будете начинать печатать до меня, но 
все же по мѣрѣ полученiя оригинала набирайте и несите къ ценсору.

Въ слѣдующую почту179 еще напишу если что теперь забылъ. А пока
Вамъ душевно преданный

Ѳ. Достоевскiй. <л. 30>

173  Вместо: набирать — было: печатать.
174  Вместо: прiѣзда — было: прiѣзду. Далее было начато: Есл
175  Вместо: такъ — было: о
176  Вместо: уговаривались — было начато: ув
177  Т. е. чтобы я прочелъ корректуру послѣ корректора самъ, объ этомъ Ѳедоръ 

Михайловичъ просилъ меня, уѣзжая (Примеч. М. А. Александрова).
178  Далее было: издать
179  Вместо: Въ слѣдующую почту — было: Въ слѣдующемъ письмѣ
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Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 29, 30. 2 л. (л. 29 об. чист.), З с. 20,9×13,5. 
На полях вверху справа л. 29 штамп: «Собрание Ю. А. Бахрушина. № 1280». На л. 30 об. 
рукой Ф. М. Достоевского в направлении, обратном основному тексту, надпись адреса-
та: «Михаилу Александровичу / Александрову / отъ Достоевскаго».

Первая публикация: Александров 1892, 302–303.
Републикации: Письма, III, 268–269, № 597, 388 (примеч.; без указ. места хранения 
автографа); Д30, т. 29 (2), 157–158, № 697, 292 (примеч.).
Упоминается: Описание, 150–151, № 38; Летопись, ІІI, 208.

<49>  
(24 июня 1877 г., Малый Прикол, Курской губ.)

24 Iюня / 77180 Малый Приколъ.
Многоуважаемый и любезнѣйшiй Михаилъ Александровичь, посылаю Вамъ 

еще 19 полулистковъ181, отъ 22 по 40й включительно. Здѣсь Глава вторая. Въ 
слѣдующiй разъ вышлю Главу третью.

Что дѣлать: Опоздаемъ и опоздаемъ ужасно. Можетъ быть выйдемъ къ 10му 
лишь Iюля. Но Вы набирайте и что можно, то и отпечатывайте процензуро-
вавъ. Здѣсь, я полагаю, будетъ 12 или 13 страницъ. Такъ что всего, съ Главою 
первой, будетъ уже на 28182 или на 29 страницъ и еще остается мнѣ Вамъ вы-
слать листъ съ двумя или 3мя страницами.

Самъ я постараюсь прiѣхать къ 1му или ко 2му Іюля.
Если можете, то увѣдомьте меня о чемъ нибудь сюда:

Курской губернiи
въ городъ Мирополье
Ѳ. М. Достоевскому.

Теперь, если183 Вамъ ничто не помѣшаетъ, то полагаю Вы могли бы набрать 
и отпеча<та>ть уже 1 ½ листа. Если будете до меня отпечатывать, то пе-
чатайте не 7000 экз. какъ я писалъ Вамъ въ послѣднiй разъ, а 7 ½ тысячь (семь 
съ половиною тысячь).

Во всякомъ случаѣ, голубчикъ Михаилъ Александр<овичь> <л. 31> на Васъ вся 
надежда: не запоздайте и по возможности все впередъ, да впередъ. Но ради Бога 
корректуру! Помарокъ у меня много, но вѣдь все такъ разборчиво! Ради Бога 
наблюдите чтобъ не было покрайней мѣрѣ позорныхъ ошибокъ.

Досвиданiя Михаилъ Александровичь,
Крѣпко жму Вамъ руку.

Вашъ весь
Ѳ. Достоевск<ій> <л. 31 об.>

180  Далее было начато: Миро<полье>
181  Вместо: полулистковъ — было: полулистовъ
182  Вместо: 28 — было: 27
183  Вместо: Если — было: Еслибъ
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Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 31–31 об. 1 л., 2 с. 20,8×13,4. На л. 32 об. 
на полях вверху карандашом рукой неустановленного лица запись: «18 пис. Чехова»; 
рукой Ф. М. Достоевского в направлении, обратном основному тексту, надпись адре-
сата: «Михаилу Александровичу / Александрову».

Первая публикация: Александров 1892, 303–304.
Републикации: Письма, III, 269–270, № 598, 388 (примеч.; без указ. места хранения 
автографа); Д30, т. 29 (2), 158–159, № 698, 292–293 (примеч.).
Упоминается: Описание, 151, № 39; Летопись, ІІI, 208.

<50>  
(29 июня <1877 г.>, Малый Прикол, Курской губ.)

29 Iюня / Среда,
Малый Приколъ
Многоуважаемый и любезнѣйшiй Михаилъ Александровичь, Посылаю Вамъ 

Главу третью (еще недокончена) 14 полулистковъ. Надо думать что тутъ де-
вять или 10 печатныхъ страницъ. Остальное пришлю отсюда или привезу самъ. 
Будетъ всего 3 листа. Отсюда думаю выѣхать 2 Iюля184, буду въ Петербургѣ или 
4го или 5го Iюля. Теперь присланное немедленно набирайте и къ цензору. Если все 
благополучно и цензоръ пропуститъ — то пожалуй печатайте (у васъ уже да-
леко за 2 листа). То-то и есть что незнаю благополучно ли все, есть-ли цензоръ 
и все прочее? Если у Васъ нѣтъ бумаги то потребуйте у Печаткина (въ типо-
графiи знаютъ гдѣ мы беремъ). Ну до свиданiя. Какъ то свидимся въ Петербургѣ!

Ради Бога позаботьтесь о корректурѣ! Не погубите!
Вашъ весь

Ѳ. Достоевск<iй> <л. 4>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 123 (собр. А. Е. Бурцева). Оп. 3. Ед. хр. 149185. 
Л. 4. 1 л., 1 с. 13,5×20,9. На полях внизу л. 4 запись полустертым карандашом рукой не-
установленного лица: «Напеч<атано> въ Рус<ской> Стар<инѣ> 1892 г.». На л. 4 об. 
рукой Ф. М. Достоевского надпись адресата: «Михаилу Александровичу / Александрову».

Первая публикация: Александров 1892, 304 (с ошибоч. датировкой: «29 июля 1877 г.»).
Републикации: Письма, III, 270, № 599, 388 (примеч.; без указ. места хранения авто-
графа); Д30, т. 29 (2), 159–160, № 700, 293 (примеч.).
Упоминается: Описание, 151, № 40; Бюллетени, 44, № 11; Летопись, ІІI, 209.

<51>  
(б. д. <конец августа 1877 г.>, Малый Прикол, Курской губ.)

Малый Приколъ (Мирополье, Курской губернiи)
Многоуважаемый Михаилъ Александровичь, Посылаю Вамъ часть Дневника на 

Іюль — Августъ, (25 полулистовъ186, изъ коихъ выйдетъ187, по моему счету, нашихъ 

184  Вместо: Iюля — было: Iюня
185  Помета в архивном описании (пред. место хранения): «(БАН. 26.6.183)».

186  Вместо: полулистовъ — было: плоулистокъ
187  Вместо: изъ коихъ выйдетъ — было: будетъ всего
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печатныхъ одинъ листъ и 4 стран.) Начинайте безъ объявленiя въ началѣ, а какъ 
прежде бывало, прямо съ текста, а всѣ объявленiя по прежнему въ концѣ.

Выѣзжаю въ Петербургъ 2го Сентября, значитъ 5го или 6го буду въ Петербургѣ 
навѣрно. Выйдемъ, какъ расчитываю, между 10мъ и 15мъ Сентября, но не позже (въ 
двойномъ числѣ листовъ, т. е. въ 3хъ). Но однако все же лучше поторопиться наби-
рать, чтобъ поскорѣе отпечатать первый листъ. Если приготовите раньше меня 
и будете посылать къ цензору, то ужь къ Ратынскому <л. 33> Еслиже на случай его 
еще нѣтъ въ Петербургѣ, то къ Лебедеву, такъ какъ его тогда формально назначили. 
Бумага Вамъ уже конечно доставлена въ типографiю. Мы объ ней отсюда имъ писали.

Пожалуста попросите корректоршу о правильной188 корректурѣ! Слѣ-
дующую высылку отправлю Вамъ вѣроятно наканунѣ отъѣзда отсюда, т. е. 
1го Сентября. И такъ до близкаго свиданiя

Вашъ весь
Ѳ. Достоевс<кiй> <л. 33 об.>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 33, 34. 2 л. (л. 33 об. чист.), 2 с. 20,8×13,4. 
На полях вверху слева л. 33 карандашом рукой М. А. Александрова дата: «(Авг. 1877)». 
На л. 34 об. рукой Ф. М. Достоевского в направлении, перпендикулярном основному 
тексту, надпись адресата: «Михаилу Александровичу / Александрову».

Первая публикация: Письма, IV, 319, № 894, 467 (примеч.; с датировкой: «<Лето 
1877 г.>» — в тексте, «конец августа 1877 г.» — в примеч.»).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 171–172, № 709, 297–298 (примеч.).
Упоминается: Описание, 151, № 41 (с датировкой: «[1877 август]»); Летопись, IІІ, 217.

<52>  
(1 сентября 1877 г., Малый Прикол, Курской губ.)

1 Сентября / 77 Малый Приколъ (Курск<ой> Губер<ніи>. Мiрополье)
Любезнѣйшiй и многоуважаемый Михаилъ Александровичь,
Вотъ Вамъ продолженiе «Дневника» Глава вторая, 18 полулистковъ. Вслѣдъ 

за симъ ѣду въ Петербургъ самъ и, можетъ быть, какъ и въ прошлый разъ, опе-
режу эту посылку. Съ собой везу и все остальное, уже написанное. Но выйдетъ 
всего 3 ½ нашихъ печатныхъ листа. — Желалъ-бы застать корректуру перваго 
листа. Обо всемъ остальномъ переговоримъ уже лично. И такъ до ближайшаго 
свиданiя. А теперь

весь Вашъ
Ѳ. Достоевс<кiй> <л. 35>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 35. 2 л. (л. 35 об., 36 об. чист.), 1 с. 
20,8×13,9. На л. 36 рукой Ф. М. Достоевского в направлении, обратном основному тек-
сту, надпись адресата: «Михаилу Александровичу / Александрову»; на полях внизу слева 
карандашом рукой неустановленного лица запись: «967/1».

Первая публикация: Письма, IV, 320, № 895, 467 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 172, № 710, 298 (примеч.).
Упоминается: Описание, 151, № 42; Летопись, ІІI, 218.

188  Вместо: правильной — было начато: кр
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<53>  
(б. д. <начало сентября 1877 г.>, Петербург)

Если 3 листа, то тѣмъ лучше. — Чѣмъ меньше тѣмъ лучше. Въ ½ 6го буду 
самъ, а сверстку не подписываю.

Ѳ. Достоев<скій> <л. 17>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 17. 1 л. (л. 17 об. чист.), 1 с. 13,2×20,7. 
Без обращения. На л. 17 об. рукой Ф. М. Достоевского расчеты: «9 р. 60 / 24 40»; на полях 
внизу слева карандашом рукой неустановленного лица запись: «967/1».

Первая публикация: Письма, IV, 320, № 896, 467 (примеч.).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 172, № 711, 298 (примеч.).
Упоминается: Описание, 149, № 26 (с датировкой: «[1876–1877]»).
В Летописи не учтено.

<54>  
(26 октября <1877 г.¿>, Петербург)

Михаилъ Александровичь, Зайдите ко мнѣ сегодня часовъ въ девять, потому 
что я никуда не хожу. Надо лично передать рукопись съ объясненіями, я же бо-
ленъ и придти не могу. Зайдите же ради Бога. Посылаю листочекъ одинъ, чтобъ 
наборщики были хоть чѣмъ нибудь заняты.

Вашъ Достоев<скiй>
26 Октябр<я> <л. 3>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 2567 (Ю. Г. Оксмана). Оп. 2. № 273. Л. 3. 1 л., 
1 с. На полях внизу карандашом рукой М. А. Александрова год: «1877».

Первая публикация: Письма, IV, 302, № 854, 463 (примеч.; с ошибоч. датировкой: 
«24 октября 1873 г. (?)»; с ошибоч. указ. места хранения: «ИРЛИ»).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 173, № 714, 299 (примеч.; с ошибоч. датировкой: «24 ок-
тября 1877»).
Упоминается: Зильберштейн 1973, 115; Летопись, ІІI, 226 (с ошибоч. датировкой: 
«24 октября 1877»). В Описании не учтено.

<55>  
(28 октября <1877 г.>, Петербург)

Люб<езнейший> Михаил Александровичь, посылаю Вам главу третью. Две вы-
резки из газет, № 1-й и 2-й сделайте петитом в отмеченных мною местах. Завтра 
кончу все, а 29-го утром получите. Странно, что у Вас приходят за корректурами 
и статьями в полдень. У меня с 8-ми утра готово.

Если можете зайдите завтра. Очень бы надо знать сколько еще писать.
Ваш весь

Ф. Достоевский.
28 Октября.

Автограф неизвестен.
Печатается по тексту первой публикации: Письма, III, 248, № 575, 372–373 (примеч.; 
с пометой: «Публикуем впервые по подлиннику, хранящемуся у Ю. А. Бахрушина»; 
с датировкой: «<28 октября 1876 г.>»).
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Републикация: Д30, т. 29 (2), 128, № 653, 268–269 (примеч.; с датировкой: «28 октя-
бря 1878»).
Упоминается: Летопись, III, 138 (с датировкой: «1876. Октября 28. После 12 часов 
дня»). В Описании не учтено.

<56>  
(28 ноября 1877 г., Петербург)

Любезнѣйший Михаилъ Александровичь
Посылаю Вамъ текста 4 полулистка со вставкой. По точнѣйшему разсчету 

тутъ ровно 4 страницы примѣрно безъ 20 строкъ (которыя и пойдутъ на про-
межутки). Однимъ словомъ ровно 4 листа. Теперь все кончено. Жду корректуру.

Вчерашнюю корректуру посылаю обратно (въ ней строкъ 10 прибавилъ)
Вашъ весь

Ѳ. Достоев<скiй>
28 Ноябр<я> / 77

А Плевно-то взяли!
Печатается по автографу: ГМФ. № 10073. 1 л., 1 с. На л. 1 об. рукой Ф. М. Дос тоевского 
надпись адресата: «Михаилу Александровичу / Александрову».

Первая публикация: Прохоров 1930, 262, № 7.
Републикации: Письма, IІІ, 281, №  608, 390 (примеч.; с  ошибоч. указанием: 
«Публикуем впервые по подлиннику, имеющемуся у Ю. Бахрушина»); Д30, т. 29 (2), 
175, № 718, 301 (примеч.); Вечные спутники, 138–139, № 70.
Упоминается: Летопись, ІІI, 234. В Описании не учтено.

<57>  
(б. д. <конец декабря 1877 —  

первая половина января 1878 г.>, Петербург)

М<ихаилъ> А<лександровичь>. Измѣненное мною въ корректурѣ — не-
премѣнно исправьте, особенно самого послѣдняго листка.

— Посылаю тексту.
Завтра днемъ дамъ еще (но не рано утромъ)

Ѳ. Дос<тоевскій> <л. 41>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 41. 1 л. (л. 41 об. чист.), 1 с. 13,9 × 10,9. 
На полях внизу слева карандашом рукой М. А. Александрова год: «1877».

Первая публикация: Письма, IV, 323, № 902, 468 (примеч.) (с датировкой: «<18>70-е 
годы»; с указ. ошибочн. места хранения: «ИРЛИ»).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 180, № 723, 305 (примеч.; с датировкой: «декабрь (?) 
1877»).
Упоминается: Описание, 152, № 48 (с датировкой: «[1877]»); Летопись, IІІ, 245 (обо-
снование датировки).
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<58>  
(б. д. <конец декабря 1877 —  

первая пол. января 1878 г.>, Петербург)

Голубчикъ Михаилъ Александровичь,
Посылаю 9й, 11й, 12, и 13 полулистокъ. Обратите вниманiе что 10го полулист-

ка нѣтъ, доставлю сегодня же, равно какъ и еще продолженiе.
Вашъ Ѳ. Достоев<скiй> <л. 3.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 123 (собр. А. Е. Бурцева). Оп. 3. Ед. хр. 149189. Л. 3. 
1 л. (л. 3 об. чист.), 1 с. 13,5×20,9. На полях внизу слева л. 3 рукой М. А. Александрова 
карандашом год: «1877».

Первая публикация: Письма, IV, 318, № 892, 466 (примеч.; с ошибоч. датировкой: 
«29 июня 1877 г.», ошибоч. включением в текст письма заголовка от др. записки: 
«29 Июня Среда. Малый Прикол»).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 159, № 699, 293 (примеч.; с ошибоч. датировкой и ме-
стом отправления: «29 июня 1877. Малый Прикол»).
Упоминается: Описание, 151, № 44 (с датировкой: «[1877]»); Бюллетени, 44, № 12 
(с датировкой: <1877, июня 29. Малый Прикол>); Летопись, ІІІ, 245 (обоснование 
датировки).

<59>  
(б. д. <конец декабря 1877 —  

первая пол. января 1878 г.>, Петербург)

Многоуважаемый

Михаилъ Александровичь,
Вотъ Вамъ продолженiе Дневника, отъ 13 по 17й полулистка включительно. 

Это — конецъ первой главы. Дальнѣйшее постараюсь доставлять190 въ свое 
время

Ва<шъ>
Достоев<скій> <л. 42>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 42. 1 л. (л. 42 об. чист.), 1 с. 20,7×13,3. 
В нижней части листа карандашом рукой М. А. Александрова год: «1877».

Первая публикация: Письма, IV, 313, №  879, 465 (примеч.) (с  датировкой: 
«<1877 г. (?)>»).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 180, № 724, 305 (примеч.; с датировкой: «декабрь 1877»).
Упоминается: Описание, 152, № 49 (с датировкой: «[1877]»); Летопись, ІІI, 245 (обо-
снование датировки).

189  Помета в архивном описании (пред. место хранения): «(БАН. 26.6.183)».
190  Далее было: какъ нибудь
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<60>  
(б. д. <ок. 15 января 1878 г.>, Петербург)

Любезнѣйшiй Михаилъ Александровичь, вотъ вамъ окончанiе. По моему 
точнѣйшему расчету тутъ 2 ½ страницы. А потому прибавляю объявленiе 
о Спенсерѣ. Больше ужъ не дамъ ни строки. Но достанетъ я думаю на все.

Очень буду ждать завтра извѣстiй. Нѣсколько побаиваюсь цензуры
Вашъ весь

Ѳ. Достоев<скiй> <л. 43>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 43. 1 л. (л. 43 об. чист.), 1 с. 20,7×13,3. 
На полях внизу карандашом рукой М. А. Александрова год: «1877».

Первая публикация: Письма, IV, 303, № 856, 463 (примеч.; с ошибоч. датировкой: 
«середина ноября 1873 г.»).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 180, № 725, 305 (примеч.; с датировкой: «Декабрь 1877»).
Упоминается: Описание, 152, № 50 (с датировкой: «[1877]»); Летопись, IІІ, 245–246 
(обоснование датировки).
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Рыбаков — Ф. М. Достоевскому 
(12 января 1878 г., Петербург)

РЕДАКЦІЯ 
ЖУРНАЛА

«ГРАЖДАНИНЪ» 
и 

«РУССКАГО СБОРНИКА»

С.-Петербургъ, 
Надеждинская, д. № 24.

Редакторъ-Издатель 
Викторъ Ѳеофиловичъ

Пуцыковичъ.

ЧЛЕНЪ 
«С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОТДѢЛА 

СЛАВЯНСКАГО КОМИТЕТА», 
«ЮРИДИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 

ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
МОСКОВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ», 

«ИМПЕРАТОРСКАГО ОБЩЕСТВА 
СОДѢЙСТВІЯ РУССКОМУ 

ТОРГОВОМУ МОРЕХОДСТВУ» 
И ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕНЪ «РУССКАГО 

АКАДЕМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 
БУКОВИНА ВЪ ВѢНѢ».

Г. Достоевскій,
Пожалуйста похлопочите на счетъ 

бумаги. Нужно печатать, а бумаги нѣтъ 
для Вашего «Дневника».

Завѣд<ующій> Типогр<афіей> 
Рыбаковъ

12 Янв<аря> <18>78 г. <л. 1>

Полностью печатается впервые по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.І.2.14/11. Л. 2–1 об. 1 л., 
1 с. 26,5×21,1. На бланке редакции журнала «Гражданин». На обороте (л. 1–2 об.) рукой 
Ф. М. Достоевского наброски к «Дневнику Писателя» на декабрь 1877 г. (см.: Описание, 
76–77, № 16).

Первая публикация (частично): Летопись, ІІI, 245.
Упоминается: Описание, 477.
Ключевые слова: Рыбаков; Петербург; «Дневник Писателя» за 1877 г. (декабрь); ти-
пография В. Ф. Пуцыковича
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ПРИМЕЧАНИЯ

<1>
1) До августа 1873 г., когда типография была переведена в специально по-

строенный для нее флигель во дворе собственного дома А. И. Траншеля на 
Стремянной улице (№ 12), она располагалась на углу Невского, дом 45 (совр. 
№ 47) и Владимирского проспектов (см.: Тихомиров Б. Н. С Достоевским по 
Невскому проспекту, или Литературные прогулки от Дворцовой площади до 
Николаевского вокзала. СПб., 2012. С. 192).

2) Виктор Феофилович Пуцыкович (1843–1920). Должность секретаря редакции 
появилась в «Гражданине» не ранее конца февраля 1873 г. Первое упоминание 
этой должности встречаем в 20-х числах марта 1873 г. (см.: Отливанчик 2010, 
395–396). В 1874 г. В. Ф. Пуцыкович сменил Ф. М. Достоевского на посту ре-
дактора «Гражданина».

<2>
3) Комментатор письма в Д30 предположил, что имеется в виду рассказ «Бобок» 

(опубликован: Гр. 1873. № 6. 5 февраля; мог готовиться для № 5 от 29 ян-
варя, где нет рубрики «Дневник Писателя», — см.: Д30, т. 29 (1), 498), од-
нако уточнение датировки первой (по свидетельству адресата) записки 
Ф. М. Достоевского к М. А. Александрову (см.: Александров 1892, 186) ставит 
эту версию под сомнение. Первая записка датируется промежутком време-
ни 3 марта — 23 июня 1873 г. (см.: Отливанчик 2010, 394–396). Если верно 
указание М. А. Александрова, что комментируемая записка Достоевского — 
«вторая» (см.: Александров 1892, 186), то она не могла быть написана ранее 
3 марта 1873 г. и позднее 24 июня 1873 г. (т. е. позднее третьей записки). 
Ф. М. Достоевский просит метранпажа изъять из сверстанного макета но-
мера начало очередной главы «Дневника Писателя», так как не успевает во-
время подготовить окончание. Верстка номера (выходившего в понедельник) 
производилась в пятницу — воскресенье (см.: Д30, т. 29 (1), 498). В № 26, 
вышедшем 26 июня (с опозданием на 1 день) и верставшемся 22–25 июня, 
«Дневника Писателя» Достоевского нет. Но он есть в № 10 (5 марта 1873 г.), 
значит, предполагать связь записки с этим номером и датировать ее 3–4 марта 
мы не можем (см.: Отливанчик 2010, 396). В данном временном промежутке 
первым, не имеющим рубрики «Дневник Писателя», был 11-й номер (12 марта; 
верстался 9–11 марта).

<3>
4) В этот же день князь В. П. Мещерский из деревни отправляет Ф. М. Дос-

тоевскому письмо с напоминанием «на счетъ объявленія о земскомъ сбор-
никѣ <…> Будьте такъ любезны приказать печатать его въ каждомъ №рѣ» 
(ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 5; Переписка с Мещерским, 37. Имеется в виду 
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объявление о подписке на готовящееся В. П. Мещерским издание: «Земская 
книга (Опыт систематического обозрения земской деятельности по губерни-
ям)» (Гр. 1873. № 26. С. 746). Объявление, занимавшее целую страницу, печа-
талось в конце выпусков «Гражданина» с 26 июня по 9 июля 1873 г. (№ 26–28; 
см.: Переписка с Мещерским, 64).

5) Следующий 26-й номер «Гражданина» вышел не в понедельник 25 июня, а во 
вторник, с опозданием на один день (см.: Отливанчик 2007, 411–412).

<4>
6) Речь идет о первой статье из рубрики «Иностранные события», написан-

ной Ф. М. До стоевским для № 38 «Гражданина» (вышел 17 сентября 1873 г.). 
Рубрика включала в себя регулярные еженедельные обзоры текущих между-
народных событий, прежде всего европейских.

7) Имеется в виду статья В. Пелешевского «Наглядный просмотр отчетов неко-
торых наших железных дорог за 1872 год», которая, действительно, была пе-
ренесена в следующий номер (см.: Гр. 1873. № 39. С. 1052–1054).

8) В № 38 «Гражданина» за 1873 г. В. Ф. Пуцыковичу принадлежит «Еженедельная 
хроника». В Д30 (т. 29 (1), 515) и Летописи (II, 413) ему ошибочно приписа-
но «Петербургское обозрение». Об авторстве «Петербургского обозрения» 
и «Еженедельной хроники» в № 38 «Гражданина» 1873 г. см.: Отливанчик 2007, 
417; Гонорарная роспись, 62.

<5>
9) Речь идет о статье Т. И. Филиппова «Насилие, оказанное афинскому Синоду 

министерством церковных дел», опубликованной без подписи: Гр. 1873. № 40. 
1 октября. С. 1066–1069 (см.: Д30, т. 29 (1), 516).

10) Речь идет о рубрике «Гражданина» «Из Москвы», которую вел И. Ю. Некрасов 
за подписью Москвичъ. Упоминаемая статья всё-таки была опубликована 
в № 40 (с. 1069–1072).

11) Тертий Иванович Филиппов (1826–1899) — крупный государственный, об-
щественный деятель, публицист славянофильского направления, убежден-
ный сторонник «охранительных начал»; знаток истории церкви; собиратель 
и исследователь народного творчества, прежде всего, русского песенного 
фольклора. С первых месяцев издания журнала-газеты «Гражданин» (1872) — 
один из влиятельных членов его редакции, постоянный автор, участник круж-
ка кн. В. П. Мещерского. Знакомство Т. И. Филиппова с Ф. М. Достоевским 
состоялось в нач. 1870-х гг., после возвращении писателя из-за границы, 
постоянное общение приходится на 1873 — первую пол. 1874 г. — время 
редактировании Ф. М. Достоевским журнала «Гражданин». По воспоми-
наниям В. Г. Авсеенко, бывавшего в нач. 1870-х гг. на редакционных ве-
черах «Гражданина», Т. И. Филиппов играл на «литературных средах» 
В. П. Мещерского «самую видную и какъ бы даже начальствующую роль» 
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(А. О. [Авсѣенко В. Г.] Изъ литературныхъ воспоминанiй // НВ. 1900. 31 октя-
бря. С. 3; см. также: Неизвестный Достоевский. 2017. № 3. С. 17).

12) Ф. М. Достоевский работал по ночам, поэтому вставал поздно. В письме от 
4–6 октяб ря он снова напоминает М. А. Александрову, что раньше 2 часов 
к нему приходить нельзя.

<6>
13) Подпись Ф. М. Достоевского, которую он ставил под статьями из рубрики 

«Иностранные события».
14) Речь идет о текстах 16 телеграмм: десять телеграмм из Парижа, две из Рима, 

две из Берлина, одна из Познани и одна из Мадрида. Упоминание телеграмм 
позволило А. В. Архиповой установить дату написания письма, т. к. только 
в этом единственном случае телеграммы были напечатаны непосредствен-
но после текста Достоевского, подписанного буквой Д. (см.: Д30, т. 29 (1), 
516). Как определил французский исследователь Ж. Друйи, тексты пяти теле-
грамм были заимствованы Ф. М. Достоевским из номеров бельгийской газеты 
«L’Indépendance Belge» от 5, 6 и 7 октября (23, 24 и 25 сентября ст. ст.) 1873 г. 
(см.: Drouilly J. Dostoievski et l’Europe en 1873. Ottawa, 1969. P. 3–36); это издание 
редакция «Гражданина» получала без предварительного просмотра иностран-
ной цензуры (см.: РГИА. Ф. 776.11.1872.134. Л. 37–38).

15) Итоговый объем статьи — 365 строк.
16) Объем 40-го номера превышает объем майских — августовских и большинства 

сентябрьских номеров «Гражданина»: вместо 24 страниц — 28. Ф. М. Достоев-
ский пытается перекомпоновать номер так, чтобы остаться в границах при-
вычного объема: сначала предлагает отложить до следующего 41-го номера 
публикацию И. Ю. Некрасова «Из Москвы», занимающую три страницы (осу-
ществлено не было), потом — «сдѣлать сокращенiя въ объявленiи о подпискѣ 
и въ Хроникѣ».

17) Начиная с № 40 и до начала 1874 г. в журнале на первой странице, под заго-
ловком «От редакции», печаталось (с рядом изменений) объявление об от-
крытии подписки «на еженедѣльный журналъ “Гражданинъ” на 1874 годъ». 
Первоначальный текст объявления был составлен В. П. Мещерским, затем, 
возможно, переработан Ф. М. Достоевским. В итоговом варианте объявление 
об открытии подписки на 1874 г. в № 40 занимало всю первую и две трети вто-
рой страницы (см.: Гр. 1873. № 40. С. 1059–1060).

18) Речь идет о рубрике «Еженедельная хроника», которую вел секретарь редакции 
В. Ф. Пуцыкович. Будучи начинающим журналистом, он не всегда мог добить-
ся нужного качества статей, из-за чего его тексты неоднократно подвергались 
правке Ф. М. Достоевского.

<7>
19) Речь идет о материале Ф. М. Достоевского для рубрики «Иностранные собы-

тия» № 41 «Гражданина» 1873 г. По наблюдению А. В. Отливанчика, «стремле-
ние Д<остоевского>-обозревателя к глубокой, мощной аналитике сказывается 
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на объеме материала, часто превышающем обычный размер иностр<анного> 
обозр<ения> Гр<ажданина>» (Отливанчик 2008, 216).

20) Имеется в виду князь В. П. Мещерский. Письмо не сохранилось. Служило 
ответом на письмо В. П. Мещерского к Ф. М. Достоевскому от 4–6 октября 
1873 г., где обсуждался состав будущего № 41 «Гражданина» (вышел 8 октября; 
см. комм. к нему: Викторович, Панюкова 2017, 78–81).

21) По мнению комментаторов Д30, Ф. М. Достоевский настаивал на сокраще-
нии именно «Петербургского обозрения» потому, что, «в отличие от других 
номеров», оно было напечатано в № 41 «непосредственно за “Иностранными 
событиями”» (Д30, т. 29 (1), 517). Сохранился ответ В. П. Мещерского на пред-
ложение Ф. М. Достоевского: «При всемъ желаніи выкинуть изъ обозрѣнія — 
150 строкъ — невозможно<,> ибо объявленіе о заглавіяхъ послано во всѣ газе-
ты. Но въ корректурѣ выкину сколько надо будетъ, чтобы все помѣстилось» 
(ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 11; Переписка с Мещерским, 43).

22) Скорее всего, речь идет о двух небольших историях о Наполеоне III, от-
крывающих рубрику «Последняя страничка» в № 41 (С. 1109); в исправлен-
ном В. П. Мещерским варианте они занимают, вместе с двумя разделителя-
ми-звездочками, 23 строки (об исправлении см. письмо В. П. Мещерского 
к Ф. М. Достоевскому от 4–6 октября 1873 г. — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 11).

23) Фёдоров Михаил Павлович — московский студент, переделавший повесть 
Ф. М. Дос тоевского «Дядюшкин сон» в комедию и просивший писателя 
о разрешении «дать эту пьесу на сцену» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29879. Л. 1); 
19 сентября 1873 г. Достоевский ответил на письмо М. П. Фёдорова от 27 ав-
густа (см.: Д30, т. 29 (1), 303–304, 515). Пелешевский В. — непостоянный 
автор «Гражданина», москвич (в записи Ф. М. Достоевского — описка в его 
фамилии). В № 39 «Гражданина» от 24 сентября 1873 г. помещена статья 
В. Пелешевского «Наглядный просмотр отчетов некоторых наших железных 
дорог за 1872 год». П. А. Шторх — экономист, автор историко-экономического 
очерка «О государственном долге». В № 38 «Гражданина» (17 сентября 1873 г.) 
напечатана 6-я глава этого очерка (первые пять — в №№ 29–33). «Вайгач-
остров» — очерк Вас. И. Немировича-Данченко из серии «Неведомые пусты-
ни» (Гр. 1873. № 38). Комментируемые отметки сделаны Ф. М. Достоевским 
ранее, чем написана записка М. А. Александрову.

<9>
24) Эта статья была исключена из набора (см. примеч. М. А. Александрова). 

Автором статьи, возможно, был анонимный корреспондент Ф. М. Дос-
тоевского из села Соковнино Тульской губернии, подписавший свое письмо 
от 8 сентября 1873 г. инициалами В. М. Б. В письме, сообщая о себе некото-
рые сведения («мнѣ ужь осьмнадцать лѣтъ»; является горячим поклонником 
творчества Достоевского), юный корреспондент предлагал прислать редактору 
«Гражданина» на рассмотрение статью «О школах в деревне» (см.: РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29923. Л. 2).
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25) Речь идет о продолжении публикации князя В. П. Мещерского «Женщины. 
Роман из Петербургского большого света» (в Д30 ошибочно указан более ран-
ний его роман «Один из наших Бисмарков» — см.: т. 29 (1), 522; в Летописи 
исправлено), печатавшейся в «Гражданине» с 26 ноября 1873 г. по 25 ноября 
1874 г.

26) Речь идет о корреспонденции писательницы И. Л. Ласкос «Из Корфу» в 1-м но-
мере «Гражданина» за 1874 г. (7 января. С. 25–27; подпись: И. Л—съ).

27) Рассказ «Сердечный метод», принадлежавший С. Крапивиной (псевд.; наст. 
имя: С. М. Лобода), был опубликован в 7-м номере «Гражданина» от 18 фев-
раля 1874 г.

<10>
28) В этот день Ф. М. Достоевский получил начало статьи Т. И. Филиппова 

«Воспоминание о  графе Александре Петровиче Толстом» (см. пись-
мо Т. И. Филиппова к Ф. М. Дос тоевскому от 24 января 1874 г. — ОР РГБ. 
Ф. 93.II.9.90. Л. 17; ср.: ЛН, т. 15, 155). Публикация статьи была приуроче-
на ко дню рождения бывшего обер-прокурора Синода графа Александра 
Петровича Толстого и полугодию со дня его смерти. Статья вышла в 4-м но-
мере «Гражданина» от 29 января 1874 г.

29) 24 января Т. И. Филиппов писал Ф. М. Достоевскому: «Посылаю Вамъ два пер-
вые листа воспоминанiй о Гр. Толстомъ. Еще должно быть такихъ около че-
тырехъ, изъ коихъ по крайней мѣрѣ два будутъ у Васъ завтра до 11ти часовъ, 
а остальные въ Субботу въ такое же время» (ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 17; ср.: 
ЛН, т. 15, 155).

30) Имеются в виду заметка Т. И. Филиппова, сообщающая о церковных службах 
в память покойного гр. А. П. Толстого и «Слово в память графа Александра 
Петровича Толстого, произнесенное архимандритом Неофитом Пагидою в пе-
тербургской греческой церкви 20 января 1874 г.» (см. в письме Т. И. Филиппова 
к Ф. М. Достоевскому от вторника 22 января 1874 г.: «Посылаю Вамъ для этого 
№, т. е., для 28 Января (день рожденiя покойнаго Графа Толстаго), пока толь-
ко описанiе двухъ панихидъ и слово архим<андрита> Неофита» — ОР РГБ. 
Ф. 93. II.9.90. Л. 15; ср.: ЛН, т. 15, 155).

31) 22 января 1874 г. Т. И. Филиппов, отослав Ф. М. Достоевскому заметку с опи-
санием двух панихид по А. П. Толстому и проповедь архимандрита Неофита 
Пагиды, а также обещав выслать свои воспоминания о покойном, писал: 
«“Гражданину” очень важно помѣстить все это въ нынѣшнемъ нумерѣ; 
а почему, скажу при свиданiи» (ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 15; ср.: ЛН, т. 15, 155). 
В письме от 24 января он напомнил редактору: «Было бы очень желательно 
помѣстить все въ одномъ нумерѣ» (ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 17; ср.: ЛН, т. 15, 
155). Присланные Т. И. Филипповым материалы, посвященные А. П. Толстому, 
были опубликованы под общим заглавием «О графе Александре Петровиче 
Толстом» в № 4 «Гражданина» от 29 января 1874 г. (номер вышел с опозданием 
на один день, во вторник вместо понедельника).
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32) Ф. М. Достоевский выполняет пожелание Т. И. Филиппова («…получите отъ 
меня мои воспоминанiя о Графѣ, к<ото>рыя пойдутъ послѣ рѣчи Неофита» — 
ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 15; ср.: ЛН, т. 15, 155). Оговоренный порядок размеще-
ния текстов соблюден в публикации — см.: Гр. 1874. № 4. С. 107–113.

33) Также исполнение пожелания Т. И. Филиппова: «Прошу очень не забыть при-
слать мнѣ корректуру не сверстанную: ибо могутъ быть и дополненiя, и ис-
правленiя» (ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 17; ср.: ЛН, т. 15, 155).

34) Статья не была опубликована в «Гражданине». Автограф не сохранился.
35) Стихотворения (переводы из И.-В. Гёте и Хафиза Ширази) были присланы 

А. Н. Майковым 24 января — см. его письмо Ф. М. Достоевскому, датирован-
ное этим числом (РО ИРЛИ. Ф. 168. № 16640 (3). Л. 19; ср.: Долинин 1924, 363).

36) А. Н. Майков писал: стихотворения «можно соединить подъ общей рубрикой — 
не знаю годится ли та, которую я выбралъ. Можно бы и такъ ее окрестить: 
одна струна на сѣверѣ и югѣ, да очень вычурно. Если не понравится Вамъ 
и просто На сѣверѣ и югѣ, то все таки напечатайте оба стихотворенія ра-
зомъ и рядомъ» (РО ИРЛИ. Ф. 168. № 16640 (3). Л. 19; ср.: Долинин 1924, 363). 
В № 4 «Гражданина» стихотворные переводы А. Н. Майкова были напечатаны 
под общим заглавием «На севере и юге» (С. 119).

37) В № 4 «Гражданина» помещены главы XIX и XX романа В. П. Мещерского 
«Женщины» (без подписи) и первая статья его публицистического цик-
ла «Письма хорошенькой женщины» (подпись-псевдоним: Вѣра  N...). 
В. П. Мещерскому же могут быть приписаны передовая статья № 4 «Народная 
школа и дворянство» (подпись: N.) и «Хроника московских торжеств» (без 
подписи). Последняя из названных публикаций была выслана в редакцию из 
Москвы не ранее воскресенья 27 января 1874 г., т. к. содержит упоминание 
о событиях, происходивших в городе и в Троице-Сергиевой лавре в этот день.

<11>
38) 25 февраля 1874 г. в понедельник вышел № 8 «Гражданина».
39) Имеется в виду начало публикации А. В. Верещагина «Из путевых заме-

ток по Черно морскому округу» (Гр. 1874. № 8. С. 237–239). Цикл «заметок» 
Верещагина печатался в №№ 8–9, 11–15, 17–18, 22 и 24 «Гражданина» 1874 г. 
Арсений Васильевич Верещагин (1830–1894) — отставной статский советник, 
один из первых исследова телей Черноморского побережья Кавказа. Агроном. 
«Путевые заметки по Черноморскому округу» являются результатом его дву-
кратного, в 1870 и 1873 гг., путешествия по Черноморскому округу. Полный 
вариант «заметок» вышел отдельным изданием в 1874 г. в пользу сочинской 
церкви: Верещагинъ А. В. Путевыя замѣтки по Черноморскому округу. Съ при-
ложенiемъ двухъ фасадовъ, плана и разрѣза Сочинской церкви, — и карты 
Черноморскаго округа. М., 1874.

40) В. П. Мещерскому. Стихотворения в № 8 «Гражданина» не публиковались. 
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Читатели «Дневника»
Рассказывая о небывалом феномене, когда, «къ концу перваго года из-

данія “Дневника”, между Ѳедоромъ Михайловичемъ и его читателями воз-
никло, а во второмъ году достигло большихъ размѣровъ общеніе, безпримѣр-
ное у насъ на Руси», много лет работавший вместе с писателем метранпаж 
М. А. Александров так характеризовал «контингентъ читателей “Дневника 
Писателя”»: составлялся он, «главнымъ образомъ, изъ интеллигентной части 
общества, а затѣмъ изъ любителей серьезнаго чтенія всѣхъ слоевъ русскаго 
общества» [Александров 1892: 206]. Ему вторит позднейший исследователь 
«Дневника», основываясь на анализе данных по подписке и пытаясь составить 
нравственно-психологический и социальный портрет его читателя: «нельзя 
не предположить, что основную массу подписчиков “Дневника” составляла мел-
кая и средняя интеллигенция — тот разнородный, разночинный, образованный 
и полуобразованный слой, который в 70-е годы являлся главным потребителем 
создаваемых в России духовных ценностей» [Волгин 1974: 160]. Если говорить 
в целом о читателях «Дневника», то при всем их многообразии и неоднород-
ности: это могли быть люди разных сословий (дворяне, купцы, мещане, раз-
ночинцы, священно- и церковнослужители, представители монашества, даже 
крестьяне и рабочие), возраста, жизненного опыта, профессий, места прожи-
вания (как столичные жители, так и провинциалы — вся «читающая Россия»), 
политических взглядов (от консерваторов до левых радикалов) — более близкое 
знакомство с личностями и жизненным путем корреспондентов Достоевского 
выявляет у них одну общую черту: это несомненно были люди с интересной 
судьбой, деятельные, неравнодушные, с активной жизненной позицией, почти 
в каждом случае — оставившие после себя, каждый в своей области и в своем 
регионе, заметный след.

Все письма можно условно поделить на три группы. Во-первых, содер-
жащие просьбу о подписке, присылке очередного номера «Дневника», ин-
формацию о недошедших выпусках, смене адреса — самые краткие и с виду 
наименее информативные и интересные. Иногда адресованные не лично 
Ф. М. Достоевскому, а «в редакцию “Дневника Писателя”». В этой группе, в свою 
очередь, можно различать письма от частных подписчиков и от книгопродав-
цев-оптовиков. При этом подобное деление, конечно, носит относительный 
характер, границы условны, текучи, и то же письмо книгопродавца может со-
держать просьбу чисто личного характера — таковы, например, письма от 19 
и 23 июля 1876 г. владельца тверского книжного магазина Леонида Дмитриевича 
Кашкина, приславшего Ф. М. Достоевскому свою рукопись (ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.5.60; 
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РГАЛИ. Ф. 212.1.77). Во-вторых, письма просителей, видевших в писателе за-
щитника всех «униженных и оскорбленных», взывавших к его всемерной отзы-
вчивости и глубокому пониманию положения людей, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации. Причем просьбы могли варьироваться от банального: 
одолжить некоторую сумму (С. Ф. Калугин, К. Новицкий, В. Кудряшев) или 
помочь с работой (<Неизвестный> «П. Н.», Г. Глинский, К. В. Назарьева) — 
до: прислать автограф, дать совет по разным житейским вопросам (как из-
бежать брака с нелюбимым — С. Е. Лурье; как, не расстроив любимого отца, 
исполнить мечту о получении образования — А. Ф. Герасимова; как посту-
пить с недобросовестным кредитором — О. А. Антипова; что лучше читать: 
В. Ф. Соловьев) или оценить литературные достоинства (вариант: опубли-
ковать в «Дневнике» или в любой другой столичной прессе) присылаемые 
прозаические или поэтические опыты. Последние — особенно многочис-
ленны (А. К. Детенгоф, А. Д. Воеводин, А. А. Брянчанинов, А. П. Архипов, 
П. А. Викторов, Г. Крестовский, Г. П. Енишерлов, <Неизвестная> «Б. Л. Т.», 
<Неизвестный>, К. С. Константинов, С. И. Забнин). В письме от 14 июля 1878 
г. к М. А. Языкову Ф. М. Достоевский сетовал: «Нужно Вамъ замѣтить, много-
уважаемый Михаилъ Александровичь, какъ характерную черту нашего тепе-
решняго русскаго быта, что я, съ тѣхъ поръ какъ сталъ издавать Дневникъ, 
началъ получать со всей Россіи, множество писемъ отъ совсѣмъ незнакомыхъ 
людей, съ просьбами заняться ихъ дѣлами, порученіями (удивительными по раз-
нообразію ихъ), но главное пріискать мѣста занятій, службы и даже государ-
ственной службы: “Вы дескать правдивый, добрый, и искренній человѣкъ, это 
видно по всему тому что Вы сочинили, а потому-де сдѣлайте и для насъ доброе 
дѣло, доставьте мѣсто” и т. д. и т. д. Всего характернѣе что они считаютъ 
меня въ связяхъ со всѣми отъ кого зависитъ раздавать мѣста. На всѣ эти 
письма я долженъ писать отказы, потому что и десятой просьбы не могу вы-
полнить, а все это принесло мнѣ много тоски» (РО ИРЛИ. Ф. 54. № 8942; ср.: 
[Д30, т. 30 (1): 39]).

Но самую большую и самую интересную группу писем составляют те, что 
написаны как отклик на какие-либо поднятые в «Дневнике» близкие корре-
спондентам темы. Это могли быть сообщения о своем понимании, видении ка-
кого-либо вопроса — большое количество откликов, например, вызвала статья 
«Еврейский вопрос» в мартовском номере «Дневника Писателя» за 1877 г. (гл. 2, 
главка І; см. письма Т. В. Брауде, А. Г. Ковнера, Р. М. Кулишера, К. Г. Кузнецовой). 
Иногда — возражения, часто — с развернутой, но всегда корректно выражен-
ной аргументацией: «Изъ нѣсколькихъ сотъ писемъ, полученныхъ мною за <…> 
полтора года изданія “Дневника”, по крайней мѣрѣ сотня (но навѣрно больше) 
было анонимныхъ, но изъ этихъ ста анонимныхъ писемъ лишь два письма были 
абсолютно враждебныя», — писал Ф. М. Достоевский в главке «Об аноним-
ных ругательных письмах» майско-июньского выпуска «Дневника Писателя» 
за 1877 г. (С. 117). Иногда — вопросы, вызванные прочитанным, просьбы, 
даже «требования» о разрешении сомнений (от философских до житейских), 
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о наставлении либо предложение тем, которые могли бы быть освещены 
в «Дневнике» (С. Дуранин, Гайдуков, кн. Н. Н. Еникеев, Н. А. Василевский, 
<Неизвестный> «Один из Потугиных»).

Очень часто это были просто слова благодарности и поддержки (многие 
из них уже неоднократно цитировались): «Искренно желая полнѣйшаго успѣ-
ха вновь предпринятому Вами періодическому изданію Вашихъ талантливыхъ 
сочиненій…» (Н. А. Надежин), «Искренно привѣтствуя предпринятое Вами 
не бывалое въ нашей литературѣ изданiе <…> Прошу принять увѣренiе въ ис-
креннемъ сочувствiи Вашему изданiю» (Г. Ф. Карпов), «…”Дневникъ Писателя”, 
(первый номеръ котораго служитъ новымъ блестящимъ проявленiемъ Вашего, 
любезнаго Россiи, таланта…» (П. В. Алабин), «не могу удержаться, чтобъ 
не выразить Вамъ искренней благодарности за то величайшее счастiе, которое 
я чувствовалъ, читая Вашъ Дневникъ, который заставлялъ и меня, и всѣхъ, 
кому я его читалъ, и плакать и смѣяться» (М. М. Данилевский), «Я хочу про-
честь теплое-задушевное слово, а такое-то слово я нашелъ только (да, почти 
только) въ Вашемъ “Дневникѣ”» (А. И. Дейниковский), «Позвольте почитате-
лю Вашего таланта и направленія Вашей литературной дѣятельности отъ 
искренняго чувства привѣтствовать Васъ съ окончаніемъ годичнаго изданія 
“Дневника писателя” и пожелать Вамъ дольше и дольше давать публикѣ то 
глубоко-полезное отрезвляющее чтеніе, которое предлагается въ названномъ 
Вашемъ изданіи» (А. Ф. Гусев), «Признавая вѣрнымъ мѣриломъ общественной 
жизни издаваемыя Вами записки “Дневникъ Писателя”…» (А. С. Гуладзе), «Давно 
хотѣлось мнѣ писать къ Вамъ, чтобы принести Вамъ мою искреннѣйшую бла-
годарность за Вашъ Дневникъ: читая его, отдыхаешь отъ той тоски, какую 
чувствуетъ каждая истинно Русская душа смотря на все, чтò окружаетъ 
ее…» (А. И. Ишимова), «…прошу принять отъ меня, хотя вовсе незнакомаго 
Вамъ подписчика и почитателя Вашего таланта, самое искренное пожеланiе 
Вамъ полнаго выздоровленiя; да хранитъ Васъ Богъ долгiе годы на пользу наше-
го дорогаго отечества, которому Вы такъ честно служите своимъ изданiемъ» 
(Е. Дверницкий), «Примите и отъ меня мою искреннѣйшую признательность 
за всѣ тѣ свѣжiя и новыя мысли, которыя я вычиталъ изъ “Дневника”…» 
(К. К. Галлер), «Разставаясь съ вами не могу не сказать вамъ — спасибо за ис-
креннiя, прямыя, отрезвляющiя рѣчи!» (Н. Н. Горелов). Анна Григорьевна вспо-
минала (правда, описывая чуть более раннее время работы в «Гражданине»): 
«Корреспонденция у Федора Михайловича была значительная, и потому мы 
иногда с интересом спешили домой, чтобы приняться за чтение писем и газет» 
[Достоевская А. Г. 2015: 325].

Об этих откликах, таких важных и нужных для писателя, говорил и сам 
Ф. М. Достоевский — в ответных письмах к своим читателям и в «Дневнике»: 
«Вотъ уже три мѣсяца какъ я получаю отовсюду очень много писемъ, подпи-
санныхъ и анонимныхъ, — все сочувственныя. Иныя писаны чрезвычайно лю-
бопытно и оригинально, и къ тому же всѣхъ возможныхъ существующихъ те-
перь направленiй» (Х. Д. Алчевской, 9 апреля 1876 г.); «Я получилъ сотни писемъ 



288  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

изо всѣхъ концовъ Россiи и научился многому, чего прежде не зналъ. Никогда 
и предположить не могъ я прежде, что въ нашемъ обществѣ такое множество 
лицъ, сочувствующихъ вполнѣ всѣму тому, во что и я вѣрю» (Л. А. Ожигиной, 
17 декабря 1877 г.); «И вообще, къ слову скажу, за все время изданія моего 
“Дневника” я получилъ и продолжаю получать много писемъ, подписанныхъ 
и анонимныхъ, столь для меня лестныхъ и столь одобрявшихъ и поддержи-
вавшихъ меня въ трудѣ моемъ, что, прямо скажу, я никогда не разсчитывалъ 
на такое всеобщее сочувствіе и никогда не считалъ себя достойнымъ того. Эти 
письма я сберегу какъ драгоцѣнность…» (ДП, 1877, май — июнь, гл. 1, главка ІІ, 
117). Эта корреспонденция, наравне с ежедневным чтением прессы, становясь 
фактом писательского сознания, играла важную роль в создании «Дневника», то 
органично входя в его текст (письма С. Е. Лурье, А. Г. Ковнера, М. А. Юркевича), 
то отражаясь в многочисленных пометах для памяти и набросках будущих тем 
в записных тетрадях 1875–1881 гг. Некоторые письма, требующие ответа, сохра-
нили на себе краткие пометы писателя [Д30, т. 30 (2): 66–72, 104–118; Рукописное 
наследие: 468–483].

Множество писем, в конце 1877 — начале, и даже середине 1878 г., пришло 
в связи с объявлением о прекращении издания «Дневника» — за перо взялись 
даже те, кто ранее, предполагая огромную занятость его автора, не решался 
беспокоить его перепиской: читатели, привыкшие в течение двух лет находить 
в «Дневнике» правдивый, горячий и искренний отклик на самые волнующие 
вопросы современности, спешили выразить любимому писателю свою благодар-
ность, свое сожаление по поводу расставания с такой необходимой для многих 
духовной пищей, задать незаданные вопросы, получить напоследок какие-либо 
наставления и советы: «Вы не повѣрите до какой степени я пользовался сочув-
ствіемъ русскихъ людей въ эти два года изданія. Письма ободрительныя, и даже 
искренно выражавшія любовь приходили ко мнѣ сотнями. Съ Октября, когда 
объявилъ о прекращеніи изданія, они приходятъ ежедневно, со всей Россіи, изъ 
всѣхъ (самыхъ разнородныхъ) классовъ общества, съ сожалѣніями и съ просьба-
ми не покидать дѣла», — писал Ф. М. Достоевский С. Д. Яновскому 17 декабря 
1877 г. Как на нечто непреложное, заложенное в самой природе «Дневника», 
его неотъемлемое качество, на необходимость такой обратной связи указы-
вает киевлянин Гребцов: «Вы согласитесь со мной, что публика, убѣжденная 
и сознательная публика, имѣетъ право тревожить и допрашивать своего 
любимаго писателя, такъ какъ онъ учитель, а она — ученики…». Читатели 
же интуитивно поняли и сразу приняли, оценили новую, не укладывающуюся 
в привычные рамки жанровую природу «Дневника», оказавшись лучшими его 
интерпретаторами и критиками, в отличие от критиков и журналистов профес-
сиональных. «Публика, читатели <…> всегда меня поддерживали», — резюми-
рует позже Ф. М. Достоевский в письме К. П. Победоносцеву [Д30, т. 30 (1): 209]. 
Всесторонний многоаспектный исчерпывающий анализ корпуса читательских 
писем можно найти у предыдущих исследователей — см., например, целый ряд 
статей И. Л. Волгина [Волгин 1971, 1974, 1976, 1976 (b); републ.: Волгин 1982, 
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2019] или примечания к публикации «Дневника» в академическом ПСС [Д30, 
т. 22: 264–321; т. 24: 380–390; т. 25: 317–358]. Не повторяясь, приведем тут только 
некоторые наблюдения и обобщения, связанные с текстологическим описанием 
этого блока переписки.

Детальное текстологическое исследование читательского эпистолярия вре-
мен издания Ф. М. Достоевским «Дневника Писателя» в первом приближении 
может показаться малоинтересным, сухим, скучным, малоинформативным 
и даже уводящим от главного. Однако — это только на первый взгляд. При 
более близком знакомстве с темой такое пристальное внимание к любым, даже, 
на первый взгляд, малосущественным и второстепенным деталям, помимо соб-
ственно удовольствия, получаемого исследователем от самого процесса разга-
дывания очередной текстологической загадки (увлекающего иногда не меньше, 
чем любая хорошая детективная история), приносит и надежные фактические 
результаты: в виде атрибуции анонимного корреспондента, выяснения ка-
ких-либо фактов из биографии малоизвестных (а, значит, сложно поддающих-
ся исследованию) адресантов писателя, корректировки имеющейся или обо-
сновании отсутствующей датировки писем, установления истории бытования, 
а иногда — и местонахождения автографа. Толчком, иногда решающим факто-
ром в исследовании может стать как внимательный анализ контекста письма, 
сопоставление его с другими письмами того же корреспондента и ответными — 
писателя, изучение историко-литературного контекста написания послания, 
обращение к справочным изданиям краеведческого или генеалогического ха-
рактера, почерковедческий анализ, так и какая-нибудь мелочь — в виде, напри-
мер, виньетки или вензеля на конверте либо характеристики бумаги, на которой 
письмо написано. Иногда какой-либо вывод либо достаточно аргументирован-
ную гипотезу можно построить на основании не одного прямого указания, а по 
совокупности нескольких косвенных. На основании этих достоверных, уста-
новленных текстологическим путем фактов, как на первичном материале, уже 
можно строить обоснованные научные интерпретации либо использовать их 
в биографических исследованиях. Приведем несколько примеров и результатов 
подобного текстологического анализа.

Датировка
Одной из проблем при текстологическом описании писем является датиров-

ка автографа. Корреспонденты Ф. М. Достоевского далеко не всегда проставля-
ли дату на своих письмах. Иногда выручает сохранившийся вместе с письмом 
конверт — в таком случае дата ставится по штемпелю из места отправления. 
При подобной датировке нужно учитывать возможный временнòй интервал 
между написанием и отправлением письма: при отправке из «ближайших мест» 
он мог составлять 1–2 дня, в редких случаях встречались и более длительные 
задержки. Однако конверты сохранились далеко не от всех писем.
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А. Г. Достоевская, благодаря собирательской и систематизаторской деятель-
ности которой мы имеем возможность ознакомиться с достаточно большим 
(более 200) корпусом читательских писем, проставила на некоторых из них 
дату, которую посчитала наиболее вероятной в каждом случае. Однако данные 
датировки оказываются не всегда верными и требуют критического анализа.

Так, на  единственном небольшом письме киевского подписчика 
П. П. Алексеева (ОР РГБ. Ф. 93.II.1.31), чье имя мы находим в списках «ино-
городних подписчиков 1876 г.» в публикуемой ниже одной из деловых запис-
ных книг А. Г. Достоевской («45. Алексѣевъ, П. П. Кіевъ, Кузнечная улица, домъ 
№ 238» — ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.2. Л. 3 об.), Анной Григорьевной проставлена ка-
рандашом точная дата: «2 декабря 1877 г.». На эту помету и ориентировались 
позже описывающие или ссылающиеся на письмо исследователи [Гроссман: 267; 
Описание: 330; Летопись, т. 3: 235]. Однако уже первое знакомство с текстом, 
где упоминается «последний номер» «Дневника» (т. е. декабрьский за 1877 г.), 
заставляет усомниться в проставленной датировке. Не говоря уже о том, что вы-
пуски за текущий месяц никогда не выходили в начале месяца, а всегда — только 
в его последние дни, конкретно этот декабрьский по форс-мажорным обсто-
ятельствам вышел еще позже. Как известно, князь-издатель В. В. Оболенский, 
в типографии которого все два года печатался «Дневник Писателя», внезапно 
решил свернуть дело. По воспоминаниям метранпажа М. А. Александрова, 
«ликвидація дѣлъ происходила такъ быстро, что» отпечатать номер в старой 
типографии, как планировалось изначально, не представлялось возможным, 
и он «посовѣтовалъ <…> отдать послѣдній выпускъ въ какую-либо другую 
типографію» [Александров 1892: 319]. В результате декабрьский «Дневник» 
был напечатан в только что открытой типографии В. Ф. Пуцыковича, бывше-
го коллеги Ф. М. Достоевского по изданию «Гражданина», а смена типографии 
и связанные с этим неизбежные хлопоты настолько задержали печатание, что 
выпуск вместо обещанного 31 декабря 1877 г. вышел только 15 января 1878 г. 
(дата цензурного разрешения) — в чем писатель и приносил свои извинения 
в прощальном обращении «К читателям». К этой дате выхода номера нужно 
добавить время, необходимое на рассылку, получение его подписчиком, состав-
ление (возможно, не в день получения выпуска, а спустя некоторое время) от-
вета и время на пересылку письма в Петербург. Т. е. датировать письмо следует 
не «2 декабря 1877 г.», а «после 15 января 1878 г.» (точную дату на основании 
имеющихся на сегодня данных определить невозможно). Более внимательное 
чтение текста письма и сопоставление его с вышеупомянутым обращением 
Ф. М. Достоевского «К читателям» только подтверждает это уточнение — крат-
кий текст письма представляет собой почти дословную цитату заключительных 
строк данного обращения, опубликованных единственный раз в декабрьском 
выпуске «Дневника Писателя» за 1877 г.: «Несмотря на временное прекращеніе 
“Дневника”, всѣмъ прежнимъ подписчикамъ моимъ будетъ производиться таже 
уступка на мои изданія: БѢСЫ, ИДІОТЪ, ПРЕСТУПЛЕНІЕ И НАКАЗАНІЕ, 
ЗАПИСКИ ИЗЪ МЕРТВАГО ДОМА и проч. какъ и прежде, буде кто пожелаетъ 
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пріобрѣсти. О цѣнѣ объявлялось въ прежнихъ выпускахъ “Дневника писате-
ля”» (С. 326). Ср. в письме (полностью, кроме обращения и подписи): «Въ по-
слѣднемъ № Вашего Дневника Вы заявили что не смотря на временное прекра-
щен<iе> Дневника всѣмъ прежним<ъ> подписчикамъ будетъ производиться 
таже уступка на Ваши сочиненiя. Поэтому прилагая десять (10 р.) рублей рѣ-
шаюсь безпокоить Васъ и просить Выслать мнѣ: Бѣсы, Идiотъ, Преступленье 
и Наказанье и Записк<и> изъ Мертваго Дома». Реконструкция биографии кор-
респондента заставляет предположить, что, вероятнее всего, ошибочно и пер-
воначально указанное (на основании контекста: «Мой Адресъ: Кiевъ, Профессору 
Университета П. П. Алексѣеву») место отправления письма — Киев [Описание: 
330], являвшийся местом жительства П. П. Алексеева в 1865–1891 гг. Конверт 
от письма не сохранился. Однако из биографических источников известно, что 
зиму 1877–1878 гг. тяжело болевший профессор провел в Италии, в Палермо 
и Флоренции [Биографический словарь: 15; Некролог П. П. Алексеева], откуда, 
скорее всего, и написал Достоевскому. Приведем здесь некоторые сведения, 
которые удалось узнать об этом корреспонденте и читателе «Дневника»: Петр 
Петрович Алексеев (14 апреля 1840, Луга, Санкт-Петербургская губ. — 6 фев-
раля 1891, Киев) — доктор химии, действительный статский советник (1881), 
ординарный (1869) профессор Киевского императорского университета св. 
Владимира по кафедре химии, учредитель, почетный член и первый председа-
тель Киевского отделения Русского технического общества, учредитель и дей-
ствительный член Киевского общества естествоиспытателей, член Парижского 
(1861), Русского (1868) и Берлинского (1870) химических обществ.

Атрибуция
К совершенно неожиданным последствиям привела работа по обычно-

му комментированию трех сохранившихся писем периода «Гражданина» 
и «Дневника Писателя» еще одного корреспондента Ф. М. Достоевского, Сергея 
Федоровича Калугина. Если открыть «Описания рукописей….» 1957 г., состав-
ленные В. С. Нечаевой, Т. В. Гармашевой и Б. Н. Капелюш, то можно увидеть, что 
21 апреля 1874 г., а также 1 и 29 марта 1876 г. писатель получил от С. Ф. Калугина 
три письма (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29733). Чуть выше там же описано еще одно 
письмо, от 2 сентября 1876 г., от Николая Сергеевича Калугина (РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29732). Обратившись к «Летописи жизни и творчества…» на соответ-
ствующие даты либо напрямую к текстам всех четырех писем, можно узнать, 
что первые три письма были наполнены красочными описаниями бедственного 
положения адресанта и содержали покорнейшие просьбы о денежной помощи, 
с апелляциями, среди прочего, к только что вышедшему рассказу «Мальчик 
у Христа на ёлке» (письма с подобными просьбами писатель получал во мно-
жестве как во время редактирования «Гражданина», так и во время издания 
«Дневника» — в этом не было ничего необычного). Четвертое письмо было на-
писано (и даже, похоже, лично доставлено) удрученным горем сиротой, сыном 
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С. Ф. Калугина, сообщавшим о преждевременной смерти отца и опять же обра-
щавшимся к писателю с просьбой о денежной ссуде — на билет до Твери, чтобы 
попасть на похороны отца [Описание: 397; Бюллетени, 90; Летопись, т. 2: 480; 
т. 3: 73, 81, 123]. Как человек, лично общавшийся с писателем, Н. С. Калугин 
даже вошел в энциклопедию «Окружение Ф. М. Достоевского» [Белов 2001: т. 1: 
358]. Казалось бы, ничего необычного. Но для составления биографической 
справки о корреспонденте потребовалось найти о нем хотя бы минимальные 
сведения. Тексты всех четырех писем, однако, не предоставляли никаких кон-
кретных данных об этом эпизодическом авторе «Гражданина»: даже указан-
ное в «Описании» отчество корреспондента (Федорович) никак не вытекало 
из содержания писем, являясь, очевидно, результатом каких-то скрытых ис-
следований составителей описания. Поиск застопорился. И только обнару-
женное в архиве А. Г. Достоевской письмо от конца января 1881 г., содержащее 
просьбу о доставлении билета на похороны Ф. М. Достоевского сотруднику 
Петербургского телеграфного агентства и завершающееся очень знакомой ха-
рактерной подписью «С. Калугин» (ОР РГБ. Ф. 93.II.5.45), — анекдотическая 
ситуация: оживший «мертвец» сам явился на похороны — придало новый им-
пульс исследованию, заставив не раз по ходу его вспомнить известный афоризм 
из «Жизни Клима Самгина»: «А был ли мальчик?» Архивный поиск, почерко-
ведческая экспертиза, работа с генеалогическими источниками, позволившие 
достаточно полно реконструировать биографию героя, привели к однозначному 
выводу: «мальчика» не было — и к переатрибуции четвертого письма тому же 
С. Ф. Калугину [Панюкова 2018, № 4].

Гипотезы: датировка
Не всегда сведений, которыми исследователь располагает на данный момент, 

достаточно для однозначного решения спорного вопроса (по атрибуции ли, 
по датировке ли письма). Однако при текстологическом описании автографа 
не менее важным, чем окончательное решение, является постановка проблемы, 
а также выдвижение более-менее аргументированных и достоверных гипотез. 
Несколько подобных неразрешенных и ждущих своего исследователя вопросов 
возникло и при изучении писем читателей «Дневника».

Проанализированное И. Л. Волгиным [Волгин 1971: 175; Волгин 1976: 138; 
Волгин 1982: 56–57; Волгин 2019: 79–81], занимающее 15 листов и не издавав-
шееся до сих пор письмо князя Н. Н. Голицына (РГАЛИ. Ф. 212.1.68. Л. 1–15; см. 
его публикацию ниже) было отправлено из местечка Любар Волынской губер-
нии в 1878 г. В конце письма самим автором четко проставлена дата: «7 Iюня 
1878», — что, по идее, должно снять сам вопрос о возможности передатиров-
ки. Эту дату указывают все исследователи письма [Описание: 359; Летопись, 
т. 3: 275; Д30, т. 25: 355; т. 30 (1): 423]. Однако в данном случае попытаемся обо-
сновать вероятность описки, предложив и, по возможности, аргументировав 
новую датировку. В той же единице хранения помимо письма находится также 
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конверт (л. 16–16 об.). У В. С. Нечаевой он описан вместе с указанным пись-
мом [Описание: 359]. Однако, обратившись к оригиналу и изучив штемпели 
на конверте, можно увидеть, что они не соответствуют указанной в письме дате: 
ЛЮБАРСК<ОЕ> П<ОЧТОВОЕ> О<ТДѢЛЕНІЕ> 9 ФЕВ. 1878, ЛЮБАРСК<ОЕ> 
П<ОЧТОВОЕ> О<ТДѢЛЕНІЕ> 10 ФЕВ. 1878, С. ПЕТЕРБУРГЪ 12 ФЕВ. 1878 
ЭКСП. ВЫД. ВЕЧЕР. ПРОСТ. КОР., С. ПЕТЕРБУРГЪ. 13 ФЕВ. 1878 ІІІ 3 ЧАСА. 
Однако, основываясь только на данном обстоятельстве, передатировать письмо 
невозможно: в одной единице хранения вполне могут находиться разновремен-
ные автографы, письма без конвертов и конверты от утраченных писем. В дан-
ном случае на размышления и вопросы наводит контекст: некоторые строки его 
как будто указывают, что письмо могло быть написано именно в самом начале 
февраля, а никак не летом 1878 г. Так, князь упоминает о только что завер-
шенном издании «Дневника Писателя» (что в июле выглядело бы уже анахро-
низмом), говорит как о ближайших, буквально недавно произошедших неко-
торых событиях Русско-турецкой войны (только что заключенном перемирии 
в Адрианополе (19.01.1878), успешной русской торпедной атаке (26.01.1878), 
подходе английской эскадры (1–4 февраля 1878 г.)), с гордостью говорит о ре-
зультатах военных действий России: такой тон был естественен за несколько 
дней до заключения Сан-Стефанского мирного договора (19.02.1878), но навряд 
ли был возможен после Берлинского конгресса (1.07.1878). Таковы те косвенные 
факты, которые не дают возможности убедительно аргументировать исправле-
ние даты, но позволяют усомниться в ее правильности. Ошибочные авторские 
датировки (правда, не с таким большим временным интервалом) — не такое уж 
редкое явление: приведем в пример письма Г. П. Енишерлова от 11 июня 1876 г., 
А. А. Кандыбы от 3 сентября 1876 г. (авторские даты, соответственно: 12 июня, 
4 сентября; передатировано по почтовым штемпелям). Если исходить из пред-
положения, что князь сделал описку в месяце, то новая дата письма будет зву-
чать как 7 февраля 1878 г. Тогда и сохранившийся в единице хранения конверт 
обретает свое значение: именно в него могло быть вложено данное письмо.

Атрибуция анонимов. Гипотезы
Еще одна, пока не нашедшая документального подтверждения гипотеза свя-

зана с атрибуцией одного анонимного корреспондента. В 1957 г. В. С. Нечаевой 
было описано 41 анонимное письмо; практически все они, за небольшими ис-
ключениями, — от читателей «Дневника». За прошедшие с тех пор годы не-
которые криптонимы были раскрыты и корреспонденты атрибутированы: 
Александра Николаевна Курносова («А. К…ва», письмо от 11 января 1880 г.; 
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29927; см.: [Волгин 1986]), Мария Флориановна Харкеевич 
(урожд. Завадская) («М. Ф. З.»; письмо от 7 марта 1877 г.; ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.5.1; 
см.: [Андрианова 2017, № 1]), Михаил Александрович Языков («М. Я.»; пись-
мо от 14 октября 1876 г.; РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29945; см.: [Андрианова 2017, 
№ 2]), игумения Парфения (Адабаш) (письмо от 23 января 1876 г.; РО ИРЛИ. 
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Ф. 100. № 29922; см.: [Андрианова 2016, № 4]), Семен Николаевич Цвет (пись-
мо утрачено, сохранился конверт от 10 <¿> марта 1877 г., автографы двух 
приложений к письму и машинописная копия ответа Ф. М. Достоевского 
в АВПРИ; см.: [Захаров 2009, 2012]). Была попытка неудачной атрибуции од-
ного восторженного письма от 1 марта 1876 г. с подписью «Мать» (РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29931) — М. С. Альтман приписал его руке корреспондентки писате-
ля Л. Х. Симоновой-Хохряковой, предположив также, что аффектированный 
тон данного анонимного письма был спародирован потом в романе «Братья 
Карамазовы» в речах и письмах Екатерины Осиповны Хохлаковой [Альтман 
1975: 132]. Однако обращение к автографу и сравнение его с сохранившими-
ся письмами, однозначно написанными рукой Л. Х. Симоновой-Хохряковой, 
опровергают данную гипотезу.

Несмотря на эти открытия последних десятилетий и успешное раскрытие 
некоторых имен, работа по атрибуции анонимных корреспондентов далеко 
не завершена и является одной из самых сложных задач при текстологическом 
описании автографа. Обратимся к более ранней переписке, периода редактиро-
вания «Гражданина». 8 сентября 1873 г. из села Соковнино Тульской губернии 
было отправлено подписанное только инициалами («В. Б.», «В. М. Б.») письмо 
(РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29923). 18-тилетний корреспондент восторженно отзывал-
ся о полезной деятельности «Гражданина» и Ф. М. Достоевского как его редакто-
ра, и присылал, желая «всю свою жизнь посвятить России» и быть ей полезным, 
особенно на литературном поприще, свой литературный опыт под названи-
ем «О школах в деревне». Существует предположение, что именно эта статья 
(под названием «Сельские школы») упоминается в записке от 3 января 1874 г. 
Ф. М. Достоевского к метранпажу М. А. Александрову, с просьбой: «если есть 
хоть какая-нибудь возможность выбросить эту статью теперь, то выбросьте» 
[Александров 1892: 187; Редакционный архив «Гражданина»]. Попытка раскрыть 
данный криптоним, пока безуспешная, привела однако к одному предположе-
нию, вроде бы идущему вразрез с текстом письма, написанного от мужского 
имени (однако ровным, почти бисерным, «женским» почерком): владельцем 
усадьбы в Соковнино был декабрист Михаил Андреевич Бодиско (1803–1867), 
а среди его пятерых детей находим дочь, Варвару Михайловну Бодиско (вот, 
вроде бы, и искомые «В. М. Б.»), в замужестве Алексееву (ум. после 1930, автор 
воспоминаний об отце), родившуюся в 1854 г. — т. е. на момент создания письма 
ей как раз было бы 18,5 лет. Однако данная гипотеза, как ни увлекательна, пока 
что требует дальнейших разысканий и либо подтверждения более весомыми 
аргументами, либо опровержения.

Реконструкция биографий корреспондентов. Гипотезы
Сложным, интересным, часто превращающимся в отдельное мини-иссле-

дование, с обращением к местным справочным изданиям XIX в., генеалоги-
ческим ресурсам, проработкой различных архивов, становится всегда поиск 
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биографических сведений об адресантах, большей частью — малоизвестных. 
Не всегда он заканчивается обнаружением нужной информации, иногда же 
оставляет неразрешенные вопросы. Так, загадку представляет неизвестный 
проситель Константин Новицкий, молодой юноша, петербуржец, «сирота, пре-
доставленный самому себе», написавший 21 октября 1876 г. Ф. М. Достоевскому 
слезное письмо о своей незадавшейся жизни, заканчивающееся просьбой о де-
нежном вспомоществовании (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29792; [Описание: 440 (под 
ошиб. датой: 10 октября); Бюллетени: 103, № 637; Неизданные письма: 303–304; 
Д30, т. 22: 309; Летопись, т. 3: 136]. О себе автор письма, кроме общих фраз 
о своем сиротстве и постоянных жизненных неудачах, не сообщает практи-
чески ничего, что дало бы твердые основания для установления его личности. 
Отчество в письме не указано. Однако дата, почерк, характер оформления ру-
кописи, стилистика (некоторые характерные выражения, чрезмерное исполь-
зование уменьшительно-ласкательных слов, пафосность, заискивающий тон; 
Москва, возникающая как некое последнее пристанище, куда нужно только 
добраться) заставляют вспомнить еще одного подобного же просителя, мни-
мого покойника, уроженца Твери Сергея Федоровича Калугина. Тем более, что 
у актера Александринки С. Ф. Калугина, действительно переживавшего в 1870-е 
гг. нелегкие времена, в числе знакомых числился некий Константин Павлович 
Новицкий (его имя, как посредника в получении документов из театра, зафикси-
ровано в личном деле Калугина) [Панюкова 2018, № 4]. Вполне правдоподобным 
выглядит предположение, что отчаявшийся решить свои денежные проблемы 
бывший актер, испробовавший письменные просьбы к писателю (кстати, всег-
да удовлетворявшиеся!) сначала от своего имени, потом — от имени своего 
мнимого сына (на собственные «похороны»), мог через месяц, по-прежнему 
испытывая нужду, опять прибегнуть к еще не подводившему способу попра-
вить положение, написав данное письмо и передав его писателю с кем-нибудь 
из своих знакомых. Однако это предположение о фиктивности данного адре-
санта требует серьезных разысканий и дополнительных аргументов для под-
тверждения или опровержения.

Не удалось пока что найти однозначного решения при поиске сведений 
о личности еще одного корреспондента Ф. М. Достоевского. 8 июня 1876 г. 
из Киева было отправлено письмо некоего «господина Гребцова» — бòльших 
сведений о себе он не сообщил (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29682), в котором высоко 
оценивалась «гениальная мысль» издавать «Дневник», учительство, искрен-
ность Достоевского, его умение «просто и без ученой физиономии» подходить 
к самым острым, «проклятым» вопросам современности, «без тени аффектации 
или “научности”», прямо и откровенно их затрагивать. Первые публикаторы 
письма, исходя из контекста, сообщали: «Гребцов — читатель “Дневника писа-
теля”, работал в библиотеке в Киеве» [Достоевский и его время: 273]. Однако 
для последнего утверждения нет оснований — послание заканчивается фра-
зой, указывающей не на профессию и не на место службы отправителя, а на 
пункт, куда ему можно отправить ответ: «…вотъ мой адресъ: Кіевъ, Библіотека 
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Ильницкаго, г. Гребцову». Само письмо неоднократно описывалось и цитиро-
валось [Гроссман: 249; Описание: 362; Бюллетени: 78, № 360; Волгин 1976: 132, 
133, 134, 140; Волгин 1982: 45, 46, 48, 61], но никаких дополнительных данных 
о корреспонденте больше указано не было. И только составители «Летописи…» 
добавили при фамилии еще и инициал: «Н. Гребцов» [Летопись, т. 3: 100], — свя-
зав данного корреспондента с неким «Н. Гребцовым», опубликовавшим в на-
чале того же 1876 г. в газете «Киевский телеграф» статью «”Подросток”, роман 
Ф. Достоевского» (№ 6. 14 января). Если эти два Гребцовых действительно одно 
и то же лицо, то загадку личности этого адресанта писателя можно считать 
разгаданной: согласно словарю псевдонимов И. Ф. Масанова, за псевдонимами 
«Гребнев Н.», «Гребцов», а также «Л. А.», «Л. Алексеев», «Фетюевец» скрывался 
публицист Лев Алоизович (Алексеевич) Паначини (вариант: Паночини), как раз 
в 1875–1876 гг. сотрудничавший с газетой «Киевский телеграф». Если обратить-
ся к известному справочнику «Деятели революционного движения России», то 
можно дополнить эти сведения следующими, достаточно подробными и весь-
ма интересными: Л. А. Паначини (1853–1886) — из дворян Полтавской губ., 
землевладелец Миргородского уезда, сын коллежского асессора, учителя му-
зыки. Учился в Киевской и Полтавской гимназиях, затем в Горном институте 
в Петербурге. В 1873 г. ездил заграницу. В1874 г. привлечен к дознанию по делу 
о пропаганде в империи (дело 193-х), как посещавший сходки киевского рево-
люционного кружка. По высочайшему повелению от 19 февраля 1876 г. дело 
за недостатком улик прекращено. Вторично привлечен и арестован в августе 
1876 г. при попытке получить в Киеве два тюка издания «Набат». Обвинялся 
в сношениях с женевскими эмигрантами, в получении от них революционных 
изданий, близких отношениях с киевскими революционерами, среди которых 
был известен под фамилиями «Гребцов» и «Павленко». В1877 г. освобожден 
из киевской тюрьмы из-за проявления признаков психического заболева-
ния. В 1879 г. вновь арестован и привлечен к дознанию по делу об ограблении 
Херсонского казначейства, но снова освобожден по болезни. Проживал в своем 
имении в Миргородском уезде. С конца 1883 г. под негласным полицейским над-
зором [Деятели революционного движения, вып. ІІІ: стлб. 1137–1138]. В такой 
ситуации (при только что завершенном следствии по одному делу и гряду-
щем аресте — по другому) становится понятным и логичным использование 
Л. А. Паночини в 1876 г. псевдонимов, как в публицистике, так и в эпистолярии. 
Не менее интересна личность владельца библиотеки (библиотека Ильницкого 
упоминается также в книге подписчиков «Дневника», см. ниже), упомянутой 
в письме в качестве места получения корреспонденции, — сведения о нем мы 
находим всё в том же справочнике: в первой пол. 1870-х гг. Лука Васильевич 
Ильницкий входил в Киеве в кружок П. Аксельрода, в 1874 г. участвовал 
в «киевской коммуне», жил на квартире Брешковской. Позже, по агентур-
ным сведениям, принадлежал к «Громаде» и находился в близких отношениях 
с Драгомановым (кстати, еще одним читателем «Дневника» и корреспондентом 
Достоевского), получая от него запрещенные книги [Деятели революционного 
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движения, вып. ІІ: стлб. 512]. В Государственном архиве Российской Федерации 
в фондах Департамента полиции Министерства внутренних дел, Третьего 
Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, Особого 
присутствия Правительствующего Сената для суждения дел о государственных 
преступлениях и противозаконных сообществах имеются несколько дел «о мир-
городском землевладельце, дворянине» Льве Паночини (ГА РФ. Ф. 102.79.1155, 
102.250.150, 109.230.4913, 112.1.467). Окончательно удостовериться в иден-
тичности Л. А. Паночини и г. Гребцова — корреспондента Достоевского пока 
что мешают два обстоятельства: во-первых, несколько ироничный (в отличие 
от весьма хвалебного и благожелательного) тон январской статьи Н. Гребцова 
о «Подростке», во-вторых, отсутствие более твердых, прямых доказательств — 
в данном случае ими стало бы сравнение почерка адресанта и любого документа 
или письма, написанного рукой Л. А. Паночини (образцы последнего, однако, 
несмотря на предпринятые попытки, пока что добыть не удалось).

Народовольцы
Данная загадка подводит к еще одному интересному сюжету: при изуче-

нии и реконструкции биографий корреспондентов — читателей «Дневника» 
с почти мистической регулярностью в том или ином виде возникают упоми-
нания о «Народной воле» или других подобных же организациях. Не пытаясь 
пока что как-то интерпретировать данные наблюдения или сделать из них ка-
кие-либо выводы, представим несколько подобных случаев. Одним из первых 
на память, конечно, приходит «читательское письмо, автор которого (Анна 
Петровна Корба. — Т. П.) скоро станет известен всей “подпольной России”». 
И хотя от момента написания письма (осень 1876 г.) до вступления в исполни-
тельный комитет «Народной воли» оставалось еще три года, «сама направлен-
ность ее идейного развития не вызывает сомнений» [Волгин 1982: 58; Волгин 
2019: 81]. И. Л. Волгин, проанализировавший это письмо, приводит интерес-
ные факты и гипотезы и о возможных более поздних (конца 1879 — января 
1881 гг.) контактах А. П. Корбы и Ф. М. Достоевского [Волгин 1986: 462–470]. 
Так, ему удалось выяснить, что с осени 1879 г. местом официальной прописки 
революционерки стал дом, в котором с октября 1878 г. проживал и писатель 
(!): Кузнечный переулок, д. 5/2 (см.: [Письмо Игоря Леонидовича Волгина; 
Волгин 1986: 467; Архив «Земли и воли»: 352]). «Отбросивъ гордость, я скажу 
прямо, что я жду отъ Васъ помощи <…> потому что знаю, что лучшаго врача 
не найду», писала она в 1876 г. — «и тот факт, что А. П. Кобра ищет нравствен-
ной опоры в”Дневнике”, по-видимому, не случаен», — замечает исследователь 
[Волгин 2019: 81] (см. также: [Волгин 1976 (b); 2019: 146–187]).

Косвенным образом, но достаточно сильно затронула деятельность на-
родовольцев другого подписчика «Дневника», сына художника, обычного 
чиновника из небольшого городка Крестцы Новгородской губернии Юрия 
Александровича Мюллера — много читавшего, увлекавшегося этнографией, 
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дружившего с будущим поэтом и писателем Ф. Сологубом. Известны два его 
письма к Достоевскому: от августа — сентября 1877 г., с просьбой о подписке 
и высокой оценкой издания («Посреди нашей обыденной, захолустной жизни, 
такіе честныя убѣжденія, какъ Ваши, необходимы, какъ всякое нравственное 
встряхиваніе»), и второе, краткое, от 27 января 1878 г., с сообщением о непо-
лучении последнего выпуска (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29783), а также ответ писа-
теля 21 сентября 1877 г. на первое письмо [Биография: 327 (2-я паг.); Письма, 
т. 3: 281, № 607, 389–390 (примеч.); Д30, т. 29 (2): 173, № 713, 298–299 (примеч.)]. 
К событиям 1 марта 1881 г., как и к их непосредственным участникам, отно-
шение в семье Мюллеров было резко отрицательное. Между тем так случи-
лось, что родная сестра Ю. А. Мюллера, Софья, классная дама в московском 
Елизаветинском институте благородных девиц, была невестой участника поку-
шения Игнатия Гриневицкого. После суда и приговора тяжело переживавшая 
всё это Софья Мюллер была признана душевнобольной, увезена принявшим 
над ней опеку братом в Крестцы, а через некоторое время покончила с собой, 
отравившись мышьяком 19 февраля 1885 г. Семья Мюллеров хранила в тайне 
связь Софьи и Гриневицкого, а брат Софьи, Юрий Александрович, из-за этого 
даже вынужден был сменить имя, став Георгием Александровичем Крестцовым 
(см.: https://ru.rodovid.org/wk/Запись:956901).

В  черниговском литерат урно-мемориальном музее-заповеднике 
М. М. Коцюбинского (писателя, общественного деятеля, классика украинской 
литературы) хранится черновик одного любопытного письма. В конце 1980-х 
сотрудники музея познакомили с ним известного исследователя творчества 
Ф. М. Достоевского С. В. Белова, позже опубликовавшего письмо в петроза-
водском журнале «Север» [Белов 1991: 158–159]. Черновик написан в пер-
вой половине декабря 1877 г., автором его является местный уроженец, вы-
пускник Петербургского кадетского корпуса Григорий Осипович Рашевский 
(1806–1889), обращающийся к писателю с настоятельной просьбой отклик-
нуться в своем издании «несколькими теплыми словами» на смерть его дочери, 
«женщины, трудившейся с изумительным самоотвержением на пользу обще-
ства». И хотя в данном случае мы имеем дело не с окончательным вариантом 
письма, а только с его набросками, хотя в архиве Достоевского не сохранил-
ся его беловой вариант и ничего не известно об ответе писателя (что может 
привести к определенным сомнениям: да получено ли было письмо?), однако 
не приходится сомневаться в том, что отправлено оно было, причем, как сле-
дует из текста письма, — стало уже третьим по счету. Благодаря любезности 
директора Черниговского литературно-мемориального музея-заповедника 
М. М. Коцюбинского Игоря Юлиевича Коцюбинского мы имеем возможность 
ознакомиться с фотокопией данного автографа: оно набросано на чистых стра-
ницах письма от издателя газеты «Неделя» Петра Александровича Гайдебурова, 
присланного 20 апреля 1877 г. Г. О. Рашевскому в ответ на подобную же прось-
бу — об увековечении памяти дочери на страницах газеты. Кроме набросков 
письма к Ф. М. Достоевскому тут же содержится черновой ответ Рашевского 
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и Гайдебурову. Из четырех детей Г. О. Рашевского наиболее известен один 
из его сыновей, Иван Григорьевич Рашевский (1849–1921), живописец, скуль-
птор, коллекционер, хранитель, а позже директор черниговского музея укра-
инской древности В. В. Тарновского. Мужем же старшей дочери, память ко-
торой хотел увековечить отец, Анны Григорьевны Рашевской (1851–1877¿), 
был деятель русского и польского революционного движения Каспар-Михаил 
Турский (1847–1926). Биография его весьма насыщенна: с 1866 г., за попытку 
участия в Польском восстании состоял под надзором полиции, в 1867 г. выслан 
в Архангельскую губернию, в 1869 г. бежал в Швейцарию, затем Францию, до-
броволец польского легиона армии Дж. Гарибальди во время франко-прусской 
войны, участник Парижской Коммуны 1871 г., организатор «славянского круж-
ка» (в нач. 1870-х гг. сблизился с С. Г. Нечаевым), с П. Н. Ткачевым в 1875–1881 
гг. редактировал журнал «Набат», сотрудничал в газете французских бланки-
стов «Ни дьё, ни мэтр», в 1888–1889 гг. издавал газету «Свобода», с конца XIX в. 
член Польской социалистической партии. Принимала участие в революционной 
деятельности и младшая сестра Анны, Александра Григорьевна Рашевская (в 
замуж. Варзар; род. 1854): прослушав в 1872–1873 гг. в Цюрихе курс медицин-
ских наук, она вступила в одно из отделений Интернационала, в 1874 г. в России 
была подвергнута обыску и надзору, в 1875–1876 гг. входила в один из петер-
бургских революционных кружков, в 1879 г. привлекалась к дознанию по делу 
о революционном кружке в Черниговской губернии, имевшем связь с убий-
ством князя Кропоткина, вновь подчинена надзору за близкие сношения с ре-
волюционерами и хранение запрещенных книг.

Сподвижником С. Г. Нечаева, возможно, одним из авторов «Катехизиса рево-
люционера» был еще один корреспондент Ф. М. Достоевского Георгий Петрович 
Енишерлов, несколько раз подвергавшийся арестам, заключению и ссылке 
за революционную деятельность и приславший два письма из Стерлитамака, 
последнего места ссылки. Достаточно подробное описание его жизненного 
пути составил в сентябре 1936 г. А. А. Дмитриев, делая обзор рукописного фонда 
Е. П. Енишерлова, хранящегося в Российской государственной библиотеке 
(ОР РГБ. Ф. 100. Л. 1–29; см.: [Дмитриев 1936]). 23 марта 1877 г. из г. Крапивны 
написала Ф. М. Достоевскому Александра Гавриловна Архангельская, в буду-
щем — известный земский врач, общественная деятельница, автор научных 
работ, в феврале этого же года высланная в Тульскую губернию под надзор по-
лиции «за пропаганду» [Деятели революционного движения, т. 2, вып. 1: стлб. 
58]. Как к единомышленнику («я позволяю себѣ сказать, что по основѣ идей 
и чувствъ — Вы нашъ, хлопоманъ») обращается к писателю в письме от 26 сен-
тября 1876 г. из Женевы политический эмигрант, общественный деятель, ос-
нователь украинского социализма, один из организаторов киевской «Старой 
громады» Михаил Петрович Драгоманов. Прямо соотносит в письме от сере-
дины марта 1877 г. процесс по делу 50-ти — с текстом февральского «Дневника» 
присяжный поверенный Александр Львович Боровиковский, бывший адвока-
том нескольких подсудимых [Волгин 2019: 170]. Примеры можно множить… 
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Рассматривавший проблему «Достоевский-публицист и русская революция» 
И. Волгин приводил по этому поводу суждение самого писателя: «За полтора 
года до смерти Достоевский писал К. П. Победоносцеву: “Мое литературное 
положение… считаю я почти феноменальным: как человек, пишущий зауряд 
против европейских начал, компрометировавший себя навеки “Бесами”, т. е. 
ретроградством и обскурантизмом, — как этот человек… все-таки признан 
молодежью нашей, вот этою самою расшатанной молодежью <…>?.. Они объ-
явили уже, что от меня одного ждут искреннего и симпатичного слова и что 
меня одного считают своим руководящим писателем”» [Д30, т. 30 (1): 121; цит. 
по: Волгин 2019: 150].

Письма читателей «Дневника»
Еще в 1928 г. И. С. Зильберштейн писал: «Нами подготовлена к печати рабо-

та “Достоевский и его корреспонденты”, представляющая библиографию всей 
переписки писателя, дошедшей до наших дней. В этой работе нами по подлин-
ным автографам установлены все адресаты Ф. М. и фамилии лиц ему писавших, 
выяснены даты документов эпистолярного наследия его, как изданного, так 
и неизданного, а также указаны местонахождения этих автографов. Общее ко-
личество №№ переписки Достоевского, здесь зарегистрированной, превышает 
1500…» [Зильберштейн 1928: 4]. Однако публикация этого ставшего бы весь-
ма ценным исследования неизвестна. В 1985 г., предваряя публикацию полного 
свода писем Ф. М. Достоевского, Г. М. Фридлендер предположил, что, вероятно, 
«в будущем возникнет потребность в издании полного научно-критического 
свода переписки Достоевского, куда войдут вместе с его письмами письма всех 
корреспондентов писателя», указав при этом, что необходимым предваритель-
ным этапом подобного «особого, самостоятельного» издания, его фундаментом 
должно стать «коллективное научное описание автографов писем писателя и к 
писателю, хранящихся в <….> архивах» [Д30, т. 28 (1): 25]. Позже мысль о на-
зревшей необходимости на современном этапе изучения Ф. М. Достоевского 
издания переписки, «куда войдут письма всех корреспондентов писателя», 
«для лучшего понимания его писем, взаимоотношений писателя как с писате-
лями-современниками, друзьями, родственниками, так и с его читателями», 
высказала И. Д. Якубович [Якубович 2007: 26]. И если говорить о «фундамен-
те» такого издания, то в юбилейный год он был заложен: подготовкой нового 
описания «Рукописного наследия Ф. М. Достоевского», включающего в каче-
стве одного из разделов полное описание автографов, списков и публикаций 
всех установленных на сегодня писем писателя [Рукописное наследие: 197–434]. 
Одновременно такое же описание составлялось и для писем корреспондентов 
Ф. М. Достоевского. Что касается глобальной задачи по подготовке научного 
комментированного издания свода писем корреспондентов писателя, то по раз-
ным объективным причинам она до сих пор не могла быть исполнена и остается 
насущной задачей современного достоевсковедения. Одной из существенных 
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частей подобного свода являются и письма читателей, составляя одновременно 
значительную часть условного «редакционного архива» «Дневника Писателя». 
Значение этих писем, каждое из которых «так или иначе становилось фактом 
писательского сознания», играло существенную роль «в генезисе “Дневника”», 
служило примером «”обратной связи” — воздействия “негласного” обще-
ственного мнения на процесс создания “Дневника”» [Волгин 1974: 150–152] — 
огромно, «письмо — важнейшее звено в цепи, связующей “Дневник” с его 
аудиторией» [Волгин 1971: 150]. И при этом, несмотря на неослабевающий 
исследовательский интерес к творчеству Ф. М. Достоевского, огромное коли-
чество публикаций в последние десятилетия и большую степень изученности, 
до сих пор не утратила актуальности фраза исследователя, сказанная почти 
пятьдесят лет назад: письма читателей «никогда специально не изучались и до 
последнего времени практически не были введены в научный оборот» [Волгин 
1974: 150]. В отличие от неоднократно издававшегося свода писем самого пи-
сателя, публикации писем к нему, в т. ч. вызванных его публицистической де-
ятельностью, до сих носят разрозненный характер. Существующие на сегодня 
отдельные публикации данного эпистолярия1 и кратких комментариев к нему 
далеко еще не исчерпали темы и ждут своего исследователя, а детальное изу-
чение автографов писем и сбор биографических сведений о корреспондентах 
Ф. М. Достоевского обещают, как показано было выше, корректировку из-
вестных данных и интересные открытия. Переписка, составляющая наравне 
с официальными документами значительную часть редакционного архива 
«Дневника Писателя» и впервые представленная в полном объеме и единым 
блоком, сможет дать представление о разнообразной читательской аудитории 
Достоевского, создать ее групповой портрет, «отражающий эпоху на уровне 
собственной рефлексии» (И. Л. Волгин). Сверхзадачей, нереализуемой в рамках 
печатного издания из-за ограничения по объему, является подготовка и публи-
кация полного корпуса переписки в виде эпистолярных циклов [Алексеева 2020, 
№ 1], когда выстроенные в хронологическом порядке письма корреспондентов 
Ф. М. Достоевского, включая и более позднюю переписку, вызванную отклика-
ми на Пушкинскую речь 1880 г. и открывшейся подпиской на возобновляемый 
«Дневник Писателя» (осень 1880 — зима 1881), дополняются и уточняются от-
ветными письмами писателя. Публикуемый ниже блок части писем читателей 
«Дневника» 1876–1877 гг. можно рассматривать как один из подготовительных 
этапов к созданию будущего полного научно-критического свода переписки 
Ф. М. Достоевского.

1 См., например: [Долинин 1924: 450–452; Карелин 1927; Письма, III: 362–363, 377–383, 
385–387, 389–390; IV: 345, 355–356; Достоевский и его время: 272–277; МиИ, ІІ: 301–322; 
V: 72–73, 256–263; X: 204–216, 219–222, 223–227; XI: 226–234; XII: 205–237; XIII: 250–263; 
XVII: 329–345; Ланский 1971; Волгин 1971, 1976, 2019].



302  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

Тексты 155 писем корреспондентов Ф. М. Достоевского, часть из которых печатается 
впервые, охватывают период 1875–1878 гг., публикуются в хронологическом порядке, 
по автографам, в орфографии и пунктуации подлинника. Рукописный текст передается 
курсивом, печатный текст и  необходимые примечания  — прямым шрифтом. 
В  основном тексте приводится последний слой рукописи, вся правка автографа 
и  необходимые примечания вынесены в  постраничные сноски. Описываются, при 
наличии, конверт, штемпели и записи на конверте, монограммы и под. Текст письма 
завершается полной текстологической справкой, содержащей сведения о современном 
месте хранения автографа, его описание, указание на  место отправления, ссылки 
на  первую и  последующие публикации, упоминания и  цитирования. Письма, 
принадлежащие одному корреспонденту, нумеруются. Заключает каждое письмо блок 
с ключевыми словами, представляющий собой свернутый аннотированный именной 
указатель и призванный служить опорой для будущих научных комментариев. В него 
вынесены все прямо или косвенно упомянутые в  тексте письма онимы (личные 
имена, названия произведений, учреждений, организаций, названия газет, журналов, 
картин и под., топонимы). Публикация дополняется Списком писем (204 адресанта, 
273 письма), выстроенным в алфавите корреспондентов и включающим в себя также 
те письма читателей указанного периода, которые не  вошли в  данную подборку 
(такие письма заключены в  квадратные скобки). Имена корреспондентов в  Списке 
приводятся полностью, письма, при наличии нескольких, даются в хронологическом 
порядке, с  указанием места отправления. Отдельно описаны письма анонимных 
корреспондентов и книгопродавцев. Автор вводной статьи Т. В. Панюкова. Подготовка 
текстов писем: В. С. Зинкова, Т. В. Панюкова.
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I. ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ 

А. Ф. Кони — Ф. М. Достоевскому 
(26 декабря 1875 г., Петербург)

Многоуважаемый Федоръ Михайловичь,
Я говорилъ о Вашемъ желаніи посѣтить колонію малолѣтнихъ преступниковъ 

Предсѣдателю общества колоній Сенатору Кавалевскому. Онъ приглашаетъ Васъ 
завтра, въ 10 часовъ утра заѣхать ко мнѣ, — онъ пріѣдетъ тоже и забравъ насъ 
отвезетъ въ колонію, если только морозъ будетъ не свыше 10°… — Поэтому я жду 
Васъ пить кофей завтра, въ зданіи Министерства Юстиціи, но съ Малой <л. 5> 
Садовой, входъ съ главнаго подъѣзда, въ девять съ половиною часа утра.

Искренне преданный Вамъ
А<.> Кони

<18>75. Декабря 26.
Пятница <л. 5 об.>

<На конверте:>
ОТЪ ПРОКУРОРА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО СУДА.

Его Высокородiю
Федору Михайловичу

Достоевскому.
Гусевъ, п. д. 8, кв. 17.

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.5.104 б. Л. 5–5 об.
Первая публикация: Кони А. Ф. Собр. соч.: в 8 т. М., 1966–1969. Т. 8. С. 38–39.
Републикация: Волгин 1971, 178.
Упоминается: Гроссман, 239; Описание, 407; Летопись, ІІІ, 50.
Ключевые слова: Александр Федорович Кони; Колония малолетних преступников (СПб.); 
Михаил Евграфович Ковалевский; Министерство юстиции (СПб.); Малая Садовая 
улица (СПб.); Санкт-Петербургский окружной суд; Гусев переулок (совр. пер. Ульяны 
Громовой, СПб.)
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Н. А. Надежин — Ф. М. Достоевскому 
(после 29 декабря 1875 г., ранее 8 января 1876 г., Москва)

Милостивый Государь
Федоръ Михайловичъ!

Препровождая присемъ къ Вамъ два рубля пятьдесятъ копѣекъ, изъ коихъ 50 коп. 
почтовыми марками, имѣю честь просить Васъ, Милостивый Государь, сдѣлать 
распоряженіе о высылкѣ мнѣ въ теченіи текущаго года издаваемаго Вами «Дневника 
писателя».

Искренно желая полнѣйшаго успѣха вновь предпринятому Вами періодическому 
изданію Вашихъ талантливыхъ сочиненій, имѣю честь быть

готовымъ къ услугамъ
Ник. Надежинъ

Адресъ. Москва, Поварская, домъ Коннозаводства, Его Высокоблагородію Николаю 
Аѳанасьевичу Надежину. <л. 1>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29785. Л. 1.

Первая публикация: Белов 1991, 154.
Упоминается: Описание, 435; Бюллетени, 102, № 623; Летопись, III, 82 (в пересказе).
У Гроссмана не учтено.
Ключевые слова: Николай Афанасьевич Надежин; «Дневник Писателя» за 1876 г.; Москва; 
улица Поварская (Москва); дом Коннозаводства (Москва)

Г. Ф. Карпов — Ф. М. Достоевскому 
(8 января 1876 г., с. Вече, ст. Святые Горы, Псковской губ.)

Милостивый Государь 
Ѳедоръ Михаиловичъ

Искренно привѣтствуя предпринятое Вами не бывалое въ нашей литературѣ 
изданiе, покорнѣйше прошу Васъ, Милостивый Государь, высылать мнѣ одинъ эк-
земпляръ «Дневникъ писателя» по слѣдующему адресу:

Станцiя Святыя Горы Псковской Губернiи Григорiю Федоровичу Карпову въ 
С. Вѣче <л. 1>

Прилагаю при семъ три р. сер. вмѣсто 2 р. 50, потому что у насъ сельскихъ жи-
телей мелкихъ денегъ нѣтъ и потому почтительнѣйше прошу Васъ 50 к. зачислить 
въ счетъ подписки на будущiй 1877 годъ, въ которомъ надѣюсь также имѣть удо-
вольствiе получать издаваемый Вами дневникъ

Прошу принять увѣренiе въ искреннемъ сочувствiи Вашему изданiю
Григорiй Карповъ

8 Января / 1876.
С. Вѣче. <л. 1 об.>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.77. Л. 1–1 об.
Первая публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 241; Описание, 398.
Цитируется: Летопись, IІІ, 56.
Ключевые слова: Григорий Федорович Карпов; «Дневник Писателя»; село Вече (Псковской 
губ.); станция Святые Горы (Псковской губ.); Петербург
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Ф. Е. Агламазов, свящ. — Ф. М. Достоевскому
(17 января 1876 г., Ряжск, Рязанской губ.)

Милостивый Государь 
Ѳеодоръ Михайловичь

Издаваемый Вами Дневникъ Писателя, въ семъ 1876 году, за прилагаемыя при 
семъ два рубля пятьдесятъ копѣекъ1, какъ значится въ объявленiи на весь годъ, 
прошу всепокорнѣйше высылать на мое имя:

Въ Ряжскъ, Рязан<ской> Губ<ернiи>
въ село Поплевино Свящ<еннику>

Ѳеодору Агламазову.
1876 г. Января <л. 1>

<На конверте:>
№ 174 денежный

Въ С.-Петербургъ
Греческiй проспектъ, подлѣ
Греческой Церкви, домъ Струбинскаго,
кв. № 6. Ѳеодору Михайловичу Достоевскому

съ вложенiемъ двухъ руб. пятидесяти коп. отъ священника с. Поплевино 
Ѳ. Агламазова <л. 2>

<На обороте конверта штемпели:>
РЯЖСКЪ. 17 ЯНВ. 1876

С. П. БУРГЪ. 20 ЯНВ. 1876 <л. 2 об.>
Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29627. Л. 1–2 об.

Упоминается: Гроссман, 241; Описание, 327; Бюллетени, 70, № 278; Летопись, III, 60 
(в пересказе).
Ключевые слова: Феодор Ефимович Агламазов, свящ.; «Дневник Писателя» за 1876 г.; 
Ряжск (Рязанской губ.); село Поплевино (Рязанской губ.); Петербург; Греческий про-
спект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); 
дом Струбинского (СПб.)

Гайдуков — Ф. М. Достоевскому 
(20 января 1876 г., Петербург)

Милостивый Государь
Федоръ Михаиловичъ!

Въ № 333 газеты «Новое Время<»> (20 Декабря 1875 г.) была помѣщена замѣт-
ка обращенная къ благотворителямъ съ указанiемъ на бѣдственное положенiе 
80 лѣтней больной старухи (проживающей по Петербургской сторонѣ по Полозовой 
улицѣ въ домѣ № 7), съ тремя малолѣтними сиротами внуками<.> Положенiе ихъ 
дѣйствительно таково сама г. Гаврилова больная старуха не имѣетъ средствъ 
даже пригласить Врача идти <л. 1> же въ больницу ей тяжело оставивъ сиротъ на 

1 Вместо: копѣекъ — было начато: копе
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произволъ судьбы — послѣднiя за неимѣнiемъ средствъ остаются безъ воспитанiя. 
Независимо того по неплатежу ими денегъ за квартиру ихъ изгоняютъ изъ дома. 
На такое обращенiе газеты обратилъ всего одинъ только вниманiе изъ Симбирска 
неизвѣстное лицо приславшее 3 р. какъ это видно изъ замѣтки сего 19 Генваря на-
печатанной въ <«>Новомъ времени»<.> Вотъ какъ богатъ Петербургъ филантро-
пi<е>й — между <тѣмъ> въ Театрѣ Берга въ день Бенефиса Гандонъ (бездарности) 
благодаря <л. 1 об.> участiю двухъ дѣвъ изъ полусвѣта Берни де Виль и Эжени 
Дефоре плотили по 100 р. Въ виду такого убiйственнаго положенiя бѣдной старухи 
позвольтѣ2 обратит<ь>ся къ Вамъ Милостивый Государь съ покорнѣйшею прозь-
бою какъ къ человѣку в<ъ со>стоянiи взвесить все это; ненайдетѣ ли Вы возмож-
нымъ даровитостiю Вашего пера въ замѣтки въ какомъ либо органѣ указать на 
эту бѣдственную семью<.> Смѣю надѣят<ь>ся что даръ Вашего пера въ состоянiи 
будетъ пробудить черствы<я> cер<д>ца петербуржцевъ<.>

Примите увѣрѣнiе въ соверш<енно>мъ уваж<енiи> ос<таюсь> Вашимъ
Покорней<шимъ> слуг<ой>

Гайдуков<ъ>
20 Январ<я> 1876 г. <л. 2> 

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Р. I. Оп. 6. № 131. Л. 1–2.
Упоминается: Описание, 353; Бюллетени, 76, № 339. У Гроссмана не учтено.
Цитируется: Летопись, IІІ, 61.
Ключевые слова: Гайдуков; «Новое Время», газета (1875. № 333. 20 декабря, 1876. 19 янва-
ря); улица Полозова (СПб.); Петербургская сторона (район, СПб.); Гаврилова; Симбирск; 
театр Берга (СПб.); Гондон; Берни де Виль; Эжени Дефоре

А. И. Селин — Ф. М. Достоевскому
(28 января 1876 г., Киев)

Милостивый Государь, 
Ѳедоръ Михайловичъ!

Покорно прошу Васъ высылать за прилагаемые 2 р. и марками 50 к. «Дневникъ 
писателя», по слѣдующему адресу:

Въ Кіевъ.
Заслуженному профессору Александру Ивановичу Селинỳ.

Я выписывалъ изданіе «Гражданинъ» только потому, что Вы участвовали въ 
немъ. Однажды, пріятно пораженный сходствомъ моихъ выводовъ съ Вашимъ, 
я хотѣлъ писать къ Вамъ, но, къ сожалѣнію, какъ то вышло, что не написалъ: такъ 
ужъ лучше поздно, чѣмъ никогда.

Въ двухъ университетахъ, въ 1850  году въ Петербургѣ, и въ Кіевѣ (1852) 
была одобрена моя докторская диссертація3 (особенно въ спеціальномъ разборѣ 
А. В. Никитенка); но <л. 1> печатать тогда нашли невозможнымъ, а въ Кіевѣ даже 
обязали сократить, именно: изъ разсужденія: «О драматической поэзіи въ Россіи4, 
преимущественно о комедіи, до Грибоѣдова включительно» я долженъ былъ подать 

2 Так в рукописи.
3  моя докторская диссертація вписано.
4  въ Россіи вписано.
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только бòльшую, правда, часть: «О драматической поэзіи въ Россіи, преимуществен-
но о комедіи, въ XVIII вѣкѣ». — Напечатаны были только5 Тезисы. — Въ одномъ 
изъ положеній я говорю, когда именно6 идеалъ, данный Русскому обществу Петромъ 
великимъ, началъ отживать свою пору; далѣе говорю, какая главная идея7 всей рус-
ской литературы послѣ нашествія Наполеона (эта идея у меня выражена точно 
и опредѣленно); говорю потомъ, что въ силу этой основной идеи, идеалъ послѣ на-
шествія Наполеона <л. 1 об.> намъ неизвѣстенъ, и что съ тѣхъ поръ, а особенно 
съ 20хъ годовъ, окончательно же послѣ 14 декабря отличительный характеръ рус-
ской поэзіи8 важной, т. е. трагической по духу — тоска по неизвѣстномъ идеалѣ, 
и что здѣсь причина огромнаго перевѣса сочиненій сатирическаго9, отрицательнаго 
характера надъ скудными (и по количеству, и по качеству) сочиненіями важнаго, 
положительнаго характера.

Вдругъ, въ 1874, кажется, году, читаю Ваши слова: «мы вступили въ совершен-
ную неизвѣстность». И какъ жаль мнѣ было того бѣднаго юношу (если онъ юнъ), 
который смѣло, но, неразумѣя дѣла, Васъ поправилъ: «мы вступили въ совершен-
ную извѣстность». — <л. 2>

Тезисовъ изъ всей диссертаціи болѣе 20; они б<ыли> напечатаны передъ моимъ 
(нѣтъ, послѣ)10 диспутомъ, въ 1852 году. Если это для Васъ интересно, я бы могъ 
справиться, въ какомъ № журнала и написать Вамъ.

Очень бы хотѣлось послать Вамъ мои монографіи:
Ломоносовъ (1866 г.)
Карамзинъ (1866) Карамзинъ (1847 г.) магистерская моя диссертація была, соб-

ственно говоря, диѳирамбъ растрепаннаго юноши.11

Крыловъ (1868).
Подробное сличеніе комедій 17 и 18 в.: «Бригадиръ» Фонъ-Визина и «Свои люди — 

сочтемся» Островскаго (двѣ публичныя лекціи, читанныя въ пользу пострадавшихъ 
отъ неурожая (1868).

Озеровъ (1870 — столѣтіе рожденія). публичная лекція.12

Если у кого достану, постараюсь Вамъ выслать.
Съ совершеннымъ къ Вамъ уваженіемъ А<.> Селинъ.
Кіевъ.
28го января,
1876 года. <л. 2 об.>

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.8.86. Л. 1–2 об. 2 л., 4 с. 21,5×13,3. Внутренняя об-
ложка с описанием А. Г. Достоевской (л. І): «Къ Ѳ. М. Достоевскому. / Селинъ, / Александръ 

5  Далее было: въ
6  Вместо: именно — было: именны
7  Вместо: идея — было: идей
8  поэзіи вписано
9  В рукописи: сатиритическаго

10  передъ моимъ зачеркнуто и вписано. (нѣтъ, послѣ) вписано.
11  Карамзинъ ~ юноши. вписано.
12  публичная лекція вписано.
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Ивановичъ, / Заслуженный Профессоръ Кіевскаго Университета. / Отъ 28го января 1876 года». 
На бумаге в линейку.

Первая публикация (частично): Д30, т. 24, 473–474.
Первая полная публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 242; Описание, 481. Ср.: Д30, т. 24, 225, 227, 229, 232, 236, 238, 248, 
251, 262; т. 27, 112; Библиотека, 65.
Цитируется: Летопись, ІІI, 62.
Ключевые слова: Александр Иванович Селин; «Дневник Писателя» за 1876 г.; Киев; 
«Гражданин», газета-журнал (СПб.); Санкт-Петербургский императорский университет; 
Императорский университет св. Владимира (Киев); Александр Васильевич Никитенко; 
«О драматической поэзии в России, преимущественно о комедии, до Грибоедова вклю-
чительно», черновик докторской диссертации (А. И. Селин); «О драматической по-
эзии в России, преимущественно о комедии в XVIII ст.», докторская диссертация 
(А. И. Селин); Тезисы диссертации (А. И. Селин); Петр І Великий, император всероссий-
ский; Наполеон І Бонапарт, император французский; «Влас» (ДП, 1873; «мы вступили 
въ совершенную неизвѣстность»); «Ломоносов: речь, читанная на торжественном акте 
университета св. Владимира» (А. И. Селин; Киевские университетские известия. 1866. 
№ 2); «Н. М. Карамзин, как литератор и журналист», академическая речь, сказанная по 
случаю столетнего юбилея автора «Истории Государства Российского» (А. И. Селин; 
Киевские университетские известия. 1866. № 2); «Карамзин и его предшественники: 
рассуждение, представленное в 1 Отделение философского факультета императорского 
С.-Петербургского университета А. Селиным для получения степени магистра русской 
словесности», магистерская диссертация (А. И. Селин, 1847); «И. А. Крылов как высший 
представитель русской басни: речь, произнесенная на торжественном акте» (А. И. Селин; 
Киевские университетские известия. 1868. № 3); «“Бригадир” Фонвизина и “Свои люди 
сочтемся” Островского: Две публичные лекции, читанные профессором Селиным 9 
и 13 апреля 1868 г., в пользу пострадавших от неурожая» (А. И. Селин; Киевские уни-
верситетские известия. 1868. № 7–8); «Значение Озерова в истории русской литерату-
ры», публичная лекция, читанная по случаю столетнего юбилея Озерова (А. И. Селин; 
Киевские университетские известия. 1870. № 10)

Г. А. Арендаренко(в) — Ф. М. Достоевскому 
(5 февраля 1876 г., Самарканд)

{Прот<ивъ> Греческ<о>й церкви, д. Струбинскаго, кв.13 № 6.14}
Автора «Дневника Писателя» Ѳ. М. Достоевскаго имѣю честь просить высы-

лать мнѣ въ 76 году это сочиненіе за прилагаемые при этомъ <л. 1> 2 р<.> 50 к. —
адресъ:
Гну Арендаренко15 в<ъ> Самаркандъ.
5.ІI.76
г<.> Самарк<андъ>. <л. 1 об.>

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29637. Л. 1–1 об.
Упоминается (под датой 5 июня¿): Гроссман, 249; Описание, 332; Бюллетени, 72, № 298; 
Летопись, IІІ, 99.
Ключевые слова: Георгий Алексеевич Арендаренко(в); «Дневник Писателя» за 1876 г.; 
Самарканд; Петербург

13  Далее было: Достоевскаго
14  Запись карандашом вверху л. 1 рукой неустановленного лица.
15  Росчерк пера.
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В. А. Ордин — Ф. М. Достоевскому
(5 февраля 1876 г., Зыряновский рудник, Томской губ.)

Милостивый государь 
Ѳедоръ Михайловичь

Покорнейше Васъ прошу за приложенныя присемъ на 20 к. марокъ выслать мнѣ 
поадресу Ваше изданiе «Дневникъ Писателя» въ случае естьли онъ будетъ мне по-
лезенъ то я вышлю на все годовое изданiе деньги а теперь пока напробу вышлите за 
Январь месяцъ одинъ номеръ вашей Газеты 1876й годъ.

Остаюсь во ожиданiи Вашъ
подпищикъ В. Ординъ

Зыряновскъ
5е февраля
1876 г.

Адресъ Чрезъ Бухтарму въ Зыряновскiй 
 рудникъ купцу Василью Александрову 

 Ордину <л. 1>

<На конверте:>
Въ С.-Петербургъ

Греческой проспектъ, подле
Греческой церкви, домъ Струбинскаго,
квартира № 6й

Ѳедору Михайловичу
Гну Достоевскому <л. 2>

<На штемпеле:>
БУХТОРМА 5 ФЕВ. 1876

<На обороте конверта штемпели:>
БУХТОРМА 5 ФЕВ. 1876
БУХТОРМА 9 ФЕВ. 1876

ОМСКЪ 16 ФЕВ. 1876
ОМСКЪ 17 ФЕВ. 1876

С. ПЕТЕРБУРГЪ 7 МАР. 1876 ІІІ 1 ЧАСА <л. 2 об.>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29799. Л. 1–2 об.

Первая публикация: Волгин 1974, 161.
Упоминается: Гроссман, 245; Описание, 443; Бюллетени, 104, № 647; Летопись, III, 67 
(в пересказе).
Ключевые слова: Василий Александрович Ордин; «Дневник Писателя» за 1876 г. (ян-
варь); Зыряновский рубник (Томской губ.); Бухторма; Омск; Петербург; Греческий про-
спект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); 
дом Струбинского (СПб.)
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<Неизвестная> («А. М.») — Ф. М. Достоевскому
(9 февраля 1876 г., Петербург)

9 Февраля С. П Б.
Милостивый Государь, 
Ѳедоръ Михайловичъ.

Мое письмо къ Вамъ совершенное безуміе: я не знаю Васъ, я Васъ никогда не вида-
ла, даже не искала случая увидѣть, хотя конечно могла бы; я видѣла только Вашъ 
портретъ, превосходной кисти, правда, я ходила для него нѣсколько дней сряду въ 
Академію. Это было уже давно, 4 года, кажется, какъ я не видала его, да и нѣтъ 
нужды: до сихъ поръ впечатлѣніе такъ свѣжо, какъ будто я вижу его передъ гла-
зами. Я не помню отзывовъ о сходствѣ или несходствѣ его, но я убѣждена, что 
онъ похожъ; я вижу въ немъ вашу душу, внутренное сходство, такимъ именно вы 
должны быть. Вы, конечно, замѣтите въ этихъ словахъ воровство у васъ же: но 
это <л. 1> иначе и не можетъ быть, я цѣликомъ сошла со страницъ вашихъ про-
изведеній. Я тоже ваше произведеніе и подобіе. Во многихъ, во всѣхъ почти вашихъ 
типахъ, я узнаю то себя, то васъ. Позвольте заимствовать у васъ еще одну фразу. 
«Мы съ вами одного безумія люди», конечно, это сильная дерзость сравнивать себя 
съ вами. — Вы — знаменитость, талантъ, великій умъ, даже болѣе, но не смѣю вы-
сказывать всего, чтобъ не походило на лесть, я — ничто, я даже не романистка, не 
студентка, не акушерка, даже не благотворительница; я просто очень несчастный 
человѣкъ, изъ породы неудачниковъ, только очень сильно чувствующій; уже давно, съ 
самой первой молодости я стою на распутiи не двухъ, а цѣлыхъ десятковъ дорогъ; 
случай или собственная воля толкаютъ то на ту, то на другую, <л. 1 об.> но не 
сдѣлаешь и десяти шаговъ, какъ начинаешь раздумывать: нѣтъ это не настоящая, 
надо идти по другой, а тамъ опять то же, и не подвигаешься такимъ образомъ ни 
на шагъ. Сегодня готовъ отдать послѣднюю каплю крови за «меньшаго брата», 
а завтра увлекаешься всеобщимъ стремленіемъ къ наживѣ и думаешь только 
о томъ, какъ бы урвать кусокъ. — Но вамъ, конечно, ни мало не интересно, что я за 
человѣкъ, и не для того я начала писать вамъ, чтобы многоглагольствовать о себѣ. 
Я хотѣла вамъ выразить свое сочувствіе, свое глубокое уваженіе, свое благоговѣніе, 
передъ вами, передъ вашимъ талантомъ, умомъ, сердцемъ. Зачѣмъ понадобилось 
это выраженіе? Не знаю, но мнѣ кажется, что у васъ бываютъ часто ужасно тя-
желыя минуты въ жизни <л. 2> не легко она должна проходить у васъ, хотя, конеч-
но, внѣшнихъ обстоятельствъ вашей жизни, я почти не знаю, кромѣ нѣкоторыхъ 
всѣмъ извѣстныхъ фактовъ. Сужу я только по вашимъ произведеніямъ, я сжилась 
съ ними, полюбила и привыкла узнавать въ нихъ васъ. — Самыя произведенія ваши, 
доставляя вамъ множество почитателей, возбуждаютъ въ тоже время и безсмыс-
ленныя глумленія. Въ чужѣ противно читать и слушать, какъ люди, не стоющiе ва-
шего мизинца, въ добавокъ, не понимающіе и не способные понять васъ, осуждаютъ 
васъ и подсмѣиваются надъ вами съ высоты своего пошлаго, тупаго, дальше своего 
носа ничего не видящаго самодовольства. Или какой нибудь «Заурядный Читатель», 
третирующій васъ снисходительно-покровительственно. Для <л. 2 об.> васъ, конеч-
но, такіе критики должны казаться чрезвычайно комичными. Но не всегда человѣкъ 
настроенъ смѣяться, бываетъ совсѣмъ противоположное, мрачное настроеніе, 
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и тогда уже не смѣхъ, а злобу, негодованіе, горечь должно возбуждать такое без-
толковое лаенье. И вотъ тогда-то трогаетъ сочувствіе всякаго живаго существа, 
даже ласка безсловеснаго животнаго смягчаетъ нѣсколько сердце. Если мое письмо 
застанетъ васъ въ такую минуту и пробудитъ въ васъ доброе чувство, если вы 
даже просто разсмѣетесь его глупости и на минуту забудете горе, я буду довольна. 
Я не ожидаю отъ васъ отвѣта, конечно. Вамъ не слѣдуетъ останавливаться ни 
для того, чтобы бросить камнемъ въ каждую лающую на васъ собаку, ни для того, 
чтобы <л. 3> погладить собаку, приласкавшуюся и лизнувшую вамъ руку. Я даже не 
подписываю своей фамиліи, чтобы Вы не увидали въ моемъ письмѣ какой нибудь 
задней мысли. Это просто уста глаголютъ и рука пишетъ отъ «избытка чувствъ».

Прочитавъ письмо, я вижу, что оно бредъ и дикость и что совсѣмъ не то и го-
раздо болѣе я хотѣла сказать, но боюсь и этимъ надоѣсть Вамъ, боюсь, что сама, 
начавъ обдумывать, не рѣшусь послать его, пусть же идетъ оно, какъ вышло, вѣдь 
я пишу не для рисовки.

Вотъ что, между прочимъ я хотѣла сказать. Я не прошу у Васъ отвѣта, но это 
для многихъ интересный вопросъ. Займитесь имъ въ Вашемъ «Дневникѣ», и вы ока-
жете услугу многимъ. Что дѣлать и куда идти такой <л. 3 об.> женщинѣ, какъ я 
(а подобныхъ бездна<)>. У меня есть сила, здоровье, молодость еще, и энергіи еще 
немного сохранилось, а увлеченія такъ и очень много, есть и желаніе работать, есть 
и познанія кой какія, нѣтъ только главное, иниціативы и мало вѣры.

И еще хотѣла сказать, что еслибъ понадобился Вамъ человѣкъ вполнѣ предан-
ный, до фанатизма, готовый для васъ на все, въ огонь и въ воду, на преступленіе, на 
подвигъ, то располагайте мною, кликните меня.

А. М. <л. 4>

<На конверте:>
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому
Греческій проспектъ, у Греческой церкви, д. Струбинскаго. кв. № 6.

<На штемпеле:>
10 ФЕВ 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 5>

<На обороте конверта штемпель:>
10 ФЕВ 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 5 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29928. Л. 1–5 об.
Первая публикация: МиИ, X, 204–206.
Републикация: Анонимные письма.
Упоминается: Описание, 518; Бюллетени, 126, № 885; Летопись, ІІІ, 69–70 (в пересказе 
с короткими цитатами).
Ключевые слова: «А. М.» (неуст. лицо); Императорская академия художеств; 
«Подросток», роман; Александр Михайлович Скабичевский (Заурядный читатель, 
псевд.); «Дневник Писателя» за 1876 г.; Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая 
(Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)
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Симеон Дуранин, свящ. — Ф. М. Достоевскому 
(10 февраля 1876 г., с. Чернокоровское, Камышлов, Пермской губ.)

Автору Дневника Писателя Ѳеодору Михайловичу Достоевскому,
Въ Петербургѣ Греческій проспектъ, возлѣ Греческой Церкви д. Струбинскаго 

квар. № 6й.
На прилагаемые при семъ деньги два (2) рубли и пятьдесятъ (50) копѣекъ въ видѣ 

почтовыхъ марокъ благоволитъ Авторъ Дневника высылать въ теченiи 1876 года 
ежемѣсячно свое изданiе «Дневникъ Писателя» по слѣдующему адресу.

Гже Дураниной, Марьѣ Николаевнѣ, женѣ священника въ с. Чернокоровское16 
чрезъ17Камышловъ Пермской Губернiи. <л. 1>

Нѣкоторые изъ Духовенства покорнѣйше просятъ Ѳеодора Михайлова, дабы 
онъ въ Дневникѣ Писателя удѣлилъ мѣсто о событiяхъ въ духовномъ мiрѣ: имен-
но о дѣлахъ церкви; о фактахъ и явленiяхъ изъ Епархiальной жизни въ столицахъ 
и при православныхъ миссiяхъ за границею; о современныхъ здраствующихъ знаме-
нитостяхъ изъ бѣлаго православнаго Духовенства, подвизающихся на поприщѣ 
науки духовной и светской18 и общественной дѣятельности въ родѣ покойныхъ: 
Протоjерея <л. 1 об.> Павскаго — филолога; Священника М. Я. Морошкина — исто-
рика; Протоiерея Горскаго — ректора Москов<ской> Д<уховной> Академiи — опи-
сателя славянскихъ рукописей; и священника А. Гумилевскаго — общественнаго 
дѣятеля.

Священникъ Сѵмеонъ Дуранинъ.
10 Февр<аля>
1876 г.
№ 84. <л. 2>

Полностью печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29709. Л. 1–2.
Первая публикация (частично): Летопись, III, 70.
Упоминается: Гроссман, 245; Описание, 387; Бюллетени, 86, № 456.
Ключевые слова: Симеон Дуранин, священник; Мария Николаевна Дуранина; «Дневник 
Писателя»; Герасим Петрович Павский, протоиерей; Михаил Яковлевич Морошкин, 
священник; Александр Васильевич Горский, протоиерей; Александр Васильевич 
Гумилевский, священник; Московская духовная академия; с. Чернокоровское (Пермской 
губ.); город Камышлов (Пермской губ.); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая 
(Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

16  Далее было: въ
17  чрезъ вписано.
18  Так в рукописи.
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П. В. Алабин — Ф. М. Достоевскому 
(24 февраля 1876 г., Самара)

Милостивый Государь 
Ѳедоръ Михайловичъ.

Препровождая пять рублей, имѣю честь покорно просить высылать въ двухъ 
экземплярахъ «Дневникъ Писателя», (первый номеръ котораго служитъ новымъ 
блестящимъ проявленiемъ Вашего, любезнаго Россiи, таланта) по слѣдующимъ 
адресамъ:

1) Самарской Губернiи на станцiю Павловка
Ея Превосходительству
Ольгѣ Григорьевнѣ Аксаковой и
2) Въ Самару Дѣйст<вительному> Стат<скому> Cовѣт<нику>

Петру Владимiровичу
Алабину

24 февраля 1876
Самара. <л. 1>

<На конверте:>
Денежное

Въ СПетербургъ
Его Высокоблагор<одiю>

Ѳедору Михайловичу
Достоевскому

Со вложенiемъ пяти рублей
Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой церкви
домъ Струбинскаго, кв. № 6.

отъ д<ѣйствительнаго> с<татскаго> с<овѣтника> Алабина <л. 2>

<На обороте конверта штемпели:>
САМАРА. 25 ФЕВ. 1876
САМАРА. 26 ФЕВ. 1876
С. П. БУРГЪ. 2 МАР. 1876 <л. 2 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29629. Л. 1–2 об.
Первая публикация: Белов 1991, 154–155.
Упоминается: Гроссман, 245; Описание, 329 (с ошиб. отчеством: Васильевич. Исправлено: 
Описание, Список, 583); Бюллетени, 70, № 285; Летопись, III, 72 (в пересказе).
Ключевые слова: Петр Владимирович Алабин; «Дневник Писателя» за 1876 г. (ян-
варь); Ольга Григорьевна Аксакова; Россия; станция Павловка (Самарской губ.); 
Самара; Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь 
св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)
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<Неизвестная> («Мать») — Ф. М. Достоевскому 
(1 марта 1876 г., Петербург)

1 марта 1876 г.
Если бы можно было сейчасъ, сію минуту очутиться возлѣ васъ, съ какой радо-

стью я обняла бы васъ, Ѳедоръ Михайловичь, за вашъ февральскій дневникъ. Я такъ 
славно поплакала надъ нимъ и кончивъ, пришла въ такое праздничное настроеніе 
духа, что спасибо вамъ.

Мать <л. 1>

<На конверте:>
Греческій проспектъ
подлѣ Греческой церкви
д. Струбинскаго
№ 6 Ѳедору Михайловичу
Достоевскому 

<На штемпеле:>
1 МАР. 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ ГОРОД. ПОЧТА 3 <л. 2>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29931. Л. 1–2.
Первая полная публикация: Волгин 1971, 181.
Републикации: Альтман, 132 (с ошиб. указ.: «мною впервые опубликовано» и ошиб. рас-
крытием криптонима: Л. Х. Симонова-Хохрякова); Анонимные письма.
Упоминается: Описание, 520; Бюллетени, 126, № 886; Алексеева 2014, 58.
Цитируется: Волгин 1971; Волгин 1976, 133; Волгин 1982, 46–47; Д30, т. 22, 309; Летопись, 
ІІІ, 73.
Ключевые слова: «Дневник Писателя» за 1876 г. (февраль); Петербург; Греческий про-
спект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); 
дом Струбинского (СПб.)

А. Н. Извеков — Ф. М. Достоевскому 
(1 марта 1876 г., м. Белая Церковь, Киевской губ.)

Милостивый Государь,
Ѳедоръ Михайловичь!

Подписавшись на Ваше изданiе и выславъ деньги въ Декабрѣ Мѣсяцѣ, я не полу-
чилъ до сего времени, перваго № Дневника Писателя. Адресъ Мой: Кiевской Губернiи, 
Мѣстечко Бѣлая Церковь, Александру Николаевичу Извѣкову. Деньги были высла-
ны на два экземпляра: одинъ, для Директора Бѣло-Церковскаго Реальнаго Училища, 
другой для меня. <л. 1>

<На конверте:>
Въ Петербургъ

Греческiй Проспектъ, подлѣ Греческой Церкви,
Домъ Струбинскаго, квартира № 6.

Ѳедору Михайловичу
Достоевскому.
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<На штемпеле:>
БѢЛАЯ ЦЕРЬКОВЪ 1 МАР. 1876 <л. 3>

<На обороте конверта штемпели:>
БѢЛАЯ ЦЕРЬКОВЪ 1 МАР. 1876
БѢЛАЯ ЦЕРЬКОВЪ 2 МАР. 1876
С. ПЕТЕРБУРГЪ. 8 МАР. 1876. ІІІ 3 ЧАСА <л. 3 об.>
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Ключевые слова: Александр Николаевич Извеков; «Дневник Писателя» за 1876 г.; ме-
стечко Белая Церковь (Киевской губ.); Данило Иванович Самус; Петербург; Греческий 
проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); 
дом Струбинского (СПб.)

<Неизвестный> — Ф. М. Достоевскому 
(2 марта 1876 г., Петербург) 

<1>

При защитѣ Г на Кроненберга, Г нъ Спасовичъ дѣйствительно находился въ за-
трудненіи, но не отъ страха за судьбу своего кліента или за свою адвокатскую ре-
путацію: въ оправданіи кліента онъ несомнѣвался. Затрудненіе его было въ томъ, 
что Г нъ Спасовичъ нетолько адвокатъ, но и общественный дѣятель, рѣчь его на-
значалась не для присяжныхъ, а для общества, и была расчитана на слѣдствіе при 
закрытыхъ дверяхъ. Когда же просьба его объ этомъ небыла уважена, Г нъ Спасовичъ, 
при всемъ своемъ талантѣ, лишенный, какъ видно, способности быстро сообра-
жать, очутился въ неловкомъ положеніи и рѣчь произвела противное его желанію 
дѣйствіе на общество.

2 Марта 1876 г. <л. 1>
<На конверте:>

Господину
Ѳ. М. Достоевскому

По Греческому просп. у Греческой церкви,
д. Струбинскаго кв<.> № 6.

<На штемпеле:>
3й ОТД. С. П. БУРГЪ

<На обороте конверта штемпель:>
С. ПЕТЕРБУРГЪ 3 МАР. 1876 ГОРОД. 8 ПОЧТА

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29955. Л. 1.
См. его же письмо от 3 ноября 1876 г.
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Упоминается: Описание, 522; Бюллетени, 126, № 887.
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(СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом 
Струбинского (СПб.)

Х. Д. Алчевская — Ф. М. Достоевскому 
(10 марта 1876 г., Харьков) 

<1>

Глубокоуважаемый
Ѳедоръ Михайловичъ!

Отправляя къ Вамъ свои нѣсколько строкъ я и не мечтала объ отвѣтѣ. Я чув-
ствовала только непреодолимое желанiе высказать Вамъ свой привѣтъ и не находи-
ла причинъ отказать себѣ въ этомъ. При чтенiи 2го № «Дневн<ика> Писателя» я не 
безъ грустнаго раздумья остановилась на строкахъ: «Хорошо, или не хорошо, что 
я всѣмъ угодилъ?» Сказать правду, я приняла это немножко на свой счетъ. Тѣмъ 
понятнѣе станетъ для Васъ та радость, которую доставило мнѣ Ваше письмо. 
Намъ — провинціаламъ каждый писатель представляется чѣмъ то чуть ни ми-
фическимъ, не досягаемымъ, неслыханнымъ и невиданнымъ. Намъ доступно <л. 1> 
читать его и только! Видѣть, слышать, переписываться, мы лишены возможно-
сти. И въ самомъ дѣлѣ, что сталось бы съ писателемъ, еслибы провинцiямъ взду-
малось атаковать его своей перепиской?! Какой то острякъ увѣрялъ, что будто бы 
Писаревъ утонулъ не въ рѣкѣ, а въ морѣ писемъ получаемыхъ имъ изъ провинцiй.

Я сказала «каждый» писатель и спѣшу оговориться «каждый соотвѣтствующiй 
созданнымъ нами въ жизни идеаламъ и проповѣдующiй ихъ<»>. У меня два такихъ 
кумира: Вы — какъ человѣкъ талантливый, честный, независимыхъ убѣжденiй, 
съ той «Искрой Божiей» которую не въ силахъ потушить ни рудники, ни невзгоды 
жизни, ни время, и Левъ Толстой въ которомъ кромѣ его оригинальнаго языка и ори-
гинальнаго таланта, я <л. 1 об.> признаю глубокую и неподдѣльную любовь къ на-
роду, которою и сама я заражена немножко. Вотъ уже 12 лѣтъ какъ существуетъ 
въ Харьковѣ «Женская Воскресная Школа»<.> Въ началѣ она была у меня на дому, 
въ самыхъ минiатюрныхъ размѣрахъ, затѣмъ оформилась, и наконецъ теперь до-
стигла 360 ученицъ и 20 безплатныхъ учительницъ. Можетъ быть Вамъ какъ ни-
будь случайно попадались подъ руку въ Пет<ербургскихъ> Вѣд<омостяхъ> отзы-
вы о ней Бар<она> Корфа и др. но не въ этомъ дѣло и не хвастаться хочу я передъ 
Вами этимъ дорогимъ для меня учрежденiемъ. Цѣль моя впереди. Заинтересованная 
Школьнымъ дѣломъ я при поѣздкахъ своихъ въ Петербургъ осматриваю обыкновен-
но существующiя тамъ Школы и вотъ мнѣ пришло въ голову обратить Ваше вни-
манiе на одну изъ нихъ, которая, <л. 2> какъ мнѣ кажется, стòитъ этого вниманiя. 
Положимъ съ тѣхъ поръ прошло 4 года и она могла нѣсколько видоизмѣниться. 
Впрочемъ не думаю. Сколько мнѣ извѣстно лица всё тѣже.

Чтобы отчасти ознакомить Васъ съ нею я позволяю себѣ приложить главу изъ 
моего «Дневника» который веду много лѣтъ, разумѣется не для печати, а для соб-
ственнаго удовольствiя, какъ женщина малограмотная, что Вамъ легко замѣтить 
изъ попадающихся, вѣроятно, въ моемъ письмѣ граматическихъ ошибокъ. «Но какъ 
и чему Вы учите народъ?» спросите Вы услышавъ о моей малограмотности. Я того 
мнѣнiя, что каждый обязанъ дѣлиться съ ближнимъ тѣмъ что имѣетъ: «Чѣмъ 
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богаты, тѣмъ и рады!» а народъ къ несчастiю не владѣетъ и моими скромными 
познанiями. Кромѣ того, за <л. 2 об.> грамотою, простою, толковою грамотою, 
какъ первою ступенью, которую всетаки невозможно перескочить, я признаю боль-
шое значенiе.

Впрочемъ я слишкомъ злоупотребляю даннымъ самой себѣ правомъ отнимать 
у Васъ Ваше дорогое обществу время. Пора бы уняться, но позволяю себѣ сказать 
еще нѣсколько словъ по поводу Вашего «Дневника». — Февральскiй № понравился на-
шему кружку еще болѣе 1го, осoбенно дѣло «Кронеберга»<.> Что же касается лично 
до меня, то отдавая ему полную справедливость, я, тѣмъ не менѣе, остаюсь вѣрна 
разсказу «Мальчикъ у Христа на ёлкѣ» и признаю его chef-d’œuvreомъ «Дневника пи-
сателя»<.> Впрочемъ и «Мужикъ Марей» мнѣ очень, очень нравится и, говорятъ, 
что и то, и другое я прочла съ большимъ пониманiемъ и увлеченiемъ на нашихъ 
литературныхъ вечерахъ. <л. 3> Самое прiятное для меня одобренiе моему чтенiю 
было старушки Ишимовой, которая теперь въ Харьковѣ и была у насъ на послѣд-
немъ вечерѣ. Многiе забыли ея услуги, но я помню какъ зачитывалась въ дѣтствѣ 
«Звѣздочкой» и «Лучами» и потому встрѣтила ее съ разпростертыми объятiями. 
Къ томуже бывши ребенкомъ я писала стихи и они помѣщались въ «Звѣздочкѣ». 
Вообще наше знакомство съ Ишимовой напоминаетъ романъ, отъ котораго я раз-
умѣется избавлю Васъ.

Приходилось мнѣ еще слышать и такое мнѣнiе относительно Вашего изданiя 
«Дневникъ писателя»<.> «Что если Достоевскiй вмѣсто того, чтобы создать 
вновь что либо цѣльное, грандiозное, размѣняется на мелочи, на обзоръ текущихъ 
событiй, маленькiе разсказцы и только!» <л. 3 об.>

Мнѣ лично такое мнѣнiе кажется до крайности страннымъ: какъ жизнь со 
всѣми ея разнообразными явленiями отнести въ разрядъ мелочей и какъ художе-
ственность и силу разсказа мѣрить величиною?! — Нѣтъ, я присоединяюсь къ 
той части публики, которая съ энтузiазмомъ встрѣтила Вашу мысль объ изданiи 
«Дневника»<.> Передъ нами рядъ Вашихъ художественныхъ разсказовъ и романовъ, 
которыми гордится каждый любящiй Русскую литературу, но намъ не менѣе доро-
ги Ваши взгляды на текущiя событiя, Ваша личная жизнь, которая такъ или иначе 
выглядываетъ на страницахъ «Дневника»<.> Мы желаемъ знать о Васъ какъ о доро-
гомъ и любимомъ нашемъ писателѣ отъ Васъ самихъ, а не отъ какихъ нибудь спе-
кулянтовъ въ литературѣ въ родѣ составителя Вашей бiографiи «В. — З.» — (Рус. 
Инц. Сл.) <л. 4> которому Вы дѣлаете поправки въ № 1мъ Вашего «Дневника»<.>

Что касается того, что «Писателю всегда милѣе и важнѣе услышать доброе 
и ободряющее Слово прямо отъ сочувствующаго ему читателя, чѣмъ прочесть 
какiя угодно себѣ похвалы въ печати» то это понятно: мнѣ часто изъ за про-
странныхъ фельетоновъ разныхъ «заурядныхъ читателей» мерещатся пятачкù, 
получаемые ими отъ строчки<.> Впрочемъ Богъ съ ними!

Ваше «первое предостереженiе» за мое многословiе можетъ быть выражено и сло-
вами и молчанiемъ. И то и другое признáю вполнѣ основательнымъ.

Глубоко уважающая Васъ
Х. Алчевская
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10го Марта
1876 г. <л. 4 об.>
P. S.
Ваша статья объ «Исправительныхъ прiютахъ» была прочтена съ большимъ 

интересомъ лицами приступающими къ устройству такой же колонiи въ Харьковѣ.
Не такъ давно я была избрана членомъ Правленiя этого общества и отказалась 

только за неимѣнiемъ времени.
Пока общество хлопочетъ преимущественно о пожертвованiяхъ долженству-

ющихъ составить, или, лучше сказать, дополнить необходимую для начала сумму, 
но вѣроятно вскорѣ приступить19 и къ устройству самого прiюта.

Бывши въ Петербургѣ я также посѣщала колонiю и Ваше описанiе очень живо 
напомнило мнѣ её. <л. 5>

Глава изъ дневника. 
30 Ноября 1871 г. Петербургъ

Сегодня въ 9 ч. утра я поѣхала въ Школу «Оборвышей» Елисаветы Ивановны 
Чертковой.

Привыкши къ обстановкѣ нашихъ бѣдныхъ народныхъ школъ, къ отсутствiю 
въ нихъ свѣта, простора<,> тепла и классной мебели, я была поражена обстанов-
кой настоящей Школы: каждый ребенокъ сидѣлъ за своимъ отдѣльнымъ столи-
комъ — комнаты просторныя, свѣтлыя, полъ парке , на окнахъ цвѣты<,> нигдѣ 
ни пылинки.

Въ Школѣ было 42 ребенка — мальчики и дѣвочки вмѣстѣ, и 3 учительницы.
Въ 1й комнатѣ занималась самая пожилая изъ нихъ Звуковымъ методомъ<.> 

«Что ты сложилъ?» спрашивала она 7милѣтняго мальчугана — краснощекаго, улы-
бающaгося и совершенно погруженнaго въ свою работу — Я сложилъ «Кошка!» от-
вѣчалъ онъ торжественно <л. 6> приставивши послѣднюю букву «а»<.> «Вотъ эту 
самую кошку, что сидитъ у печки!» разъяснилъ онъ, указывая пальцемъ на кошку 
которая дѣйствительно сидѣла у печки.

«А что ты сдѣлаешь, чтобы вышло “окошка?”<»> спросила учительница.
— О… кош… ка! — тянулъ прислушиваясь мальчуганъ и мигомъ приставилъ 

«О»<.>
Вопросъ о звуковомъ методѣ былъ для меня разрѣшенъ и я пошла въ другую 

комнату. Половина класса писала упражненiя по «Нашему другу», другой половинѣ 
учительница диктовала слова. Оба упражненiя были не вполнѣ удачны: самостоя-
тельной работой занимались ученики дѣлающiе еще самыя20 грубыя звуковыя ошиб-
ки, какъ на прим<ѣръ>: «Цвѣтокъ роздетъ»<.> Слова диктовались по рутинному 
порядку, т. е. сперва учительница повторяла разъ 10ть одно и тоже слово, потомъ 
дѣти писали его съ ошибками, потомъ имъ ихъ поправляли. О предупрежденiи оши-
бокъ не было и помину. Но, не смотря на всё это, обращенiе учительницы съ дѣть-
ми и отношенiе дѣтей къ учительницѣ производили самое прiятное впечатлѣнiе. 

19  Так в рукописи.
20  Далее в рукописи ошибочно кавычки.
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Учительница обращалась къ нимъ звучнымъ ласковымъ голосомъ, ученики были 
веcелы, оживлены, <л. 6 об.> внимательны; любо было посмотрѣть!

Одѣты были дѣти бѣдно но чисто (какъ я узнала потомъ, что оборванныхъ 
одѣваютъ въ Школѣ); можно было однако встрѣтить и гимназическiй сюртукъ 
съ оторваннымъ воротникомъ и 3мя пуговицами, и полинялое кисейное платье, не 
смотря на морозъ, и валенки вмѣсто сапогъ.

3я, молоденькая учительница, присматривающаяся только къ занятiямъ стар-
шихъ казалась сама милымъ и добрымъ ребенкомъ; но ея умные глаза и та теплота 
которая лежала въ ея отношенiяхъ съ дѣтьми, говорили за то, что изъ нея можетъ 
выйти хорошая учительница.

Въ часъ окончились занятiя.
Трудно себѣ представить тотъ шумъ, который подняли дѣти. Видно было, что 

никогда угроза и наказанiе не возмущали этой дѣтской радости, такъ была она 
безъискуственна и свободна. Накричавшись и набѣгавшись въ вволю21, онѣ стали 
устраивать болѣе мирныя игры. «Будемъ играть въ Школу!» сказала одна дѣвочка 
«Кто будетъ учительницей?<»> — Я! Я! — кричали дѣти и всѣ гурьбой бросились 
въ другую комнату.

«Счастлива та Школа, подумала я, <л. 7> которая и по окончанiи уроковъ со-
ставляетъ любимую игру дѣтей!»

Изъ толпы игравшихъ дѣтей выдѣлилось 2 мальчика, подошли къ классной 
доскѣ и вступили въ состязанiе: «А ну-ка, — напиши “Константинъ”! говоритъ 
одинъ другому; не напишешь!» Нѣтъ, — напишу! — отвѣчалъ бойко товарищъ. Оба 
схватили по куску мѣла, раздѣлили чертой доску и принялись писать.

«Дежурные!» сказала учительница «накрывать на столъ!»
Мальчикъ и дѣвочка бросились къ шкафу, достали скатерть, тарелки, ложки 

и вилки и черезъ нѣсколько минутъ длинный столъ покрылся 42мя приборами.
Когда дѣти собрались вокругъ стола и запѣли своими дѣтскими-нѣжными 

голосами:
«Очи всѣхъ на тя, Господи, уповаютъ и Ты даеши имъ пищу!»

я чуть не расплакалась.
Къ концу обѣда, т. е. послѣ 2хъ блюдъ — щей и жареной говядины, случилось ма-

ленькое приключенiе. Всѣ дѣти ѣли съ большимъ аппетитомъ, шалить, стало 
быть, было нѣкогда, одна только по видимому ужаснѣйшая шалунья хохотала 
сама <л. 7 об.> и смѣшила своихъ сосѣдокъ. Учительница раза 2 обращалась къ ней 
съ упрекомъ, пока наконецъ она не опрокинула тарелки на платье сосѣдки. Дѣвочка 
испуганно взглянула на учительницу. Я ждала катастрофы.

«Катя!» сказала учительница серьезно и спокойно «такихъ людей, которые не 
думаютъ объ общей пользѣ и вредятъ другимъ людямъ, не терпятъ въ обществѣ! 
Ступай въ спальню и оставайся тамъ до ухода изъ Школы!»

Смущенная Катя ушла въ спальню. Черезъ нѣсколько минутъ я не выдержала 
и заглянула туда. Дѣвочка обливалась горькими слезами.

21  Так в рукописи.
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«Счастлива та Школа, подумала я опять, гдѣ дѣти уличныхъ бродягъ, воровъ 
и пьяницъ, плачутъ отъ подобнаго рода наказанiй!»

Послѣ обѣда дѣти опять зашумѣли и нашлись адвокаты выпросившiе у учи-
тельницы прощенiе Катѣ.

Въ 1й комнатѣ опять стали накрывать на столъ.
«Что это будетъ?<»> спросила я учительницу.
— Теперь въ эту комнату соберутся къ намъ женщины, сказала она, бабуш-

ки, <л. 8> матери и тетки этихъ дѣтей; онѣ пьютъ чай, а потомъ прiѣзжаетъ 
Елисавета Ивановна и читаетъ имъ Евангелiе. Кромѣ того она даетъ имъ въ домъ 
чай, сахаръ, обувь, платье, бѣлье, а онѣ потомъ выплачиваютъ по частямъ. Всё 
это во 1хъ приходится имъ дешевле потому что она закупаетъ въ большомъ коли-
чествѣ, а во 2хъ имъ нетакъ тяжело платить!

— Случаются обманы?
«Нѣтъ, — никогда! Кредитъ имѣютъ только извѣстныя намъ своею бѣдно-

стью, или тѣ за которыхъ ручаются онѣ же!» Къ 2мъ часамъ около стола собралось 
болѣе 40 женщинъ. Иныя изъ нихъ были съ грудными дѣтьми, другiя съ маленькими 
внучатами. Всё это покраснѣвшими отъ мороза руками бралось за блюдца и ото-
грѣвалось у шумящaго самовара. Матери съ любопытствомъ и любовiю заглядывали 
въ другую комнату на своихъ веселыхъ и счастливыхъ дѣтей.

«Не хорошо только то, говорила одна изъ нихъ учительницѣ, тономъ заученой, 
рутинной морали, что Вы ихъ не бьёте! Ишъ какъ шумятъ!!» но глаза и лицо ея 
говорили совсѣмъ другое — они были полны <л. 8 об.> той радости и счастiя, ко-
торыя такъ рѣдко выпадаютъ на долю бѣдняковъ.

Около 3хъ часовъ въ толпѣ дѣтей раздалось радостно: «Елисавета Ивановна! 
Елисавета Ивановна!!» Всѣ съ шумомъ бросились на встрѣчу. Въ дверяхъ появилась 
стройная высокая женщина, лѣтъ за 40, съ серьезнымъ выразительнымъ лицомъ 
и умными, черными глазами. На ней было надѣто совершенно простое черное пла-
тье, ни браслетъ, ни серегъ, ничего подобнаго небыло и въ поминѣ, что придавало 
всей ея величественной фигурѣ еще болѣе торжественности. Она держала Евангелiе 
въ рукахъ, въ углу передъ образомъ Спасителя зажгли лампадку, все встали. Е. И. 
обратилась лицомъ къ образу и внятно, медленно стала читать «Отче Нашъ!»

Окончивши молитву она сѣла въ крѣсло и ея высокая фигура съ Евангелiемъ въ 
рукахъ возвышалась надъ всѣми остальными. «Я прочту Вамъ, сказала она, то 
Евангелiе, которое будутъ читать въ церкви въ будущее Воскресенiе!»

Не помню я, какъ начиналось это Евангелiе, помню только тѣ слова, которымъ 
Е. И. придала особенную выразительность и которыя до сихъ поръ какъ будто раз-
даются <л. 9> у меня въ ушахъ:

«Любите враговъ Вашихъ, читала она, благословляйте проклинающихъ васъ, 
благотворите ненавидящимъ Васъ и молитесь за обижающихъ и гонящихъ Васъ!» 
Наступили сумерки. Въ комнатѣ было почти тёмно, одна лампадка бросала толь-
ко свѣтъ на блѣдное лицо Е. И. и на остальныя фигуры.

Она сложила Евангелiе и начала говорить. Воцарилась мертвая тишина — 
даже дѣти притихли<:> однѣ заснули на рукахъ матери, другiя кормились грудью; 
всё стихло. Одинъ только голосъ ея громкiй<,> внятный и по временамъ дрожа-
щiй какой то задушевной нотой раздавался въ комнатѣ. Этотъ голосъ западалъ 
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прямо въ душу — я чувствовала, что у меня захватываетъ дыханiе и нервная дрожь 
пробѣгала по тѣлу… Въ жизни своей я слышала одинъ только такой голосъ — 
Аббата Любенскаго и думала, что онъ дѣйствовалъ на меня тогда такъ потому 
только, что мнѣ было 16 лѣтъ…

Передо мною сидѣла женщина съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ. Она впери-
ла неподвижно свой взоръ въ проповѣдницу и 2 крупныя слезы катились по ея ху-
дымъ <л. 9 об.> щекамъ.

Сидѣвшая рядомъ со мною женщина всхлипывала и утиралась концемъ платка.
Я не въ силахъ была выдержать этой обстановки и ушла въ другую комнату 

гдѣ «Закономъ Божiимъ» занималась съ дѣтьми молодая барышня прiѣхавшая въ 
Школу съ Е. И.

Незнаю, которая изъ 2хъ комнатъ представляла болѣе трогательную картину. 
Дѣти съ блестящими глазенками съ жадностью ловили каждое слово юной настав-
ницы, засыпая ее вопросами. Такъ на прим<ѣръ> когда она сказала, что Моисей взо-
шелъ на гору, одинъ изъ мальчиковъ вскрикнулъ: «А высока была та гора?»

Учительница мастерски набросала картину того, что видѣлъ Моисей съ горы, 
и вопросами заставила дѣтей возстановить ее въ цѣломъ. Художественно и со-
вершенно просто разсказала она о любви Моисея къ людямъ и о томъ какъ, умирая 
даже, онъ думалъ только объ одномъ чтобы люди были добрѣе и лучше. «Я увѣрена, 
что Вы добрыя и хорошiя дѣти, говорила она, старайтесь быть такими. Одинъ 
очень, очень умный человѣкъ сказалъ: “Хорошiй ребенокъ всегда будетъ и <л. 10> 
хорoшимъ человѣкомъ!” Никогда ненужно думать: «Это ничего, что я поступилъ 
дурно — я маленькiй! а какъ подросту, стану хорошимъ!» Что сказалъ одинъ очень 
умный человѣкъ?

Отвѣтъ былъ ясный и дружный.
За тѣмъ она въ высшей степени тепло и понятно объяснила, что значитъ лю-

бить людей не словомъ а дѣломъ.
«Напр<имѣръ> продолжала она, еслибъ я говорила Вамъ о томъ, что люблю 

Васъ и никогда не прiѣхала бы къ Вамъ, не разсказала бы Вамъ никакой исторiйки, 
не привезла бы картинокъ значило либы это, что я люблю Васъ?! Такъ точно, если 
бы Вы говорили мнѣ, что вы любите меня, и не слушалибы внимательно того, что 
я говорю вамъ, шумѣли бы, шалили и огорчали меня, значило либы это что Вы на 
самомъ дѣлѣ любите меня?!»

Обрисовавши и опоэтизировавши образъ Моисея, она сказала: «Дѣти! Кто же-
лаетъ видѣть Моисея — поднимите руки!!» Всѣ до одной рученки въ одинъ мигъ 
были подняты.

«Будущiй разъ я разскажу Вамъ, какъ это сдѣлать!» сказала учительница 
и этимъ закончила урокъ. <л. 10 об.>

— Нѣтъ — Сейчасъ! нѣтъ Сейчасъ!!» кричали дѣти, и вѣрно долго и настой-
чиво требовали бы этого, еслибъ учительница не сказала громко: «Собирайтесь 
пѣть!»

Ошеломленная прелестью ея преподаванiя и ея послѣдней выходкой я невыдержа-
ла и подошедши къ ней спросила: «Какъ объясните Вы имъ свиданiе съ Моисеемъ?»

— Разумѣется, буду говорить о Царствѣ небесномъ, куда попадаютъ толь-
ко хорошiе люди, сказала просто учительница, и о томъ, какъ надо жить, чтобы 
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попасть въ Царство небесное. Я нахожу, что фантазiя присуща дѣтской природѣ, 
а образы героевъ вызовутъ въ нихъ только благiя стремленiя. Кромѣ того, при 
этомъ легко будетъ развить ту мысль, что для того, чтобы имѣть право попасть 
между хорошихъ людей, необходимо самому быть хорошимъ человѣкомъ!»

«Гдѣ и когда успѣли Вы такъ хорoшо изучить дѣтскую природу и прiобрѣсти 
такое умѣнiе обращаться съ классомъ?<»> спросила я.

— Я очень люблю дѣтей отвѣчала учительница, и кромѣ того родилась и вы-
росла въ колыбели нашего знаменитaго педагога Пестолоцци въ Швейцарiи; — тамъ 
я <л. 11> видѣла много школъ и слышала много хорошихъ учителей! —

Начался классъ пѣнiя. Законоучитель превратился въ регента. Съ наслажденiемъ 
прослушавши 2, 3 пѣсеньки, я опять возвратилась къ Е. И.

На столѣ, освѣщенномъ лампой, лежали ситцы, платки, холстъ, чай<,> сахаръ, 
кофе и цикорей, какъ въ лавочкѣ.

Каждая требовала себѣ, что угодно изъ всего этого. Иныя платили старый долгъ 
и забирали вновь на деньги, другiя брали вещь и взносили часть денегъ впередъ, 3и 
ничего не брали и просили повременить со старымъ долгомъ. Е. И. сидѣла съ книгой 
и весьма аккуратно сводила всѣ эти счеты. При этомъ я замѣтила, что каждую 
изъ нихъ она знала по имени и фамилiи и для каждой находилось у нея тёплое слово.

Наконецъ въ 5 ч. вся эта ватага матерей и дѣтей двинулась изъ Школы. 
Трое дѣвочекъ-сиротъ живутъ въ Школѣ, для большаго числа нѣтъ помѣщенiя. 
Говорятъ впрочемъ, что вчера ночевалъ здѣсь еще одинъ мальчикъ, мать котораго 
выгнали въ этотъ вечеръ изъ квартиры на улицу. <л. 11 об.>

Я спрашивала, не бываетъ ли случаевъ воровства между дѣтьми?
«Никогда!» отвѣчала учительница.

Говорятъ что въ прошломъ году Е. И. имѣла 2 большихъ несчастiя: потеряла 
сына и свою прiятельницу — друга дѣтства, что эти несчастiя вызвали въ ней 
потребность заглушить свое горе въ какой либо дѣятельности и что эта Школа 
является какъ бы поминками усопшихъ. Еслибы всѣ такъ поминали!

На Рождествѣ у нихъ будетъ ёлка, гдѣ каждая дѣвочка получитъ по платью, 
а каждый мальчикъ по рубашкѣ. <л. 11 об.>

<На конверте:>
Петербургъ

Его Высокоблагородiю
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому
Греческiй Проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго. Кв. № 6й

Со вложенiемъ двухъ р. 50ти коп.
отъ Алчевской. <л. 13>

<На обороте конверта штемпели:>
ХАРЬКОВЪ 11 МАР. 1876
С. П. БУРГЪ 13 МАР. 1876.

<На конверте пометы и расчеты:>
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ский словарь» (В. Р. Зотов); главка «Одно слово по поводу моей биографии» (ДП, 1876, 
январь, гл. 3, ІІІ); Александр Михайлович Скабичевский (ДП, 1876; «разныхъ “зауряд-
ныхъ читателей”»); главка «Колония малолетних преступников» (ДП, 1876, январь, 
гл. 2, ІІІ; «статья объ “Исправительныхъ прiютахъ”»); Петербург; Колония для мало-
летних преступников СПб. общества земледельческих колоний и ремесленных прию-
тов / приют Елизаветы Ивановны Чертковой (урожд. графиня Чернышёва-Кругликова; 
СПб.; «въ Школу “Оборвышей”»); «Наш друг» (пособие для обучения чтению, Н. А. Корф); 
Молитва перед вкушением пищи («Очи всѣхъ на тя, Господи, уповаютъ…»); Евангелие; 
Христос («передъ образомъ Спасителя»); «Отче наш»; Нагорная проповедь (Мф. 5:44; 
«Любите враговъ Вашихъ…»); аббат Любенский; Моисей; гора Синай; Ветхий Завет 
(Исх. 24:18); Иоганн Генрих Песталоцци; Швейцария; Григорий Григорьевич Чертков 
(«потеряла сына»); Рождество; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) цер-
ковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

Х. Д. Алчевская — Ф. М. Достоевскому 
(19 марта 1876 г., Харьков) 

<2>
Глубокоуважаемый

Ѳедоръ Михайловичъ!
Имѣю честь покорнѣйше просить Васъ высылать «Дневникъ Писателя» по 

слѣдующимъ 6ти адрессамъ:
Волчанскъ. Ея Превосходительству Аннѣ Григорьевнѣ Колокольцовой.
Харьковъ: Его Высокоблагородiю Ивану Кириловичу Гришенко. Старо-Московская 

Улица № 6й. <л. 14>
Харьковъ: Ея Высокоблагородiю Аннѣ Николаевнѣ Бразель. На Екатеринославской 

Улицѣ Въ собственномъ домѣ.
Харьковъ. Григорiю Андреевичу Кореневу. На Кацарской ул. Домъ Рубанъ.
Харьковъ. Алексѣю Кириловичу Алчевскому. Предсѣдателю Земельнаго банка. — 

Сумская ул. Домъ Хариныхъ.
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Харьковъ. Въ Магазинъ Алчевскихъ. Ея Высокоблагородiю Марьѣ Александровнѣ 
Грудзинской. <л. 14 об.>

Деньги 15 р. при семъ прилагаю.
Глубоко уважающая Васъ

Х. Алчевская
19го Марта
1876 г.
Харьковъ. <л. 15>

<На конверте:>
Денежное22

Петербургъ
Его Высокоблагородiю
Ѳедору Михайловичу
Достоевскому.

Греческiй Проспектъ, подлѣ Греческой Церкви Домъ Струбинскаго. Кв. № 6й

Со вложенiемъ 15 р. пятнадцати рублей23 отъ Алчевской. <л. 16>
<На обороте конверта штемпели:>

ХАРЬКОВЪ 19 МАР. 1876
ХАРЬКОВЪ 20 МАР. 1876

С. П. БУРГЪ 22 МАР. 1876 І ЭКС. ВЫД. ДЕНЕЖ. ПИСЬМА <¿> <л. 16 об.>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.56. Л. 14–15. На л. 14 на полях вверху по центру 
фиолетовым монограмма: Х. А. На конверте вензель: Х. А.

Первая публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 246; Описание, 330, № 2; Летопись, III, 80 (в пересказе).
Ключевые слова: Христина Даниловна Алчевская (урожд. Журавлёва); «Дневник 
Писателя» за 1876 г.; Волчанск (Харьковской губ.); Анна Григорьевна Колокольцова; 
Харьков; Иван Кириллович Гришенко; Старо-Московская улица (Харьков); Анна 
Николаевна Бразель; Екатеринославская улица (Харьков); Григорий Андреевич Коренев; 
Кацарская улица (Харьков); дом Рубан (Харьков); Алексей Кириллович Алчевский; 
Харьковский Земельный банк; Сумская улица (Харьков); дом Хариных (Харьков); Мария 
Александровна Грудзинская; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь 
св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

Досифей (иеромонах) — Ф. М. Достоевскому
(9 апреля 1876 г., Лубны, Полтавской губ.)

<1>

Христосъ Воскресе!
Милостивый Государь

Ѳедоръ Михайловичъ!
Прошу Васъ покорнѣйше выслать мнѣ вашего «Идiота» и «Записки изъ мерт-

ваго дома». По полученiи означенныхъ книгъ, я обѣщаюсь выслать деньги съ первою 
почтою.

22  Вписано рукой почтового работника.
23  Вписано рукой почтового работника.
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Вашъ покорнѣйш<ій> слуга
Iеромонахъ Досифей
9. Апрѣл<я>
1876 года

Адресъ мой извѣстный<:> въ Лубен<скій> 
Монаст<ырь> такому-то: I<еромонаху> Д<осифею> 

 въ г. Луб<ны> Пол<тавской> Г<убернiи>.
P S. Прошу покорнѣйше обозначить цѣну: сколько нужно наличныхъ денегъ 

и сколько почт<овыми> марками. — <л. 1>

<На конверте:>
Въ Санктъ-Петербургъ
Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой церкви, домъ Струбинскаго кв. № 6.

Милостивому Государю
Ѳедору Михайловичу

Г. Достоевскому.
<На штемпеле:>

ЛУБНЫ 11 АПР. 1876 <л. 3>
<На обороте конверта штемпели:>

ЛУБНЫ 11 АПР. 1876
ЛУБНЫ 12 АПР. 1876
С. ПЕТЕРБУРГЪ 15 АПР. 1876 ІІІ 1 ЧАСА <л. 3 об.>

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29699. Л. 1. Конверт: л. 3–3 об.
Упоминается: Гроссман, 247; Описание, 369, № 1; Бюллетени, 81, № 390; Летопись, III, 84.
Ключевые слова: Досифей, иеромонах; «Идиот», роман; «Записки из Мертвого 
Дома»; Лубенский Мгарский Спасо-Преображенский мужской монастырь; г. Лубны 
(Полтавской губ.); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) цер-
ковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

В. Л. Веселицкий — Ф. М. Достоевскому 
(12 апреля 1876 г., Казань)

Казань
12 Апрѣля 1876 г.

Милостивый Государь 
Ѳедоръ Михайловичъ.

Вчера отъ Васъ я получилъ мартовскій номеръ «Дневникъ Писателя»; но стран-
ное дѣло, февральскаго то номера я еще и до сего времени не имѣлъ счастiя отъ 
Васъ получать.

Справлялся въ здѣшней почтовой Конторѣ и мнѣ сказали, что въ Февралѣ не 
было на мое имя адресовано изъ Петербурга издаваемаго Вами Дневника Писателя.

Будьте добры и любезны не откажитесь присылкою ко мнѣ упомянутаго номе-
ра, а то вѣдь у меня получится годовое изданiе безъ номера, что весьма прискорбно.

Посылаю къ Вамъ два руб. и покорнѣйше <л. 1> прошу Васъ выслать ко мнѣ: 
«Записки изъ мертваго дома».
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Съ истиннымъ почтенiемъ къ Вамъ честь имѣю быть
В. Веселицкій.

Адресъ мой: Казань, служащему въ Канцелярiи Попечителя Учебнаго Округа 
Владиміру Львовичу Веселицкому. <л. 1 об.>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29660. Л. 1–1 об.

Первая публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 247; Описание, 347; Бюллетени, 75, № 329; Летопись, IІІ, 84–85 
(с ошиб. ссылкой на архивный источник: «ИРЛИ. 19660»).
Ключевые слова: Владимир Львович Веселицкий; «Дневник Писателя» за 1876 г. (фев-
раль, март); «Записки из Мертвого Дома»; Казань; Петербург

Х. Д. Алчевская — Ф. М. Достоевскому 
(19 апреля 1876 г., Харьков) 

<3>

Глубокоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ! Я такъ была счастлива Вашимъ пись-
момъ, что нѣсколько дней сряду никакiя житейскiя непрiятности, которыхъ у ка-
ждаго довольно, какъ то не дѣйствовали на меня и были безсильны замутить эту 
радость. Затѣмъ наступило грустное раздумье на тему, что я не стою Вашего 
письма — въ жизни моей я никогда ни чему не училась, никогда не работала надъ 
собою, всегда отдавалась тому только, что мнѣ нравилось, что влекло меня къ 
себѣ въ данную минуту; за что же это хорошее, почти дружеское письмо, за что 
ВЫ говорите со мною какъ съ человѣкомъ вполнѣ образованнымъ, разумнымъ и се-
рьезнымъ. Мнѣ просто кажется, что я украла у Васъ это24 <л. 17> письмо, что 
оно относится не ко мнѣ, а къ кому то другому кто лучше меня, что оно попало ко 
мнѣ по ошибкѣ, или же я представила себя совсѣмъ другою, въ ложномъ свѣтѣ въ 
своемъ прошломъ письмѣ къ Вамъ. Но нѣтъ — не можетъ быть: я знала людей, ко-
торые очень строго относились ко мнѣ, даже враждебно, и находили во мнѣ много 
недостатковъ, но преднамѣренной фальши — никогда! Отгоню же я это раздумье 
и останусь только съ одной своею радостью. Первое мѣсто въ этой радости за-
нимаетъ мысль — лично познакомиться съ Вами — объ этомъ до сихъ поръ я какъ 
то запрещала себѣ и мечтать, на столько оно казалось мнѣ несбыточнымъ. Въ 
Ессентуки необходимо ѣхать черезъ Харьковъ и вотъ мы будемъ имѣть счастiе 
видѣть <л. 17 об.> Васъ у себя. Я говорю МЫ, такъ какъ мужъ мой это одинъ изъ 
самыхъ искреннихъ поклонниковъ Вашего таланта, хотя и возражалъ на нашемъ 
послѣднемъ «вечерѣ чтенiя» на Вашу замѣтку о банкахъ. Въ чемъ состоялъ его 
протестъ я не съумѣю Вамъ передать, такъ какъ ровно ничего не понимаю въ его 
банковыхъ дѣлахъ и нахожу ихъ настолько скучными, что удаляюсь обыкновенно 
въ другую комнату, когда заходитъ рѣчь о банкахъ. Въ этотъ же вечеръ я очень 
была огорчена тѣмъ, что одинъ нашъ знакомый офицеръ (превосходно читающiй 
за Вронскаго въ «Аннѣ Карениной») испортилъ своимъ слишкомъ громкимъ, мѣр-
нымъ, военнымъ голосомъ, Вашъ разсказъ «Столѣтняя» и онъ не произвелъ долж-
наго впечатлѣнiя. Я никакъ не могла простить себѣ, что не читала <л. 18> сама, 

24  В рукописи ошибочно дважды.



Письма читателей  |  327

а поручила ему читать, думая не прочтетъ ли онъ лучше меня, между тѣмъ, когда 
читала я («Мальчикъ на ёлкѣ у Христа»<,> «Мужикъ Марей») многiя не могли слу-
шать безъ слёзъ, а этотъ разсказъ нашли гораздо слабѣе, тогда какъ по моему онъ 
очень теплый и симпатичный.

Позвольте разъяснить Вамъ, что значитъ «читалъ за Вронскаго»<.> Видите ли 
на нашихъ литературныхъ вечерахъ читается также, каждый разъ по полученiи 
«Анна Каренина» и читается такъ: я читаю главы въ которыхъ говорится объ 
Аннѣ Карениной, дядя мой (превосходный чтецъ) о Левинѣ и Облонскомъ, этотъ 
офицеръ о Вронскомъ и одна барышня о Кити. Чтенiе выходитъ черезвычайно 
оживленное. Каждый изъ насъ приготовляется къ этому чтенiю, <л. 18 об.> я такъ 
обыкновенно знаю наизустъ свои главы. —

Какъ мнѣ интересно было бы знать какого Вы мнѣнiя объ этомъ романѣ, но 
не смѣю спрашивать, такъ какъ отвѣчать на этотъ вопросъ коротко вѣроят-
но невозможно. Остается надѣяться не скажите ли Вы чего нибудь объ этомъ въ 
Вашемъ «Дневникѣ»<.>

Романъ этотъ на столько всѣхъ занимаетъ, что Вамъ слѣдовало бы выска-
заться на его счетъ, тѣмъ болѣе, что читая «разборы» о немъ, такъ и хочется 
сказать: «Но какже критика хавроньей не назвать»25<.> Не одна критика впрочемъ 
богата «хавроньями»<,> ими богато и общество: «почему, видите ли, Толстой не 
описываетъ студентовъ, не описываетъ народъ?!» точно можно художнику, под-
лаживаясь подъ ходячiя требованiя, писать по заказу, <л. 19> точно Айвазовскаго, 
положимъ, можно упрекнуть за то, что онъ рисуетъ море и небо, а не мужика и сту-
дента и какъ смѣть требовать отъ писателя, романа по извѣстному шаблону 
и отрицать его значенiе, если онъ ему не соотвѣтствуетъ. — Въ виду всѣхъ этихъ 
разнорѣчiй, почему бы Вамъ не высказаться? Положимъ «критическiй взглядъ на 
романъ» не подойдетъ, кажется, ни подъ одну рубрику Вашего «Дневника»; но вѣдь 
Вы сами же ихъ настроили, стало быть можете и разстроить. Вообще я не знаю, 
зачѣмъ Вамъ стѣснять себя какими бы то ни было рамками, между тѣмъ Вы го-
ворите: «Мѣста займетъ много, будетъ не разнообразно, мало статей»<.> Что 
жъ за бѣда! Если бы, предположимъ, «Дѣло Кронеберга» этотъ Сhef-d’œuvre Вашего 
дневника (по признанiю самыхъ <л. 19 об.> строгихъ судей) заняло бы цѣлый №, не 
оставивъ мѣста разсказу и проч. чтожъ такое: и не даетъ ли оно обществу (нрав-
ственнаго удовлетворенiя) даже больше, чѣмъ отрывочныя впечатлѣнiя, вызыва-
емыя разнообразными случайностями. Я знаю людей, которые придаютъ огромное 
значенiе этой статьѣ. Они говорятъ: «Пройдетъ нѣсколько лѣтъ, забудется дѣло 
Кронеберга, забудется все, что писалось и говорилось по этому дѣлу, всѣ фрази-
стые фельетоны, всѣ слащаво-гуманныя рѣчи, одна только эта статья никогда 
не утратитъ своего значенiя и будетъ служить живымъ укоромъ и обществу, и ад-
вокатурѣ, и всѣмъ намъ». Да, по моему, каждое произведенiе человѣка, въ которое 
онъ вложилъ частичку своей души, — безсмертно и вдругъ мы лишились бы этой 
статьи изъ за того, что <л. 20> «Мѣста займетъ много, будетъ не разнообразно, 

25  Далее знак вставки: «*» и под ним примечание в сноске: Какъ странно, въ нашъ вѣкъ 
скептицизма, анализа и разрушенiя, нѣтъ ни одного порядочнаго критика — это 
просто точно насмѣшка судьбы! 
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мало статей»<.> Вѣдь Вы сами творецъ Вашего «Дневника», кто же имѣетъ какое 
бы то ни было право требовать отъ Васъ, во что бы то ни стало, извѣстныхъ 
рубрикъ, да и у кого въ обществѣ сложился взглядъ «чѣмъ долженъ быть «Дневникъ 
писателя»<.>

Когда я въ первый разъ прочла объявленiе о «Дневникѣ», я никакъ не могла пред-
ставить себѣ, чтò именно это будетъ: раздумье ли Ваше о прошломъ и настоя-
щемъ, анализъ ли текущихъ взглядовъ, направленiй, событiй, бiографiя ли Вашей 
собственной жизни, или вымышленнаго лица — писателя, я увѣрена была только, 
зная Васъ по всѣмъ Вашимъ другимъ произведенiямъ, что это будетъ умно, тепло, 
интересно, искренно, и радовалась этой счастливой мысли: писать: «Дневникъ»<.> 
Когда полученъ былъ 1й №, мнѣ <л. 20 об.> показалось, что именно такимъ онъ 
и долженъ быть и другимъ быть не можетъ, однимъ словомъ «Солнцемъ безъ пя-
тенъ»<.> Впрочемъ Вы вѣроятно отнесете это къ моему дару «одно хорошее ви-
дѣть». Но объ этомъ послѣ, а теперь еще о «Дневникѣ»<.> Съ величайшимъ ин-
тересомъ прочла я о цѣли, во имя которой Вы взялись за него и заблаговременно 
предвкушаю мысленно наслажденiе отъ будущаго длиннаго романа26, — одно меня 
смущаетъ за Васъ, — это обязательность срока (я говорю о «дневникѣ»): мнѣ ка-
жется, это должно быть крайне непрiятно и обременительно; но, если это непрiят-
но, за то какъ хорошо то, что «Дневникъ Писателя» является дѣломъ вполнѣ са-
мостоятельнымъ, <л. 21> независимымъ. Извольте поддѣлываться подъ тенденцiи 
какой нибудь редакцiи и имѣть ихъ въ виду, принимаясь писать (это тоже своего 
рода цензура); а тутъ — самъ себѣ господинъ, — превосходно!

Почему доктора посылаютъ Васъ въ Ессентуки, а не въ Крымъ? У насъ въ 
Харьковѣ есть превосходный докторъ Франковскiй — это человѣкъ идеально чест-
ный, правдивый, много учившiйся, много читавшiй, много видѣвшiй, долго жившiй. 
Онъ бывалъ вездѣ и заграницей, и на Кавказѣ и въ Крыму и находитъ, что ничто не 
можетъ сравниться полезностью съ приморскимъ воздухомъ, морскими купаньями 
и винограднымъ леченiемъ для каждаго организма, чѣмъ бы онъ ни страдалъ. Между 
тѣмъ въ «Ессентукахъ» страшная сырость, грязь, отсутствiе какихъ <л. 21 об.> 
бы то ни было удобствъ къ жизни — всѣ бывшiе тамъ въ прошломъ году страшно 
роптали и никто не поправился, а Крымъ просто творитъ чудеса. Мы жили тамъ 
въ прошломъ году и видѣли во очiю такiя превращенiя изъ умирающихъ въ здоровые, 
что трудно повѣрить, не бывши свидѣтелями. Кромѣ того роскошная, сказочная 
природа, всевозможныя удобства къ жизни, все это способствуетъ поправленiю.

Но, можетъ быть, прежде, чѣмъ Вы поѣдите въ Ессентуки, я  буду въ 
Петерб<ургѣ> (это зависитъ отъ банковыхъ дѣлъ мужа такъ какъ меня обыкно-
венно везутъ туда при оказiи) и, если позволите, явлюсь представиться Вамъ и су-
пругѣ Вашей, которой прошу Васъ потрудиться передать мое почтенiе. Чтобы 
обрисовать Вамъ, насколько я до смѣшного интересуюсь всѣмъ касающимся Васъ, 
разскажу <л. 22> слѣдующее происшествiе: услышавши, что одинъ изъ хорошо 

26  Далее знак вставки: «*» и под ним примечание в сноске: Въ памяти еще живы впечат-
лѣнiя «Подростка»<:> «Пансiонъ Тушара»<,> «Смерть Оли» и др. художественныхъ 
сценъ, которыя мнѣ также приходилось читать громко въ обществѣ.
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знакомыхъ мнѣ книгопродавцевъ Куколевскiй (сосѣдъ нашъ по магазину — у насъ 
чайная торговля, которой я завѣдую) получилъ дѣловое письмо отъ Вашей жены, 
я просила его дать мнѣ прочитать это письмо, чтò онъ, разумѣется, исполнилъ 
съ удовольствiемъ. Конечно это было обыкновенное дѣловое письмо и я ничего не 
могла ждать отъ него, но все таки мнѣ какъ то прiятно было, что это пишетъ 
близкiй Вамъ человѣкъ — Ваша жена. Вообще — я должна предупредить Васъ, что 
во мнѣ очень много такого смѣшного, институтскаго, не смотря на то, что я ни-
когда не была институткой и что это «И не къ лицу и не по лѣтамъ» такъ какъ 
мнѣ 35 лѣтъ и я мать 4хъ дѣтей.

Что же касается до моего дара «одно хорошее <л. 22 об.> видѣть» то это не 
совсѣмъ такъ — у меня всегда крайности — или одно хорошее, или одно дурное, 
такъ напр<имѣръ> въ Нѣмецкихъ Школахъ въ Вѣнѣ и Берлинѣ я видѣла только 
одно дурное и никакъ не могла принудить себя видѣть хоть что нибудь хорошее, 
между тѣмъ какъ Школа Мme Pape-Carpantier (автора многихъ дѣтскихъ книгъ) въ 
Парижѣ привела меня въ такой восторгъ, что я не замѣтила въ ней ни пятнышка. 
Такъ и относительно людей, или люблю безгранично, или терпѣть не могу.

Мать у меня была Молдаванка — дочь, нѣтъ внучка господаря Молдавiи Гико, 
сдѣлавшая mésalliance, женщина холерическаго темперамента и вотъ я27 унаслѣ-
довала всѣ ея отрицательныя качества: порывистость, нетерпимость, вспыль-
чивость, нервность, впечатлительность, все то, что мѣшаетъ человѣку <л. 23> 
спокойно и безпристрастно смотрѣть на мiръ Божiй. И понимаю, что это дурно, 
да не умѣю передѣлаться.

Теперь просьба съ которою я приступаю очень робко и нерѣшительно — просьба 
о Вашей фотографической карточкѣ, или портретѣ, но если Вы захотите пред-
ставить себѣ какъ много радости дадите Вы человѣку исполнивши эту просьбу, 
Вы навѣрное ея исполните.

Глубокоуважающая Васъ
Х. Алчевская

Адрессъ мой: Харьковъ. Христинѣ Даниловнѣ (а не Давыдовнѣ) Алчевской
19го Апрѣля
1876 г. <л. 23 об.>

<На конверте вензель (Х. А.) и адрес:>
Заказное

Петербургъ.
Его Высокоблагородiю
Ѳедору Михайловичу
Достоевскому.

Греческiй Проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго. Кв. № 6й

Отъ Алчевской <л. 24>
<На обороте конверта штемпели:>

27  Далее знак вставки: «*» и под ним примечание в сноске: «Опять членъ случайнаго 
Семейства» «Подростокъ».
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ХАРЬКОВЪ 20 АПР. 1876
С. ПЕТЕРБУРГЪ 23 АПР. 1876 <л. 24 об.>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.56. Л. 17–23 об. На бумаге в линейку.
Ответ на письмо Ф. М. Достоевского от 9 апреля 1876 г.

Первая публикация: Алчевская 1912, 67–72.
Републикации: Достоевский в воспоминаниях 1964, ІІ, 284–288; Достоевский в вос-
поминаниях 1990, ІІ, 329–333 (частично); ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 247 (со ссылкой на 1-ю публикацию); Описание, 330–331, № 3; 
Летопись, III, 86–87 (в пересказе); Д30, т. 22, 307; т. 29 (2), 242, 244, 248.
Ключевые слова: Христина Даниловна (Давыдовна; ошибочно) Алчевская (урожд. 
Журавлёва); Ессентуки; Харьков; Алексей Кириллович Алчевский («мужъ мой»); 
«Дневник Писателя» за 1876 г.; Харьковский земельный банк («въ его банковыхъ дѣ-
лахъ»); Лев Николаевич Толстой, граф; «Анна Каренина» (роман, Л. Н. Толстой); Алексей 
Кириллович Вронский, Константин Лёвин, Кити, Стива Облонский («Анна Каренина», 
Л. Н. Толстой); «Столетняя» (ДП, 1876, март, гл. 1, ІІ); «Мальчик у Христа на ёлке» (рас-
сказ, ДП, январь, гл. 2, ІІ); «Мужик Марей» (рассказ, ДП, февраль, гл. 1, ІІІ); Николай 
Николаевич Вуич («дядя мой»); «Свинья» (басня, И. А. Крылов: «но какъ же критика 
хавроньей не назвать»); Иван Константинович Айвазовский; Станислав Леопольдович 
Кроненберг («Дѣло Кронеберга»); «Отцы и дети»(неосущ. замысел, Ф. М. Достоевский; 
«отъ будущаго длиннаго романа»); «Подросток» (роман); пансион Тушара (Москва, 
«Подросток»); «Смерть Оли» (сцена из «Подростка»); Крым; Владислав Андреевич 
Франковский; Кавказ; Петербург; Анна Григорьевна Достоевская (урожд. Сниткина; 
«супругѣ Вашей»); Александр Иванович Куколевский (книгопродавец, Харьков); 
«Признание» (стихотворение, А. С. Пушкин, парафраз; «И не къ лицу и не по лѣтамъ»); 
Вена; Берлин; Париж; школа Мари Пап-Карпантье (Marie Pape-Carpantier, Париж); Анна 
Николаевна Журавлёва (урожд. Вуич; «Мать у меня»); Молдавия; Григорий III Гика, го-
сподарь Молдавии и Валахии (прапрадед Х. Д. Алчевской по материнской линии; «внуч-
ка, господаря Молдавіи Гико»); Даниил Журавлёв («сдѣлавшая mésalliance»); Греческий 
проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); 
дом Струбинского (СПб.)

П. А. Викторов — Ф. М. Достоевскому
(20 апреля 1876 г., Петербург)

Милостивый Государь,
Еще въ дѣтствѣ прочитавъ «Униженныхъ и оскорбленныхъ» я все послѣдую-

щее свое28 существованiе съ болѣзненной подозрительностью слѣдилъ за обще-
ственной разностью оскорбителей и оскорбленныхъ. Наблюденiя этой разности, 
суммируясь cъ дальнѣйшимъ моимъ развитiемъ, въ настоящее время привели 
меня къ извѣстному міросозерцанiю, о к<ото>ромъ я умолчу. Скажу только, что 
факты оскорбленiя (соцiальнаго) вызываютъ во мнѣ жгучую боль. Результатомъ 
такой боли и было нижеписанное стихотворенiе. Я обратился съ нимъ въ ред<ак-
цiю> «Отеч<ественныхъ> Зап<исокъ>» въ концѣ прошлаго года29<,> тамъ мнѣ 
отказали безъ объясненiй. Теперь я прошу Васъ помѣстить стих<отворенiе> въ 

28  свое вписано.
29  въ концѣ прошлаго года вписано.



Письма читателей  |  331

«Дневникѣ». Может<ъ> быть, это не входитъ въ программу Вашего изд<анiя>? — 
Въ такомъ случаѣ, извините за невѣжество. Съ нетерпѣнiем<ъ> жду отвѣта.

20 апрѣл<я> 1876. С. Петербургъ
П. Викторовъ. <л. 1>

Погибающимъ.
Отъ боли и муки моя грудь надрывается…
А она? Она теперь улыбается
Тому чья душа такъ постыдно грязна
И помысловъ мерзкихъ нечистыхъ полна!

*
Не мнѣ отдаешь ты теперь ужъ съ любовью
Съ поцалуемъ святымъ и съ горячей слезою
Твои ласки любовныя, нѣжныя,
Твои думы и грёзы мятежныя!

*
А ужь я-ль дорогая тебя не любилъ!
Мысль о тебѣ глубоко въ душѣ я носилъ;
Я готовъ былъ страдать, страдая терпѣть
Лишь-бы грудь твою счастьемъ горячимъ согрѣть!

*
И съ горячей любовью я думалъ о всѣхъ,
Чья суровая жизнь какъ твоя без<ъ> утѣхъ
Лишь въ трудѣ неустанномъ проходитъ
Чья жизнь на раздумье больное наводитъ!

*
Я былъ непривѣтливъ, меня ты забыла
Другого из<ъ> сытыхъ теперь полюбила:
Грязны его руки<,> грязна и душа
И страшная участь твоя рѣшена!..

Декабрь 1875 Пб.
Ад<ресъ:> Преображенская ул. д. 40, кв. 11.
Студенту (Мед<ико-> Х<ирургической> Акад<емiи>)
Петру Викторову. <л. 1 об.>

<На конверте:>
Городское

Ѳедору Михайловичу
Достоевскому.

Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго, кв. № 6.
<На штемпеле:>

С. П. БУРГЪ. 6й ОТДѢЛЪ <л. 3>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29661. Л. 1–1 об. Конверт: л. 3–3 об.

Первая публикация (частично): Летопись, IІІ, 87.
Первая полная публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 247; Описание, 347; Бюллетени, 75, № 330.
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Ключевые слова: Петр Александрович Викторов; «Униженные и Оскорбленные» (роман); 
«Дневник Писателя» за 1876 г.; «Погибающим» (стихотворение); «Отечественные 
Записки» (журнал, СПб.); Петербург; Преображенская улица (совр. ул. Радищева, 
СПб.); Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия 
Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

<Неизвестное лицо> — Ф. М. Достоевскому
(25 апреля 1876 г., Петербург)

30Образованіе, образованіе, надо дать народу, кричатъ. Нѣтъ! его надо учить 
закону Божьему.

«Weh denen, die dem Ewigblinden
Des Lichtes Himmelsfackel leihn!
Sie strahlt ihm nicht, sie kann nur zünden,
Und äschert Städt und Länder ein»

(Schiller: Das Lied von der Glocke)31 <л. 1>

<На конверте:>
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому
На Пескахъ

Греческій32 пр. д. Струбинс<каго>
<кв.> № 6

<На штемпеле:>
6й ОТДѢЛЪ С. П. БУРГЪ <л. 2>

<На обороте конверта штемпель:>
С. ПЕТЕРБУРГЪ 25 АПР. 1876 ГОРОД. 8 ПОЧТА <л. 2 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29954. Л. 1.
Первая публикация: Анонимные письма.
Упоминается: Описание, 523; Бюллетени, 126, № 888; Летопись, III, 88 (в пересказе с ко-
роткими цитатами).
Ключевые слова: Фридрих Шиллер (Friedrich Schiller); «Das Lied von der Glocke» («Песня 
о колоколе»; лирическое стихотворение; Ф. Шиллер); Петербург; Греческий проспект 
(СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом 
Струбинского (СПб.)

30  В левом верхнем углу листа карандашом рукой неустановленного лица сделана за-
пись: 1876

31  Цитата из «Песни о колоколе» Ф. Шиллера: «И горе тем, кто поручает / Светильник 
благостный слепым. / Огонь его не светит им, / Лишь стогны в пепел превращает» 
(пер. И. Миримского).

32  В рукописи ошибочно: Гречеческій
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C. Е. Лурье — Ф. М. Достоевскому 
(25 апреля 1876 г., Петербург)

<1>
Петербургъ. 25го Апрѣля, <18>76 г.

Многоуважаемый
Ѳедоръ Михайловичъ!

Васъ, безъ сомнѣнiя, удивитъ моя дерзость, но если понятiе составленное мною 
о Вашей личности хоть нѣсколько вѣрно, то узнавъ въ чемъ дѣло Вы не откажете 
мнѣ. Я обращаюсь къ Вамъ, какъ къ любимому автору и прошу Васъ назначить день 
и часъ, когда Вы будете свободны, чтобъ принять меня.

Если моя выходка слишкомъ смѣла, то прошу Васъ извинить ее молодостью и не-
знанiемъ приличiй; — вѣдь обращаются же во Францiи за совѣтами ect: такъ къ 
Прудону, не говоря уже о Дюмà, (я это говорю не для того чтобъ польстить Вамъ, 
а оправдать себя) отчего же мнѣ не обратиться къ Вамъ какъ къ человѣку разви-
тому, образованному прося Васъ быть руководителемъ.

Если вы удостоите принять меня, то удостовѣритесь, что рѣшенiе писать къ 
Вамъ составилось не «съ бухты барахты», а есть слѣдствiе почти необходимости 
знать человѣка, а не всѣ согласитесь, могутъ удовлетворить этому требованiю. 
Въ ожиданiи что Вы не откажете <л. 1> помочь ей остается истинно уважающая 
и любящая Васъ Софiя Лурiе.

Мой адрессъ: Казанская улица д. № 22. Николаю Львовичу Вилькину для Софьи 
Ефимовны Лурье. <л. 1 об.>

<На конверте:>
Господину Ѳедору Михайловичу

Достоевскому
Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой Церкви,

домъ Струбинскаго квартира № 6.
въ собственныя руки.

Здѣсь. <л. 3>
<На обороте конверта штемпели:>

25 АПР 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <дважды> <л. 3 об.>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29768. Л. 1–3 об.

Первая публикация: Волгин 1971, 181–182.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 247; Описание, 226, № 1; Бюллетени, 95–96, № 546; Летопись, 
ІІІ, 87.
Цитируется: Волгин 1971; Д30, т. 22, 309, т. 29 (2), 246.
Ключевые слова: Софья Ефимовна Лурье (в замуж. Сара Эпштейн); Франция; Пьер-
Жозеф Прудон; Александр Дюма; Петербург; Казанская улица (СПб.); Николай Львович 
Вилькин; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия 
Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)
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Досифей (иеромонах) — Ф. М. Достоевскому 
(27 апреля 1876 г., Лубны, Полтавской губ.) 

<2>

Въ Редакцiю
«Дневника Писателя»
За высланныя мнѣ книги: Р<оманъ> Идiотъ и Записки изъ Мертваго дома, при 

семъ честь имѣю препроводить четыре рубля сер<ебромъ> (кр<едитными> бил<е-
тами>)33 и сорокъ коп. (марками)

Лубенск<аго> Монаст<ыря>
Iеромон<ахъ> Досифей

27 Апр<ѣля>
1876 года <л. 4>

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29699. Л. 4. На бумаге в клетку.
Упоминается: Гроссман, 247; Описание, 369, № 2; Бюллетени, 81, № 391; Летопись, III, 88.
Ключевые слова: Досифей (иеромонах); «Идиот», роман; «Записки из Мертвого Дома»; 
редакция «Дневника Писателя»; Лубенский Мгарский Спасо-Преображенский мужской 
монастырь; Лубны (Полтавской губ.); Петербург

Г. Крестовский — Ф. М. Достоевскому 
(27 апреля 1876 г., Нежин, Черниговской губ.)

Эпиграфъ
къ «Дневнику Писателя», Ѳ. М. Достоевскаго.

Чего-то хочется, чего-то больно жаль;
Въ умѣ мерещится какой-то идеалъ;
За роемъ рой летятъ, какъ пчелы, или осы,
Противорѣчiя и злые парадоксы.
Нельзя не порицать, нельзя и34 не хвалить35,
И въ изумленiи приходится спросить:
Чего тутъ болѣе — возвышеннаго чувства,
Или — прикинуться великаго искуства?!

А вотъ, ежели угодно, и нѣсколько стихотворенiй, нигдѣ ненапечатанныхъ, ко-
торыя, кажется, нѣсколько совпадаютъ съ направленiемъ «Дневника Писателя»?

Стансы
Преобразившись въ европейцовъ,

Мы сдѣлали опасный шагъ
Изъ христiянъ въ эпикурейцовъ,
И понеслись на всѣхъ парахъ
Къ ужасной пропасти сомнѣнья,
Безвѣрiя и развращенья… <л. 1>

Ни русскiе, ни иностранцы,

33  сер<ебромъ>(кр<едитными> бил<етами>) вписано.
34  и вписано.
35  Вместо: не хвалить — было: не похвалить
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Мы сдѣлались ни сё ни то, —
Точъ-точъ рекруты новобранцы
Въ лаптяхъ и — въ форменномъ пальто.
И не къ лицу намъ прежня cлава,
Какъ гниляку злата оправа…

Къ стариннымъ доблестямъ отчизны
Возможенъ ли для насъ возвратъ?
Или уже отъ смерти къ жизни
Не возвращаются назадъ?..
Коль не спасетъ насъ Божье чудо,
Увы, намъ будетъ худо, худо…

Портретъ.
Не вѣрятъ ничему они,

И никого не уважаютъ,
Противъ всего озлоблены,
И все на свѣтѣ презираютъ.
И, кажется, для нихъ ужъ нѣтъ
Неразрѣшеннаго вопроса,
Хоть видѣли они сей свѣтъ
Не далѣе своего носа…
Одно, что мило имъ — кутёжъ,
Разгулъ и шумное похмѣлье!
Сегодня, какъ вчера, всё тожъ…
Когда же будетъ исправленье?.. <л. 1 об.>

Вотъ современный нашъ прогрессъ,
Превознесенный, превоспѣтый,
И предостойный горькихъ слезъ!
Увы… вѣдь это наши дѣти…

Вопросъ.
Кому доселѣ мы не подражали,

О, русскiй простодушнѣйшiй народъ?
У галловъ вольнодумство переняли
Съ непостоянствомъ ихъ парижскихъ модъ.
У нѣмцовъ философiи учились,
И не видавши ни аза въ глаза,
Мы мудростью своей превозносились
Летая мыслями за небеса…
Теперь либерализмъ и меркатильность36

Насъ поголовно обуяли всѣхъ;
Смиренье, какъ пустую щепетильность,
И честь, какъ37 вздоръ, мы подняли на смѣхъ.
Особенно — любимымъ идеаломъ
Теперь избрали мы себѣ жида…
Вѣдь посмотрите же вокругъ: недаромъ
У каждаго жидовска борода,
И эти «акцiи» и «предпрiятья»;
Безъ отдыха ни на единый часъ <л. 2>

36  Так в рукописи.
37  В рукописи ошибочно: ка
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Торгуемъ всѣ мы безъ изъятья,
И все теперь продажнее у насъ…

Ахъ, не пораль опять намъ возвратиться
Въ нашъ прежнiй православно-русскiй бытъ?
И не пора ли намъ остановиться,
Чтобы самостоятельными быть?!..

Еще одинъ вопросъ въ прозѣ: для чего посылается все это къ Вамъ, Достойнѣйшiй 
Ѳедоръ Михайловичъ? Трудно придумать другой отвѣтъ, кромѣ такого: авось не 
пригодится ли для Вашего Дневника. Мнѣ нехотѣлось бы объявлять свое имя; но 
какъ, по принятому обычаю, издатель Журнала обязанъ знать имя всякаго писа-
ки, участвующаго въ его изданiи, то и я про запасъ имѣю честь рекомендоваться

Григорiй Крестовскiй. <л. 2 об.>

<На конверте:>
Въ С. Петербургъ.
Его Высокородiю

Ѳедору Михайловичу
Достоевскому

Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой
Церкви, домъ Струбинскаго, № 6. {квартиры}.

<На штемпеле:>
НѢЖИНЪ 27 АПР. 1876 <л. 3>

<На обороте конверта штемпели:>
НѢЖИНЪ 27 АПР. 1876
С. ПЕТЕРБУРГЪ 29 АПР. 1876 ІІІ 1 ЧАСА <л. 3 об.>

Полностью печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29751. Л. 2 об. (письмо), 
л. 1–2 об. (стихотворения). Конверт: л. 3–3 об.

Первая публикация (частично): Летопись, III, 88 (с ошиб. ссылкой на архивный источ-
ник: «ИРЛИ. № 29754»).
Упоминается: Описание, 412; Бюллетени, 93, № 528. У Гроссмана не учтено.
Ключевые слова: Григорий Крестовский; «Дневник Писателя»; Нежин (Черниговской 
губ.); «Эпиграф к “Дневнику Писателя” Ф. М. Достоевского», автограф стихотворе-
ния (Г. Крестовский); «Стансы», автограф стихотворения (Г. Крестовский); «Портрет», 
автограф стихотворения (Г. Крестовский); «Вопрос», автограф стихотворения 
(Г. Крестовский); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) цер-
ковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

Д. В. Карташов — Ф. М. Достоевскому 
(10 мая 1876 г., Рядогощ <Дмитровск>, Орловской губ.) 

<1>
Милостивый Государь 
Ѳедоръ Михаиловичъ.

Въ нашей современной гнилой прессѣ Вы являетесь какъ древній Пророкъ (ради 
правды неподумайте, что это сравненіе сдѣлано для красоты слога). Когда печатное 
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наше слово обмельчало до опошленія, Вы одинъ стали, внѣ его направленія, съ сво-
имъ дневникомъ

…Провозглашать
Любви и правды вѣчныя ученья.

Первый номеръ Вашаго дневника съ самой первой страницы показалъ намъ всю 
чистоту Вашихъ намѣреній; мы сочуственно отнеслись къ Вашей глубокой сим-
патіи къ народу, къ семьѣ и къ дѣтямъ, какъ основанной на идеѣ вѣчнаго ученья. 
Разборъ речи Спасовича произвелъ у насъ потрясающее впечатленiе; но простите за 
откровенность: Вы много дали мѣста Г—ну Авсѣенкѣ; для отвѣта ему Вы предъ 
этимъ достаточно высказались за Народный Идеалъ; если же отвѣчать самозван-
нымъ <л. 4> публицистамъ на всѣ тѣ плевки, какими они одолжаютъ народъ, то 
тѣсны будутъ предѣлы Вашаго дневника. Вы хорошо сдѣлали, что номеръ дневника 
ограничили 1–2-мя листами; это самое (конечно при содержаніи) ставитъ насъ въ 
невольное уваженіе къ каждой его строкѣ и мы его прочитываемъ какъ страницы 
Св. Писанія (опять не для красоты слога). И по этому просимъ Васъ — обходите 
пожалуста Авсѣенко съ братіею.

Съ чувствомъ глубочайшаго омерзенія прочли мы дѣло Каировой; это дѣло какъ 
фокусъ объэктива всецѣло выразило собою картину утробныхъ инстинктовъ, для 
которой главное дѣйствующее лицо (Каирова)38 формировалось путемъ культурной 
подготовки: мать вовремя беременности вдалась въ пьянство, отецъ былъ пьяни-
ца, родной братъ39 отъ пьянства потерялъ разсудокъ и застрелился, двоюродный 
братъ зарѣзалъ свою жену, мать отца была сумасшедшая — и вотъ изъ этой то 
культуры вышла личность деспотическая и необузданная въ своихъ утробныхъ 
пожеланіяхъ; обвинительная даже власть стала въ недоуменіе предъ этой лично-
стью — и дала <л. 4 об.> себѣ вопросъ: несумасшедшая ли она? — Эксперты частью 
положительно это отрицали, а частью допустили возможность сумасшествія40, 
но нелично въ ней, а въ ея поступкахъ. Но сквозь всего этаго процесса проглядыва-
етъ не сумасшедшая, а женщина дошедшая до крайнихъ предѣловъ отрицанія всего 
святаго; для нее несуществуетъ ни семьи, ни правъ другой личности, — не только 
на мужа, но и на самую жизнь, но всё для одной только её и ея утробныхъ похотей.

Её оправдали, можетъ быть какъ сумасшедшую; это еще Слава Богу! Покрайней 
мѣрѣ нравственная распущенность отнесена не къ прогрессу ума, а къ разряду пси-
хическихъ болѣзней.

Но «въ нижнемъ помѣщеніи публики, занятомъ исключительно дамами, послы-
шались аплодисменты<»> (Биржев<ыя> Вѣд<омости>). Чему аплодисменты? — 
оправданію сумасшедшей, или торжеству расходившейся страстной натуры, или 
цинизму прояв<л>енному въ лицѣ женщины?..

Рукоплещутъ дамы! рукоплещутъ жены, матери! да имъ нерукоплескать, 
имъ <л. 5> плакать надобно при такомъ поруганіи идеала женщины. Каировой 
женщина поругана публично, она низведена ей до уровня помойной ямы. — И ей ру-
коплещутъ женщины!

Неужели Вы обойдете это молчаніемъ!

38  Далее было начато: пр
39  Далее было начато: зар
40  Вместо: сумасшествiя — было начато: сумасшед
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Съ чувствомъ искренняго уваженія имѣю честь быть
Вашимъ,

Милостивый Государь,
Покорнѣйшимъ Слугою Д. Карташовъ.

10 Маiя 1876
Рядогощь <л. 5 об.>

<На конверте:>
Въ С.-Петербургъ

Его Высокоблагородію
Ѳедору Михайловичу

Г. Достоевскому
Греческій Проспектъ, подлѣ Греческой церкви.

д. Струбинскаго. Кварт. № 6-й.
<На штемпеле:>

11 МАЙ 1876 ДМИТРОВСКЪ <л. 6>
<На обороте конверта штемпели:>

11 МАЙ 1876 ДМИТРОВСКЪ
14 МАЙ 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 6 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29737. Л. 4–5 об. Конверт: л. 6–6 об. На обо-
роте конверта тиснение: «Д. В. КАРТАШОВЪ».

Первая публикация (частично): ДП, 1876, май; Д30, т. 23, 5.
Первая полная публикация: МиИ, X, 206–208.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 248; Описание, 398, № 1; Бюллетени, 91, № 506; Волгин 1976, 133; 
Д30, т. 22, 314.
Цитируется: Летопись, ІІІ, 91–92; Д30, т. 23, 5.
Ключевые слова: Дмитрий Васильевич Карташов; «Дневник Писателя»; «Пророк», сти-
хотворение (М. Ю. Лермонтов); Владимир Данилович Спасович; Василий Григорьевич 
Авсеенко; Святое Писание; Анастасия Васильевна Каирова; «Биржевые Ведомости», 
газета (СПб.); село Рядогощ (Орловской губ.); Петербург; Греческий проспект 
(СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом 
Струбинского (СПб.)

<Неизвестный> («Ваш читатель») — Ф. М. Достоевскому 
(17 мая 1876 г., Петербург)

Милостивый Государь 
Ѳедоръ Михайловичъ.

Черезъ часъ по столовой ложкѣ. Но я скоро замолчу! Вы же долго еще будете 
жить. — Вы не удивляйтесь такой надоѣдливости. — Ей Богу, мнѣ дорога жизнь, 
дорогъ каждый шагъ, гдѣ видна жизнь. — А нашу жизнь никто лучше Васъ не рас-
позналъ. — У меня есть два <л. 1> брата: одинъ европеецъ — человѣкъ практичный; 
другой Русскій — человѣкъ теоріи, профессоръ и проч. И обоихъ этихъ братьевъ 
объяснили мнѣ Вы. Поймите же, что я имѣю право Васъ любить. —

Опять таки
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Вашъ Читатель. —
Прощайте! <л. 1 об.>

<На конверте:>
Его Высокородію,
Ѳедору Михайловичу 
Достоевскому

Греческій проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго кв. № 6. <л. 2>
<На обороте конверта штемпель:>

17 МАЙ 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 2 об.>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29943. Л. 1–1 об. Конверт: л. 2–2 об.

Первая публикация: МиИ, X, 209.
Републикация: Анонимные письма.
Упоминается: Описание, 520; Бюллетени, 127, № 890.
Цитируется: Летопись, ІІІ, 93.
Ключевые слова: «Ваш читатель» (неуст. лицо); Петербург; Греческий проспект 
(СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом 
Струбинского (СПб.)

В. А. Алексеев — Ф. М. Достоевскому 
(3 июня 1876 г., Петербург)

Многоуважаемый
Ѳеодоръ Михайловичь!

Позвольте Васъ спросить, что Вы хотите сказать этимъ, упоминая часто 
въ Вашемъ дневникѣ Слова изъ Евангелія о Камняхъ обращенныхъ въ хлебы41<.> 
Это было предложено Діаволомъ Христу когда онъ его искушалъ, но Камни не 
сдѣлались42  хлѣбами и не обратились въ пищу, и затѣмъ43 нигдѣ44 неговорится 
въ Евангеліи о камняхъ обращенныхъ въ хлѣбы45,

Прошу извиненія зато что безпокою Васъ подобнымъ вопросомъ, но такъ какъ 
слово это вышло отъ Васъ то я за лутчѣе счелъ обратиться къ Вамъ, я человѣкъ 
темный въ этомъ, то и прошу Васъ не вводитѣ меня46 въ искушеніе. Вамъ чрезъ 
науку Господомъ открыто многое<,> отъ Васъ разливается светъ на Людей тем-
ныхъ, учоныхъ и неучоныхъ но не все его принимаютъ, некоторые жаждутъ этого 
свѣта и нѣ получаютъ, а нѣкоторые извращаютъ его ложно на свою погибель, 
Одно меня удивляетъ, имѣнно, <л. 1> есть вещи и безъ того мудреные, а объ нихъ 
говорятъ еще мудренѣе, такъ что становишься въ тупикъ и остаешъся въ са-
момъ жалкомъ положенiи неведенiя<.>

41  Ср.: «Эта важность, приданная деньгам, есть можетъ быть послѣдній отзывъ главнаго 
предразсудка всей жизни “о камняхъ, обращенныхъ въ хлѣбы”».

42  Вместо: сдѣлались — было: здѣлались
43  Вместо: затѣмъ — было: затемъ
44  Вместо: нигдѣ — было: нигде
45  Вместо: хлѣбы — было: хлебы
46  Вместо: меня — было: миня
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Незная Васъ личьно я питаю глубокое уваженiе къ Вамъ какъ къ человѣку, 
и вособенности къ Вашимъ сочиненiямъ, отличающимся истинной, имѣю честь 
быть покорнейшимъ слугою Вашимъ Артистъ Императорскихъ Театровъ, 
Василiй Алексѣевъ,

1876 года

Iюня 3го.
Жительство имѣю на пескахъ по Конногвардейской улицѣ Домъ № 57. <л. 1 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29632. Л. 1–1 об.
См. ответ Ф. М. Достоевского от 7 июня 1876 г.: Голос минувшего, V, 197–199.

Первая публикация (частично): Письма, ІІІ, 362.
Републикация (частично): Д30, т. 29 (2), 249.
Первая полная публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 249; Описание, 330; Бюллетени, 71, № 289; Летопись, III, 98–99 
(в пересказе); Каталог РО ИРЛИ; Белов, І, 33.
Ключевые слова: Василий Алексеевич Алексеев; «Дневник Писателя» за 1876 г. (май); 
«Одна несоответственная идея» (ДП, 1876, май, гл. 2, ІІ); Евангелие (Мф. 4:3–4, Лк. 4:3–
4); Христос; Надежда Писарева; Петербург; Императорский Мариинский театр (СПб.); 
Пески (район СПб.); Конногвардейская улица (совр. часть Суворовского пр., СПб.)

Л. А. Паначини <¿> («Гребцов») — Ф. М. Достоевскому 
(8 июня 1876 г., Киев)

47Федоръ Михайловичъ!
Какъ видно къ Вамъ много пишетъ. Пишу и я. Пишу тѣмъ охотнѣе, что пола-

гаю, что Вамъ это не только не непріятно, но и полезно. Потому, разъ, что Вамъ 
вообще нужно знать публику, что она думаетъ и чего жаждетъ, и что она сама 
такое есть въ ея конкретномъ разнообразіи, — а другое потому, что и я не изъ осо-
бенно частой породы людей, слѣдовательно сугубо интересенъ для Васъ. Меня же 
заставляетъ писать къ Вамъ желаніе поговорить съ Вами о серьезныхъ для меня ве-
щахъ, которые и для Васъ важны, вообще о многомъ. Наконецъ пишу, т. е. рѣшаюсь 
отнять у Васъ немного времени и потому, что думаю — Вы согласитесь со мной, 
что публика, убѣжденная и сознательная публика, имѣетъ право тревожить и до-
прашивать своего любимаго писателя, такъ какъ онъ учитель, а она — ученики, 
а между проповѣдникомъ и прозелитами не должно существовать никакихъ фик-
тивныхъ церемоній<.> <л. 1> Такое длинное вступленье потому-что я смерть какъ 
боюсь быть кому въ тягость и надоѣдать. Теперь къ дѣлу. Ваша мысль геніальна — 
издавать «Дневникъ». Всѣ его любятъ — именно любятъ. Любятъ за то, что вы 
просто, безъ всякихъ литературныхъ формъ приличій и обряда пишете, какъ бы 
письма къ знакомымъ. — Вы пишете то что думаете — это то и рѣдкость, это 
и хорошо. Вездѣ же обыкновенно напускаютъ на себя. За Вашими строками видно 
васъ самихъ: Васъ словно узнаешь, знакомиш<ь>ся съ Вами, читая «Дневникъ». 
А другое то — что Вы просто и безъ ученой физіономіи — подходите къ самымъ 
глубокомысленнымъ вопросамъ, къ тому что у всякаго наболѣло, и затрогиваете 
эти вопросы прямо, откровенно, безъ тѣни аффектаціи или «научности». Но — 
вы не доводите до конца. Доведите — и успѣхъ будетъ громадный, и это будетъ 

47  На полях вверху л. 1 запись карандашом: 1876, п. ш. 8 VI.
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больше чемъ полезно въ наше время — подкупнаго слова, денегъ и лжи. Вотъ что: 
во 1.) — вы часто тратите слова на очень неинтересный сюжетъ, напр<имѣръ> 
хоть дѣло <л. 1 об.> Каировой. Это слишкомъ ужъ мелочь, мало затрогиваетъ 
«проклятые вопросы». Отчего Вы не пишете «свободнѣе отъ факта, отъ предло-
га»<.> Вотъ напр<имѣръ> какія чудныя строки когда вы говорите о папствѣ или 
о ненависти къ народу Авсѣенка съ компаніей. Коли нѣтъ у Васъ фактовъ, рѣзкихъ 
и поражающихъ — заведите у себя корреспондентовъ; я на первый48 разъ къ вашимъ 
услугамъ. Господи — сколько страшныхъ возмутительныхъ исторій, сколько тра-
гическихъ и потрясающихъ случаевъ могъ бы я Вамъ сообщить. Истинное назна-
ченіе вашего «Дневника» — дать постепенно нелицепріятный и строгій анализъ 
нашей современной жизни, не въ однихъ внѣшнихъ проявленіяхъ, но и въ той лжи 
и грѣхѣ, а также благихъ и честныхъ задаткахъ — которые кроются часто глу-
боко, глубоко, неузнаваемо за этими внѣшними фактами. Обоймите-же русскую 
жизнь широко, гляните на нее всю, какъ она есть, разнообразная и сложная и не 
тратьте словъ на Утина. А второе — вы слишкомъ благодушны: вы словно игно-
рируете всю <л. 2> тьму и неурядицу. Такъ какъ онъ начался — «Дневникъ» именно 
годится быть строгимъ и безпощаднымъ словомъ абсолютно49 честнаго человѣка, 
бросаемымъ въ забывшую себя и потерявшую смыслъ жизни публику. Посмотрите 
только какъ обновляюще, хорошо онъ дѣйствуетъ. Да это сила, это вода живая, ко-
локолъ будящій. Не зарывайте въ землю. Не подумайте что я говорю объ отрицаніи 
повсемѣстномъ. Зачемъ? Развѣ мало у насъ хорошаго, добраго — въ самихъ людяхъ 
то. Да безъ вѣры въ добро, въ разсвѣтъ и отъ зла отреч<ь>ся нельзя — нѣтъ во 
имя чего. Но громите же и зло, называйте его прямо, грубо<.>

Какъ Вы много вопросовъ затронули, хоть и мало сказали, повидимому. Я соби-
рался поговорить именно о техъ, объ этихъ вопросахъ: о народѣ, о насъ, о самоот-
реченіи. Но все до другаго раза.

Простите коли что не такъ. А  если пожелаете отъ меня корреспонден-
ціи — то вотъ мой адресъ: Кіевъ, Библіотека Ильницкаго, г. Гребцову. Будьте 
здоровы. <л. 2 об.>

<На конверте:>
Въ Старую Руссу50

Греческій Проспектъ
подлѣ Греческой Церкви

домъ Струбинскаго кв. № 6
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому.
<На штемпелях:>

КIЕВЪ 8 IЮН. 1876
СТАРАЯ РУССА 13 IЮН. 1876 <л. 3>

<На обороте конверта штемпели:>

48  В рукописи ошибочно: перевый
49  Вместо: абсолютно — было: абсолютнаго
50  Въ Старую Руссу вписано рукой почтового работника. Было: С. Петербургъ
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<Неизвестный> («N. N.», «X. Y. Z.») 
<самоубийца> — Ф. М. Достоевскому

(9 июня 1876 г., Петербург)
9го Іюня. Среда
С. Петербургъ

Милостивый Государь 
Ѳедоръ Михайловичъ!

Позвольте утрудить Васъ прочтеніемъ этихъ строкъ, которыя я пишу въ роко-
вое для меня время, когда-бы, казалось, незачѣмъ и писать, но я вчера прочелъ Вашъ 
Майскiй № Дневника, и тамъ нашелъ нѣсколько строкъ относящихся къ моему 
теперешнему состоянію и къ моей, вчера-же, только-что принятой рѣшимости. 
Вы, въ главѣ: «Одна несоотвѣтствующая идея» говорите: «Есть, наконецъ, и па-
радоксалисты, иногда очень честные; но большею частію бездарные; тѣ, особенно 
если честны, кончаютъ безпрерывными самоубійствами.» и далѣе: «Русская земля 
какъ будто потеряла силу держать на себѣ людей». Не знаю, какъ другіе, но я себя 
парадоксалистомъ не считаю, однако большинство знающихъ меня — считаютъ 
парадоксами мои убѣжденія или большую ихъ часть. — Напримѣръ, вы вотъ упо-
мянули слово: независимость <.> Я этой идеи, этого понятія, какъ не вытекаю-
щаго изъ сути вещей, какъ неимѣющаго почвы и raison d’etre51 — вовсе не признаю. 
Это отвлеченіе и отвлеченіе невозможное. Гдѣ она, независимость? Что есть не-
зависимаго? Все одно за другое цѣпляется, одно другому подчиняется — независима 
только одна та сила, сила бытія и необходимости, т. е. то что одни называютъ 
Богомъ, другіе клеточкой, третьи неизвѣстнымъ, недоступнымъ духомъ — однимъ 
словомъ «Великая Тайна». Но тайна и останется тайной, а въ этомъ-то именно 
и заключается весь смыслъ нашего существованія, весь циклъ условій, въ которомъ 
стоитъ міръ. Вы видите, это атеизмъ (по крайней мѣрѣ, такъ понимаютъ его) 
но я прошу Васъ не относитесь къ этому слову съ предвзятыми идеями и даже чув-
ствами, <л. 1> такъ какъ въ васъ, какъ въ христіанинѣ, и глубокомъ христіанинѣ, 
чувство всегда идетъ впередъ… Мнѣ хочется лишь спросить Васъ, правъ ли я или 

51  права на существование (фр.)
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нѣтъ, и для этого скажу, предварительно, два слова о себѣ. Я не мыслитель, я даже 
необразованный человѣкъ. Я былъ въ учил<ищѣ> Правовѣденія, чтò, кромѣ лег-
комыслія и пошлости, можно было оттуда вынести? (Не говорю о той условной, 
спеціальной и мизерной честности, о которой много кричали въ былое время — 
она кое-что, микроскопическое, но все-таки сдѣлала, хотя съ формальной, поверх-
ностной точки зрѣнія)<.> Духъ воспитанія былъ скверный, нравственная сторона 
безобразна колосально! Поощрялись мелкія, жалкія стремленiя, порываніе къ от-
личіямъ, лакейство и вмѣстѣ съ тѣмъ ублюдочное самомнѣніе<.> — Преподаваніе 
(при мнѣ) шло плохо. Кое-кто кое-какъ и кое- о чемъ читалъ. Взяли было Павлова 
(профессора ученаго и человѣка великолѣпнаго) да сейчасъ-же и прогнали — зарàза, 
молъ! — Обращеніе пожарнаго майора, Директора, ученаго автора блистательной 
монографіи о русскомъ государственномъ цвѣтѣ, и всей свиты его — было недо-
стойное. Розги, (при мнѣ, повторяю) были не только акціомой, но каждую суббо-
ту появлялись въ видѣ правильной, строевой, такъ сказать, и неизбѣжной дёрки. 
И такъ далѣе, и т. д.! Кажется, не ахти какое воспитаніе и образованіе. Я былъ уже 
во 2мъ классѣ (на предпослѣднемъ курсѣ), когда вслѣдствіе необдуманной и, конечно, 
ненужной и глупой дерзости, долженъ былъ оставить этотъ храмъ будущихъ жре-
цовъ Ѳемиды. И вотъ, сперва судьба бросила меня на службу, но тамъ я не ужился 
тоже. Отвратительное домашнее воспитаніе и школьная выправка приносили свои 
плоды: Легкомысліе, отсутствіе принциповъ, задачъ, непониманіе полное какъ себя 
такъ и вообще смысла жизни!.. Не <1 об.> ужившись на противномъ мнѣ бюрокра-
тическомъ поприщѣ, я попробовалъ прожить нѣсколько лѣтъ въ деревнѣ, занима-
ясь хозяйствомъ, природой и чтеніемъ. Я уже началъ чувствовать приливъ новыхъ 
ощущеній и даже силу какую-то, я сталъ читать критически… Ренанъ прельстилъ 
меня, Милль былъ глубоко симпатиченъ, Бокль открывалъ мнѣ смыслъ исторіи, но 
Дарвинъ, вотъ кто все во мнѣ перевернулъ, весь строй, всѣ мысли<.> — Я упивал-
ся этой новой, ясной и, главное, положительно-точной картиной міра! Я сдѣлался 
другимъ человѣкомъ. Фейербахъ докончилъ въ области духа тò что Дарвинъ на-
чалъ въ области фактовъ. Я потерялъ чувство (т. е. религію) но пріобрѣлъ мысль 
и убѣжденіе. Однако, случай меня, въ жизни, не баловалъ<.> — Цѣлымъ рядомъ не-
счастно сцѣплявшихся обстоятельствъ (ужъ, конечно, не безъ вины и ошибокъ, съ 
моей стороны) — я дошелъ до безысходного положенія — я такъ ловко устроился, 
что пришлось убѣдиться, что я лишній человѣкъ, дурная, сòрная трава, не опора 
а бремя для семьи… (а у меня 3ое дѣтей<.> — Вотъ кого жалко покинуть, а надо). 
Я здраво, математически вѣрно опредѣлилъ безысходность положенія и весь вредъ 
моего существованія и рѣшился умереть. (Семья, понятно, обезпечена болѣе или 
менѣе — да и помощь ей и нравственная и физическая тоже обезпечена)<.> Какъ Вы 
полагаете: не тяжело-ли землѣ носить такихъ субъектовъ?.. Повѣтріе самоубій-
ства можетъ быть лишь между гимназистами, жалкими, слабыми дѣвушками да 
еще между мучениками-пролетарiями, — но самоубійство — результатъ всесторон-
няго обсужденія всѣхъ шансовъ, самого смысла жизни и своего собственнаго я — это 
не преступленіе и даже не ошибка, это — право. — И въ исторіи бывали примѣры 
самоубійствъ логически-необходимыхъ, поражавшихъ своею грандіозностiю<.> 
(Напр<имѣръ> Николай I. — Узкій политикъ, деспотъ, чтò угодно, но характеръ 
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цѣльный, выдержанный, «chevalier de ses idées52! — до конца себѣ вѣрный. — Увидѣлъ 
онъ, что сталъ невозможенъ и предпочелъ смерть уступкамъ и униженію въ своихъ 
вѣрованіяхъ и убѣжденіяхъ<.> — Типъ цѣльный, повторяю, <л. 2> и смерть его — 
великая картина!). Куда хуже эти водянистые, размазанные черты, которыя мы 
видимъ въ основѣ всѣхъ нынѣшнихъ дѣлъ. Правая рука даетъ, а лѣвая отнимаетъ 
украдкой. Даны великія реформы, а главное, тò безъ чего реформы не стоютъ ни 
гроша, тò чтò должно предшествовать политическимъ правамъ народа — тò не 
дано! Я разумѣю — настоящія, свободныя и обязательныя народныя школы, а не à 1а 
графъ Толстой (министръ), не съ дворянской стражей. (Волка стеречь овецъ не ста-
вятъ!) Оттого-то долго еще людей не будетъ и дѣло будетъ идти вкривь и вкось! 
Судьи не умѣютъ вопроса поставить, присяжныя лишены концепціи и смѣлости, 
неумѣлы и робки. Адвокаты — разбойники и шулера. Гадко! а земства? А дума? а об-
щина? Гдѣ единодушіе, гдѣ смѣлая и честная правда? гдѣ пониманіе своего дѣла? Все 
идетъ ощупью, шатко, путаясь, кое-какъ, неувѣренно и лишь съ трепетомъ справ-
ляясь, время отъ времени: такъ-ли сказано въ Реформъ-указѣ? Да, гадко и скверно, 
М<илостивый> Г<осударь>, и въ будущемъ сколько еще горя, ошибокъ и бѣдствій! 
И жить-то на Русской Землѣ нельзя — ужъ лучше Батый, Іоаннъ IV, все что угод-
но, а не эта двуличная, полицейско-либеральная комедія, безъ людей и принциповъ! 
Бѣжать надо, и многіе бѣгутъ. Была-бы возможность — пошелъ-бы умирать къ 
боснякамъ, но — не имѣя возможности — рѣшился покончить съ земнымъ, беру ма-
ленькую и миленькую игрушку, поиграю ею одно мгновеніе и всему конецъ! Нѣсколько 
дней осталось для дѣловыхъ, необходимыхъ распоряженій — и потому, если хоти-
те и найдете время, напишите словечко. Я васъ очень полюбилъ и уважаю, даромъ 
что вы мистикъ, но вы — честная душа, а много-ли такихъ? Дѣлайте свое дѣло — 
человѣчество васъ не забудетъ. Повѣрите-ли, я въ дверяхъ могилы — а на сердцѣ 
стало тихо, мирно и ясно! Въ мать-природу иду. Изъ нея и въ нее. Вотъ и Тайна! Не 
она-ли? Уважающій Васъ

N. N.
P. S. Если соблаговолите отвѣтить, то немедля, время дорого. Адресъ: 

С. Петербургскій Почтамтъ, poste restante — Гну X. Y. Z. Съ девизомъ: «Отъ вѣры 
къ невѣрію» — или, лучше: «Отвѣтъ на исповѣдь» <л. 2 об.>

<На конверте:>
Его Высокоблагородію,
Федору Михайловичу 
Достоевскому

С. Петербургъ
Греческій проспектъ, подлѣ Греческой церкви, домъ Струбинскаго, № 6.
(confessio morituri)

<На штемпеле:>
10 IЮН 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ

<Запись рукой почтового работника:>
Въ Старую Руссу <л. 3>

52  рыцарь своих идей (фр.)
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10 IЮН 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ
2 ПОѢЗДЪ
10 IЮН 1876 ПЕТЕРГОФЪ
12 IЮН 1876 НОВГОРОДЪ <л. 3 об.>
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Г. П. Енишерлов — Ф. М. Достоевскому 
(11 июня 1876 г., д. Буруновка, Уфимской губ.) 

<1>

Милостивый Государь,
Г. Достоевскiй!

Не осудите смѣлость человѣка, Вамъ совершенно не знакомаго, который рѣша-
ется просить у Васъ совѣта, а буде возможно, и помощи.

Дѣло въ томъ, что у меня набралось нѣсколько толстыхъ тетрадей поэмъ, 
пѣсней и проч.; хотѣлъ я все это отдѣлать и, посовѣтовавшись съ знающимъ че-
ловѣкомъ, издать. Адреса Струговщикова никакъ достать не могу, а мой горловой 
ракъ ждать не хочетъ, и едва ли я успѣю что сдѣлать. Пишу чрезъ силу, ради Бога 
поймите и позвольте сокращать. Я прилагаю тутъ два-три ст<ихотворенiя>. 
Думается, что изъ лучшихъ, а Богъ знаетъ: можетъ это мои личн<ыя> воспо-
минанiя мнѣ ихъ красятъ? Все это — давно-минувшее, и Вы имъ можете вполнѣ 
располагать; только въ «Отеч<ественныя> Зап<иски>» — низачто ни полстро-
ки. Главное, удостойте сказать, есть ли въ этомъ толкъ? и стоитъ ли издавать? 
Человѣкъ себѣ не судья. Такихъ субъективныхъ53 немного; больше все пѣсни, поэмы 
(«Космосъ» — изъ него тутъ интродукцiя «Человѣку»)<,> «Прончищевъ», «П<етръ> 
Великiй», «Фультонъ», «Саванаролла», «Станьчекъ» и проч. Позвольте Васъ про-
сить не открывать моего псевдонима. Адресовать <л. 1> прошу: «Уфимской губ. 

53  Вместо: субъективныхъ  — было: субъективнымъ
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въ г. Стерлитамакъ Вѣрѣ Эпенетовнѣ Авдѣевой, съ передачею въ д. Буруновку, 
Елизару Шумилову.»

Вашъ слуга, Г. Енишерловъ.
12 VI / 1876

Обращики.
Солнца лучъ отразился въ яркихъ блёсткахъ алмаза,
И преломляясь, блеснулъ въ немъ дивнымъ радужнымъ цвѣтомъ;
Взялъ его человѣкъ, и грани его полируя,
Свѣта цѣлое море въ нѣдра брилльянта водвинулъ.
Лучъ Божества отразился въ вѣчной душѣ человѣка,
И озарилъ ее блескомъ дивныхъ своихъ откровенiй;
Душу эту очистило Богу Слово святое,
И водворило надъ мiромъ царство Великаго Свѣта.
Если брилльянтъ искрошимъ — лучи возвратятся къ свѣтилу;
Если умретъ человѣкъ — душа у Престола предстанетъ;
Оба же тѣла изъ праха снова во прахъ превратятся.

Человѣку.
Смотри, какъ сводъ лазурный ясенъ,
Какъ чуденъ солнца яркiй ликъ;
Смотри, какъ Божiй мiръ прекрасенъ,
Разнообразенъ и великъ.

*
Съ ступеней идя на54 ступени,
Смотри, учися и молись!
Мiры животныхъ и растенiй
Въ вѣнцѣ торжественномъ сплелись;

* <л. 1 об.>
Смотри — и чти себя взаимно:
Ты украшенiе вѣнца…
Въ природѣ все достойна гимна,
Но нѣтъ достойнаго пѣвца!

Когда небесныя свѣтила
Зажгутся въ небѣ голубомъ,
Ихъ притягательная сила
Во взорѣ чуется моемъ;
И взоръ летитъ во глубь эфира
И утопаетъ въ синевѣ…
Роняетъ звукъ невольно лира,
Роятся мысли въ головѣ.

*
Когда, бушуя, исполины —
Валы морскiе налетятъ:
Раскрывши глубь сѣдой пучины,
Ихъ бездны снова поглотятъ;
И взоръ летитъ въ пучину моря

54  Далее было: на
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И также тонетъ въ глубинѣ;
А море — все гремя и споря —
Еще сильнѣй бурлитъ на днѣ.

*
Когда, во-глубь себя вникая,
Услышу звуковъ дивныхъ рой,
Безбрежныхъ, какъ волна морская,
Непостигаемыхъ душей,
Недостижимыхъ, какъ свѣтила,
И необъятныхъ, какъ эфиръ —
Вотще влечетъ меня ихъ сила
Проникнуть въ ихъ незримый мiръ!55

Когда, плѣненъ красой античной,
Въ твои глаза я погляжу, —
И въ нихъ такой же безграничный,
Бездонный мiръ я нахожу!56

*  <л. 2>
* * *

Не уходи, не покидай!
Еще не близокъ часъ развсѣта…
Еще минуту мнѣ отдай,
Еще хоть лучъ тепла и свѣта!

*
Гляди, какъ мирно спятъ кругомъ
Поля57 и воды, лѣсъ и птицы…
Ты слышишь? — смолкъ докучный громъ,
И трескъ, и шумъ, и крикъ столицы.

*
Какiе сны теперь толпой
Витаютъ надъ почившимъ людомъ?..
Мой милый сонъ, любимый мой,
Мнѣ на-яву явился чудомъ…

*
Молю тебя! не пробуждай
Святое сновидѣнье это!
Не уходи, не покидай!
Еще мгновенiе отдай,
Хоть лучъ одинъ тепла и свѣта!

Тихо… Только подъ горою
Чуть гремятъ ключи.
Не цалуютъ больше землю
Жаркiе лучи,

55  Далее следует знак, указывающий на продолжение текста на полях.
56  Когда ~ я нахожу! вписано на полях справа под знаком вставки.
57  Далее была запятая.
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И раскинулась привольно
Отдыхать она;
Разметалась въ упоеньи,
Подъ покровомъ сна…
Ароматы испаренiй
Носятся надъ ней,
Чуть качаются верхушки
Стройныхъ тополей,
Чуть замѣтной пеленою
Стелется туманъ,
И катитъ лѣниво струи,
Въ полу-снѣ, лиманъ;
Средь лимана видѣнъ лодки
Черный силуэтъ…
Все забылось!.. Мiръ полночный
Сумракомъ одѣтъ.
Утомилася природа
Отъ избытка силъ;
Нѣги сонъ животворящiй
Все угомонилъ…
И глядитъ-не-наглядится
Небо съ высоты,
Какъ прелестно это царство
Сонной красоты58

Да порою улыбнутся
Звѣзды изъ-за тучь…
Завтра землю поцалуетъ
Снова солнца лучъ!59

* * *
Ненаглядная моя,
Милая, родная!
Боль у сердца затая,
Смерти ожидая,
Не рѣшаюсь отвести
Отъ тебя я взгляда,
Не могу сказать: Прости,
Жизни всей отрада!

*
Низко голову склоня,
Ты стоишь, рыдая…
Не гляди такъ на меня,
Л— — дорогая!
Не тужи, и не жалѣй,
Не рыдай до боли!
Ухожу я отъ людей,
Буду жить — на волѣ.

58  Далее следует знак, указывающий на продолжение текста на полях.
59  Да ~ луча! вписано на полях справа под знаком вставки.
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*
Въ вольномъ мiрѣ бытiя
Вихремъ я умчуся…
Подожди немного! Я60

Вновь къ тебѣ вернуся,
Обовьюсь вокругъ тебя,
И умчу, лобзая,
Ненаглядная моя,
Милая, родная!
«Елизаръ Шумиловъ».61 <л. 2 об.>

<На конверте:>
Въ С. Петербургъ62

Его Высокоблагородiю
Федору Михайловичу

Достоевскому
Греческiй проспектъ около Греческой Церкви домъ Струбинскаго квар. № 6.

<На штемпеле:>
СТАРАЯ-РУССА 20 IЮН 1876 <л. 3>
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БЕЛЕБЕЙ 11 IЮН. 1876
С. ПЕТЕРБУРГЪ 18 IЮН. 1876 ІІІ 3 ЧАСА <л. 3 об.>
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<2>

Милостивый Государь, 
Ѳедоръ Михайловичъ!

Въ догоню за первымъ моимъ письмомъ, посылаю второе, такое же безцеремон-
ное, и — будьте увѣрены — послѣднее. Мнѣ очень совѣстно за мою навязчивость, 

60 Далее следует знак, указывающий на продолжение текста на полях.
61  Вновь ~ Шумиловъ». вписано на полях справа под знаком вставки.
62  Зачеркнуто рукой почтового работника, переадресовано: Въ Старую Русу.
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но вокругъ меня никого, ктобы могъ разрѣшить мои сомнѣнiя, а съ сомнѣнiями 
тяжело умирать. Тогда мнѣ было очень худо, и этимъ объясняется безсвязность 
письма и описки. Помню, я написалъ: «Когда небесныя свѣтила зажгутся въ небѣ 
голубомъ», а надо: «полночныя». Я и теперь пишу лежа и съ трудомъ. Теперь вижу, 
что и выборъ сдѣланъ неудачный: все искалъ покоротче; трудно писать, дикто-
вать некому. Я бы хотѣлъ, если дѣло того стоитъ, пристроить мои тетради до 
смерти; самому мнѣ издать ихъ неначто, а кто издастъ — пусть беретъ себѣ 
выговоренный барышъ, а все остальное — въ Герцеговину или на Литерат<урный> 
фондъ. Есть у меня IX «пѣсней о людяхъ»; изъ IV («Прончищевъ») приведу, сколько 
мѣсто и силы позволятъ. — <л. 4>

Въ Охотскѣ шумъ. Кричатъ, бѣгутъ,
Собрались, и толпятся;
Мохнатыхъ псовъ привелъ якутъ,
И путники садятся.
Они здоровы, молоды,
Надеждой блещутъ очи;
Ихъ не стращаютъ ни труды
Въ пустыняхъ полуночи,
Ни грозный холодъ, ни шквалы
Арктическаго моря:
Они не ищутъ похвалы
И не боятся горя.
У нихъ вождемъ казакъ лихой,
Всему знакомый люду.
— Прощай Прончищевъ! Богъ съ тобой! —
Кричатъ ему отвсюду.
Вся свора псовъ заложена,
Кругомъ перекрестились,
Вскочила въ сани съ нимъ жена,
И путники сокрылись.

*
Морозъ едва даетъ вздохнуть,
Кругомъ — и мракъ, и буря.
Они къ Оленску держатъ путь
Пустынями Таймуря.

*  <л. 4 об.>
Рѣдѣетъ мгла; морозъ упалъ,
Осѣлся рыхлый снѣгъ пластами
………………………………………
…………………………— Ну, пора!
(Сказалъ Прончищевъ) Въ путь, ребята:
Куда Дежнёвъ ходилъ когда-то,
Туда и мы пойдемъ! — Ура! —
Всѣ крикнули, и между льдины
Баркасъ протиснули. И вотъ,
Ряды гребцовъ согнули спины,
И съ брызгами морской пучины
Смѣшался человѣчiй потъ.
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*
Поставленъ парусъ. Вѣтры мчатъ
Къ Берингову проливу;
Раздалось море, льды трещатъ
И волны пѣнятъ гриву.

*
Но въ этотъ годъ зима была
Неслыханно сурова,
И льдовъ могучая скала
Все лѣто простоять могла.
У берега крутово63

Такихъ пловучихъ острововъ
За льдиной стала льдина,
Какъ сотни трепетныхъ рабовъ
Предъ видомъ властелина64

Въ такой затонъ попалъ
................................баркасъ,
Но затирало ихъ опять,
И не подались ни на пядь
Сѣдые исполины.

*
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

* <л. 5>
Прончищевъ слышитъ. Не робѣть!
Онъ молвилъ —65 попытаемъ счастья!
Еще успѣемъ умереть:
И жизнь, и смерть въ Господней власти!
Кто предъ бѣдою не дрожитъ,
Того спасетъ Десница Бога!
Еще намъ дальнiй путь лежитъ,
Потерпимъ-же немного!
Мы знали всѣ, начтò идемъ…
…………………………………….

*
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

*
Нависла ночь. Морозъ крѣпчалъ,
Ко льдинамъ тиснулъ льдины;
И стужа жгла, ихъ вѣтръ ковалъ,

63  Так в рукописи.
64  Далее следует знак, указывающий на продолжение текста на полях.
65  Вместо: Онъ молвилъ — было: Кричитъ онъ
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И съ твердой почвою смыкалъ
Оцѣпенѣвшiя равнины.
Дрожали звѣзды. Крови токъ
И мозгъ, казалось, стынулъ
………………………………

*
— Впередъ! опять на новый путь!
— Но смерть ужъ въ нихъ таилась:
Все тѣло въ язвахъ, давитъ грудь, —
Цынга у нихъ открылась.

*
Не слышно стоновъ. Ни испугъ,
Ни смерть не сломятъ силу.
Безтрепетно, безмолвно другъ
За другомъ шелъ въ могилу.
Прончищевъ палъ. Его жена
Сама похоронила
Послѣдняго, и лишь одна
Безъ похоронъ почила…
………………………………
Про эту быль я услыхалъ
У старика якута;
Онъ мнѣ и мѣсто указалъ…
Я долго памятникъ искалъ,
Но не нашелъ — ни прута.

*
О, русскiй людъ, несчастный людъ,
Забитый и унылый!
Во глубинѣ тебя живутъ
Невѣдомыя силы!

Рука не дѣйствуетъ. Боюсь — ничего не разберете.
Г. Енишер<ловъ> <л. 5 об.>

Пѣсня VII
Станьчекъ

Огнемъ облитъ,
Палацъ блеститъ,

Гремитъ музыка хоромъ;
Шумитъ чертогъ,
И сотни ногъ

Несутся въ вальсѣ скоромъ.
Летятъ, скользятъ,
Альты звенятъ,

Цымбалы такъ бушуютъ;
Но грянулъ басъ:
То «обэртасъ»

И «краковякъ» танцуютъ.
Кругомъ звенитъ,
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Гремитъ, дрожитъ,
Кружится, вьется, скачетъ;

Одинъ лишь тутъ
Угрюмый шутъ

Стоитъ и горько плачетъ.
Какой чудакъ!
На немъ колпакъ

Бумажекъ разноцвѣтныхъ;
А онъ въ слезахъ,
Въ его глазахъ

Слѣды отъ думъ завѣтныхъ.
Кругомъ дрожитъ,
Гремитъ, звенитъ,

Летятъ, мелькаютъ пары.
Быстрѣй, быстрѣй,
Ряды очей

Метаютъ всюду чары;
Ихъ взоръ блеститъ,
Ихъ кровь кипитъ,66

Какъ сильно дышатъ груди!
Какъ гибокъ станъ
У дивныхъ паннъ,

Какъ счастливы тутъ люди!
Кунтушъ блеститъ,
Тесакъ гремитъ,

О шпоры бьются шпоры;
Несется рядъ
Конфедератъ,

Чамаръ — шнуры, узоры…
— Эй, Станьчекъ, эй!
Сюда скорѣй!

Ты что же тамъ забился?..
Ты плачешь шутъ?!
Давайте кнутъ, <л. 6>
Давайте кнутъ,

Чтобъ онъ развеселился! —
И недвижимъ,
Онъ сталъ предъ нимъ,

Скрестя на грỳди руки;
И въ этотъ мигъ
Оркестръ утихъ,

Веселья смолкли звуки.
— Король! твой кнутъ
Въ рукѣ твоей

Увидитъ вся Европа!
О, бей меня,
Сильнѣе бей,

66  Вместо: Ихъ взоръ блеститъ, / Ихъ кровь кипитъ, — было:  Ихъ кровь кипитъ, / Ихъ 
взоръ блеститъ,
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Какъ бьешь всегда холопа!
Пируешь ты,
Весь мiръ забывъ,

Но мiръ тебя осудитъ:
Чужой народъ,
Тебя сломивъ,

Забвенье то пробудитъ!
Магнаты! вы
Народъ родной

Въ холоповъ превратили;
Попрали все
Своей стопой,

Весь край поработили!
Пируйте! Смерть
Сторòжитъ васъ.

Надъ вашей головою;
Ужъ вамъ грозитъ
Послѣднiй часъ

Расплатой роковою;
Несчастный хлопъ
За все отмститъ

Тогда…
— Играй, музыка!
И все гремитъ,
Звенитъ, дрожитъ

Отъ топота и зыка!
Грохочетъ басъ,
И обэртасъ

Кружится, вьется, скачетъ,
А бѣдный шутъ
Одинъ лишь тутъ

Стоитъ и горько плачетъ! <л. 6 об.>
«Мечты и видѣнiя»

ХХIII
Въ природѣ не встрѣчается застой:
Навѣчно исчезаетъ все, что было!
Прошедшее и будущее намъ
Сквозь призму разума доступно лишь бываетъ.
Такъ, видя лучъ, за тысячи67 вѣковъ
Исторгнутый отъ дальняго свѣтила,
Мы въ немъ давно-прошедшее его
Почтительно встрѣчаемъ въ настоящемъ…
А настоящее? Съ ужасной быстротой
Земля вращается вкругъ дальняго свѣтила
И около себя!.. Что значатъ сутки? часъ?
Секунда, терцiя? Какихъ фольянтовъ томы
Ея исторiю моглибы совмѣстить? <л. 7>
Событьями чреватыми обиленъ

67  Вместо: тысячи — было: тысячу
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На этой оси быстрый поворотъ;
Хотя намъ прошлое и дорого, и мило,
Хоть настоящаго не въ силахъ мы сознать,
Но бѣгу нѣтъ преграды на орбитѣ!
Неудержимъ могучiй жизни ходъ:
Онъ за мгновенiемъ мгновенье отторгаетъ,
И насъ влечетъ — невѣдомо куда! <л. 7 об.>

* * *
Творецъ! Какъ много-бы открыть
Хотѣлось мнѣ народу!
Такъ помоги-жъ поработить
Капризную природу!

*
Заикѣ вырви ты языкъ,
И вставь Эола струны,
И даруй мнѣ, чтобъ я обыкъ
Метать твои перуны!

*
Горитъ внутри меня костеръ!
Молю тебя, Благово!
Исторгни пламя68 на просторъ,
И разрѣши мнѣ слово!  <л. 8>

Къ Востоку.
Мой прадѣдъ клефтъ, прабабка родомъ
Изъ Iенишера; но давно
Слилося съ сѣвернымъ народомъ
Народа южнаго звѣно.
Когда, при взятьи Дрогачановъ,
Былъ дѣдъ убитъ, его жена
Бѣжала съ сыномъ отъ тирановъ,
И въ Русь была привезена…
Меня вскормила съ колыбели
Родная Русь; я ею жилъ,
Ея стремленiя и цѣли,
Ея народъ я полюбилъ…
И вотъ, я слышу: къ намъ несется
Далекiй кличъ изъ-за морей…
О, чье же сердце не забьется
Отъ крика женъ и матерей,
Отъ плача старцевъ безпомощныхъ <л. 8 об.>
Грудныхъ дѣтей и юныхъ дѣвъ?
И этотъ кличъ, въ странѣ полнощной
Отъ края къ краю пролетѣвъ,
Подвигъ на щедрыя даянья
Семью великую славянъ…
Но слышу новое воззванье:

68  Вместо: пламя — было: слово
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— Придите свергнуть мусульманъ
Вы всѣ, которые искали
Въ краяхъ чужихъ себѣ прiютъ!
Пришли дни скорби и печали:
Васъ Богъ зоветъ и братья ждутъ! —

Страшусь я братняго упрека;
Хоть я чуть живъ, почти въ гробу,
Но я-бы всталъ, и изъ далека
Я проложилъ-бы къ вамъ тропу;
Я не оставилъ бы дороги,
И69 не склонилъ бы головы,
Поколь бы мнѣ служили ноги…
Но чтò во мнѣ найдете вы?
За угнетенныхъ неизмѣнно <л. 9>
Молюсь: Да здравствуютъ райи!
Да изведетъ Господь изъ плѣна
Народы падшiе свои!
Мнѣ дорогъ любящiй отчизну,
Райя, Сарматъ, иль Кандiотъ…
Могу-ль услышать укоризну?
Занè и самъ я патрiотъ.
……………………………..
И ты, страдалица святая,
Мое безмолвiе прости:
Что дать могу тебѣ, не зная
Куда и какъ тебя вести?!
Твои страданья мнѣ не чужды,
Скорблю я мукою твоей;
Но родины любимой нужды
Мнѣ къ сердцу ближе, и милѣй. <л. 9 об.>

<На конверте:>
Въ С. Петербургъ70

Его Высокоблагородiю,
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому.
По Греческому проспекту у Греческой Церкви, д. Струбинскаго кв. № 6й <л. 10>

<На обороте конверта штемпели:>
БЕЛЕБЕЙ 14 IЮН. 1876
С. ПЕТЕРБУРГЪ 21 IЮН 1876 ІІІ 3 ЧАСА
С. ПЕТЕРБУРГЪ 22 IЮН. 1876 І ЭКСП. <л. 10 об.>

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29712. Л. 4–9 об. Конверт: л. 10–10 об.
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69  Вместо: И — было: Я
70  Зачеркнуто рукой почтового работника, переадресовано: По зая<вленію> Стар<ую> 
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Д. В. Карташов — Ф. М. Достоевскому
(18 июня 1876 г., Рядогощ <Дмитровск>, Орловской губ.)

<2>

Милостивый Государь 
Ѳедоръ Михайловичъ.

Меня нисколько неудивляетъ фельетонъ Зауряднаго Читателя въ 159  № 
Бирж<евыхъ> Вѣдо<мостей>, въ немъ авторъ является неболѣе какъ сторонни-
комъ извѣстныхъ тенденцій. Онъ крайнѣ обидился за Каирову, по тому что она 
живая личность, а нехудожественный типъ и вообще самое дѣло о Каировой во все 
не такое какъ напримѣръ: дѣло Овсянникова, Митрофаніи и Струсберга, въ кото-
рыхъ такъ или иначе бьется нервъ общественной жизни, замѣшиваются интересы 
массы; это дѣло неболѣе — какъ двѣ соперницы не могли подѣлить одного мужчины 
и одна порѣзала другую бритвою.

Во всёмъ этомъ Заурядный читатель не вѣренъ.
Каирова — типъ; типъ, выработанный не фантазіей, а ложнымъ направленіемъ 

жизни; тѣмъ направленіемъ, которое съ легкой руки «Подводнаго Камня», Авдѣева 
и «Что дѣлать71», Чернышевскаго, проникло въ молодое (ныне уже устаревшее) 
поколеніе, преимущественно въ грамотное женское — и <л. 1> сбило ихъ съ толку, 
выработавъ въ ихъ средѣ типъ; — этотъ типъ есть Каирова; та самая Каирова, 
которая фигурируетъ въ своемъ процессѣ; черты этаго типа, приведенные въ 
Вашемъ дневникѣ и въ моемъ письмѣ не измышлены, но они оглашены и выяснены 
на публичномъ судѣ, стало быть отданы въ достояніе публики, до тѣхъ поръ, по-
куда этимъ же судомъ они небудутъ опровергнуты, какъ ложь и клевета; до той 
же Каировой, которая, какъ живая личность, носитъ это имя ни кому нѣтъ дѣла 
и напрасно Заурядный читатель вызываетъ на симпатію къ ней. Дѣло о Каировой 
вовсе недѣло двухъ соперницъ, несумевшихъ подѣлить между собою одного мужчи-
ны, и вовсе не такое дѣло, — какъ Овсянникова; какой подрядчикъ негрѣлъ около 
подрядовъ рукъ? или — Матери Митрофаніи, въ коемъ опираясь на древлій авто-
ритетъ обирались богатые хранители древляго благочестія; или предстоящее дѣло 
Струсберга, въ которомъ банковскіе дѣльцы зарвались немножко подальше того, 

71  Внизу на полях сноска автора письма: въ названiи Чернышевскаго произведенiя недѣлаю 
ли ошибки; прошу исправить.
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какъ дѣлаютъ другіе (если невсѣ) банки; да и зарватся было немудрено — зверь то 
ужъ былъ больно красный. Всѣ эти дѣла выражаютъ обычную злобу дня. Но дѣло 
Каировой есть именно одно изъ тѣхъ, въ <л. 1 об.> которомъ бьется нервъ обще-
ственной жизни и замѣшиваются (да еще нравственные) интересы массы… На 
судѣ объявилось до какой степени типъ Каировой излюбленъ дамами; они апло-
дировали ея оправданію; они заявили свое торжество по поводу оправданія судомъ 
излюбленнаго ими типа… И вотъ начнутъ разносить его по угламъ общественной 
жизни, по семьямъ, по дотруарамъ72, по народнымъ школамъ, начиная отъ цен-
тра къ окружности — отъ П<етер>бурга до провинціи. — Я жилъ въ то время въ 
провинціи, когда вышли «Подводный Камень» и «Что дѣлать», и видѣлъ своими 
глазами, какъ тенденціи Чернышевскаго воспринимались молодыми читательни-
цами и жадно ими всасывались, а затѣмъ проводились ими въ жизнь, некакъ лич-
ныя увлеченія, а какъ принципъ, безъ всякаго зазрѣнія совѣсти, по тому что это 
утверждено было литературою. Небуду приводить много примѣровъ нравствен-
ной распущенности, основанной на принципѣ, но упомяну только объ одномъ, и то 
потому только, что онъ существуетъ сейчасъ и рядомъ. Живетъ въ уѣздномъ го-
родѣ грамотный человѣкъ (изъ учителей), женатый на грамотной женщинѣ (она 
существуетъ теперь уроками); живутъ мирно, у нихъ есть дочька. — Но вотъ въ 
ихъ скромный, семейный <л. 2> бытъ проникаетъ женщина (Каировскаго типа); 
женщина замужняя, мать ребенка, входитъ въ тѣсныя отношенія, высмѣиваетъ 
женщину — жену, бросаетъ своего мужа и ребенка и поселяется на житье у свое-
го Великанова; жена выжитая оставляетъ своего мужа, свою дочь, переходитъ на 
квартиру и, чтобы неумерѣть съ голоду, начала давать по домамъ уроки… Что 
же, это необщественное зло? — Что же, этимъ не затронутъ одинъ изъ важнѣй-
шихъ нервовъ общественной жизни — семья?.. Что же, этимъ незадѣты интересы 
массы?.. а дочь выгнатой матери? а ребенокъ брошенный новой Каировой? разве 
это неи<н>тересы массы?.. Да, правда, это интересы маленькихъ людей, это впе-
чатленьица идеальной мелкоты… и стоитъ ли литературѣ тратить на это бу-
магу; нѣтъ, ее надобно поберечь для милліоновъ Овсянникова, для векселей Матери 
Митрофаніи, для облигацій Струсберговскихъ предпріятій, потому что всё таки 
грандіозно… Но довольно.

Закончу тѣмъ, что Великанова, услышавши объ оправданіи Каировой, до того 
была поражена страхомъ за себя, что поспѣшила скрытся въ провинціи отъ этаго 
дикаго, спущеннаго съ цѣпи, звѣря.

Желательно былобы, что бы Каировскій типъ по полнѣй прошолъ чрезъ Вашъ 
дневникъ.

Прошу принять увереніе въ глубочайшемъ 
къ Вамъ уваженіи Вашаго,

Милостивый Государь,
Покорнѣйшаго слуги Дмитрія Карташова.

18 Іюня
1876
Года <л. 2 об.>

72  Так в рукописи.



Письма читателей  |  359

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29737. Л. 1–2 об. Конверт.
Первая публикация: МиИ, X, 213–215.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 249; Описание, 398, № 2; Бюллетени, 91, № 507.
Цитируется: Летопись, ІІІ, 104.
Ключевые слова: Дмитрий Васильевич Карташов; Александр Михайлович Скабичевский 
(Заурядный читатель, псевд.); «Биржевые Ведомости», газета (СПб.; 1876, № 159); 
Анастасия Васильевна Каирова; Степан Тарасович Овсянников; игумения Митрофания 
(в миру Прасковья Григорьевна Розен); Бетель-Генри Струсберг; «Дневник Писателя» 
за 1876 г. (май); Александра Ивановна Великанова; Василий Александрович Великанов; 
Михаил Васильевич Авдеев; «Подводный камень», роман (М. В. Авдеев); Николай 
Гаврилович Чернышевский; «Что делать?», роман (Н. Г. Чернышевский); город Дмитровск 
(Орловской губ.); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) цер-
ковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.); Старая Русса 
(Новгородской губ.)

Вс. С. Соловьев — Ф. М. Достоевскому
(3 июля 1876 г., Петергоф) 

<1>

Дорогой мой голубчикъ Ѳедоръ Михайловичь, сейчасъ прочелъ iюньскій 
«Дневникъ» Вашъ и совершенно нахожусь подъ впечатлѣніемъ. Сравниваю Вашъ 
взглядъ на Жоржъ-Занда съ только что напечатанными въ «Вѣстникѣ Европы» 
разсужденіями о ней Емиля Золà. Сравниваю то, чтò Вы называете «Вашимъ па-
радоксомъ», со всѣмъ, чтò слышалъ, читалъ и о чемъ думалъ въ послѣднее время по 
поводу восточныхъ событій. Сравниваю Вашъ разсказъ объ этой милой дѣвочкѣ 
и Ваше къ ней отношеніе съ тѣмъ, о чемъ много и горячо думалъ — и Вы не повѣри-
те какъ мнѣ дорогъ iюньскій «Дневникъ». Прочтя его одинъ разъ я ужъ, кажется, 
помню на изусть каждое Ваше слово, мнѣ хотѣлось бы просто съѣсть эту доро-
гую тетрадку.

Изъ объявленія Вашего о выходѣ слѣдующаго № въ концѣ Августа заключаю, 
что Вы ѣдете за границу. Слѣдовательно непремѣнно скоро будете проѣздомъ 
въ Петербургѣ. Я чувствую очень большую потребность повидаться съ Вами. 
Пожалуйста напишите мнѣ <л. 14> когда, въ какой день и часъ могу я пріѣхать 
въ Петербургъ и увидѣть Васъ. Мой адресъ у Васъ записанъ, но, на всякій случай 
повторяю: Петербургъ, Старый Петергофъ, у Николаевской Богадѣльни, дача 
Авенарiуса, № 7.

Простите дикій тонъ этого Письма, но, право, я не могу сегодня написать въ 
приличной формѣ. Чувствую, что если напишу другое письмо, то разорву его и не 
пошлю — а мнѣ нужно Васъ видѣть.

Вашъ всѣмъ сердцемъ
Вс. Соловьевъ

3го Іюля <18>76 г.
Петергофъ. <л. 14 об.>

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.8.122. Л. 14–14 об.
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<Неизвестная> («Сельская учительница») — Ф. М. Достоевскому 
(10 июля 1876 г., Царское Село)

10 iюля 1876 г.
Глубоко-уважаемый, дорогой писатель,

Назовите это письмо эксцентричностью, аффектомъ, — какъ хотите, но я не 
могу удержаться, чтобы не выразить Вамъ, не имѣя счастiя лично знать Васъ, того 
чувства, которое вызвала во мнѣ Ваша статья о смерти Жоржъ Зандъ. Та сила 
симпатичности, съ которою Вы отозвались о Жоржъ Зандъ и ея святыхъ произве-
деніяхъ, подѣйствовала на меня электрически: къ несчастью, я такъ мало встрѣ-
чала людей, которые могли-бы такъ глубоко понимать личность и умѣли-бы такъ 
честно оцѣнивать ея дѣянія.

Примите-же, уважаемый писатель, выраженіе самой искренней признательно-
сти за то хорошее чувство, какое я испытывала, читая Вашу статью. Крѣпко 
жму Вашу руку.

Сельская учительница. <л. 1>

<На конверте:>
Въ С.-Петербургъ.

Греческій Проспектъ, подлѣ Греческой 
церкви, д. Струбинскаго, кв. № 6.

Ѳедору Михайловичу 
Достоевскому.

<Запись рукой почтового работника:>
Въ Старую Руссу

<На штемпелях:>
13 IЮЛЯ 1876 СТАРАЯ РУССА
11 IЮЛЯ 1876 ЦАРСКОЕ СЕЛО <л. 2>

<На обороте конверта штемпели:>
11 IЮЛЯ 1876 ЦАРСКОЕ СЕЛО
11 IЮЛЯ 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 2 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29940. Л. 1–2 об.
Копия письма (без конца) приведена в письме А. Г. Достоевской к мужу от 15 июля 1876 г. 
(Переписка, 224).

Первая публикация: МиИ, ІІ, 301.
Републикация: Анонимные письма.
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Упоминается: Гроссман, 250; Описание, 521; Бюллетени, 127, № 893; Летопись, ІІІ, 109; 
Алексеева 2014, 58. Цитируется: Д30, т. 22, 311.
Ключевые слова: «Сельская учительница» (неуст. лицо); Жорж Санд; «І. Смерть Жорж 
Занда», главка (ДП, 1876, июнь, гл. 1); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая 
(Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.); 
Старая Русса (Новгородской губ.)

Л. Д. Кашкин — Ф. М. Достоевскому 
(19 июля 1876 г., Москва) 

<1>

19 Iюля, 1876 г. Москва.
Милостивый государь, Ѳедоръ Михайловичъ! Хотя я и не знаю Васъ, но это не 

мѣшаетъ мнѣ обратиться къ Вамъ съ просьбою просмотрѣть мою рукопись. Въ 
ней Вы найдете, если я самымъ грубымъ образомъ не ошибаюсь, серьезныя попытки 
для объясненiя нашего теперешняго нравственнаго упадка. Въ ней Вы еще встрѣти-
те два-три слова, лестныя для Васъ самихъ. Но, пожалуйста, не примите ихъ въ 
дурномъ смыслѣ. Могу всячески увѣрить Васъ, что я не намѣренъ льстить кому бы 
то ни было. Моя рукопись даже и не предназначалась Вамъ. Послать ее я рѣшился 
потому, что Вы сами глубоко задумались надъ рѣшенiемъ занимающаго меня во-
проса и потому можете быть лучшимъ судьею въ этомъ дѣлѣ. Если Вы дѣйстви-
тельно признаете за рукописью то важное значенiе, которое я придаю ей самъ, то 
я попросилъ бы Васъ предложить ее для напечатанiя въ какой либо журналъ или 
газету. Самъ я намѣревался помѣстить ее въ фельетонѣ «Новаго Времени». Меня 
очень интересуетъ Ваше мнѣнiе о статьѣ. Мнѣ все равно, выскажете ли Вы его въ 
«Дневникѣ» или письменно. Я буду ждать отъ Васъ отвѣта до 1 Сентября.

Л. Кашкинъ
Мой адрессъ: Въ Тверь, Книгопродавцу Леониду Дмитрiевичу Кашкину. <л. 2>

Печатается впервые по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.5.60. Л. 2. № 1). На бумаге в клетку.
Упоминается: Гроссман, 250; Описание, 400, № 1; Д30, т. 30 (1), 428.
Цитируется: Летопись, IІІ, 113.
Ключевые слова: Леонид Дмитриевич Кашкин; «Новое Время», газета (СПб.); «Дневник 
Писателя»; Тверь; Москва; Петербург; Старая Русса (Новгородской губ.)

Вс. С. Соловьев — Ф. М. Достоевскому 
(21 июля 1876 г., Петергоф) 

<2>

Многоуважаемый, дорогой Ѳедоръ Михайловичь, сейчасъ получилъ письмо Ваше 
и спѣшу Вамъ отвѣтить. Посылаю мою послѣднюю статью по поводу восточна-
го вопроса. Къ моему величайшему удивленію часть ея съ большой похвалою была 
перепечатана въ «Новомъ Времени» — слѣдовательно Вы не совсѣмъ правы говоря 
только объ умалчиваніяхъ и насмѣшкахъ. Іюньскій73 «Дневникъ» (я это навѣрное 

73  В рукописи описка: Іюльскій
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знаю) производитъ сильное впечатлѣніе. Если еще не дурацкая пресса, то, во вся-
комъ случаѣ, общество начинаетъ желать откровенности и цѣнить ее — а это 
вѣдь самое главное. Я замѣчаю (и это не мечта моя) большую перемѣну въ воздухѣ. 
Поднявшійся восточный вопросъ повліялъ на всѣхъ насъ очень благотворно — онъ 
разбиваетъ ледъ той фальши, въ которую окунулось и общество и литература. 
Еще недавно говорить и писать въ извѣстной формѣ и объ извѣстныхъ предме-
тахъ считалось стыднымъ и смѣшнымъ. Тщательно скрывалось все лучшее, про-
стое и прямое, что только есть въ человѣкѣ. Теперь же эта ужасная узость и раб-
ство мысли по отношенію къ такъ называемому либерализму страшно надоѣли. 
Восточный вопросъ помогаетъ снимать душныя маски. И повѣрьте, что скоро даже 
тѣ люди, въ обществѣ и въ литературѣ, для которыхъ извѣстная маска была ихъ 
подлинной рожей, увидятъ, что эта рожа не въ ходу и <л. 15> уже невыгодна и въ 
свою очередь надѣнутъ новую маску.

Разумѣется, быть можетъ и забудется услуга тѣхъ писателей, которые первые 
стали говорить откровенно, не заботясь о выгодности или невыгодности этого. 
Но все же ихъ примѣръ найдетъ себѣ подражателей и они будутъ способствовать 
къ окончательному отрезвленію общества. И этого очень довольно.

Еще разъ повторяю, что iюньскій «Дневникъ» дѣлаетъ свое дѣло — я каждый 
день слышу о немъ самые восторженные отзывы.

Надѣюсь, что Эмсъ, несмотря на всю свою скуку, поможетъ Вамъ и укрѣпитъ 
Васъ. На себя же я Вамъ стану очень жаловаться. Представьте, что я самый не-
счастный человѣкъ въ мiрѣ. За полтора мѣсяца дачной жизни я потолстѣлъ; но 
при этомъ страдаю ужасно. День и ночь, безъ всякаго почти перерыву, у меня же-
стоко болятъ всѣ кости лица, шея и появляются опухоли. Затѣмъ, вотъ уже три 
недѣли какъ пухнетъ носъ съ сильной болью. Но и этого мало: приходится гнать 
на почтовыхъ заказанный мнѣ романъ, и, отъ усиленнаго писанья, у меня разболѣ-
лись глаза. Незнаю, чѣмъ все это и кончится! Малѣйшее дуновенiе вѣтра, малѣй-
шая сырость усиливаютъ личную боль и флюсы. <л. 15 об.> Становится жарко, 
лицо въ испаринѣ и простуда неизбѣжна. Попробую лечиться. А съ глазами просто 
гибну. Черезъ полчаса писанья почти ничего не вижу, а писать теперь приходится 
minimum по ½ печатныхъ листа въ день. Приходится и при свѣчахъ, такъ какъ 
днемъ все отрываютъ посѣтители — на дачѣ отъ знакомыхъ, какъ и отъ мухъ, 
не куда дѣваться. Жена моя, которая усердно Вамъ кланяется и сердечно желаетъ 
Вамъ здоровья, начинаетъ замѣтно поправляться и отлично себя чувствуетъ. 
Мальчикъ мой уже бѣгаетъ и сталъ чрезвычайно забавенъ. Въ рѣдкiя минуты улуч-
шенiя глазъ, носа и лица я радостно смотрю на мiръ Божiй. Но вообще всѣ эти, со 
стороны кажущiеся ничтожными, недуги доводятъ меня до отчаянья. Къ тому же 
я не имѣю возможности гулять и окончательно гибну.

Въ Петергофѣ думаю пробыть до 1го Сентября. Пуще всего желаю, чтобы мы съ 
Вами встрѣтились оба здоровыми. До свиданья

Вашъ всѣмъ сердцемъ
Вс<.> Соловье<въ>

21 Iюля 76 г. <л. 16>
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У меня нѣтъ большихъ конвертовъ, а потому я разрѣзалъ статью и посылаю 
ее вамъ одновременно въ двухъ конвертахъ. <л. 16 об.>

<На конверте:>
Германiя. Эмсъ.

Allemagne, Bad-Ems.
A Mr ®éodore Dostoyewsky.

Poste restante.
<На обороте конверта штемпели:>

22 IЮЛ 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ
23 IЮЛ 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ
8 6 BAD-EMS

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.8.122. Л. 15–16 об.
Первая публикация (частично): Волгин 1971, 183–184, № 2.
Первая полная публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 251; Описание, 418, № 8; Д30, т. 29 (2), 255.
Цитируется: Д30, т. 22, 310–311, т. 29 (2), 261; Летопись, ІІІ, 114.
Ключевые слова: Всеволод Сергеевич Соловьев; «Дневник Писателя за 1876 г. (июнь); 
«Мысли по поводу восточного вопроса» (РМ. 1876. 18 июля); «Новое Время», газета 
(1876. 20 июля); «Юный император», роман (Вс. С. Соловьев); Германия; Эмс (Bad-Ems); 
Петергоф; Петербург

Л. Д. Кашкин — Ф. М. Достоевскому 
(23 июля 1876 г., Тверь) 

<2>

Тверь, 23 Iюля, 1876 г.
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
Л. Д. КАШКИНА.
ВЪ ТВЕРИ
БИБЛIОТЕКА

Милостивый государь, Ѳедоръ Михайловичъ. Сейчасъ мнѣ попалась записка, 
по которой я вспомнилъ, что въ посланной мною Вамъ изъ Москвы рукописи кое 
что пропущено. Спѣшу исправить свой недосмотръ. Книга Фадѣева вышла въ 
1874 году. Статья Илловайскаго помѣщена въ Русскомъ Архивѣ за 1874 годъ № 1. 
«Москва въ 1812 году» превратилась въ «Старину Москвы и русскаго народа». Къ 
словамъ «Не вспомните ли вы одного мѣста изъ разсказа Печерскаго» нужно при-
бавить «(Дѣдушка Поликарпъ стр. 299), гдѣ мужика Прошку, провинившагося 
въ воровствѣ, судья очень обрадовалъ, лишивъ его права исполнять разныя обще-
ственныя должности. Прошка принялъ наказанiе за милость и потому кстати 
просилъ, чтобъ съ него ужь и подводъ набрали». — Вообще я долженъ извиниться 
за неряшливость рукописи. Лѣтнiй досугъ едва позволилъ мнѣ оторваться для нея 
отъ своего дѣла. А переписывать рукописи я не сталъ, потому что прочесть ее 



364  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

и такъ можно, <л. 1> а измѣнять — не зналъ какъ. Мнѣ въ Твери объ этомъ здѣсь 
не съ кѣмъ посовѣтоваться.

Л<.> Кашкинъ <л. 1 об.>

<На конверте:>
{Старая Русса.74}
Въ С. Петербургъ75

Ѳедору Михайловичу
Достоевскому

Греческiй Проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго, кв. № 6.
<На штемпелях:>

СТАРАЯ РУССА 27 IЮЛ 1876
ТВЕРЬ 24 IЮЛ 1876 <л. 2>

<На обороте конверта штемпели:>
ТВЕРЬ 24 IЮЛ 1876
С. ПЕТЕРБУРГЪ 25 IЮЛ 1876 ІІІ 3 ЧАСА
С. ПЕТЕРБУРГЪ 26 IЮЛ 1876 І ЭКСП. <л. 2 об.>

<На конверт подклеена бумага с записью рукой почтового работника:>
По заявленiю
въ Старую русу
Госпадину Достаевскому
Пис. Вишневск.

25 Iюля
Помощникъ Порапоно<въ> <л. 2а>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.78. Л. 1–1 об. На бумаге в клетку. Конверт: 
л. 2–2 об.; л. 2а.

Первая публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 251; Описание, 400, № 2; Летопись, IІІ, 115; Д30, т. 30 (1), 428.
Ключевые слова: Леонид Дмитриевич Кашкин; Тверь; «Книжный магазин Л. Д. Кашкина 
в Твери»; Москва; Ростислав Андреевич Фадеев; «Русское общество в настоящем и бу-
дущем» (Р. А. Фадеев, 1874); Дмитрий Иванович Иловайский; «Русский Архив», журнал; 
«Обзор деятельности Русской печати за последние 18 лет», статья (Д. И. Иловайский); 
Сергей Михайлович Любецкий; «Москва в 1812 году. Занятие Москвы французами. 
Тогдашний вид Москвы. Пребывание французов в Москве. Пожар Москвы. Выступление 
французов из Москвы. Бегство Наполеона  I» (С. М. Любецкий, 1872); «Старина 
Москвы и русского народа в историческом отношении с бытовой жизнью русских» 
(С. М. Любецкий, 1872); Павел Иванович Мельников-Печерский; «Дедушка Поликарп», 
рассказ (П. И. Мельников-Печерский); Прошка, персонаж («Дедушка Поликарп»); Старая 
Русса (Новгородской губ.); Петербург

74  Вписано рукой почтового работника.
75  Петербургъ зачеркнуто.
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<Неизвестный> («Человек, желающий быть им») —  
Ф. М. Достоевскому 

(3 августа 1876 г., Петербург)
С. Петербургъ 3 Августа 1876

Милостивый Государь 
Ѳедоръ Михайловичъ,

Великія историческія событія имѣютъ громадную убѣдительную силу, тѣмъ 
болѣе громадную, что, помимо практическаго осуществленія идей, онѣ обладаютъ 
грандіознымъ эффектомъ, дѣйствіе котораго испытываетъ на себѣ всякій живой 
человѣкъ.

Восточная война принадлежитъ къ числу такихъ событій; освобожденіе изъ подъ 
рабства совершается съ потрясающимъ эффектомъ; эффектъ этотъ въ первое 
время совершенно поражаетъ наше умственное зрѣніе; мы не способны различать 
предметы находящіеся предъ лучезарнымъ событіемъ или позади его; мы даже не 
способны отыскать въ арсеналѣ нашихъ умственныхъ нравственныхъ принциповъ 
тѣ, к<ото>рые помогли бы намъ стать въ правильное, достойное насъ и нашей 
культуры, отношеніе къ этому событію и къ сопряженнымъ съ нимъ идеямъ; мы 
какъ будто сбились съ панталыку и, приведенные вдругъ въ положеніе неустойчи-
ваго равновѣсія, невольно прибѣгаемъ къ балансированію, долженствующему воз-
вратить намъ равновѣсіе въ нашемъ новомъ положеніи.

Согласитесь, Ѳедоръ Михайловичъ, что Вы теперь въ такомъ76 состоянiи. Вы 
болѣе чѣмъ кто либо; Вы человѣкъ слишкомъ впечатлительный, слишкомъ вопріим-
чивый и непосредственный для того чтобы Вы могли устоять противъ волшебнаго 
дѣйствiя ослѣпительной и потрясающей декораціи восточной <л. 1> войны и Вы 
дѣйствительно не устояли, какъ я въ томъ убѣдился изъ чтенія Іюньской книж-
ки Вашего дневника; Ваше умовоззрѣніе пришло въ положеніе неустойчиваго рав-
новѣсія; Вамъ неудобно, неловко въ томъ положеніи и Вы тщетно балансируете 
для пріобрѣтенія вновь устойчивости. — Постарайтесь же отвести на нѣкото-
рое время умственное око отъ событій на Балканскомъ полуостровѣ и Вамъ, быть 
можетъ, удастся вновь прозрѣть.

Вы тогда вспомните, что единственный идеалъ, къ которому человѣчество 
должно стремиться, это идеалъ, завѣщанный намъ величайшимъ изъ людей, иде-
алъ любви къ справедливости. «Люби ближняго какъ самого себя, безусловно и без-
гранично», — вотъ идеальная формула человѣкодостойнаго существованія. Въ 
этой формулѣ утопаютъ всякія религіозныя и національныя различія; рядомъ съ 
нею нѣтъ мѣста ни ненависти, ни злобѣ, ни фанатизму; осуществленіе ея — не-
земное счастiе, вѣчный праздникъ.

Вы, Ѳедоръ Михайловичъ, были для меня до послѣдняго времени однимъ изъ не-
многихъ искреннихъ послѣдователей и проповѣдниковъ этой формулы; въ Вашихъ 
Раскольниковѣ, Софьѣ и Идіотѣ я любовался воплощеніемъ стремленій человѣ-
чества къ этому идеалу; читая Ваши произведенiя я проникался горячею любовью 

76  Далее было: положеніи
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къ человѣчеству; я Вамъ многимъ обязанъ, Ѳедоръ Михайловичъ, я Вамъ обязанъ 
отчасти моимъ нравственнымъ воспитаніемъ и просвѣтленіемъ моихъ идеаловъ.

Позволите ли Вы мнѣ въ благодарность указать Вамъ ненормальность того 
состоянія въ которое Вы приведены эффектомъ балканскихъ событій; на проти-
ворѣчіе между Вашимъ на всегда какъ казалось установившимся міровоззрѣніемъ 
и тѣмъ недостойнымъ Вашихъ <л. 1 об.> идеаловъ фанатизмомъ, съ которымъ Вы 
проповѣдуете77 чуть ли не крестовый походъ противъ ислама и гражданское гонѣніе 
противъ евреевъ. Я вѣрю въ Вашу искренность; я вѣрю, что только подъ вліяніемъ 
негодованія охватившаго Васъ при видѣ тѣхъ невѣроятныхъ звѣрствъ, которыя 
турки совершаютъ надъ раями, что только подъ этимъ вліяніемъ Вы невольно или 
даже78 непроизвольно выскочили на арену съ знаменемъ религіи и національности.

Знамя религіи и національности — знамя раздора и вражды и я увѣренъ, что 
всѣ утраты, причиненныя человѣчеству повальными болѣзнями, пожарами, зем-
летрясеніями, наводненіями и т. п. естественными карами ничто въ сравненіи съ 
тѣми79 бѣдствіями, к<ото>рыми оно обязано активному проявленію этихъ двухъ 
идей. Раскройте исторію на любой страницѣ; вспомните сколько крови пролито 
во имя національности и религіи; сколько жертвъ требуютъ постоянно эти узкія, 
эгоистическія идеи; какимъ тормозомъ онѣ ложатся на стремленія человѣчества 
къ идеалу и Вы согласитесь со мною, что поднять снова это знамя значитъ измѣ-
нить самымъ высокимъ интересамъ того народа, к<ото>рому желаешь служить. 
Только тотъ истый патріотъ, кто, отрѣшившись отъ льстящей мелкому само-
любію щекотки преобладанія, старается укрѣпить въ своемъ отечествѣ идеи гу-
манности и справедливости, низводя исторически-активное80 значеніе національ-
ности и религіи до минимума.

Я всей душею сочувствую славянамъ на Балканскомъ <л. 2> полуостровѣ, — со-
чувствую имъ не потому, что они славяне, а потому что они не захотѣли поми-
риться съ рабствомъ и поставили все на карту для завоеванія себѣ свободы; за то, 
что свобода сдѣлалась для нихъ атмосферой, безъ которой они задыхаются, за то, 
наконецъ, что они, хотя и безсознательно, служатъ всѣму человѣчеству. Но мое 
сочувствіе и, я увѣренъ, не только мое, но и сочувствіе всѣхъ искреннихъ людей не 
подогрѣваемыхъ искуственно разными посторонними дѣлу свободы внушеніями 
должно значительно притупиться при видѣ тѣхъ призраковъ, к<ото>рые русскою 
печатью вызваны изъ мрака давнопрошедшихъ временъ, — призраковъ крестовыхъ 
походовъ, священнаго союза и религіозныхъ гоненій. Что проку въ томъ, что сербы 
сражаются за независимость южныхъ славянъ и открываютъ новое окно для свѣта 
цивилизаціи, если рядомъ съ этимъ русская печать, мнящая себя выразительницею 
мнѣній всего славянства, вызываетъ къ жизни всѣ силы мрака, всѣ грубые инстин-
кты и направляетъ ихъ къ одной цѣли — къ воскрешенію среднихъ вѣковъ.

Но Вамъ, Ѳедоръ Михайловичъ, грѣшно пѣть съ такой печатью въ унисонъ; въ 
Васъ горитъ божій огонь, к<ото>рый преступно тратить на дѣла вражды и злобы!

77  Вместо: проповѣдуете — было: провѣдуете
78  даже вписано.
79  Далее было: карами
80  Далее было начато: пр
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Если Россія дѣйствительно такой другъ славянъ (я не рѣшусь сомнѣваться въ 
этомъ), то пусть она прямо и открыто потребуетъ объявленія самостоятельно-
сти славянскихъ земель; пусть она твердо заявитъ, что ни предъ чѣмъ не оста-
новится въ случаѣ не исполненія этаго требованія, но пусть она поборетъ въ себѣ 
всякія другія побужденія. Интересы Европы не такъ уже связаны съ интересами 
Турціи для того чтобы она пожелала вступить <л. 2 об.> въ отчаянный бой съ 
Россіею; въ бой, въ которомъ Русскій народъ сражался бы съ тѣмъ большимъ одушев-
леніемъ что сражался бы изъ за свободы и цивилизаціи. Но разъ Россія подымаетъ 
знамя Славянства и Православія — ея дѣло заранѣе проиграно въ Европѣ, потому 
что Европа не допуститъ и не можетъ допустить такого преобладанія Россіи во 
главѣ всего славянства.

Бросьте же знамя религіи и національности; оно и81 пошло и непрактично. 
Разверните вновь знамя любви и справедливости; пусть оно всегда развѣвается 
надъ человѣчествомъ, авось формула имъ провозглашаемая сдѣлается когда нибудь 
общимъ культомъ.

Примите, милостивый Государь, увѣреніе  
въ искреннемъ къ Вамъ уваженіи.

Человѣкъ, желающій быть имъ. <л. 3>
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С. Е. Лурье — Ф. М. Достоевскому 
(15 августа 1876 г., Петербург) 

<2>
15го Августа 1876 г.

Петербургъ.
Многоуважаемый

Ѳедоръ Михайловичъ!
Я пишу Вамъ изъ Петербурга слѣдовательно я не поѣхала туда, да и никогда 

не поѣду.82 Я знаю, Вы понимаете83 какъ мнѣ тяжело, нѣтъ этого слова слишкомъ 
мало, — порываться и сидѣть на мѣстѣ, говорить и не дѣлать… но что же мнѣ 
дѣлать, Боже мой, если я дала честное слово? Однако я ужасно безтолково говорю 
и никакъ нельзя понять, въ чемъ дѣло:

81  Далее было начато: пр
82  Далее было: Я увѣрена,
83  Далее была запятая.



368  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

Когда я черезъ нѣсколько дней намѣрена была отправиться, вдругъ прiѣхалъ 
мой отецъ. (7го числа.) Здѣсь онъ не могъ не узнать объ этомъ: даже первый намекъ 
его поразилъ, но онъ думалъ, что это шутка, узнавъ отъ окружающихъ, что это 
совершенно серьезно, мой папаша приступилъ къ усовѣщаніямъ, потомъ прямо къ 
угрозамъ: что я несовершеннолѣтняя, что онъ мнѣ ни гроша не дастъ и полиціей 
заставитъ воротиться въ Минскъ. Угрозы не подѣйствовали; я думала продать 
цѣнныя вещи, тѣмъ болѣе что мой медальонъ одинъ стоитъ 100 р<ублей>, но па-
паша былъ внѣ себя, за нѣсколько дней онъ до того измѣнился, что его не узнавали, 
каково было мнѣ сознавать себя причиной его горя, наконецъ, наконецъ, онъ при-
ступилъ <л. 5> къ просьбамъ, просилъ, если твоя гибель, жизнь, счастье для тебя 
ничего не значатъ, то пощади мое имя, свою будущность ради меня и несмотря на 
мое недоумѣніе, чѣмъ я порчу будущность и врежу его имени, онъ отвѣчалъ, что 
я слишкомъ молода, чтобъ понимать это, папаша плакалъ передо мною; Вы не 
можете знать, что это84 значитъ, мой папаша, гордый аристократъ, (у евреевъ 
есть своя аристократія и папаша считаетъ свой родъ чуть ли не съ царя Давида 
и пророковъ) понятно что уже85 было слишкомъ даже для дочери, чтобъ броситься 
ему на шею, успокоить его и дать, не по требованію, честное слово, что не поѣду; 
на просьбу ѣхать домой я отвѣчала рѣшительнымъ отказомъ; все что я смогу 
дѣлать для нихъ отсюда, я понятно сдѣлаю, чтобъ моя совѣсть была чиста; 
а развѣ была физическая возможность, нѣтъ физическая была, взять да уѣхать, 
но человѣческая возможность развѣ была поступить иначе? Пожалуйста извини-
те, что я Вамъ такъ много пишу о себѣ, но мнѣ, кажется, легче будетъ, если Вы 
будете знать въ чемъ дѣло. Я еще такъ возбуждена, что рѣшительно не въ состо-
яніи заниматься серьезно.

Хоть я знаю, что не имѣю ни малѣйшаго права и Вы быть можетъ мнѣ и не 
отвѣтите, но мнѣ очень хочется знать и я хочу у Васъ спросить (я читала Вашъ 
послѣдній Дневникъ) почему Вы меня жалѣли, когда я собиралась ѣхать? Меня ни 
въ чемъ <л. 5 об.> никогда не нуждавшуюся съ надеждами, цѣлями, мечтами о бу-
дущемъ, отчего86 меня было жалѣть, вѣдь только теперь мнѣ тяжело, а еслибъ 
я поѣхала и никто бы этимъ огорченъ не былъ, я была бы вполне счастлива, сколько 
я не думала, никакъ не могу понять почему?

Еще разъ прошу извиненія, что я Вамъ такъ много пишу, но оно право само какъ-
то пишется, вѣдь исключая Васъ никто87 этого знать не будетъ.

Мои болѣе близкіе знакомые знали что я собираюсь ѣхать, теперь они подшу-
чиваютъ надъ этимъ говоря, что вся храбрость на словахъ, но развѣ я могу всяко-
му разсказать, что отецъ мой плакалъ передо мною, да и поймутъ ли они что это 
значитъ? Впрочемъ мнѣ теперь не до нихъ.

Ѳедоръ Михайловичъ! я Вамъ буду очень, очень благодарна если Вы удостоите 
меня отвѣта, а то я сижу безъ дѣла, даже ѣсть не могу; а Вы вѣдь имѣете на 
меня вліяніе.

Отъ глубоко Васъ уважающей и преданной
Вамъ Софiи Лурье.

84  это вписано.
85  е вписано .
86  Далее было начато: б<ыло>
87  Далее было начато: об<ъ>
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Мой адрессъ: Лѣсной Корпусъ большая объѣздная дача №  28 для Софьи 
Ефимовны. <л. 6>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29768. Л. 5–6.

Первая публикация: МиИ, XІІ, 205–206.
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А. В. Гоголь — Ф. М. Достоевскому 
(28 августа 1876 г., Полтава)

Милостивый Государь 
Ѳедоръ Михайловичь!

Вчера отправила 3 руб. и просила выслать мнѣ Дневникъ писателя. По своей 
разсѣянности забыла прибавить за пересылку. Въ будущемъ годѣ вышлю осталь-
ные деньги.

А. Гоголь. <л. 1>
<На конверте:>

Его Высокоблагородiю
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому.
Въ С. Петербургъ.

Греческiй проспектъ.
Подлѣ Греческой церкви

Домъ Струбинскаго. Кв. № 6.
<На штемпеле:>

ПОЛТАВА. 28 АВГУС. 1876 <л. 3>
<На обороте конверта штемпели:>

ПОЛТАВА. 28 АВГ. 1876
ПОЛТАВА. 29 АВГ. 1876
С. ПЕТЕРБУРГЪ. 31 АВГ. 1876 ІІІ. 3 ЧАСА <л. 3 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29679. Л. 1. Конверт: л. 3–3 об.
Первая публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 251 (с пометой: «Письмо А. Гоголя»); Описание, 358; Бюллетени, 
77, № 352; Летопись, IІІ, 122.
Ключевые слова: Анна Васильевна Гоголь; «Дневник Писателя» за 1876 г.; Полта-
ва; Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь 
св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

А. А. Дудкин — Ф. М. Достоевскому 
(б. д. <3 сентября 1876 г.>, Петербург)
Многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ,

Вчера я заходилъ къ Вамъ перемѣнить адресъ Жарова. Это былъ предлогъ, ни 
больше ни меньше. Мнѣ нужно было поговорить съ Вами; но почему-то мнѣ пока-
залось, что Вы заняты, и я рѣшился Вамъ писать.
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Я только-что поступилъ въ М<едико->Х<ирургическую> Академію, бывши про-
шлой годъ уволенымъ изъ Техн<ологическаго> Института. Средствъ для существо-
ванія у меня ровно <л. 1> никакихъ.

А мнѣ кажется, что Вы не можете не сочувствовать намъ — бѣднымъ студен-
тамъ, да и не намъ только, а всѣмъ, кому нехорошо живется. Не подумайте, что, 
забѣгая такимъ образомъ впередъ, я хочу польстить Вамъ. На умѣ этого у меня 
совсѣмъ нѣтъ. Обращался я и прошлый годъ, и нынѣшній къ людямъ молодымъ 
и состоятельнымъ, даже изъ вліятельныхъ лицъ, съ либеральнымъ пошибомъ; но 
дѣло ограничивалось только обѣщаніями. Понятно, я не могу ихъ винить; можетъ 
въ самомъ <л. 1 об.> дѣлѣ эти люди имѣютъ только возможность обѣщать. Но 
нашему брату отъ этого не легче.

Вотъ и теперь, когда нужно вносить плату за лекціи, да и жить неначто, сло-
вомъ находясь въ какомъ-то натянутомъ, тревожномъ состояніи, готовъ идти 
куда-угодно, просить кого-угодно, — и отъ этого, кажется, больше еще теряешь.

Видители, я даже позабылъ главное, что нужно было написать: заговорился, по-
тому-что самъ себя задѣлъ за больное мѣсто. <л. 2>

Я прошу у Васъ содѣйствія, Ѳедоръ Михайловичъ. Самому очень трудно достать 
какую-нибудь работу, и вотъ именно въ этомъ-то и прошу Вашего содѣйствія. 
Я могу давать уроки по предметамъ гимназ<ическаго> курса клас<сическихъ> и ре-
альн<ыхъ> гимназій88 изъ француз<скаго> языка и отчасти высшей математики, 
знаю книговеденіе, могу заниматься въ страховыхъ и банкирскихъ конторахъ, гдѣ 
работалъ, еще бывши гимназистомъ. Будьте такъ добры, не откажите въ помощи 
достать какую-нибудь работу и почтите меня Вашимъ отвѣтомъ.

Глубоко уважающій Васъ
А. Дудкинъ.

Адресъ мой записанъ у Васъ вмѣсто Жарова. <л. 2 об.>

<На конверте:>
(Городское)

Его Высокоблагородію
Ѳедору Михайловичу
Достоевскому.
Греческій прос<пектъ>, домъ Струбинскаго
квар. № 6 (подлѣ Греческой церкви)

<На штемпеле:>
3 СЕН 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 3>

<На обороте конверта помета рукой Ф. М. Достоевского и штемпели:>
Изм<айловскій полкъ> 5я рот<а> домъ № 15 кварт<ира> № 12
Александръ Асафьевичъ

Дудк<инъ>

3 СЕН 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 3 об.>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29708. Л. 1–3 об. Датируется по почтовому 
штемпелю.

Первая публикация: Д30, т. 30 (2), 107–108 (письмо; частично); 67, № 18 (помета).
Первая полная публикация: МиИ, VII, 329–330 (письмо).

88  Далее было начато: бе
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Републикации: ЭНД (письмо); Орнатская, 29 (помета); Тихомиров 2017, № 4, 116 (помета).
Упоминается: Гроссман, 252; Описание, 387; Бюллетени, 86, № 455; Летопись, ІІІ, 124 
(с пересказом).
Ключевые слова: Александр Асафиевич Дудкин; Жаров; Медико-Хирургическая ака-
демия (СПб.); Технологический институт (СПб.); Петербург; Греческий проспект 
(СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом 
Струбинского (СПб.); 5-я рота Измайловского полка, улица (совр. 5-я Красноармейская, 
СПб.)

А. А. Кандыба — Ф. М. Достоевскому 
(3 сентября 1876 г., Конотоп, Черниговской губ.)
Милостивый Государь

Ѳедоръ Михайловичь!
Въ бытность мою въ Петербургѣ въ Февралѣ сего года, я  подписался въ 

Магазинѣ Базунова на изданіе ваше: Дневникъ Писателя, ни какъ непредполагая, 
чтобы Базуновъ обанкротился какъ меня извѣстили въ послѣдствіи. Такимъ об-
разомъ я лишенъ удовольствія получать Журналъ, уважаемаго мною сочинителя, 
котораго всѣ сочиненія я всѣ имѣю. Въ глуши, гдѣ только есть забава для ума — 
это великое наказаніе. —

Поэтому я рѣшился прибѣгнуть къ вамъ съ моею покорнѣйшею просьбою вы-
слать мнѣ всѣ вышедшіе листки вашего Журнала — и въ увѣрености пишу заказ-
нымъ письмомъ, надѣясь что Вы уважите просьбу мою. — Цѣна небольшая, но ве-
лико <л. 1> будетъ мое наслажденіе.

Адрессовать прошу въ Г. Конотопъ Статскому Совѣтнику Андрею Андреевичу 
Кандибѣ, въ деревню Капитоновку.

Пріймите отъ меня изъявленіе глубочайшаго уваженія<,> пріймите меня въ 
кругъ вашихъ искренныхъ почитател<ей>. Имѣю честь быть

Милостивый Государь
Вашь

Покорнѣйшій Слуга
Андрей Кандиба

18 IX/4 76. <л. 1 об.>
<На конверте:>

въ Петербургъ.    Заказное
Его Высокоблагородію
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому.
Г. Издателю Журнала
Дневникъ Писателя

въ квартыру, на Невскомъ Проспектѣ.
отъ А. А. Кандибы <л. 3>

<На обороте конверта штемпели:> 
КОНОТОПЪ 3 СЕН. 1876
КОНОТОПЪ 4 СЕН. 1876
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Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29734. Л. 1–1 об. На бумаге в линейку. 
Внутренняя обложка с описанием А. Г. Достоевской: «Кандыба, А{ндрей} А{ндреевич} / 
(2 пр.)». Конверт: л. 3–3 об. Авторская дата: 4 сентября 1876 г. Передатировано по почтово-
му штемпелю.

Первая публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 252 (с датировкой: 4 сентября); Описание, 397 (с датировкой: 
2 сентября); Бюллетени, 90, № 501 (с датировкой: 2 сентября); Летопись, III, 123 (с да-
тировкой: «Сентября 2» и ошиб. примеч.: «Д. получает это письмо 4 сентября (см. дату 
почтового штемпеля)»).
Цитируется: Волгин 1974, 157.
Ключевые слова: Андрей Андреевич Кандыба; «Дневник Писателя» за 1876 г.; Александр 
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<Неизвестная> («Глубоко уважающая Вас») — Ф. М. Достоевскому 
(4 сентября 1876 г., Петербург)

Сентябрь. 4 1876
Простите смѣлость, съ которою я рѣшаюсь отнять отъ Васъ нѣсколько ми-

нутъ Вашего драгоцѣннаго времяни, хотя, конечно, Вы понимаете, что прочтенiе 
этого письма не сочтется Вамъ непремѣнною обязанностью, и я нисколько, ни-
сколько не подумаю обидится или негодовать или, вообще, чувствовать что нибудь 
подобное если ни89 увижу, ни услышу, нигдѣ, никогда ни малѣйшаго намека на мое 
письмо. Тѣмъ болѣе, что я не напишу ничего такого, что могло бы заинтересовать 
Васъ, Васъ, котор<ый> такъ много видѣлъ, слышалъ, знаетъ…

Я и то понимаю, какъ90 глупо писать къ человѣку незнакомому, и такъ недели-
катно тревожить его. Сознавая это, я оттого такъ долго откладывала рѣшенiе 
написать къ Вамъ, именно съ выхода втораго (2) Вашего «Дневника»91.

Я хочу, я требую отъ Васъ правды, и Вы должны мнѣ ее сказать, именно ради 
той христiанской любви, которую Вы проповѣдуете.

Требуя отъ Васъ правды, я  едва рѣшаюсь предложить Вамъ вопросъ, на 
кот<о>рый <л. 1> жду отвѣта. А отчего? Вы, такой чуткiй, такъ глубоко прони-
кающiй, поймете ли Вы это сами?

Вотъ самая слабая форма того вопроса, на который я хочу отвѣта: <«>Къ чему 
такая похвала женщинѣ?» Изъ уваженiя ли къ ея дѣйствительнымъ качествамъ 
и силамъ, или дань времени, съ затаенной насмѣшкой въ сердцѣ, или высокопарная 
теорiя, тэма, которую такъ удобно варьировать прекрасными, мягкими, любве- 
обильными словами, а на дѣлѣ — обидный, даже, можетъ быть жестокiй разладъ 
со словомъ?

Не оскорбляйтесь недовѣрчивостью и рѣзкостью вопросовъ, мы столько разъ 
были обмануты, что не хочется вѣрить только одному теплому слову, съ какою 
задушевностью оно ни было бы сказано. Я знаю, бываютъ извѣстныя настроенiя, 

89  Вместо: ни — было: не
90  Вместо: какъ — было: что
91  Вместо: «Дневника» — было: «дневника»
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когда желаешь вѣрить и вѣришь въ искренность своихъ, подъ извѣстнымъ впе-
чатлѣнiемъ, словъ, но эта искренность минутная и тѣмъ болѣе фальшивая, что 
обманываешь себя также простосердечно и искренно какъ и другихъ. Боюсь, не эта 
ли минутная сочувственность, которая опаснѣе злой <л. 1 об.> насмѣшки, даетъ 
случай говорить такъ много по поводу извѣстных<ъ> вопросовъ; и тѣмъ болѣе 
такiе «сочувственники» ограждены отъ упрековъ, что смѣло могутъ сказать: мы 
говорили искренно.

Еще скажу отчего я боялась писать къ Вамъ: боялась упрека —92 въ рисовкѣ. Насъ 
такъ часто упрекаютъ во многомъ, а чаще именно въ рисовкѣ, что, право, 100 разъ 
подумаешь прежде, чѣмъ рѣшишься на что нибудь, какъ я, напр<имѣръ> рѣшилась 
на такой подвигъ — писать къ Вамъ.

Говоря искренно, я обратилась къ Вамъ потому только, что надо, надо къ кому 
нибудь обратиться, а я никого не знаю, а Вы мнѣ кажетесь болѣе правдивы, я Вамъ 
все таки вѣрю болѣе, чѣмъ другимъ.

Но, повторяю, я не смѣю надѣяться на какое либо вниманiе съ Вашей стороны. 
Я сознаю свою ничтожность, не ради картинности позицiи, не ради опять таки не-
счастной рисовки, но сознаю ради своей дѣйствительной ничтожности, повѣрьте 
мнѣ, повѣрьте мнѣ такъ, какъ по Вашимъ словамъ, Вы дѣйствительно93 можете 
вѣрить женщинѣ.

Есть у меня еще одинъ жгучiй вопросъ, который какъ червякъ, точитъ и умъ 
и сердце, котор<ый> заставляетъ человѣка доходить до постыднаго чувства — до 
отчаянiя; но вотъ уже нѣсколько мѣсяцевъ разрѣшить его я не могу, а между <л. 2> 
тѣмъ время идетъ, идетъ…

Семьянинъ — отець, мужъ, бросаетъ жену, дѣтей, и идетъ на вѣрную смерть; 
его жалѣютъ, о немъ плачутъ, но никто его не порицаетъ: онъ заслуживаетъ по-
хвалы, уваженiя — имъ гордятся94.

Смѣетъ ли женщина поступить такъ? Вы, наши руководители, Вы, для кото-
рых<ъ> пришла завидная пора великодушно вытаскивать насъ95 за уши изъ грязи, 
что Вы скажете на это?

Говорю съ Вами такъ искренно потому, что Васъ не знаю, и что Вамъ легче су-
дить, т. е., со стороны, и легче дать мнѣ правдивый, хотя бы и жосткiй, отвѣтъ; 
людямъ же мнѣ близкимъ боюсь и не смѣю говорить объ этомъ, по многимъ, мно-
гимъ причинамъ.

Если можете, если хотите, если, наконецъ, стоитъ сказать мнѣ что нибудь, 
скажите, только скажите искренно, не насилуйте себя, если не хотите — я не толь-
ко не въ претензiи, но, повѣрьте, я больше никогда и не подумаю Васъ обезпокоить. 
Навязываться я не хочу, но на всякiй случай попрошу Васъ, если Вы только захо-
тите обратить вниманiе на мои слова, показать мнѣ какъ нибудь, что Вы скоро 
отвѣтите мнѣ такимъ или такимъ образомъ.96 Мнѣ кажется для этого можетъ 

92  Тире вписано.
93  Вместо: дѣйствительно — было: действительно
94  В рукописи ошибочно: гордяться
95  В рукописи описка: на
96  Далее было начато: Ес



374  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

служить № какой ниб<удь> газеты хоть Новое Время97 гдѣ въ концѣ объявленiй, 
подъ литерами хоть А. А. А. <л. 2 об.> двумя, тремя словами Вы можете подать 
мнѣ надежду.

Глубоко уважающая Васъ.
P<.> S. Только сегодня вечеромъ получу я Ваши «Дневники». Прочитавъ их<ъ> 

я можетъ быть и не послала бы къ Вамъ Письма, но пока что, я рѣшилась и посы-
лаю его на Вашъ, (замѣтьте) строго-критическiй взглядъ. Я вижу и чувствую какъ 
время бѣжитъ… Боже…

<На конверте:>
Греческій пр. д. Струбинскаго, кв. № 6. 

Ѳедору Михайловичу 
Достоевскому.

<На обороте конверта штемпели:>
4й ОТДѢЛЪ; С. ПЕТЕРБУРГЪ 4 СЕН. 1876 ГОРОД. ПОЧТА

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29948. Л. 1–3.
Первая публикация: Анонимные письма.
Упоминается: Описание, 521; Бюллетени, 127, № 895; Летопись, ІІІ, 124 (в пересказе).
Ключевые слова: «Дневник Писателя» за 1876 г.; «Новое Время» (газета); Петербург; 
Греческий проспект (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

Н. Н. Еникеев — Ф. М. Достоевскому 
(6 сентября 1876 г., усадьба Видомлицы, Новгородской губ.)

Въ редакцiю журнала «Дневникъ Писателя»
Прекрасное98 возванiе С. Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго 

Комитета, къ пожертвованiю денегъ на пользу страждующихъ Славянъ, напеча-
танное отдѣльными листками Iюля 9 дня, текущаго 1876 года, но мнѣ кажется 
лучше-бы еще возбудило участiе къ страданiямъ Славянъ, если-бы налитографиро-
вать нѣсколько картинъ, изображающихъ муки Славянъ, претерпѣваемыя ими отъ 
Турокъ: какъ младенцевъ разрубаютъ, женщинъ и стариковъ терзаютъ.

Нашъ народъ, находясь подъ впечатленiемъ картины или рисунка, вникнетъ въ 
нужды Славянъ осязательнѣе, картина остается гораздо долѣе въ памяти, чѣмъ 
слово, сказанное можетъ быть и сильно и проникнутое хорошими и добрыми мыс-
лями, — но, повторяю, это все не картина, для народа необходима99: образность.

Если редакцiя выпуститъ въ свѣтъ картины, изображающiя только тысячную 
долю страданiй Славянъ, и то принесетъ большую пользу; нашъ народъ охотно 
покупаетъ картины у офеней или коробачниковъ, или на <л. 1> сельскихъ ярмор-
кахъ. За лубочную картину платитъ 3 и 5 копеекъ; но дороже 10 копеекъ нежела-
етъ покупать.

Для наброска какого-либо происшествiя изъ злосчастной жизни Славянъ, худож-
никамъ даютъ большой запасъ, всѣ сведѣнiя, почерпаемыя изъ газетъ и журналовъ; 

97  Вместо: Новое Время — было: Нов. Врем.
98  В рукописи ошибочно: Прекресное
99  В рукописи ошибочно: небходима
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и мало-мальски хорошiй художникъ представитъ себѣ очень живо данное какое-либо 
происшествiе и воспроизведетъ его съ точностью.

Такiя картины еще болѣе воодушевятъ нашъ народъ сочувствiемъ, къ 
Славянскому дѣлу, такъ какъ нашъ народъ еще неграмотенъ, а картину онъ пой-
метъ и по своему выразитъ и сожалѣнiе и готовность помогать въ этомъ святомъ 
дѣлѣ.

Стоимость изданiя такихъ картинъ, я полагаю, небудетъ дорого обходиться, 
и можно предположить, что деньги, потраченныя на литографированiе и уплату 
художникамъ, окупятся вдвойнѣ.

Мнѣ кажется, въ виду ужасающихъ бѣдствiй, претерпѣваемыхъ Славянами, 
наши художники неоткажутся воспроизвести на камнѣ, потресающiя душу, со-
бытiя, за весьма небольшое вознагражденiе, а равно также и литографiи и торгую-
щiе бумагой, я полагаю, <л. 1 об.> согласятся принести съ своей стороны посильную 
помощь этому великому дѣлу нетерпящему отлагательствъ.

Если редакцiя сочтетъ возможнымъ издать въ свѣтъ вышеозначенныя карти-
ны, въ такомъ случаѣ я буду просить редакцiю оказать мнѣ честь прислать часть 
литографированныхъ картинъ, для распродажи между сельскимъ населенiемъ въ 
пользу бѣдствующихъ Славянъ.

Князь Н. Еникѣевъ
6 Сентября 1876 год<а>
Видомлицы <л. 2>

Адресъ Князя Николая Николаевича Еникѣева.
Для посылокъ

Новгородской губернiи, чрезъ городъ Боровичи въ усадьбу Видомлицы.
Для простыхъ писемъ

По Николаевской желѣзной дорогѣ, на станцiю Торбино, въ усадьбу Видом- 
лицы. <л. 2 об.>

<На конверте:>
Въ редакцiю журнала «Дневникъ Писателя»

Въ С. Петербургѣ
Греческiй проспектъ, возлѣ Греческой церкви, домъ Струбинскаго, 

кварт. № 6, <л. 3>
<На штемпеле:>

ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ 10 СЕН. 1876
<На обороте конверта штемпели:>

ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ № 1–2 10 СЕН. 1876
С. ПЕТЕРБУРГЪ 10 СЕН. 1876 ІІІ 1 ЧАСА <л. 3 об.>
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Н. Н. Еникеева.

Упоминается: Гроссман, 252; Описание, 387–388; Бюллетени, 86, № 458.
Цитируется: Летопись, III, 125.
Ключевые слова: Николай Николаевич Еникеев, князь; Санкт-Петербургский Сла-
вянский благотворительный комитет; редакция «Дневника Писателя»; город Боровичи 
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(Новгородской губ.); усадьба Видомлицы (Новгородской губ.); Николаевская желез-
ная дорога; станция Торбино (Новгородской губ.); Петербург; Греческий проспект 
(СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом 
Струбинского (СПб.)

М. П. Драгоманов — Ф. М. Достоевскому
(26 сентября 1876 г., Женева)

Genève, Chemin du Prieuré, 5.
26 Сент<ября>, 1876.

Милостивый Государь  
Ѳедоръ Михайловичъ,

Послѣдній № Вашего «Дневника Писателя» даетъ мнѣ поводъ послать Вамъ двѣ 
моихъ брошюры и просить Васъ, не найдете ли Вы возможнымъ печатно100 выска-
заться по поводу частнаго примѣненія тѣхъ общихъ мыслей, какія высказаны въ 
Вашемъ «Дневникѣ» и какія лежатъ въ основѣ и моихъ брошюръ. —

Одна изъ нихъ относится къ вопросу, о которомъ Вы не разъ говорили горячо, — 
а именно къ вопросу о кровной связи русскаго народа съ турецко-славянскими дѣла-
ми. Если Вы дадите себѣ трудъ пробѣжать эту брошюрку, то увидите, что она 
на большую половину состоитъ изъ народныхъ пѣсенъ,101 (которыя для ученыхъ 
издаются мною и проф. Антоновичемъ подъ заглавіемъ Истор<ическія> П<ѣсни> 
Малор<усскаго> Народа) сравнивъ которыя съ великорусскими о томъ же, Вы не-
сомнѣнно увидите, что малорусскому народу этотъ вопросъ ближе, и понимает-
ся имъ болѣе въ102 народномъ103, чѣмъ государственномъ и религіозномъ104 смыслѣ. 
Между тѣмъ теперешняя <л. 1> агитація въ пользу сербовъ (NB начавшаяся105 на 
Сѣверѣ позднѣе, чѣмъ у насъ на Югѣ, — гдѣ еще въ прошломъ году сбирались день-
ги на герцогов<инскую> войну, вербовались волонтеры и пр.), — точно съ умысломъ 
обходитъ все значеніе106 украинскихъ преданій и симпатій въ дѣлѣ сербо-турец-
комъ, а о107 значеніи украинской народности въ дѣлѣ устроенія панславизма послѣ 
Гильфердинга никто и не чувствуетъ. Это совершенно естественно: т<акъ> на-
з<ываемые> западники наши и «средній<»> русскій литераторъ въ такихъ дѣлахъ 
ничего не смыслятъ,108 дальше, все становятся «петербургскими109 сепаратистами», 
а т<акъ> наз<ываемые> славянофилы — «великорусскими центролистами». Но 
хуже всего это то, что совсѣмъ замалчиваются природныя силы и ихъ дѣйствiя. —

100  печатно вписано.
101  Далее было: изъ
102  болѣе въ вписано.
103  Вместо: народномъ — было: 1) народномъ; 2) народнѣе
104  и религіозномъ вписано.
105  В рукописи ошибочно: начавшаяяся
106  Далее было начато: малорусск
107  о вписано.
108  Далее было: и такъ наз<ываемые> славянофилы чѣмъ
109  Вместо: петербургскими — было: великорусскими
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Замалчиваются, конечно, въ господствующей у насъ печати. А въ глубинѣ жизни 
общества и особенно110 народа на югѣ они живутъ и пробиваются весьма неровно 
и не всегда умно въ т<акъ> наз<ываемомъ> украйнофильствѣ111, которое поль-
скіе паны впрочемъ вѣрнѣе прозвали: «хлопоманіей». Очерку исторіи этой хлопо-
маніи въ <л. 1 об.> примѣненіи къ Галиччинѣ112 посвящена моя вторая брошюра 
«Гал<ицько>-р<уське> письменство,» — которую тоже при этомъ посылаю. —

«Хлопоманія» — это общее явленіе, своеобразно привившееся на Руси, Великой 
и Малой.113 Мы бы врядли сошлись во многомъ, если бъ стали попорядку говорить 
о политич<ески>-соціальныхъ вопросахъ, — но я позволяю себѣ сказать, что по 
основѣ идей и чувствъ — Вы нашъ, хлопоманъ. (При случаѣ сообщу, что Вашъ 
«Мужикъ Марей» переведенъ въ «Правдѣ», органѣ львовскихъ украйнофиловъ, кото-
рые впрочемъ далеко не полные хлопомане, какъ увидите и изъ моей брошюры). Но 
вотъ въ чемъ вопросъ: какъ русскій «хлопоманъ» долженъ относиться къ дѣйстви-
тельному, а не фиктивному народу, если русская народность не одна, а нѣсколько, 
по крайней мѣрѣ три (изъ коихъ одна, бѣлорусская, пока неярко себя проявляетъ). 
Вотъ объ этомъ то вопросѣ и должны высказаться ясно всѣ хлопомане въ Россіи. 
Если Вы захотите прочесть посылаемую мною брошюру, — то Вы увидите, что 
я вышелъ совершенно изъ того же114 начала, на которомъ Вы построили статью 
Вашу о русскомъ языкѣ для русскихъ. Я съ Вами согласенъ, — но согласны ли Вы 
съ тѣми выводами, которые у меня выведены дальше примѣнительно <л. 2> къ 
Украйнѣ и Австр<ійской> Руси?

Хотя съ перваго разу и можетъ показаться, что это вопросъ личный и автор-
скій, но это не такъ, — и убѣжденіе, что этотъ вопросъ, равно какъ и необходи-
мость яснаго отвѣта на него со стороны всякаго, кто выступаетъ на публици-
стическую каѳедру въ Россіи, есть дѣло не послѣдней115 важности, и оправдываетъ 
въ моихъ глазахъ смѣлость, которую я позволилъ себѣ, обращаясь теперь къ Вамъ 
съ письмомъ, не будучи лично знакомъ Вамъ.

Приймите увѣреніе въ почтенiи съ какимъ имѣю честь быть
Вашимъ покорнымъ слугою,

М. Драгомановъ116 <л. 2 об.>
Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.4.40. Л. 1–2 об. 2 л., 4 с. Бумага в клетку. Конверт 
с описанием А. Г. Достоевской: «Письмо Драгоманова, М. / къ Ѳ. М. Достоевскому / 26 Сент. 
1876».

Первая публикация (частично): Долинин 1935, 53.
Первая полная публикация: Осмоловский 1975, 127–128.
Упоминается: Описание, 386; Волгин 1996, 244.

110  особенно вписано
111  Вместо: украйнофильствѣ — было: украйнофильствомъ
112  Так в рукописи.
113  Далее было: Если
114  Вместо: того же — было: того
115  Далее было: смѣлости
116  Росчерк пера.
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(воскресенье) по юлианскому календарю. Однако оно отправлено из Европы, и дата 
может быть дана по новому стилю, в России соответствовавшей 14 сентября, вторник).
Ключевые слова: Михаил Петрович Драгоманов; Женева; Chemin du Prieuré (отель, 
Женева); «Дневник Писателя» за 1876 г. (июль — август); «Про украинских казаков, 
татар и турков» («Про украïнських козаків, татар та турків», 1876, Киев), «Галицко-
русская литература» («Галицько-руське письменство», 1876, Львов) (М. П. Драгоманов; 
«двѣ моихъ брошюры»); Турция; Сербия; Польша; Владимир Бонифатьевич Антонович; 
«Исторические песни малорусского народа, с  объяснениями Вл. Антоновича 
и М. Драгоманова» (Антонович В. Б., Драгоманов М. П., 1874–1875, Киев); Герцеговинско-
боснийское восстание (1875–1878; «на герцогов. войну»); Александр Федорович 
Гильфердинг; Петербург; Галиция; Австрийская Русь; Север Руси, Русь, Великая Русь, 
Россия; «Мужик Марей» («Дневник Писателя», 1876, январь); «Правда» (журнал, Львов); 
Александр Яковлевич Кониский («Мужик Марей», пер.; «Правда», 1876, № 10); Львов; 
Юг Руси, Украйна, Малая Русь; «Русский или французский язык?» («Дневник Писателя», 
1876, июль — август, гл. 3, І)

С. Е. Лурье — Ф. М. Достоевскому 
(27 сентября 1876 г., Петербург) 

<3>
Петер<бургъ> 27го Сентября

Многоуважаемый 
Ѳедоръ Михайловичъ!

Вѣроятно Вы успѣли забыть меня, но я, какъ видите, думаю о Васъ и думаю 
тогда именно когда требуется сдѣлать что нибудь хорошее. Ѳедоръ Михайловичъ! 
Я не привыкла «просить» и всегда съ презрѣніемъ относилась къ этому. (Почему-
то казалось, что лично для меня это вещь невозможная)<.> Я лучше готова была 
отдать все что отъ меня требовали, лишь бы не просить даже за другихъ; но те-
перь я не знаю какъ пособить горю. Вы, хорошій человѣкъ и не откажетесь помочь 
какой нибудь работой; но я все кругомъ да около, а къ дѣлу не приступила, такъ 
вотъ оно въ чемъ: на наших курсахъ, на одномъ курсѣ со мною (т. е. на III) есть 
одна дѣвушка, которую я хорошо знаю и знаю, что она заслуживаетъ полнѣйшаго 
уваженія. Еще въ прошломъ году она сильно бѣдствовала, но имѣла все же урокъ 
и пробивалась, она никогда намъ не жаловалась всегда была весела и отлично зани-
малась. Въ этомъ году у нее ровно никакихъ средствъ, нужда крайняя. Питается 
она чортъ знаетъ чѣмъ; притомъ она <л. 7> очень горда и117 предложить ей помощь 
я просто не смѣю, зная ея характеръ. Я пріѣхала нѣсколько поздно, всѣ знакомыя 
семейства уже запаслись репетиторами, да притомъ они говорятъ, что предпочи-
таютъ взять студента. Что подѣлаешь! И такъ, Ѳедоръ Михайловичъ, остается 
надежда на Васъ. Вы, конечно, можете ей доставить работу, какую бы то ни было, 
ей все равно напр<имѣръ> переводъ (она хорошо знаетъ нѣм<ецкій> яз<ыкъ>) кор-
ректуру, урокъ118 etc. Дѣло это не шуточное и если я рѣшилась безпокоить Васъ, 

117  Далее было начато: о
118  урокъ вписано.
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то въ виду его важности. Вы мнѣ можете отвѣтить что такихъ какъ она масса, 
но вѣдь ей отъ этого не легче.

Что касается меня, то я здорова, занимаюсь довольно хорошо, лѣто пробыла за 
границей, была на Рейнѣ, вообще время провела какъ говорится «и пріятно, и по-
лезно». — У Васъ затерялся экземпляръ «Записокъ Еврея, Богрова», если для Васъ не 
затруднительно я бы просила отыскать его119 и назначить когда я могу его полу-
чить120, такъ какъ это подарокъ автора и съ моей стороны была бы непроститель-
ная небрежность не цѣнить121 его.

Кланяется Вамъ сердечно и остается съ надеждой на счастливый исходъ «дѣла» 
преданная Вамъ

С. Лурье. <л. 7 об.>
Мой адресъ: Николаевская улица, домъ 20, кв. 21. <л. 8>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29768. Л. 7–8.
Первая публикация: МиИ, XІІ, 208–209.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 252; Описание, 418, № 3; Бюллетени, 96, № 548.
Цитируется: Летопись, ІІІ, 130.
Ключевые слова: Софья Ефимовна Лурье (в замуж. Сара Эпштейн) 

<Неизвестная> («Одна из Ваших подписчиц») — Ф. М. Достоевскому
(29 сентября 1876 г., Киев)

Я выписываю Вашъ дневникъ, иногда читаю его съ удовольствіемъ, иногда даже 
съ энтузіазмомъ какъ напр<имѣръ> статью «О любви къ народу» въ Февральской 
тетрадкѣ. Потому то что я люблю читать Васъ и никогда не забываю въ Васъ 
автора Мертваго Дома я и огорчилась ужъ очень Вашими мыслями о необходимо-
сти каждой женщинѣ родить какъ можно больше дѣтей (Iюль и Августъ). Хотя 
Вы и называете говорящее это лицо парадоксалистомъ122, но въ томъ что онъ го-
воритъ такъ много сходства съ излюбленными Вашими взглядами (напр<имѣръ> 
о дѣтяхъ), что я смѣло отнесла разсужденіе о необходимости родить къ Вашимъ 
собственнымъ теоріямъ. Фраза Ваша «женщина должна родить до изнеможенія, 
до безсилія» до того груба по отношенію <л. 1> къ намъ женщинамъ, до того безче-
ловѣчна, что нужно удивляться123 какъ она вырвалась у Васъ, такаго жалостливаго 
къ намъ человѣка. Знаете ли Вы что большинство много родившихъ женщинъ кон-
чаетъ маточнымъ ракомъ т: е: дѣлается тяжелымъ бременемъ не только своимъ 
домашнимъ но и себѣ самой, превращается въ вонючее, раздражительное, безсильное 

119  Вместо: его — было: ихъ
120  Вместо: я могу его получить — было: я могу получить ихъ
121  Вместо: съ моей стороны была бы непростительная небрежность не цѣнить — было: 

была бы непростительная небрежность съ моей стороны не цѣнить
122  Имеется в виду высказывание «парадоксалиста» в июльско-августовском номере 

«Дневника»: «по его пониманию, женщина, чтоб быть счастливою и исполнить все 
свои обязанности, должна непременно выйти замуж и в браке народить как можно 
больше детей, “не двух, не трех, а шестерых, десятерых, до изнеможения, до бесси-
лия”» (Д30, т. 23, 92).

123  В рукописи ошибочно: удивлятся
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существо124, которому для его же блага каждый желаетъ смерти. Вы скàжите что 
не всѣ поголовно кончаютъ такъ но всѣ поголовно мучаются при родахъ не говоря 
о среднихъ и высшихъ классахъ гдѣ роды трудны но и славящіеся легкостью родовъ 
крестьянки125 мучаются такъ что родильныя муки вошли въ поговорку у народа. Да 
впрочемъ что Вамъ объ этомъ говорить Вы сами отлично знаете это, не даромъ 
говорите «до изнеможенія, до безсилія<»>. <л. 1 об.> Я живу каждогодно шесть мѣ-
сяцевъ въ деревнѣ и долголѣтнимъ наблюденіемъ глубоко увѣрилась въ томъ под-
тачивающемъ вліяніи какое оказываетъ небрежность крестьянокъ къ родамъ. Вы 
говорите «чтобъ женщинѣ исполнить свои обязанности и быть счастливой ей 
нужно выдти замужъ и рожать дѣтей до изнеможенія, до безсилія»<.> Ей остает-
ся стало быть смотрѣть на мужа просто какъ на оплодотворителя, потомучто 
по Вашему рецепту женскаго счастья мужчина долженъ смотрѣть на нее исклю-
чительно какъ на производительную почву. Какъ это отвратительно, цинично!.. 

До изнеможенія! бѣдная женщина обезсиленная изнеможенная ты негодна даже въ 
хорошія няньки126 своимъ дѣтямъ! а въ тоже время этотъ виновникъ ее изнемо-
женія здравъ и бодръ и видя ее съ поблекшимъ127 <л. 2> лицомъ, съ обезображенной 
фигурой, часто за недосугомъ неумытую растрепанную, не слушающую его разгово-
ровъ, потомучто безпрестанно нужно бросаться то кормить однаго то вымывать 
другаго, то обтирать третьяго, этому здоровому оплодотворителю ея128 дѣлается 
не въ моготу, онъ не сидѣлка, его тошнитъ отъ этихъ пачканныхъ пеленокъ, боб-
ковой мази, укропной воды, грѣтаго масла однимъ словомъ отъ всѣхъ будничныхъ 
прелестей дѣтской, естественно что его потянетъ къ другой женщинѣ у которой 
видъ общечеловѣческій а не исключительно беременной самки, которую не нужно 
было бы безпрестанно оберегать, предохранять, съ которой можно связно и сочув-
ственно говорить и притомъ не только о насморкахъ Кати или Миши <л. 2 об.> 
но и хоть о земскихъ выборахъ,… а ушелъ онъ туда, его бѣдная каждогодно родя-
щая супруга «обезсиленная, изнеможенная<»> остается съ глазу на глазъ съ своей 
пищащей, безпомощной оравой, едва поспѣть ей сердечной углѣдѣть чтобъ руки, 
ноги, носы ея ребятъ были цѣлы а не то что интересоваться129 общественными 
дѣлами и никому то въ этой ея неустанной работѣ дѣла до нее нѣтъ. Это ея обя-
занность ея130 счастье — какъ только созрѣла бери скорѣй мужа и роди, роди, роди 
пока не изнеможешь.

Интересно бы знать какъ Вы посовѣтуете расправляться131 съ тѣми которыя 
не родятъ вовсе ergo132 не исполняютъ своихъ обязанностей, вѣроятно лечить, 

124  В рукописи ошибочно: сушество
125  В рукописи ошибочно: крестьнки
126  В рукописи ошибочно: нянки
127  Вместо: поблекшимъ — было начато: отв
128  Вместо: ея — было: ее
129  В рукописи ошибочно: интересоватся
130  Вместо: ея — было: ее
131  В рукописи ошибочно: расправлятся, было начато: растр
132  следовательно (лат.)
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лечить и лечить а не дѣйствуетъ камень на шею и въ воду а то вѣдь это уродство, 
помилуйте не дошла до изнеможенія! <л. 3> Возможна ли какая бы то ни была об-
щественная дѣятельность, возможенъ ли заработокъ для женщины часто родящей 
а между тѣмъ отрицать потребность эту у женщинъ не возможно и благо имъ за 
эту потребность, она ихъ выводитъ изъ крѣпостной зависимости мужчинъ, не 
ставитъ ихъ à la merçi133 мужскаго великодушія или по Вашему это уродство, логич-
но то дѣлая выводъ изъ Вашего кодекса женскихъ обязанностей пожалуй выходитъ 
что такъ. Взвѣсьте прежде уровень мужскаго развитія, Вашу ходячую мужскую 
мораль (быль молодцу не въ укоръ и проч. въ этомъ родѣ) и осмѣльтесь потомъ 
совѣтывать женщинамъ доводить себя до изнеможенія расчитывая на папаши-
ну нѣжность къ его progéniture134, а если папаша <л. 3 об.> забылъ свои обязанно-
сти, если онъ срывая цвѣты удовольствія удѣляетъ нравственно и матерьяльно 
minimum этой обезсиленной женщинѣ, то вѣдь она этому должна безропотно поко-
риться135 потомучто зарабатывать что либо ей некогда и не въ мочь и потянется 
безконечное рабство передъ своимъ кормильцемъ и покровителемъ а вѣдь всякое 
рабство развиваетъ въ человѣкѣ подлыя чувства, это вѣдь такая же азбучная ис-
тина какъ 2 x 2 = 4. Отрекитесь же отъ Вашего рецепта женскаго счастья иначе 
я читать Васъ больше не стану хотя это будетъ для136 меня лишеніе не малое въ 
силу моихъ симпатій ко многимъ Вашимъ взглядамъ. Вамъ можетъ быть все равно 
будетъ ли Васъ читать какая то неизвѣстная Вамъ женщина, но если такъ то 
тѣмъ хуже <л. 4> для Васъ а я не жалѣю что все это высказала.

Одна изъ Вашихъ подписчицъ
Кіевъ 29 Сентября 1876 г. <л. 4 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29936. Л. 1–4 об.
Первая публикация: Анонимные письма.
Упоминается: Описание, 521; Бюллетени, 127, № 896; Летопись, ІІІ, 131 (в пересказе 
с цитатами).
Ключевые слова: «Дневник Писателя» за 1876 г.; главка «О любви к народу (ДП, 1876, 
февраль); «Записки из Мертвого Дома»; Парадоксалист (ДП, 1876, июль-август); главка 
«Детские секреты» (ДП, 1876, июль-август); Киев

П. В. Быков — Ф. М. Достоевскому
(30 сентября 1876 г., Екатеринослав)

Милостивый Государь
Глубокоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ!

Изъ послѣдняго выпуска Вашего «Дневника Писателя», я заключаю, что Вы уже 
воротились, изъ Эмса, въ Россiю, а потому я и осмѣливаюсь напомнить Вамъ о себѣ, 
о томъ любезномъ обѣщанiи Вашемъ, которое Вы дали мнѣ, отвѣчая на письмо 
мое137, гдѣ я обратился съ покорнѣйшей просьбой, — доставить мнѣ матеріалы 

133  в зависимость от (фр.)
134  потомству (фр.)
135  В рукописи ошибочно: покорится
136  Вместо: для — было: мнѣ
137  Это письмо П. В. Быкова не известно. Ответ Ф. М. Достоевского, цитирующийся ниже, 

написан 15 апреля 1876 г.
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для Вашего бiографическаго очерка. Между прочимъ, Вы отвѣчали мнѣ слѣдующее: 
…«лѣтомъ, въ Iюлѣ, я, вѣроятно, буду въ Эмсѣ, гдѣ буду лечить мою грудь и тамъ 
составлю Вамъ мою бiографiю — и такую, какой еще нигдѣ не бывало, хотя и не 
богъ знаетъ какую длинную (въ 1 1/2 листа печатныхъ), напишу по своему, такъ 
какъ не пишутъ бiографiй литераторовъ въ лексиконахъ. Съ этимъ матерiаломъ 
и сдѣлаете, что Вамъ угодно…».

И такъ, глубокоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, позвольте надѣяться на ис-
полненіе обѣщанiя Вашего, — жду присылки упомянутаго матерiала съ большимъ 
нетерпѣніемъ и интересомъ, — съ тѣмъ интересомъ, съ какимъ я, постоянно, 
читаю Вашъ «Дневникъ Писателя», доставляющiй мнѣ истинное наслажденіе.

Въ ожиданiи отвѣта, прошу принять увѣренiе въ полнѣйшемъ уваженiи покор-
нѣйшаго слуги и поклонника таланта Вашего

Петра Быкова.
1876 г.
30 Сентября.

Адрессъ: Въ Екатеринославъ, Его В—родiю Петру Васильевичу Быкову.
P. S. Вами обѣщана мнѣ также и фотограф<ическая> карточка Ваша. — <л. 1>

<На конверте:>
Въ Петербургъ.

Его Высокоблагородiю
Ѳедору Михайловичу

Гну Достоевскому
Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой церкви,

домъ Струбинскаго, кварт. № 6-й.
<На штемпеле:>

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 1 ОКТ. 1876 <л. 3>
<На обороте конверта два штемпеля:>

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 1 ОКТ. 1876
С. ПЕТЕРБУРГЪ. 4 ОКТ. 1876. ІІІ 5 ЧАСА <л. 3 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29655. Л. 1. Конверт: л. 3–3 об.
См. ответ Ф. М. Достоевского от 13 января 1877 г.
Первая публикация: МиИ, ІІ, 302.
Упоминается: Быков 1930, 55; Гроссман, 252; Описание, 342; Бюллетени, 74, № 324; Д30, 
т. 29 (2), 330.
Цитируется: Письма, ІІІ, 377; Летопись, ІІІ, 131; Д30, т. 29 (2), 274.
Ключевые слова: Петр Васильевич Быков; «Дневник Писателя» за 1876 г. (сентябрь); Эмс; 
Россия; Екатеринослав; Петербург; Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия 
Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

К. П. Новицкий — Ф. М. Достоевскому 
(21 октября 1876 г., Петербург)

Милостивый Государь 
Ѳедоръ Михайловичь!

Дерзаю потревожить Васъ на нѣсколько минутъ.
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Простите мнѣ за это и будьте благосклонны ко мнѣ, круглому сиротѣ, предо-
ставленному самому себѣ. Я брошенъ людьми на волю обстоятельствъ, безъ всякихъ 
средствъ къ жизни. Въ пользу воспитанія моего великимъ постомъ, 9 марта <л. 1> 
былъ концертъ, въ залѣ придворно-пѣвческой капеллы. Вы удостоили принять на 
него билетъ и осчастливили своимъ посѣщеніемъ. Всю жизнь я буду помнить это 
и буду благодарить Васъ. Собранныя деньги 209 рублей пошли всѣ до копеечки на 
учителей и, жизнь. Все это лѣто я готовился въ морское училищѣ но къ несчастію 
экзаменъ сдалъ неудовлетворительно и поэтому небылъ принятъ. Постоянная 
бѣдность и лишенія тормозили мое развитіе и такъ печально отразились на 
моихъ баллахъ. Горе мое велико, отчаяніе полное. При этомъ несчастіи у меня 
нѣтъ <л. 1 об.> въ настоящее время даже постояннаго пристанища. Ни родныхъ, 
ни знакомыхъ такихъ которые бы помогли мнѣ, всѣмъ чужой и все мнѣ чужое; 
кромѣ дорогихъ могилъ на Митрофаніевскомъ кладбищѣ. Отъ голоду и холоду со-
чатся кровавыя слёзы — и сердце наполняется жолчью. Что будетъ далѣе не знаю. 
Написалъ къ теткѣ въ Москву, ожидаю отъ нее помощи. Теперь же рѣшаюсь про-
сить Васъ добрый, обожаемый Ѳедоръ Михайловичь о помощи. Одни Вы можете по-
нять мое отчаянное положеніе. Читая Вашего «Подростка» я заливался горькими 
слезами. Мальчикъ на <л. 2> елкѣ у Христа породилъ во мнѣ истерическіе припадки. 
Есть у насъ общество покровительства животныхъ но нѣтъ общества для помо-
щи людямъ голодающимъ по цѣлымъ суткамъ, какъ я напримѣръ. Нельзя же мнѣ 
обратится въ комитетъ для разбора нищихъ. А между тѣмъ ѣсть хочется. Бога 
ради неоткажите мнѣ въ 3-хъ рубляхъ, которые дадутъ возможность прожить не-
голодая до помощи отъ тетки. Съ благоговѣйной благодарностью возвращу Вашей 
Особѣ просимое въ послѣдствіи. Не гнѣвайтесь на меня за это, я въ ужасномъ по-
ложеніи. Какъ вышлетъ тетка деньги, поѣду въ Москву и буду готовиться въ уни-
верситетъ. Съ благоговѣніемъ, которое питаетъ передъ Вами вся образованная 
Россія имѣю честь быть

Вашъ
Милостивый Государь

покорный слуга
Константинъ Новицкій

21/10 1876. <л. 2 об.>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29792. Л. 1–2 об.

Первая публикация: МиИ, IІ, 303–304.
Упоминается: Гроссман, 253; Описание, 440; Бюллетени, 103, № 637; Летопись, ІІІ, 136 
(в пересказе с короткими цитатами). Цитируется: Д30, т. 22, 309.
Ключевые слова: Константин Павлович <¿> Новицкий; Петербург; зал Придворно-
певческой капеллы (СПб.); Морское училище (СПб.); Митрофаниевское кладбище 
(СПб.); Москва; «Подросток», роман; «ІІ. Мальчик у Христа на ёлке», рассказ (ДП, 1876, 
январь, гл. 2); Императорское Общество покровительства животным (СПб.); Комитет 
для разбора и призрения нищих (СПб.); Россия
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В. А. Фаусек — Ф. М. Достоевскому 
(б. д. <30 октября 1876 г.>, Харьков) 

<1>

Ѳедоръ Михайловичъ! то, что я138 пишу вамъ, мнѣ только что пришло въ голову, 
и я немедленно исполню свою мысль, потомучто еслибы подождалъ139, то непремѣн-
но бы раздумалъ. Конечно, моя просьба васъ удивитъ, непремѣнно удивитъ; а, впро-
чемъ, можетъ быть и не удивитъ, можетъ быть это не первая просьба къ вамъ въ 
этомъ родѣ. Она напомнитъ знаменитое порученіе140 Петра Иваныча Бобчинскаго: 
«такъ и скажите государю, вотъ, молъ, живетъ на свѣтѣ, П. И. Бобчинскій, такъ 
и скажите: П. И. Бобчинскій!».

Напоминаетъ, да не совсѣмъ. Вотъ въ чемъ она заключается.
Пришлите мнѣ хоть нѣсколько строкъ, хоть только141 одну вашу фамилію, на-

писанную вашей собственной рукой, непремѣнно вашей собственной. <л. 1>
Странная просьба? Съ какимъ удовольствіемъ буду я смотрѣть на почеркъ 

той руки, которая написала Преступленіе и Наказаніе, Бѣсы, Идіота, Подростка, 
Дневникъ Писателя. Хоть нѣсколько строкъ. Это немного времени займетъ у Васъ. 
А я то какъ буду радъ. Я «сорву цвѣты наслажденія, утону въ пуховикахъ удоволь-
ствія.» (это Ваша фраза, изъ чужой жены и мужа подъ кроватью,142 да вы ее и сами 
признаете143.)

Вы должно быть подумали, что это институтка или пансіонерка писала? 
Нѣтъ, это писалъ мальчикъ, подростокъ, гимназистъ — мнѣ 15 лѣтъ, скоро 16. Вы, 
какъ Іисусъ Христосъ, любите дѣтей и подростковъ, такъ исполните мою просьбу. 
Она вамъ144 покажется глупой, странной, вы не захотите, не сочтете нужнымъ ее 
исполнить. Нѣтъ, исполните. <л. 1 об.> Какъ я буду дорожить вашимъ письмомъ! 
Я буду беречь его, какъ святыню. У меня есть ваша карточка. Люди, видѣвшія васъ 
въ Петербургѣ (на литературномъ утрѣ) говорятъ, что она похожа).

Любящій Васъ, уважающій Васъ всею душою, поклонникъ Вашъ
В. Фаусекъ.

Адресъ: Харьковъ, на Николаевской ул. д. Серебрякова
А. М. Каботъ, съ передачею В. А. Фаусеку
Или же иначе: Харьковъ,
На Сумскую ул., въ 3ю гимназію,
Ученику 6го класса В. Фаусеку.
Но лучше на домъ.145 <л. 2>

138  Вместо: я — было начато: Вамъ<¿>
139  Вместо: подождалъ — было: раздумалъ
140  Вместо: порученiе — было начато: пред<ложенiе¿>
141  Далее была запятая.
142  Вместо: подъ кроватью, — было: подъ кроватью).
143  Вместо: признаете — было: признали
144  Вместо: вамъ — было: Вамъ
145  Справа вписано: Каботъ. Фаусекъ.
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<На конверте:>
Въ С. Петербургъ.

Ѳедору Михайловичу 
Достоевскому.

на Греческій проспектъ, подлѣ Греческой церкви,
д. Струбинскаго, кв. № 6.

<На штемпеле:>
30 ОКТ 1876 ХАРЬКОВЪ <л. 3>

<На обороте конверта штемпели:>
30 ОКТ 1876 ХАРЬКОВЪ
1 НОЯ 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 3 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29877. Л. 1–3 об. Датируется по почтовому 
штемпелю.

Первая публикация: МиИ, XVII, 331–332.
Упоминается: Гроссман, 353; Описание, 499, № 1; Бюллетени, 120, № 818.
Цитируется: Летопись, ІІІ, 139; Д30, т. 29 (2), 313.
Ключевые слова: Виктор Андреевич Фаусек; Петр Иванович Бобчинский, персонаж 
(«Ревизор», Н. В. Гоголь); «Преступление и Наказание», роман; «Идиот», роман; «Бесы», 
роман; «Дневник Писателя»; «Чужая жена и муж под кроватью»; Иисус Христос; Харьков; 
Николаевская улица (Харьков); дом Серебряковой (Харьков); Сумская улица (Харьков); 
3-я харьковская гимназия; Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) 
церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

<Неизвестная> («N.») — Ф. М. Достоевскому
(30 октября 1876 г., Петербург)

Нашъ удѣлъ, видно — смиренномудрiе. Отложивъ въ сторону гордость, и нару-
шая146 данное слово, я опять надоѣдаю Вамъ.

Здѣсь можете бросить, узнавъ от<ъ> кого письмо.
И такъ — время ушло. Позорное перемирiе заключено, ужасные слухи о дуэли 

Черняева разсѣялись147, и мы на нѣсколько времени снова можемъ обратиться къ 
нашимъ текущимъ дѣламъ и вопросамъ, какъ къ общественнымъ — такъ и до-
машнимъ конечно.

Пишу къ Вамъ настойчиво, и опять напишу, и опять напишу, но уже не тѣмъ 
покорнымъ тономъ, какъ бы умоляющимъ о крохахъ съ Вашего стола. Ну, можно 
ли Вамъ не сказать: о, уста сладкоглаголивыя и медоточивыя! хотя бы и по поводу 
Вашего послѣдняго «Дневника». Нѣтъ, меня то удивляетъ, что, говоря высокимъ 
слогомъ, пройдя жизни довольно суровую школу, Вы остались такимъ «мягкорѣ-
чивымъ» <л. 1> (Я вполнѣ увѣрена, что это не осуществленiе пословицы: мягко 
стелетъ). Любовь къ отечеству — дѣло хорошее, но у Васъ, у Васъ, она доходитъ 
до слѣпаго обожанiя. Мѣры — хорошiя при Iоаннѣ, теперь не только негодятся, 
просто не мыслимы: сами же говорите, что148 насъ окружаетъ цѣлая стая волковъ. 

146  В рукописи ошибочно: нарашая
147  Вместо: разсѣялись — было: разъѣялись
148  Вместо: кто — было: что
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Вашъ взглядъ на силы Россiи — изумителенъ149: онъ поражаетъ своею увѣренностью 
и какъ нѣчто смѣлое, можетъ заставить повѣрить Вамъ на слово. И откуда толь-
ко у Васъ такая твердость и любвеобильность? Не Вами я интересуюсь, а процес-
сомъ мысли, приходящей къ такому выводу; и не желаю знать (и не имѣю права150 

на это) тайнъ Вашей жизни, а хочу выискать истину общечеловѣческой жизни. 
Вотъ была я на лекцiи Градовскаго объ идеалѣ нашего общества. Пошла — потому 
что вопросъ то такой важный, самый существенный <л. 1 об.> былъ и будетъ пока 
земля а съ ней и люди будутъ существовать. Тепло и задушевно сказано, а главное 
ясно задача разрѣшается. Но за то как<ъ> трудно! «помочь умереть старому, 
поставить новое твердо на ноги и сплотиться въ “дружство”». Но не велика ли 
эта задача на дѣлѣ? По силамъ ли она намъ? Составить идеальное общество! да 
это еще труднѣе чѣмъ найти идеалъ, истину жизни человѣка. Какiе мудрецы от-
вѣчаютъ намъ на эти вопросы? Вамъ приходилось, вѣроятно, говорить обо всемъ 
такомъ со многими, хоть Вы скажите мнѣ результаты. «Что то» говоритъ одно, 
жизнь, нѣтъ — обстоятельства говорятъ другое. Или такъ: <«>исполняй только 
честно тѣ обязанности, которыя налагаетъ на тебя жизнь». Да развѣ жизнь на-
лагаетъ на насъ обязанности, а не опять тѣже обстоятельства? Неужто древ-
няя <л. 2> «истина» съ вѣками все болѣе и болѣе закутывается въ свои покровы, 
и никто не въ силахъ увидать ее естественною и прекрасною? Сумбуръ, сумбуръ! 
Да иначе и быть не можетъ. Желала бы я увидать хоть одну голову, удостоенную 
откровенiя151.

Теперь Вы въ правѣ сказать: какое нахальство! Но я отъ Васъ не отстану, 
и прилипну къ Вамъ какъ пiявка152. По крайней мѣрѣ вотъ Вамъ истина, ничѣмъ 
не прикрытая. И даже на «авось» адресъ скажу (Сознаюсь; относительно этого про-
шлый разъ поступила глупо): Александринскiй театръ. Александру Александровичу 
Гаврилову для передачи N.

30 Октябр<я> 1876 г. <л. 2 об.>

<На конверте:>
Греческій пр. подлѣ Греческой церкви  

д. Струбинскаго, кв. № 6.
Милостивому Государю 

Ѳедору Михайловичу 
Достоевскому <л. 3>

<На обороте конверта штемпель:>
С. ПЕТЕРБУРГЪ 30 ОКТ. 1876 ГОРОД. 7 ПОЧТА <л. 3 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29949. Л. 1–2 об.
Первая публикация (частично): ЛН, т. 83, 655–656.

149  Вместо: изумителенъ — было: узумителенъ
150  Вместо: права — было: право
151  Вместо: откровенiя — было: откровенiемъ
152  Возможно, эту корреспондентку, «бомбардирующую» его письмами, имел в виду 

Ф. М. Достоевский, говоря о «новых женщинах», являющихся подчас «в образе че-
го-то мечущегося и угорелого» (Д30, т. 24, 287; Летопись, III, 139).
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Первая полная публикация: Анонимные письма.
Упоминается: Описание, 523; Бюллетени, 127, № 898; Летопись, ІІІ, 139 (в пересказе 
с цитатами).
Ключевые слова: «Дневник Писателя» за 1876 г. (сентябрь); Россия; Михаил Григорьевич 
Черняев; Акафист («о, уста сладкоглаголивыя и медоточивыя»); Иоанн IV Васильевич 
Грозный, царь и  в. к. всея Руси («при Iоаннѣ»); Россия; Александр Дмитриевич 
Градовский («на лекцiи Градовскаго объ идеалѣ нашего общества»); Александринский 
театр (СПб.); Петербург; Александр Александрович Гаврилов; Греческий проспект 
(СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом 
Струбинского (СПб.)

К. И. Маслянников — Ф. М. Достоевскому 
(31 октября 1876 г., Петербург) 

<1>

Многоуважаемый
Федоръ Михайловичь.

Сію минуту я прочелъ замѣчательнѣйшее по моему мнѣнію произведеніе 
«Простое, но мудреное дѣло», помѣщенное въ октябрьскомъ № Вашего «Дневника». 
Оно произвело на меня глубокое впечатлѣніе и какъ высоко-талантливое литера-
турное произведеніе и какъ произведеніе, содержащее замѣчательно правильный 
взглядъ на поступокъ Корниловой. Такое-же впечатлѣнiе произведетъ Ваше произ-
веденiе на многихъ. Я это чувствую <л. 1> въ силу тѣхъ же законовъ, въ силу кото-
рыхъ Вы, сидя въ театрѣ и слушая хорошее исполненіе какой нибудь роли, можете 
угадать взрывъ аплодисментовъ только потому, что у Васъ въ это время прохо-
дятъ мурашки отъ головы до пятъ… По прочтеніи 1й Гл<авы> Вашего «Дневника» 
каждый невольно ужасается приговору суда, прошедшему безъ вниманія привыкшей 
къ такимъ явленіямъ публики, занятой другими вопросами жизни. Теперь каждый 
увидитъ, какъ все «просто», <л. 1 об.> каждый почувствуетъ, что и онъ, кажется, 
такъ тоже смотритъ на это дѣло etc… Словомъ повторится тò-же, чтò бываетъ 
при появленіи талантливаго объясненія чего-либо…

Простите меня за то, что я пишу Вамъ все это! Не для этого я взялся за 
перо, а для того, чтобы отвѣтить Вамъ на заключительныя слова статьи Iй  
1й Гл<авы>. «А неужели нельзя теперь смягчить какъ-нибудь этотъ приговоръ?.. 
Ну такъ вотъ, и мерещится, что ошибка!»

Прочитавъ эти слова я, зная Васъ, какъ самого душевнаго и испол<н>еннаго 
всякой любви человѣка, <л. 2> глубо<ко> и моментально увѣровалъ, что Вы ис-
кренно желали бы, въ силу высказанныхъ воззрѣній, помочь Корниловой. Увѣровавъ 
въ это и имѣя нѣкоторую, а при случаѣ и солидную возможность, помочь Вамъ въ 
этомъ дѣлѣ, я рѣшился просить Васъ, не найдете-ли Вы возможнымъ повидаться 
съ Корниловой и посовѣтовать и даже настоять надъ ней о подачѣ прошенія на 
Имя Государя о помилованіи или153 о смягченіи ея участи. Чтобы получить свиданіе 

153  или вписано.
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обратитесь къ Прокурору С<анктъ->П<етербургской> Суд<ебной> Палаты 
Фуксу — человѣку съ сердцемъ и хорошими нервами.

Прочитавъ эти строки, Вы, пожалуй, назовете меня чудакомъ, эксцентрикомъ, 
но это будетъ не то. Вы также спросите <л. 2 об.> невольно, почему же я самъ не 
сдѣлаю того, что рекомендую Вамъ? — На это я могу сказать Вамъ, что сдѣлать 
это154 мнѣ помѣшаетъ мое офиціальное положеніе, которое можетъ принести на-
шему дѣлу посильную пользу при Вашемъ личномъ участіи.

Если Вы, многоуважаемый Федоръ Михайловичъ, не бросите это письмо въ 
корзину и примете мой проэктъ, а также если Корнилова подастъ прошеніе на 
Высочайшее Имя, то я покорнѣйше просилъ-бы Васъ увѣдомить меня объ этомъ, 
адресуя письмо въ Книжный магазинъ Исакова, кассиру, для передачи тому, кто 
явится за нимъ и спроситъ письмо подъ буквами: «К. И. М.». <л. 3>

Когда намъ удастся помочь несчастной женщинѣ, тогда я попрошу у Васъ по-
зволѣнія представиться Вамъ и имѣть честь и особенное удовольствіе засвидѣ-
тельствовать давнишнія чувства глубочайшаго къ Вамъ уваженія.

К<.> И<.> М.
31/X 1876
СПБ.
P. S. Въ торопяхъ забылъ сказать, что надо торопиться, такъ какъ приговоръ, 

если не подана кассац<іонная> жал<оба>, долженъ былъ войти въ силу 29 октября. 
Послѣ этого наступитъ приведеніе <л. 3 об.> его въ исполненіе и дѣло тогда мо-
жетъ усложниться. <л. 4>

<На конверте:>
Его Высокоблагородiю
Федору Михайловичу

Достоевскому.
Греческiй проспектъ, домъ Струбинскаго, кварт. № 6.

<На штемпелях:>
1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <дважды>

<На обороте конверта штемпель:>
31 ОКТ 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.6.63. Л. 1–4. На верху л. 1 штемпель слепого тис-
нения с монограммой корреспондента.
См. ответ Ф. М. Достоевского от 5 ноября 1876 г.

Первая публикация: Волгин 1971, 193–194, № 1.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Описание, 425, № 1; Волгин 1976, 133; Д30, т. 22, 314, т. 23, т. 29 (2), 269; 
Летопись, ІІІ, 140. 
Цитируется: Д30, т. 29 (2), 270.
Ключевые слова: Константин Иванович Маслянников; «І. Простое, но мудреное дело», 
главка (ДП, 1876, октябрь, гл. 1); Екатерина Прокофьевна Корнилова; Александр ІІ; 
Петербургская судебная палата; Эдуард Яковлевич Фукс; Яков Алексеевич Исаков; 

154  Вместо: это — было: этого
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Книжный магазин Исакова (СПб.); Петербург; Греческий проспект (СПб.); дом 
Струбинского (СПб.)

<Неизвестный> — Ф. М. Достоевскому 
(3 ноября 1876 г., Петербург) 

<2>

Лучшіе люди прежняго образца относятся къ рублю далеко не безразлично, что 
ясно видно изъ дѣла Безъобразова.

Петербургскія городскія общества: купеческое, мѣщанское и ремесленное 
имѣютъ свои общественныя богадѣльни и школы, а также есть эти заведенія 
и при Единовѣрческихъ и раскольничьихъ приходахъ. Овсянниковъ никогда небылъ 
для «бѣлыхъ араповъ» положительнымъ типомъ, но у него были знаки отличія; 
осужденіе его и другихъ двух<ъ> за поджегъ мельницы неосновано на доказатель-
ствахъ и сопровожд<а>лось присужденіемъ съ него гражданскаго иска въ 700 / т<ы-
сячъ> руб., за имущество, невполнѣ истребленное пожаромъ, за которое, въ цѣломъ 
составѣ и съ землею, на публичныхъ торгахъ никто болѣе 108 / т<ысячъ> руб. 
недавалъ. <л. 2>

Читая московскій банковый, я вспомнилъ разказъ Щедрина изъ «Губернскихъ 
очерковъ», подъ названіемъ «Дѣло155 о составленіи подложнаго указа Губернскаго 
Правленія». 3 Ноябр<я> 1876. <л. 2 об.>

<На конверте:>
Господину

Ѳ. М. Достоевскому.
Издателю «Дневника Писателя»

у Греческой церкви.
<На обороте конверта штемпели:>

1й ОТД. С. П. БУРГЪ; С. ПЕТЕРБУРГЪ 5 НОЯ. 1876 ГОРОД. 8 ПОЧТА
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29955. Л. 2–2 об.
См. его же письмо от 2 марта 1876 г.

Первая публикация: Анонимные письма.
Упоминается: Описание, 523; Бюллетени, 127, № 899; Летопись, III, 141.
Ключевые слова: «Дневник Писателя» за 1876 г.; «Лучшие люди» (ДП, 1876, октябрь, 
гл. 2, главка ІІІ; «Лучшіе люди прежняго образца»); Безобразов («дѣло Безъобразова»); 
Петербургское купеческое общество (Купеческая управа); Петербургское мещанское 
общество (Мещанская управа); Петербургское ремесленное общество (Ремесленная 
управа); Степан Тарасович Овсянников; «Белая Арапия»; Андрей Петрович Левтеев, 
2-й г. к., Дмитрий Артемьевич Рудометов («другихъ двух<ъ>»); Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин; «Губернские очерки» (М. Е. Салтыков-Щедрин); Петербург; Греческая 
(Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.)

155  Вместо: Дѣло — было: Дело
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А. П. Корба — Ф. М. Достоевскому 
(9 ноября 1876 г., Минск) 

<1>

9 Ноября 1876 г.
Милостивый Государь
Ѳедоръ Михайловичъ.

Позволяю себѣ препроводить Вамъ статѣечку156, написанную мною, частью до, 
частью послѣ прочтенія послѣдняго № Вашего Дневника. Очень вѣроятно, что она 
не можетъ имѣть значенія въ глазахъ другихъ; для меня это — выраженіе сильныхъ, 
до того не испытанныхъ чувствъ. Меня всегда разбирало нѣкотораго рода зависть 
или ревность, когда я встрѣчала въ комъ нибудь большую, искреннюю любовь къ 
народу. Сама я не могла его любить, какъ того желала, потому что совершенно не 
знала его. Я рѣшалась изучить его непосредственно въ его жизни, но, такъ какъ157 
не все то истинно <л. 1> чего желаешь, приходилось откладывать свое намѣреніе, 
и вдругъ… но эти новыя чувства Вы найдете выраженными въ послѣднихъ стро-
кахъ замѣтки.

Вы скажете: «зачѣмъ мнѣ-то все это знать!». Видете, я немножко маніякъ; 
вывожу я это изъ того, что вся моя жизнь складывалась такъ, что я не должна 
была-бы имѣть ничего общаго съ русской литературой; меня даже русскому языку 
не учили, или почти не учили. А между тѣмъ на свѣтѣ есть только одна вещь, 
которую я до безумія люблю, это русская литература, есть158 только одна цѣль, 
къ которой я стремлюсь, это — сдѣлаться русскимъ писателемъ. Вы-же такъ 
добры, такъ жалостливы, что легко поймете какими чувствами, какими страда-
ньями я бываю подчасъ обурѣваема, <л. 1 об.> живя среди людей, для которыхъ не 
существуетъ люд<ей толпы?159>! и Вы поймете тоже, какое невыносимое желаніе 
у меня должно быть, подѣлиться мыслями. Отбросивъ гордость, я скажу прямо, 
что я жду отъ Васъ помощи, не имѣя на то права; развѣ только право стражду-
щаго стонать отъ боли; а у меня въ теченіе долгихъ лѣтъ наболѣла душа, и если 
теперь я рѣшаюсь безпокоить Васъ160 своими стонами, то потому что знаю, что 
лучшаго врача не найду.

Если вышесказанное возбудило въ Васъ малѣйшій интересъ, пришлите мнѣ 
нѣсколько одобрительныхъ словъ, и разрѣшите навѣстить Васъ въ концѣ нынѣш-
няго м<ѣся>ца, когда я думаю вынырнуть изъ глуши и побывать въ Петербургѣ.

Съ истиннымъ къ Вамъ уваженіемъ
А. Корба.

Адресъ. Минскъ. Аннѣ Павловнѣ Корба. <л. 2>

156  Так в рукописи.
157  Далее была запятая.
158  есть вписано.
159  Читается предположительно.
160  Далее была запятая.
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<На конверте:>
С. Петербургъ.
Его Высокоблагородію
Ѳедору Михайловичу Достоевскому
Греческій проспектъ, подлѣ Греческой церкви,
домъ Струбинскаго кв. № 6.

<На штемпелях:>
10 НОЯ 1876 МИНСКЪ
11 НОЯ 1876 МИНСКЪ <л. 3>

<На обороте конверта штемпели:>
10 НОЯ 1876 МИНСКЪ
11 НОЯ 1876 МИНСКЪ
12 НОЯ 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 3 об.>

<Приложение к письму. Статья:>
Лѣто 1876 г.

Давно извѣстна истина, что мы, такъ наз<ываемые> интелигентные люди, 
не слишкомъ-то много знаемъ, но менѣе всего мы знаемъ русскій народъ. Мы всегда 
видѣли темныя стороны его существованія: горькое пьянство, страшную, чуть 
не баснословную бѣдность, равнодушіе ко всему окружающему и круглое незнаніе, 
и говорили: Куда идетъ этотъ народъ? Что-же будетъ далѣ? народъ этотъ по-
гибнетъ отъ нищеты и невѣжества, какъ погибаютъ растенія отъ недостатка 
питанія и свѣта!

Были между нами и такія личности, которыя соединяли съ незнаніемъ многаго 
другаго, незнаніе русской исторіи; эти послѣднія боялись, станетъ-ли народъ за-
щищаться съ достаточною энергіею, въ случаѣ нашествія непріятеля; не предпо-
чтетъ-ли мужикъ сидѣть за печкой, вмѣсто того, чтобы проливать кровь свою 
за отечество…

Особенно громки стали эти опасенія со времени франко-прусской войны, когда 
французскіе крестьяне выказали примѣръ самаго жалкаго отношенія къ родинѣ, 
прячась при появленіи своихъ отрядовъ, дабы избавиться отъ необходимости ихъ 
угощать, и радушно принимая нѣмцевъ, съ тѣмъ, чтобы втридорога продать имъ 
съѣстные запасы…

Да и откуда простолюдинамъ взять любовь къ родинѣ! плакались мы, кто училъ 
ихъ этой любви! какъ могутъ онѣ знать о великомъ значеніи солидарности <л. 7> 
атомовъ политическаго организма? Что знаетъ народъ о Россіи кромѣ того, что 
она непрерывно поглощаетъ всѣ его заработки, отдаваемые ей въ видѣ податей, 
или въ видѣ благодарностей ея чиновникамъ! —

Нашъ идеалъ это былъ Западъ161, наша гувернантка была Европа, настоящая 
чопорная и презлющая-таки гувернантка! Мы перенимали ея познанія, ея манеры, ея 
взгляды на вещи и сами считали себя вполнѣ обевропѣившимися162, не замѣчая того, 
что мы, нѣтъ-нѣтъ и выкинемъ совсѣмъ не европейскую штуку. Напримѣръ мы 
не убиваемъ изъ принципа своихъ женъ, измѣнившихъ намъ, и промѣнявшихъ насъ 

161  или вписано.
162  Вместо: это — было: этого
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на любовниковъ; выплакавъ свое горе, мы возьмемъ и простимъ отъ глубины души, 
обиду. Мы не трясемся надъ собственностью, мы не жадны къ деньгамъ, это прояв-
ляется въ всегдашней нашей готовности помогать ближнему чѣмъ Богъ послалъ; 
это проявляется въ равнодушіи съ которымъ мы наживаемъ и теряемъ состоянія. 
Въ послѣднее время насъ не мало упрекали въ страсти къ наживѣ, и дѣйствительно 
многое множество изъ насъ запятнали свое имя и свои руки самыми грязными лихо-
имными дѣлами; однако при сужденіи объ этой страсти, не надо упускать изъ виду 
одной ея черты: люди увлекались именно легкостью наживы. Скрытый смыслъ этого 
увлеченія <л. 7 об.> былъ таковъ: Коптѣть надъ добываніемъ богатства не сто-
итъ. Чертъ съ нимъ совсѣмъ! Всю жизнь потратить, копивши грошъ за грошемъ, 
для того, чтобы подъ старость, жить въ роскоши, нѣтъ! за это покорно благодарю! 
но вотъ представляется случай нажить большіе деньги; такъ сказать, кладъ дает-
ся въ руки: банки обязательно предлагаютъ громадный оборотный капиталъ; надо 
быть дуракомъ чтобы не воспользоваться обстоятельствами. Есть предпріятія, 
дающiя 50, 60, чуть-ли не сто %%. Начинаются выкладки и разсчеты, по которымъ 
оказывается, что послѣ трехъ, четырехъ лѣтъ выгодныхъ операцій, банковая 
ссуда будетъ погашена, и въ карманѣ предпринимателя останется значительный 
капиталъ. — Помимо плутовъ, заранѣе готовящихся къ мошейническимъ продѣл-
камъ, такъ разсуждали люди, наивныя до ребячества, воображавшія, что торговля 
и промышленность — плевое дѣло, т. е. не требующее ни познаній, ни опытности, 
и жестоко платились за такое недоразумѣніе… Обсуждая надосугѣ свои поступки, 
и находя въ себѣ, наряду со многими грѣхами, хорошія качества, мы приписывали 
ихъ образованности, просвѣщенію и тонкому европейскому воспитанію.

А народъ между тѣмъ, трудился надъ своей повседневной, тяжкой работой, 
и казалось, ни о чемъ другомъ не помышлялъ. Настало лѣто 1876 г., неизгладимое 
изъ памяти русскихъ; ужасное своими бѣдствіями <л. 8> пролитою славянскою 
кровью, но неоцѣнимое той любовью къ Славянамъ, которая ключемъ забила изъ 
невѣдомой глубины русскихъ сердецъ! Силою своею эта любовь прекратитъ ужасы 
и несчастiя, залечитъ раны, нанесенныя рукою варвара, сотретъ слезы съ лицъ 
страдальцевъ163 и оставитъ въ сердцахъ спасающихъ и спасаемыхъ, въ сердцахъ 
всѣхъ людей Славянскаго племени лучезарный слѣдъ, ясное и отрадное чувство! 
Когда раздались вопли отчаянiя въ Южно-Славянскихъ земляхъ, единодушный, не-
удержимый порывъ увлекъ русскій народъ нести свою жизнь, свои деньги на защиту 
истребляемыхъ и мучимыхъ братьевъ.

Въ насъ самихъ, интелигентныхъ людяхъ, кипѣла буря, мы сами рвались на 
спасенье Славянъ, но пока не вѣрили въ возможность самостоятельнаго, ясно-вы-
раженнаго движенія народа. Факты убѣдили насъ въ томъ. Отцы покидали свои 
семейства на неизбѣжную почти нужду, и шли умирать за святое дѣло, родители 
посылали своихъ сыновъ, и не одного, а двухъ, трехъ на семейство; отецъ отправляв-
шійся самъ, велъ съ собой 7 человѣкъ сыновей; другой изъ Сибири шелъ съ малолѣт-
ней дочерью, будучи увѣренъ, что найдутся добрые люди, которые оставятъ при 
себѣ, его ребенка, пока онъ, отецъ, будетъ сражаться за Христово дѣло. Вездѣ гдѣ 
существовали Славянскіе Комитеты, они осаждались толпами людей простаго 

163  Далее была запятая.
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званія, Бога ради умолявшихъ отправить ихъ на войну противъ Турокъ, мужчинъ 
для того, чтобы драться, женщинъ <л. 8 об.> чтобъ исполнять164 обязанности си-
дѣлокъ или прислуги при больницахъ.

Мы воочiю увидали подвиги человѣколюбія и самоотверженія народа. Какъ опи-
сать чувства, овладѣвшія нами! опасенія разсѣялись какъ туманъ передъ золотымъ 
лучемъ солнца! Не погрязъ народъ въ своей безисходной нуждѣ, не измельчалъ онъ, 
не сталъ корыстолюбивъ, и не забылъ великаго значенія Россіи! Для него не суще-
ствовали призраки осаждавше нашъ больной умъ въ послѣдніе годы. Народъ великъ 
душею! имъ руководятъ высочайшiе идеалы. Напрасно стали-бы мы искать въ со-
кровищницѣ нашихъ165 нравственныхъ принциповъ, мы не найдемъ ничего выше 
той безпредѣльной любви къ ближнему, того увлеченія идеей справедливости, того 
забвенія собственныхъ несчастій, передъ сильнѣйшими несчастіями ближняго, вы-
казанныхъ намъ русскимъ народомъ! Ему дорога не только судьба родины, но всей 
Славянской земли, это онъ доказалъ назвавъ Славянъ «своими», спѣша къ нимъ на 
выручку, при крикѣ: «нашихъ бьютъ!» — Вотъ чувства наполнившія наши души.

Покровительственныя отношенія къ народу рушились и съ ними книжная 
и нѣсколько дѣланная любовь наша. Ея замѣнила болѣе сильная, возвышающая 
духъ, любовь равнаго къ равному, да, равному намъ по высотѣ идеаловъ! —

Еще одно отрадное чувство доставило намъ настоящее движеніе; оно доказа-
ло намъ, что мы шли съ народомъ не по различнымъ направленіямъ. Мы просто не 
знали топографіи мѣстности по <л. 9> которой пролегали обѣ дороги, и потому 
опасались, что онѣ расходятся болѣе и болѣе; и что же! Въ данный день и часъ166 

и народъ, и мы очутились въ виду Славянскаго вопроса; и народу и намъ пришлось 
сдѣлать всего одинъ шагъ, чтобы протянуть Славянамъ руки. Этого не могло слу-
читься, не будь мы такъ близки другъ другу. Сознаніе этой близости открыло намъ 
глаза и на другой вопросъ: Наши лучшія качества167 (если только они въ насъ есть): 
великодушіе, самоотверженіе, незлобивость, безкорыстіе, не плодъ воспитанія толь-
ко, это національныя черты, наслѣдіе отцовъ, которое мы дѣлимъ съ народомъ, со 
всѣмъ Славянскимъ племенемъ!

И вотъ, кончилась, хотя и мнимая, но всетаки рознь! Нашъ классъ, отдѣлившій-
ся отъ народа, потому что не зналъ его, или пересталъ его знать, возсоединяется съ 
нимъ. Среди сборовъ и приготовленій къ войнѣ за освобожденіе Славянъ на Русси168 
нынѣ стоитъ праздникъ, святое торжество примиренія братьевъ! Плача мы про-
тягиваемъ народу руки, моля принять насъ вновь, въ лоно великой семьи русской. 
И слышатся привѣтливыя слова: «Богъ съ вами, да мы и не думали толкать васъ 
отъ себя; вы сами того, маненько отворачивались; ну да, кто старое помянетъ, 
тому глазъ вонъ! Станемъ отъ нынѣ жить, какъ подобаетъ добрымъ братьямъ».

164  Вместо: исполнять — было: поступить
165  Вместо: нашихъ — было: собственныхъ
166  Далее была запятая.
167  Далее была запятая.
168  Так в рукописи.
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Ещебы не плакать отъ радости, ещебы сердцу не <л. 9 об.> биться безумно и не 
трепетать, когда сразу обрѣлись 86 милліоновъ единокровныхъ и единоутробныхъ 
братьевъ и сестеръ! — <л. 10>
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<Неизвестный> — Ф. М. Достоевскому 
(11 ноября 1876 г., Киев)

У насъ въ Россiи только и есть два психолога-белетриста — это Толстой и Вы.
Художественная кисть Толстого рисуетъ предметы тонкiе, изящные; но ему 

легче ихъ рисовать, потому что это все свое добро — порыться можно! Вы же тро-
гаете болячки чуждаго Вамъ элемента; Вы не брезгаете рыться и доискиваться 
причинъ тамъ, гдѣ всѣмъ кажется такъ просто, по своей грубой формѣ, отъ чего 
съ отвращенiемъ всѣ отворачиваются.

Отъ того то Вамъ одному только доступно изображать типы, которые почти 
непонятны другимъ. <л. 1> Вы ихъ прочувствовали, Вы за нихъ болѣли, Вы измая-
лись нравственно вмѣсте съ ними, заставляя себя чувствовать по ихнему, и та-
кимъ образомъ воспроизводить живаго, но изуродованнаго человѣка. Люди говорятъ, 
что это только прыщи общества на которыхъ не стоитъ останавливаться.

Не стоитъ останавливаться? Вотъ до сихъ поръ и не останавливались; а между 
тѣмъ организмъ зараженъ уже до того, что простые прыщи представляютъ, въ 
настоящее время, хроническое зараженiе общества — ввидѣ нравственнаго сифи-
лиса. <л. 1 об.> Нужно искать причинъ и Вы одинъ ихъ доискиваетесь. Отъ того-то 
имъ всѣмъ такъ тяжело читать.

Ваши произведенiя, что раны отъ гноя издаютъ запахъ отъ котораго всякiй 
съ большимъ-бы удовольствiемъ отвернулся. Вы извѣстны какъ писатель — это 
правда; но все таки большинство не понимаетъ какъ Ваша дѣятельность мощна! 
Позвольте присоединиться къ массѣ Вашихъ поклонниковъ и сказать Вамъ что, 
продолжая идти по одной дорогѣ, Вы будете сила, потому что будете безсмертны!

Подписываться боюсь, можетъ искренно вырвавшiеся <л. 2> слова, подъ впе-
чатлeнiемъ Вашего пера — вызовутъ насмѣшку? Во всякомъ случаѣ я маленькiй 
человѣкъ по правамъ.
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Какъ хорошо Вы разбирали 2 совершенно противоположные факта (два самоубій-
ства Октяб<рьскiй> Дн<евникъ> Пис<ателя>). Но зато дали большую волю фан-
тазiи, не сказавъ ни «за» ни «противъ»; (Приговоръ Окт<ябрьскаго> Днев<ника> 
Пис<ателя>) а между тѣмъ логика сильна, а стрелящихся много.

1876 года 11 Ноября
Г. Кiевъ. <л. 2 об.>

<На конверте:>
Его Высокоблагородiю
Ѳеодору Михаиловичу

Достоевскому
С. Петербургъ

Греческiй Проспектъ, подлѣ Гречес<кой> Церкви,
домъ Струбинскаго,
квартира № 6. <л. 3>

<На обороте конверта штемпели:>
КIЕВСК. ПОЧТ. ОТД. 15 НОЯ 1876
КIЕВСК. ПОЧТ. ОТД КУРСК. КІЕВ. Ж. Д. 15 НОЯ 1876
ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ № 146 15 НОЯ 1876
С. ПЕТЕРБУРГЪ ІІІ 19 НОЯ. 1876 ІІ ЧАСА <л. 3 об.>
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М. М. Данилевский — Ф. М. Достоевскому 
(13 ноября 1876 г., Миргород, Полтавской губ.)

Многоуважаемый Авторъ, 
Федоръ Михайловичъ!

Честь имѣю покорнѣйше просить Васъ, Милостивый Государь, высылать одинъ 
экземпляръ издаваемаго Вами Дневника Писателя по нижеописанному адрессу въ бу-
дущемъ 1877 году, а также за Ноябрь и Декабрь исходящаго 1876 года, для чего имѣю 
честь приложить 3 руб. При этомъ не могу удержаться, чтобъ не выразить Вамъ 
искренней благодарности за то величайшее счастiе, которое я чувствовалъ, читая 
Вашъ Дневникъ, который заставлялъ и меня, и всѣхъ, кому я его читалъ, и плакать 
и смѣяться. Мнѣ приходилось по три раза прочитывать каждый номеръ и каждый 
разъ я испытывалъ одинаковую радость, что у насъ есть такiе великiе писатели, 
отрезвляющiе умъ и сердце! Да поддержитъ Господь на многiя лѣта Ваши силы169 

169  силы вписано.
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для славы нашей святой Руси. Признаюсь, что170 <л. 1> я узналъ о Вашемъ Дневникѣ 
только въ Августѣ и съ тѣхъ поръ не могу оторваться отъ него: лучшаго ничего 
я не читалъ. По моему Вы въ Дневникѣ сразу возвысились надъ Всѣми писателями 
нашими, а, можетъ быть, и заграничными. Вами мы въ такой великiй историче-
скiй моментъ, какой мы переживаемъ, счастливый моментъ, можемъ гордиться на 
весь свѣтъ. Пусть же не перестаетъ Ваше перо171 просвѣщать насъ тою горячею 
любовью къ Россiи, которая чувствуется въ каждомъ172 словѣ Вашего Дневника. 
Нѣтъ, не мастеръ я выразить ту любовь къ Вамъ, внушающимъ намъ любовь къ 
нашему отечеству! Дай Вамъ Богъ здоровья! Вашъ преданный и признательный 
подписчикъ Михаилъ

Данилевскiй
Адрессъ мой: Въ г. Миргородъ Полтав<ской> губ. Михаилу Михайловичу 

Данилевскому, живущему въ мѣстечкѣ Богачкѣ. <л. 1 об.>

<На конверте:>
Денежный

Въ С. Петербургъ
Ѳедору Михайловичу Достоевскому

Греческiй проспектъ подлѣ Греческой церкви
домъ Струбинскаго. № 6. 5203 (14-1).

Со вложенiемъ трехъ рублей серебромъ отъ Михаила Михайловича 
Данилевскаго. <л. 3>

<На обороте конверта штемпели:>
МИРГОРОДЪ. 13 НОЯ 1876
МИРГОРОДЪ. 15 НОЯ 1876

С. ПЕТЕРБУРГЪ. 19 НОЯ 1876. ЭКС. ВЫД. Д. И П. ПАК. <л. 3 об.>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29690. Л. 1–1 об. Конверт: л. 3–3 об.

Первая публикация (в выдержках): Волгин 1976, 133, 135.
Первая полная публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 254 (с ошиб. датой: 15 ноября 1876 г.); Описание, 367; Бюллетени, 
80, № 383.
Цитируется: Летопись, III, 144; Волгин 1982, 46 (с инициалами: «И. М.»), 50, 51; Д30, 
т. 22, 312.
Ключевые слова: Михаил Михайлович Данилевский; «Дневник Писателя» за 1876 г. 
(ноябрь, декабрь) и за 1877 г.; Русь; город Миргород (Полтавской губ.); местечко 
Богачка (Полтавской губ.; совр. Великая Багачка); Петербург; Греческий проспект 
(СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом 
Струбинского (СПб.)

170  В рукописи ошибочно: Признаюсь, что въ что
171  Вместо: перо — было: перво
172  Далее было начато: здоро
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Г. Глинский — Ф. М. Достоевскому 
(13 ноября 1876 г., Петербург)

Суббота 13 Ноября <18>76.
Ѳедоръ Михайловичъ!

Хотѣлъ лично къ Вамъ явиться — но какъ то не хватило духа. Какъ хотите — 
а хоть и работу прошу, и кажется честнѣе просьбы быть не можетъ — все таки 
въ наше время просьба считается чѣмъ то понижающимъ просителя, и хоть не 
такого мнѣнія а все таки слова изъ горла не лѣзутъ, когда приходится просить 
о доставленіи работы, дабы честнымъ трудомъ добыть кусокъ хлѣба. Какъ будто 
слышится въ воздухѣ, во всемъ что насъ окружаетъ, эта злосчастная — не знаю 
право какъ ее назвать — истина что-ли?: Дающій работу — благодѣтель, корми-
лецъ, отецъ — Нуждающійся въ ней и молящійся173 объ томъ, чтобы ему ее дали — 
что-то въ родѣ нищаго, достойнаго доли сожалѣнія, но больше презрѣнія. Да вѣдь 
правда — одинъ изъ ученыхъ людей сказалъ: бѣдность сама по себѣ великое зло! 
Истина слишкомъ ясная для тѣхъ — чей желудокъ — пустъ и сапоги — дырявы! — 
Гнулъ я спину тоже — но — къ сожалѣнію — не довольно низко, для того чтобъ за 
это дали работу, какъ видно. Просматривая <л. 1> газеты, съ надеждой, что найду 
какое нибудь предложеніе кого нибудь изъ добродѣтелей, — случайно попалась мнѣ 
Ваша фамилія и адресъ. Много вы сами въ жизни испытали — а потому можете 
понять и горе другаго, хотябы Вамъ вовсе незнакомаго человѣка. Лично къ Вамъ 
пойти — не было силы. Слишкомъ унижался передъ другими — для того, чтобы до-
стойно съ Вами говорить. Потому рѣшился я написать этихъ нѣсколько строкъ 
къ Вамъ — въ надеждѣ, что охоты и времени хватитъ, чтобы Вы мнѣ отвѣтили 
нѣсколько строчекъ.

Вотъ Вамъ вѣрный мой портретъ, въ короткихъ словахъ: окончивъ Реальную 
Гимназію — пріѣхалъ я въ С<анктъ> П<етер>б<ургъ> — поступилъ въ Техно ло-
г<ическій> Инст<итутъ>. — Въ слѣдующемъ году перешелъ во IIой курсъ. — По не-
достатку средствъ остался на второй годъ на IIомъ курсѣ. — Нужда однако заѣла: 
въ Іюнѣ въ числѣ многихъ другихъ меня выгнали изъ Института. Пришлось искать 
убѣжища передъ <л. 1 об.> вынутіемъ жребія<.> — Собравшись съ духомъ отпра-
вился въ Москву, гдѣ поступилъ въ Петровскую Академію<.> — Послѣ экзаменовъ 
меня перевели во IIой курсъ и дали стипендію. Наконецъ въ этомъ году въ Маѣ мѣ-
сяцѣ — я принужденъ былъ оставить Академію. Говорю «принужденъ» въ смыслѣ 
моральнаго принужденія. Давно затѣянная мысль — поступленія на естествен-
ный факультетъ Университета — сдѣлалась осуществимой. Прежде не хватало 
мужества — протерпѣвъ пять лѣтъ всѣхъ превратностей судьбы — начинать 
сызнова — а это заставляло меня считать, или по крайней мѣрѣ «заставлять» 
считать себя самого пустою мечтою — все, что не ведетъ къ хорошему жалованію, 
къ обезпеченнымъ потребностямъ и хотя бы, конечно къ каменному дому въ отда-
ленной перспективѣ. И вотъ уже нѣсколько мѣсяцевъ бьюсь, какъ рыба объ ледъ — 
ищу, кланяюсь, умоляю, чтобы мнѣ дали работу — и до сихъ поръ все это напрасно!

Къ 1ому Январю долженъ я внести 25 руб. сер. <л. 2> за слушаніе лекцій — безъ чего 
не допустятъ меня къ экзамену. Знаю французскій и польскій языки, довольно хо-
рошо — нѣмецкій, могу переводить, переписывать, чертить, вести счеты и т. п.

173  Вместо: молящiйся — было: молющiй
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Вотъ и все, что могу сказать о себѣ. Если — Ѳедоръ Михайловичъ — захотите 
мнѣ помочь — доставленіемъ работы за самую умѣренную плату — напишите 
два-три слова отвѣта — если же нѣтъ… Что жъ?.. прибавите еще одинъ камень 
къ числу многихъ, которыми обыкновенно уничтожаютъ вѣру въ людей, добро, 
правду, идею…

Надѣюсь что Вы поняли меня, Ѳедоръ Михайловичъ — хотя и недостатокъ 
мѣста и средствъ не дозволяетъ мнѣ вполнѣ высказаться<.> — Препровождаю 
адресъ и остаюсь покорнымъ

слугою Вашимъ
Глинскій Генрихъ

Адресъ: 3 рота Измайл<овскаго> Полка
Домъ № 12, кв. 14
Студенту Генриху Глинскому <л. 2 об.>

<На конверте:>
Въ С. Петербургъ

Его Высокоблагородію
Ѳедору Михайловичу Достоевскому

По Греческому Проспекту — подлѣ Греческой Церкви —
домъ Струбинскаго № 6. <л. 3>

<На обороте конверта штемпели:>
13 НОЯ 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <трижды> <л. 3 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29677. Л. 1–3 об. На полях вверху слева л. 1 
штемпель слепого тиснения с короной и монограммой: «WM».

Первая публикация: МиИ, XVII, 334–335.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Описание, 358; Бюллетени, 77, № 349; Летопись, ІІІ, 144.
Ключевые слова: Генрих Глинский; Петербург; Технологический институт (СПб.); 
Москва; Петровская земледельческая академия (Москва); Санкт-Петербургский импера-
торский университет; 3-я рота Измайловского полка, улица (совр. 3-я Красноармейская, 
СПб.); Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия 
Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

В. А. Фаусек — Ф. М. Достоевскому 
(15 ноября 1876 г., Харьков) 

<2>

15е Ноября 1876 г.        Харьковъ.
Многоуважаемый

Ѳедоръ Михайловичъ!
Получилъ я Ваше милое, любезное, безконечно-дорогое для меня письмо. Я ужъ 

и не стану писать, сколько удовольствія оно мнѣ доставило, и какъ я Вамъ за него 
благодаренъ, за то, что вы мнѣ отвѣтили. Хоть я и высказалъ въ первомъ пись-
мѣ моемъ твердую увѣренность въ томъ, что Вы непремѣнно отвѣтите мнѣ, 
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но вѣдь, конечно, въ глубинѣ у меня все-таки должна была гнѣздиться мысль, что 
это — смѣшная, неисполнимая мечта.

Дѣйствительно, съ какой стати стали бы Вы <л. 1> мнѣ писать? и на чемъ 
бы могъ я основывать свою надежду? Я основывалъ ее на той добротѣ, на той про-
стотѣ и снисходительности, которая просвѣчиваетъ въ каждой строчкѣ Вашей. 
Мнѣ тогда эта мысль совершенно внезапно въ голову пришла, т. е. именно мысль на-
писать Вамъ. А зналъ я Васъ, и привыкъ всегда уважать Васъ уже давно, кажется, съ 
тѣхъ поръ, когда только впервые началъ читать со смысломъ и съ любовью. Я сразу 
взялъ и написалъ, и сейчас же отправилъ, потому что еслибы я хоть нѣсколько от-
ложилъ, то непремѣнно раздумалъ бы, непремѣнно. И все-таки я написалъ бы толь-
ко Вамъ, именно Вамъ, Ѳедору Михайловичу Достоевскому, безъ малѣйшей боязни 
насмѣшки или колкой остроты <л. 1 об.> надъ смѣшнымъ, дѣтски увлекающимся 
мальчишкой. Еще бы Диккенсу я, кажется, не побоялся бы, у Васъ много сходства 
съ нимъ именно въ этой простотѣ и снисходительности. Я изъ его романовъ болѣе 
всего Пикквика люблю, за эти два качества…

А Ваши строчки будутъ имѣть для меня большое значеніе, и въ трудную мину-
ту жизни, въ несчастіи, или на краю преступленія или подлости, я думаю, одинъ 
взглядъ на нихъ дастъ мнѣ силы душевныя, и думая о Васъ, который такъ много 
страдалъ, я уже легко перенесу свои личныя невзгоды. — Эту послѣднюю тираду, 
хотя и искреннюю вполнѣ, я опять таки написалъ, зная, что Вы не назовете это 
бреднями гимназиста, а что дѣйствительно правду говорю… глубоко я въ Васъ 
вѣрю, Ѳедоръ Михайловичъ. <л. 2>

А теперь прощайте… еще и еще благодарю Васъ.
Глубоко благодарный Вамъ, отъ всей души любящій и уважающій Васъ

Викторъ Фаусекъ. <л. 2 об.>

<На конверте:>
Въ С. Петербургъ

Греческій проспектъ, подлѣ Греческой церкви
д. Струбинскаго, кв. № 6.

Ѳедору Михайловичу
Достоевскому.

<На штемпеле:>
17 НОЯ 1876 ХАРЬКОВЪ <л. 3>

<На обороте конверта штемпели:>
17 НОЯ 1876 ХАРЬКОВЪ
19 НОЯ 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 3 об.>

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.9.83. Л. 1–3 об. Датируется по почтовому 
штемпелю.
Ответ на несохранившееся письмо Ф. М. Достоевского от 11–12 ноября 1876 г.: Д30, 
т. 29 (2), Список, 313, № 326.

Частично опубликовано: Д30, т. 29 (2), 314.
Первая полная публикация: МиИ, XVII, 333.
Републикация: ЭНД.
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Упоминается: Гроссман, 254; Описание, 499, № 2; Летопись, ІІІ, 145 (с цитатами).
Ключевые слова: Виктор Андреевич Фаусек; Харьков; Петербург; Чарльз Диккенс; 
«Посмертные записки Пиквикского клуба», роман (Ч. Диккенс); Греческий проспект 
(СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом 
Струбинского (СПб.)

И. Н. Ланге — Ф. М. Достоевскому 
(16 ноября 1876 г., Казань)

1)
Казань XI / 16 1876.

Милостивый Государь,
Ѳедоръ Михайловичъ.

Прилагая при этомъ два руб. 50 к. за годовой экземпляръ Вашего уважаемаго из-
данiя «Дневникъ Писателя» который почтительнѣйше прошу высылать мнѣ съ 
будущаго 1877 г. по нижеслѣдующему адресу:

Казань
Профессору Ивану Николаевичу

Ланге. <л. 2>
Печатается впервые по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.6.4. Л. 1. На л. 1 монограмма корреспон-
дента. Получено 21 ноября (Подписная книга на «Дневник Писателя» на 1877 г. // РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 30729. Л. 2).

Упоминается: Гроссман, 254; Описание, 413; Летопись, IІІ, 146 (в пересказе).
Ключевые слова: Иван Николаевич Ланге; «Дневник Писателя» за 1877 г.; Казань; 
Петербург

А. Арсеньев — Ф. М. Достоевскому 
(20 ноября 1876 г., Петербург)

Милостивый Государь, 
Ѳедоръ Михайловичъ!

Вчера я имѣлъ честь быть у Васъ и теперь спѣшу точнѣе объяснить при-
чину моего посѣщенiя, которое могло показаться Вамъ довольно страннымъ: 
я хотѣлъ лично выразить Вамъ мою глубокую признательность за то утѣшеніе, 
которое доставило мнѣ чтеніе Вашихъ статей, помѣщенныхъ въ Сентябрьской 
и Октябрьской книжкѣ «Дневника Писателя», по поводу нашего народнаго, 
Славянскаго <л. 1> движенія.

Людямъ, которые вѣрятъ въ Славянское дѣло, а еще болѣе тѣмъ изъ нихъ, ко-
торымъ удалось принять хотя маленькое участіе въ неравной борьбѣ Славянъ съ 
Турками, тяжело174 встрѣчать повсюду одно только холодное резонерство окружа-
ющаго ихъ общества. Только успѣхъ могъ бы оказаться достаточнымъ доводомъ 
противъ такого резонерства; но успѣха мы не имѣемъ. А тутъ еще масса возвра-
щающихся добровольцевъ, подъ вліяніемъ неудачи и многихъ неблагопріятныхъ об-
стоятельствъ, вносятъ въ общество убѣжденіе въ окончательной погибели идеи 
Славянскаго единства, въ полномъ отсутствіи симпатій Славянъ къ Россіи, въ 

174  Было: тяжелѣе
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безполезности всякихъ попыто<къ> со стороны русскихъ людей поднять <л. 1 об.> 
духъ сербскаго народа; такимъ образомъ, эти добровольцы сами даютъ еще болѣе 
вѣское оружіе въ руки резонеровъ.

Выслушивать все это тяжело, разубѣждать — невозможно.
При подобныхъ обстоятельствахъ, статьи Ваши, полныя энергіи, вѣры и за-

душевности, доставили мнѣ, вѣрующему въ Славянское дѣло и имѣвшему счастiе 
быть въ немъ дѣйствующимъ лицомъ, хотя и совершенно незамѣтнымъ, — истин-
ное утѣшеніе и отраду, такое утѣшеніе, что я счелъ своею обязанностію лично 
выразить Вамъ мою сердечную признательность и чувство глубочайшаго къ Вамъ 
уваженія. Вѣдь сочувственными и ободряющими словами мы въ настоящее время 
не избалованы. <л. 2>

Смѣю надѣяться, Милостивый Государь, что Вы не подвергнете сомнѣнію ис-
кренность моихъ выраженій.

Вотъ единственная причина, по которой я позволилъ себѣ безпокоить Васъ сво-
имъ посѣщеніемъ.

Съ истинным почтеніемъ
и совершенною преданностью
имѣю честь быть
Вашъ,
Милостивый Государь,
покорнѣйшій слуга
Алексѣй Арсеньевъ.

СПБургъ.
20 Ноября 1876 года. <л. 2 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29639. Л. 1–2 об.
Первая публикация: МиИ, II, 305.
Упоминается: Гроссман, 262; Описание, 332–333; Бюллетени, 72, № 300 (в кратком пере-
сказе); Летопись, ІІІ, 147 (в пересказе с короткими цитатами).
Цитируется: Белов, І, 60; Д30, т. 22, 311.
Ключевые слова: Алексей Арсеньев; «Дневник Писателя» за 1876 г.; Петербург

К. И. Маслянников — Ф. М. Достоевскому 
(20 ноября 1876 г., Петербург) 

<2>

Многоуважаемый
Федоръ Михайловичь.

Я только недавно всталъ съ постѣли и потому опоздалъ въ полученіи Вашего 
Письма, которое было возвращено Вамъ бухгалтеромъ Исакова безъ всякой на-
добности. Ему сказано было до востребованія — слѣдовательно торопиться не 
зачѣмъ. — Я очень огорченъ былъ его отвѣтомъ и теперь рѣшаюсь еще разъ без-
покоить Васъ <л. 5> покорнѣйшею просьбою почтить меня увѣдомленіемъ о томъ, 
чтò Вами сдѣлано для несчастной Корниловой?

Мнѣ извѣстно, что Вы изволили посѣтить Фукса два раза и получили разрѣ-
шеніе на посѣщеніе тюрьмы, но прошенія я еще невидѣлъ. <л. 5 об.>

Адресуйте теперь письмо такъ: Поварской пер., д. № 3, кв. № 14, К. И. М.
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Въ заключеніи пользуюсь случаемъ, чтобы возобновить увѣренія въ глубочай-
шемъ уваженіи и преданности.

К. И. М.
20/XІ 1876 <л. 6>

<На конверте:>
Его Высокоблагородiю
Федору Михайловичу

Достоевскому.
Греческiй просп. Подлѣ Греческой церкви, домъ Струбинскаго, кварт. № 6.

<На штемпеле:>
С. ПЕТЕРБУРГЪ 1876

<На обороте конверта штемпель:>
С. ПЕТЕРБУРГЪ 20 НОЯ. 1876

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.6.63. Л. 5–6. На полях вверху л. 1 штемпель слепого 
тиснения с монограммой корреспондента.

Первая публикация: Волгин 1971, 194, № 2 (с ошиб. датой: 18 октября).
Републикации: Д30, т. 29 (2), 272 (частично, с исправ. датой); ЭНД.
Упоминается: Описание, 426, № 2; Летопись, ІІІ, 147–148; Д30, т. 29 (2), 270.
Ключевые слова: Константин Иванович Маслянников (К. И. М.); Яков Алексеевич 
Исаков; Екатерина Прокофьевна Корнилова; Эдуард Яковлевич Фукс; Петербург; 
Поварской переулок (СПб.); Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) цер-
ковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

К. И. Маслянников — Ф. М. Достоевскому 
(2 декабря 1876 г., Петербург)

<3>

Многоуважаемый
Федоръ Михайловичь.

По случаю одолѣвающихъ меня хворостей я до сихъ поръ не могъ еще отвѣтить 
на Ваше прелестнѣйшее письмо, чтеніе котораго, какъ нельзя больше, убѣдило 
меня въ томъ, что я нашелъ въ Васъ того самаго Федора Михайловича, какимъ 
представлялись Вы мнѣ съ самыхъ юношескихъ лѣтъ, на основаніи незабвенныхъ 
произведеній Вашихъ.

Письмо Ваше я прочелъ пріѣхавшей въ день полученія его матери моей, которая 
бѣжала изъ Крыма по случаю страха, обуявшаго крымскихъ жителей, ожидающихъ 
войны съ дикимъ народомъ. Читая ей письмо, я испыталъ неописанное удовольствіе 
и поэтому случаю наговорилъ ей175 цѣлый коробъ многаго, касающагося Вашего по-
разительнаго психологическаго анализа… Когда я дочиталъ до того, какъ Васъ про-
сила Корнилова съѣздить къ ея мужу и Вы обѣщали <л. 7> сдѣлать это, — мать 
прервала чтеніе восклицаніемъ: «видишь, видишь! я говорила тебѣ, что онъ такой!.. 
Какъ это мы знали его душу и какъ хорошо, что ты послалъ ему письмо!..»

175  ей вписано.
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За симъ, оставляя многое до моего свиданія съ Вами, я почту за пріятнѣйшій 
долгъ имѣть честь лично засвидѣтельствовать Вамъ свое глубочайшее уваженіе 
и условиться на счетъ плана дѣйствій по нашему дѣлу. Кстати у меня собрался 
теперь и нѣкоторый пригодный для дѣла матеріалъ.

Въ заключеніе не могу не воспользоваться случаемъ, чтобы возобновить увѣренія 
въ176 чувствахъ глубочайшаго уваженія и преданности.

К. Маслянниковъ
2/XII 1876
СПб.
Поварской пер., д. № 3, кв. 14
Конст<антинъ> Иван<овичъ> Маслянниковъ. <л. 7 об.>

<На конверте:>
Его Высокоблагородiю
Федору Михайловичу

Достоевскому.
Греческiй просп. Подлѣ Греческой церкви, домъ Струбинскаго, кварт. № 6.

<На штемпеле:>
1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ

<На обороте конверта штемпель:>
3 ДЕК 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.6.63. Л. 7–7 об. На полях вверху л. 1 штемпель 
слепого тиснения с монограммой корреспондента.
Ответ на письмо Ф. М. Достоевского от 21 ноября 1876 г.

Первая публикация: Волгин 1971, 195, № 3.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 255; Описание, 426, № 3; Д30, т. 29 (2), 270.
Цитируется: Летопись, ІІІ, 150.
Ключевые слова: Константин Иванович Маслянников; мать Маслянникова; Крым; 
Екатерина Прокофьевна Корнилова; Степан Корнилович Корнилов; Петербург; 
Поварской переулок (СПб.); Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) цер-
ковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

А. П. Корба — Ф. М. Достоевскому
(4 декабря 1876 г., Минск)

<2>

Милостивый Государь  
Ѳедоръ Михайловичъ.

Ваше, столь дорогое для меня письмо я получила 22 ноября, и согласно Вашему 
указанію хотѣла быть у Васъ въ первыхъ числахъ настоящаго м<ѣся>ца. Однако 
вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ пришлось отложить поѣздку въ Питеръ еще 
на цѣлый мѣсяцъ. Это новая оттяжка судьбы, которой я не особенно охотно смо-
трю въ глаза, или даю потачку.

176  увѣренiя въ вписано.
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Еще раз благодарю Васъ отъ души за Ваши строки, полныя любезнаго вниманія.
Глубоко уважающая Васъ

А. Корба.
4 Декабря / <18>76 г. <л. 4>

<На конверте:>
С. Петербургъ.
Его Высокоблагородію
Ѳедору Михайловичу
Достоевскому
Греческій проспектъ подлѣ Греческой церкви,
домъ Струбинскаго.

<На штемпеле:>
5 ДЕК 1876 МИНСКЪ <л. 6>

<На обороте конверта штемпели:>
5 ДЕК 1876 МИНСКЪ
6 ДЕК 1876 МИНСКЪ
7 ДЕК 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 6 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29746. Л. 4–6 об.
Частично опубликовано: Ланский 1971 (а), 216.
Первая полная публикация: МиИ, XІІ, 233.
Републикации: Д30, т. 22, 314, т. 30 (2), 314; ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 255; Описание, 408, № 2; Бюллетени, 92, № 521.
Цитируется: Д30, т. 29 (2), 314; Летопись, ІІІ, 150.
Ключевые слова: Анна Павловна Корба (урожд. Мейнгардт, во 2-м браке Прибы-
лёва); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь 
св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

А. И. Дейниковский — Ф. М. Достоевскому 
(6 декабря 1876 г., Гадяч, Полтавской губ.)

Милостивый Государь,
Посылаю при этомъ письмѣ два рубля (кредитными бил<етами>) пятьдесятъ 

коп. (почтовыми марк<ами>), — прошу выслать мнѣ всѣ №№ за текущiй годъ из-
даваемаго Вами «Дневника Писателя».

Съ истиннымъ почтенiемъ имѣю честь быть Вашъ
покорн<ый> слуга

А. Дейниковскій
P. S. Я хочу прочесть теплое-задушевное слово, а такое-то слово я нашелъ толь-

ко (да, почти только) въ Вашемъ «Дневникѣ». Извиняюсь за сей P. S., въ которомъ 
я дерзнулъ имѣть свое сужденiе, я, уѣздный недоучившiйся учитель.

1876 г. 6 декабря. Гадячъ.
Г-ну Ѳ. М. Достоевскому.177

Мой адресъ:
Въ г. Гадячъ (Полтавской г.)

Учителю А. И. Дейниковскому. <л. 1>

177  Г-ну Ѳ. М. Достоевскому запись на полях слева.
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<На конверте:>
Денежный.

Въ С.-Петербургъ
Его Всбл. Ѳедору Михайловичу
Достоевскому

(Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой церкви
д. Струбинскаго, кв. № 6).
На два руб. сер. <л. 2>

<На обороте конверта расчеты и штемпели:>
ГАДЯЧЪ 6 ДЕК. 1876

С. ПЕТЕРБУРГЪ 12 ДЕК. 1876 3 ЭКС<ПЕДИЦІЯ> ВЫД<АЧИ>
Д<ЕНЕЖНЫХЪ> И ПРОСТЫХЪ> ПАК<ЕТОВЪ> <л. 2 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29692. Л. 1. Конверт: л. 2–2 об.
Первая публикация (частично): Волгин 1976, 133.
Первая полная публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 256 (с  ошибочной датой: «Декабря  14»); Описание, 367; 
Бюллетени, 80, № 385.
Цитируется: Волгин 1982, 46; Летопись, III, 151; Д30, т. 22, 312.
Ключевые слова: Агафоник Иванович Дейниковский; «Дневник Писателя» за 1876 г.; 
город Гадяч (Полтавской губ.); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая 
(Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

<Неизвестная> («Б. Л. Т.») — Ф. М. Достоевскому 
(8 декабря 1876 г., Петербург)

Милостивый Государь
Ѳеодоръ Михайловичь!

Я не знаю чѣмъ я въ настоящемъ случаѣ извиню смѣлость обращенiя моего къ 
Вамъ, съ посягательствомъ на Ваше время — какъ не единственнымъ чувствомъ 
глубокаго уваженiя и довѣрiя которое внушаетъ Ваша личность — помимо личнаго 
знакомства съ Вами.

Я буду Вамъ бесконечно признательна, если Вы возьмете на себя трудъ прочесть 
прилагаемыя при семъ листки и скажете мнѣ178 хотя <л. 1> бы въ самой сжатой 
формѣ Ваше мнѣнiе. Я имъ буду дорожить какъ приговоромъ не желая даромъ тра-
тить время и свои нервы.

Черезъ нѣсколько дней я заѣду лично получить Вашъ отвѣтъ — который Вамъ 
угодно будетъ передать мнѣ пис<ь>менно или словѣстно179. (Боюсь что послѣд-
нѣе180 будетъ для меня слишкомъ страшно.)

Прошу181 Васъ тысячу разъ извинить меня — и вѣрить что мнѣ не легко было 
рѣшиться182 беспокоить Васъ, безъ всякаго на то права. Съ чувствомъ глубока-
го <л. 1 об.> уваженiя имѣю честь быть всегда готовая къ услугамъ Вашимъ

178  Вместо: мнѣ — было: мне
179  Так в рукописи.
180  Так в рукописи. Вместо: Боюсь что послѣднѣе — было: Не ожидаю что
181  Далее было: у
182  В рукописи ошибочно: рѣшится
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Б<.> Л. Т.
8 Декабря
1876 года. <л. 2>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29939. Л. 1–2.
Первая публикация: Анонимные письма.
Упоминается: Описание, 518; Бюллетени, 128, № 901; Летопись, III, 152 (в пересказе).
Ключевые слова: Петербург

К. И. Маслянников — Ф. М. Достоевскому 
(11 декабря 1876 г., Петербург) 

<4>

Многоуважаемый
Федоръ Михайловичь.

Съ особымъ удовольствіемъ и радостiю спѣшу увѣдомить Васъ, что приго-
воръ Суда по дѣлу нашей кліентки Корниловой кассированъ вслѣдствіе нарушенія 
693 ст<атьи> уст<ава> уг<оловнаго> суд<а> и поступилъ на разсмотрѣніе дру-
гаго отдѣленія Суда, съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей. Я принялъ мѣры къ 
тому, чтобы дѣло не залежалось и по скорѣе попало-бы въ Судъ. Затѣмъ я183 буду 
слѣдить за временемъ, въ которое предположено будетъ разсмотреть дѣло снова. 
О днѣ засѣданія <л. 9> я своевременно сообщу Вамъ. Теперь-же позволю себѣ по-
корнѣйше просить Васъ, не признаете-ли Вы удобнымъ, соображаясь съ временемъ, 
сказать, что нибудь по этому дѣлу въ одномъ изъ будущихъ «Дневниковъ» Вашихъ.

Свидѣтельствуя свое глубочайшее уваженіе и преданность, имѣю честь быть 
Вашимъ покорнѣйшимъ слугой

К<.> М<аслянниковъ>
11 / XII 1876 <л. 9 об.>

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.6.63. Л. 9–9 об. На полях вверху л. 1 штемпель сле-
пого тиснения с монограммой корреспондента, на л. 2 карандашом помета А. Г. Достоевской.

Первая публикация: Волгин 1971, 195, № 4.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 256; Описание, 426, № 4; Летопись, ІІІ, 153. Цитируется: Д30, 
т. 29 (2), 272.
Ключевые слова: Константин Иванович Маслянников; Екатерина Прокофьевна 
Корнилова; «Дневник Писателя» за 1876 г., декабрь; Петербург

Л. П. Блюммер — Ф. М. Достоевскому 
(16 декабря 1876 г., Саратов)

Милостивый государь,
Ѳедоръ Михайловичъ,

Въ октябрьскомъ выпускѣ Вашего «Дневника», смерть дочери Герцена совопо-
ставлена со самоубійствомъ простой работницы, которая выбросилась изъ окна, 
держа въ рукахъ образъ. Скажу по совѣсти: Вашего вывода изъ противуположенія 

183  Далее было: <нрзб.>
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этихъ184 двухъ смертей я не понялъ; въ чемъ тутъ простота и въ чемъ упрощен-
ность? кто, въ самомъ дѣлѣ, больше мучился на землѣ? — все это остается по-
крыто туманомъ и послѣ Вашихъ размышленій, какъ было и до нихъ. Коли хоти-
те — скажите слово о томъ-же понятнѣе, яснѣе. Вопросъ о самоубійствѣ теперь 
вопросъ вовсе не праздный, такъ какъ самоубійствъ въ Россіи за послѣднее время 
столько, что они перестали быть единичными фактами, исключеніями, и невольно 
заставляютъ подумать о себѣ. Добровольно отправляется ad patres185 и дочь эми-
гранта, и бѣдная дѣвушка, старый офицеръ и молоденькій солдатикъ, все извѣдав-
шій дѣлецъ и гимназистъ четвертаго класса — заставляютъ ли ихъ покончить съ 
жизнью мученья или смерть вызвана чѣмъ нибудь инымъ, вовсе не тяжолымъ и не 
страшнымъ? Я, напримѣръ, думаю, что мученія <л. 1> и нужда тутъ ни при чемъ. 
Вотъ Вамъ для образца еще два186 самоубійства — и судите сами.

Года два въ Саратовѣ застрѣлился бывшій артилерійскій офицеръ Муренко, 
лѣтъ187 съ небольшимъ сорока. По пріѣздѣ въ Саратовъ онъ открылъ фотографію, 
которая давала ему такія средства, что онъ могъ жить хорошо; онъ запросто бы-
валъ у мѣстныхъ властей; послѣдніе у него; въ карты онъ не игралъ, виномъ заши-
балъ крѣпко, но только потому, что вокругъ него постоянно веселилась добрая ком-
панія, большею частію чисто дворянской крови; никто не отказалъ бы ему въ умѣ 
и образованіи, но петербургскій188 офицеръ начала шестидесятыхъ годовъ сквозилъ 
изъ подъ его жакетки, долгами никто не безпокоилъ его, да и было ихъ не много; ка-
жется за годъ до смерти189 онъ былъ предметомъ двухъ скандаловъ: за дерзость его 
исключили изъ членовъ комерческаго клуба, а по жалобѣ служившаго у него мальчика 
производилось о немъ слѣдствіе щекотливаго свойства; но190 и замятое слѣдствіе, 
и клубная исторія только191 придали ему въ глазахъ веселыхъ компаньоновъ еще 
болѣе шика. Вернувшись домой часа въ три ночи вмѣстѣ съ какимъ-то титуло-
ваннымъ пріятелемъ, Муренко192 спокойно легъ спать, а часа черезъ два застрѣлил-
ся, оставивши записку, содержаніе которой приблизительно <л. 1 об.> слѣдующее: 
«Довольно… Прощайте… Пожилъ… Ждать больше нечего».

Черезъ недѣлю послѣ самоубійства Муренко, содержатель одной изъ небольшихъ, 
но бойкихъ саратовскихъ гостинницъ, крестьянинъ Сачковъ отравился, — въ свой 
чередъ, оставивъ такую записку: «Куда господа — туда и я крестьянинъ Сачковъ». 
Какъ и Муренко, его подражатель былъ лѣтъ сорока, ни въ чемъ не нуждался, жилъ 
своимъ трудомъ; но Муренко всегда193 оставался холостякомъ, а Сачковъ имѣлъ 

184  Вместо: этихъ — было: двухъ
185  к праотцам (лат.)
186  Вместо: два — было: двѣ
187  Вместо: Муренко, лѣтъ — было: Муренко. Ему было лѣтъ
188  петербургскiй вписано.
189  Далее было: у него было
190  Далее было: слѣдствiе
191  только вписано.
192  Вместо: Муренко — было: онъ
193  Вместо: всегда — было: всю жизнь
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семейство; Муренко умеръ часа черезъ два послѣ выстрѣла, а Сачковъ провозился 
почти цѣлые сутки.

Смерть и перваго, и втораго194 самоубійцы ни вызывалась195 какими либо неуда- 
чами, видимымъ горемъ; и тотъ, и другой умерли равнодушно. Смерть Сачкова 
была196 эхомъ выстрѣла197 Муренко; словомъ по дуновеніи вѣтра два далеко отсто-
ящія другъ отъ друга колоса засохли и погибли. Почему и зачѣмъ? повторяю, — коли 
хотите — рѣшите; а я не вижу тутъ ни простоты, ни упрощенности, ни «прямо-
линейности» явленій, ни ихъ прогнутости…

Прошу принять увѣреніе въ моемъ совершенномъ почтеніи!
Леонидъ Блюммеръ

Саратовъ. 16 декабря 1876 г. <л. 2>

<На конверте:>
Петербургъ

Греческiй Проспектъ, подлѣ Греческой церкви, домъ
 Струбинскаго, кв. № 6

Ѳедору Михайловичу
Достоевскому <л. 3>

<На обороте конверта штемпели:> 
САРАТОВЪ. 18 ДЕК. 1876
С. ПЕТЕРБУРГЪ. 20 ДЕК. 1876 3 ЧАСА <л. 3 об.>
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Л. Ф. Суражевская — Ф. М. Достоевскому 
(б. д. <17 декабря 1876 г.>, Тверь)

<1>

Мыслящій человѣкъ всегда все дѣлаетъ обдуманно, съ цѣлью, не такъ-ли? Я бы 
хотѣла понять Вашу цѣль, когда Вы пишете Вашъ Дневникъ Писателя, т. е. цѣль 
именно какъ писателя? Я ее не понимаю. Быть можетъ большою смѣлостью пока-
жется такой прямой запросъ, но я потому позволяю его себѣ, что принадлежу къ 
самымъ внимательнымъ слушательницамъ Вашимъ и хотѣлось бы вѣрить тому, 
кого слушаешь такъ напряженно. Вы хорошо говорите, т. е. Вы плачете хорошо 

194  Вместо: перваго, и втораго — было: первая, и вторая
195  Вместо: вызывалась — было начато: вызв
196  Далее было: словно
197  В рукописи ошибочно: вытсрѣла
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и другихъ плакать заставляете, только я желала бы знать насколько и легче ли 
Вамъ отъ этихъ слезъ? Вѣдь Вы же правду говорите, Вы не кокетничаете впѣ-
чатлительностью, Вы все это знаете, видѣли, чувствовали что пишете, или 
какъ? Вы придумываете Вашъ Дневникъ, или это пишется такъ сгоряча, что какъ 
настоящій Дневникъ само пишется? Вѣдь все время Вы бьете одну и ту-же ноту, 
во всѣмъ все то же настроеніе, мнѣ кажется недовольство жизнью, тягота жиз-
нью, потребность другой, лучшей? Не за себя, можетъ быть, а вотъ за тѣхъ са-
моубійцъ, что бросаются съ оконъ съ образами, да еще послѣ молитвы, за тѣхъ, 
что стрѣляются, не понимая зачѣмъ и за что они пущены въ міръ, такъ неспра-
ведливо лишенные возможности устроить жизнь свою, слезами и тоскою распла-
чиваясь за каждое свѣтлое мгновеніе, за безконечныя страданія не <л. 1> получая 
и грошеваго вознагражденія. Зачѣмъ дано пониманіе жизни, т. е. которой нѣтъ, 
но могла бы быть, зачѣмъ мысль дана человѣку безъ возможности додуматься до 
чего нибудь спокойнаго, утѣшительнаго? Вотъ Боборыкинъ много глупостей на-
говорилъ, а все таки сказалъ одно дѣльное слово: надо жить безъ жизни, т. е. надо 
брать первое дѣло, первую службу и хоть какъ тошно бы ни было, а все же нужно 
ждать и дождаться, чтобъ стерпѣлось, слюбилось. Счастье — это мечта досу-
жихъ людей. Это ужасный отвѣтъ, но все-же какой ни на есть, а отвѣтъ. Вы-же 
только душу надрываете и другимъ, да вѣрно и себѣ. Живешь себѣ утѣшаешься 
что не всѣмъ такъ холодно и жутко, есть-же гдѣ нибудь счастливые, смѣющіеся, 
радостные, а Вы вотъ и придете сказать, что и тамъ, и вездѣ-то, вездѣ все тѣ-же 
думы, та-же тревога. Себя не хочется слушать, отъ себя убѣжать ищешь, а Вы 
подсказываете чужіе, но знакомые вопросы, чужiе глаза показываете Вы, а въ нихъ 
свое, знакомое недоумѣніе: зачѣмъ жить, какъ жить. А Вы думали-ли когда нибудь 
такъ, Вы умѣете отвѣтить? Неужели Вы тоже только спрашиваете, неужели 
весь смыслъ жизни терпѣть, въ надеждѣ, что претерпѣвшій до конца — спасется? 
Отчего Вы ни разу не проговорились отвѣтною мыслью, хоть бы въ видѣ предпо-
ложенія. «Въ русской жизни можно только давать ничего себѣ не требуя» еще го-
воритъ198 <л. 1 об.> Боборыкинъ, но если всѣ будутъ давать, то кому-же! Вотъ Вы 
письмо самоубійцы напечатали, еще Кроткую, о дѣтяхъ тоже много говорили и все 
это я знаю, все это давно живетъ во мнѣ, сказать только не умѣла, да и некому 
было, а Вы вотъ сказали, почти все сказали, а отвѣтить я не умѣла и Вы тоже не 
отвѣтили. Какъ жить? Какъ это такъ воспитать ребенка, чтобъ у него не было 
этого вопроса, чтобъ уберечь его отъ жизненныхъ ударовъ и морозовъ, отъ самоубій-
ства, отъ жизни короче говоря. Трудно родить ребенка, воспитать его еще труд-
нѣе, а матери воспитывать свое дитя почти невозможно. Надо быть холодной, 
апатичной, безчувственной, чтобъ быть хорошей воспитательницей, а главное не 
надо любить дитя. Я потому все это говорю, что у меня и родные и неродные дѣти 
и всѣхъ ихъ я ненавижу. Ненавижу зато, что дала имъ жизнь, которой сама не знаю, 
не понимаю; ненавижу зато, что должна руководить ихъ, вести ихъ, а себя самого 
чувствую совершенно также, какъ пьяный человѣкъ, которому нужно пройдти по 
одной дощечкѣ безъ всякой опоры. Я бы хотѣла для нихъ другой, далекой, до меня 
недошедшей жизни, отъ пустоты нравственной хотѣла бы сберечь ихъ, хотѣла 

198  Далее было: еще
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бы, чтобъ они могли прошлое вспомнить, въ будущемъ ждать. Какъ я могу научить 
жить, когда я не умѣю, не понимаю какъ сдѣлать, чтобъ не желать, не волновать-
ся, не <л. 2> требовать; какъ я могу воспитывать, сблизиться съ дѣтьми, войдти 
въ ихъ жизнь, интересоваться ихъ маленькими интересами, когда столько нерѣше-
наго, неяснаго у меня самой; какъ я могу говорить дѣтскимъ языкомъ, когда все во 
мнѣ возмущается, кричитъ нечеловѣческимъ крикомъ. Мое дитя! А ни одному изъ 
нихъ я не могу прибавить ни одного часа счастья, не властна ни однаго изъ нихъ спа-
сти отъ мыслей и участи Вашей Кроткой. Она еще была счастливѣе: у нея не было 
камня за плечами, не тянулись за ней дѣтскія руки, не говорила она себѣ, что долж-
на жить. Рѣшила — не могу и бросилась, а не пришлось всетаки назадъ вернуться, 
повторять себѣ не могу, не могу и — буду, не могу, не могу и — должна; и до конца, до 
самаго конца все то-же, то-же и то-же. Марѳа Тимофѣевна въ Дворянскомъ Гнѣздѣ, 
думала что мухи счастливыя, а какъ услыхала, какъ онѣ пищатъ у паука, такъ 
поняла что и на нихъ есть горе. А я дѣтей все счастливыми считала, думала что 
вѣрно это что счастливая пора дѣтства, а какъ присмотрѣться къ нимъ, такіе 
они горемычные, злобы въ нихъ нѣтъ, только и все тутъ ихъ счастье. Мыторятся 
надъ ними и злобу срываютъ, за свое собственное безсиліе передъ ними, да ихъ-же 
бьютъ, давятъ, давятъ и гнутъ ихъ.

Пожалуста Вы простите мою навязчивую откровенность, но моя мать умер-
ла, съ отцемъ я далека, a мужъ и всѣ офицеры не такіе: я имъ <л. 2 об.> ничего не 
скажу; я ихъ не люблю, ихъ мнѣнія не жду, не хочу и не боюсь. А Васъ я давно слу-
шаю и Вы хорошимъ мнѣ показались. Пожалуста удержитесь, не улыбайтесь на 
эту дикую мысль писать Вамъ: мнѣ очень было трудно рѣшиться говорить и не 
съумѣла я; мыслей гораздо больше, но онѣ одна другую прогоняютъ, одну за другою 
я ихъ теряю; я и вообще, когда въ обществѣ говорю, такъ мнѣ трудно слѣдить за 
собою: тяжело одолѣваетъ меня мысль какъ выбрать меньшее зло, какъ избѣжать 
всего, чего я не съумѣла избѣжать. Вѣдь одинъ шагъ, одно слово и потеряннаго ни-
когда не воротишь, а сломъ и вывихи трудно заживаютъ. У меня большая просьба 
до Васъ и, будьте добры, не откажите мнѣ: пожалуста пришлите Вашу карточку; 
я тогда узнаю Васъ поближе, пойму какъ Вы слушать меня будете, узнаю вѣрите-ли 
Вы тому, что пишите. Скабичевскій говоритъ что писатели все преувеличиваютъ 
только вслѣдствіе своей впечатлительности; Вы тоже такъ или, Вы зачастую 
нарочно раздражаете себя, не совсѣмъ сами себѣ вѣрите.

Я не могу сказать Вамъ имени моего, потому что все это быть можетъ глупо 
покажется Вамъ, а я Васъ совсѣмъ не знаю, но если Вы пришлете, то въ Тверь, 
до востребованія, Гжѣ Элесъ. Это первоначальныя буквы моего имени и фамиліи. 
Сдѣлайте это; я не смѣю просить Васъ сказать мнѣ что нибудь?

Нѣтъ вотъ что скажите мнѣ, пожалуста счастливы-<л. 3> ли Вы, есть-ли 
у Васъ цѣль въ жизни знаете-ли Вы зачѣмъ Вы живете — и для чего? Ненадо мне 
знать въ чемъ именно счастье, или несчастье, а только есть-ли то или другое.

А  потомъ: читали-ли Вы Анну Каренину? Вы ея оправдываете? Соню 
Мармеладову Вы защищаете, а для Анны Кар<ениной> есть у Васъ теплое слово? 
Оправдаете-ли Вы любовь замужней женщины, женщины-матери? Да? Это я не 
то чтобы про себя, а потому что у меня это тоже вопросъ нерѣшенный. Его еще 
никто не затрогиваетъ. Говорятъ много и много рисуютъ такихъ какъ Каренина, 
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но совсѣмъ другое дѣло женщина оставляющая мужа, и женщина живущая съ нимъ 
любя другого, измѣняя ему. Не такъ-ли? Смирнова пробовала да у нее такъ ниче-
го и не вышло. Женщина должна терпѣть если вышла замужъ даже если жизнь ея 
не по силамъ тяжела? Человѣкъ усталый, измученный, каторжникъ послѣ долгой 
пытки, преступенъ если потихоньку, не въ урочный часъ, когда еще не назначенъ 
ему отдыхъ, положитъ голову на подставленную ему подушку и немного дастъ себѣ 
заснуть, забыться. О не совсѣмъ вѣдь, но изрѣдка, немного, чтобъ потомъ опять 
идти на ту-же гору, за тою-же работою. Женщина если соглашается слушать лю-
бовную, колыбельную пѣснь, если за спиною мужа она дышетъ нѣсколько <л. 3 об.> 
минутъ вольнѣе, позволяетъ головѣ и душѣ отдохнуть, она преступна? Да? Она 
вѣдь опять вернется, надѣнетъ маску и по прежнему явится послушною женою 
и добродѣтельной матерью. Ея души вѣдь мужъ не замѣчаетъ, въ ней ничего не 
теряетъ и безмятежно счастливъ. И всетаки она преступна? Это справедливо? 
Такъ или нѣтъ?

А еще: если мущина любитъ замужнюю женщину, видитъ ея къ себѣ располо-
женіе и говоритъ ей о любви, зная ея отношенія къ мужу — онъ уважаетъ ея? Если 
женатый любитъ замужнюю и говорятъ другъ другу? То это что?

Много, много и всего не пересказать, но это главное; это все близкое, здѣсь возлѣ 
меня и со мною.

Скажите, я Вамъ повѣрю. Скажите, потому что мнѣ некого спросить. Въ 
цѣломъ мірѣ у меня была моя мать, но она умерла и одиночество ужасно; все это 
душитъ меня, а ея нѣтъ, не къ кому придти; и сколько бы я ни смотрѣла вокругъ 
себя, сколько бы ни думала, все все по прежнему темно, неясно, какъ-то, зачѣмъ ее 
отняли у меня и куда она ушла.

Не смѣйтесь тому, что я наговорила и, если можете удѣлить мнѣ минутку, 
скажите что нибудь. Вы можете? Вѣрно можете, Вы знаете. Хотите ли только, 
быть можетъ, просто не стоитъ ничего и отвѣчать. Вамъ все это смѣшно и глупо 
показаться можетъ, но я не смѣюсь, не мелочи это <л. 4> для меня; да вспомните 
вѣдь, что и червякъ умирая страдаетъ по своему не меньше большаго животнаго. 
Я вотъ о Прудонѣ читала и сначала было подумала что если ужь онъ страдалъ, 
то что я-то ропщу; а потомъ сама на себя возмутилась за эту мысль: вѣдь если 
страданія и сомнѣнія были больше, такъ зато-же и умъ былъ тверже и силы силь-
нѣе. Напишите-ли?

Вы теперь должны знать, что я Васъ уважаю.
Л. С. <л. 4 об.>

<На конверте:>
Петербургъ

Греческій Проспектъ, подлѣ Греческой Церкви,  
д. Струбинскаго кв. № 6.

Его Высокоблагородiю 
Ѳедору Михайловичу 

Достоевскому.
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Н. П. Баллин — Ф. М. Достоевскому
(19 декабря 1876 г., Харьков)

Милостивый Государь
Федор<ъ> Михаилович<ъ>

Прочелъ первую часть Кроткой, второй части прочесть не успѣлъ<.> Да 
и бог<ъ> съ ней: всего не перечитаешь. Но тѣмъ не менѣе, она произвела на меня 
впечатлѣніе. Картинка м<ожетъ> б<ыть> шаржирована, мож<етъ> б<ыть> 
впрочемъ такъ и нужно, чтоб<ъ> она была шаржирована, — художественной 
оцѣнки я не желаю дѣлать вашей работѣ. Это ваше дѣло, и дѣло литераторовъ; 
а мы прови<н>цiалы, волею судеб<ъ>, народ<ъ> полуграмотный. Мнѣ кажется 
что мы, провинцiалы199, по свѣтѣе васъ будемъ, но вѣдь всякій куликъ свое болото 
хвалитъ<.> Да не въ этомъ и дѣло. Мнѣ просто хочется подѣлиться с<ъ> вами, 
поговорить. Можетъ быть, вамъ не захочется читать моего письма<.> Писанье 
мое покажется вамъ белибердой. Я не только не буду в<ъ> претензiи, но и горевать 
не стану. Я знаю, что рыба карпъ родитъ 40000 икринокъ, и что еслиб<ъ> изъ ка-
ждой икринки непремѣнно выходило по рыбѣ, то скоро и воды бы не было въ рѣкѣ, 
а была бы каша, разумѣется нежелательная.

Спенсер<ъ> говоритъ, что основа нашей цивилизацiи страх<ъ>, или борьба со 
страхомъ<.> Это довольно вѣрно. Но вотъ что. Мы очень мало замѣчаемъ, что 
вмѣстѣ с<ъ> страхомъ развивается и ложь, и что борьба съ ложью в<ъ> нашей 
цивилизацiи далеко не такъ серьезна какъ то было бы желательно.

199  Вместо: провинцiалы — было начато: провиц
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Жизнь наша проявляется в<ъ> произведенiи себя и дѣтей, чувствъ и мыслей, 
и наконецъ технических<ъ> обьектовъ<.> Дистанцiя огромнаго размѣра. Но в<ъ> 
чем<ъ> бы жизнь ни проявлялась, вездѣ ложь теперь играетъ не стерпимую роль. Во 
всем<ъ>: проституцiя, обманы, фальсификацiи, промессы и пр. и пр. Съ одной сто-
роны насъ мучаетъ эта ложь, вѣчная, постоянная, повсемѣстная. Нѣтъ отъ нея 
нигдѣ мѣста, нѣтъ безъ нея ни минуты. Мы не можемъ не ощущать глухаго непри-
язненнаго чувства, но глубокаго проникающаго насъ насквозь, происходящаго вслѣд-
ствіе живущей в<ъ> насъ, развивающейся в<ъ> насъ, лжи<.> <л. 1> (Идiосинкразiю 
знаете, — это ложь въ мелочи чувствуется. Въ жизни нашей мы страдаемъ идiосин-
кразіей ко всему. Только разумѣется эта идiосинкразія очень глухое чувство, иначе 
мы бы его выносить не могли. Но тѣмъ не менѣе ужасно нерасчетливо его игнори-
ровать)<.> А между тѣмъ эта ложь необходимая часть радикала нашего состава. 
Встрѣчаются личности, которыя нечувствуютъ лжи (эти личности попадаются 
преимущественно между женщинами и дѣтьми)<.> Эти личности, обыкновенно 
и для большинства очень симпатичныя<,> отличаются отъ другихъ, (отъ чув-
ствующихъ ложь), свѣжестiю, незагрязненностiю ложью, свѣтлостiю. Но обязаны 
они этимъ своимъ качествомъ не большему развитію своего сознанія, а тому что 
они не тронуты еще ложью, не испорчены ею. Какъ же портитъ ложь? Она умень-
шаетъ чувствительность ко лжи, прiучаетъ человѣка переносить ложь. Но вѣдь 
ложь проникаетъ всю жизнь какъ вода намоченную губку. Прiученный переносить 
ложь, не мучиться ею, разучивается вмѣстѣ съ тѣмъ и чувствовать жизнь, ста-
новится живымъ мертвецомъ. Вообразите себѣ общество людей равнодушныхъ 
ко лжи, живыхъ мертвецовъ! Въ чем<ъ> будут<ъ> заключаться ихъ взаимныя от-
ношенія, ихъ взаимныя чувства? Сравнительная свѣжесть молодежи объясняется 
тѣмъ, что она еще не испорчена ложью, не обезображена влiяніемъ мертвецовъ. 
Но ложь развивается, влiянiе мертвецовъ все болѣе и болѣе увеличивается; свѣжiе 
люди становятся рѣже и рѣже. Мнѣ кажется, что, вслѣдствіе развитiя коопе-
рацiи, и самый характеръ свѣжихъ людей измѣняется. Прежде свѣжiй человѣкъ 
оставался беззаботнымъ сангвиникомъ, теперь онъ обыкновенно становится раз-
дражительнымъ ругателемъ, и даже манiакомъ. Эти раздражительные ругатели 
особенно симпатичны, не смотря на то что дѣятельность ихъ часто безцѣльна, 
толченiе воды в<ъ> ступѣ, их<ъ> буйство вызываетъ слезы состраданія, <л. 1 об.> 
сочувствiя, не смотря на то что оно кажется (иногда) просто взбалмошностью 
и дурнымъ несимпатичнымъ характеромъ, особенно людямъ невсматривающимся 
въ мотивы дѣйствій, или просто непонимающимъ. Я не стану распространяться; 
надѣюсь Вы меня с<ъ> полуслова поймете, и дадите намъ такiя картины, которыя 
намъ представляются такъ смутно, что намъ и намекать на нихъ не приходится.

Вы будете участвовать в<ъ> изданiи Свѣтъ. Будет<ъ> ли это изданiе орга-
номъ борьбы за правду?

На счет<ъ> спиритизма. Я вполнѣ убѣжденъ въ реальности идеи. Мысль, чув-
ство я не могу себѣ представить иначе какъ агрегатомъ организованных<ъ> мо-
лекулъ, рождающихся въ нашем<ъ> мозгу вслѣдствiе внѣшнихъ вліянiй, а эти 
внѣшнiя влiянiя я себѣ представляю внѣшнимъ выраженiемъ жизни окружающаго 
насъ. Я не могу себѣ представить индивидъ иначе какъ по человѣчески, и потому 
признаю за индивиды такiе существа какъ земной шаръ и солнце. Подъ сознаніемъ 
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я разумѣю такое сложное взаимодѣйствiе200 частицъ индивидуализированнаго ве-
щества, которое имѣетъ послѣдствіемъ существованiе его въ разныхъ мѣстахъ 
и въ различныя времена. Понимая такимъ образомъ сознанiе, мнѣ кажется неоспо-
римымъ, что сознанiе развивается пропорціонально кооперацiи массы. Отсюда вы-
вожу дикое заключенiе, что сознанiе201 Солнца напр<имѣръ> должно въ милліоны 
разъ превышать человѣческое сознанiе, тѣмъ болѣе что индивидуальная психиче-
ская дѣятельность находится въ опредѣленных<ъ> отношеніяхъ к<ъ> величинѣ 
поверхности индивида202, а поверхность солнца тоже очень велика. Само собой, что 
выражаясь «сознанiе солнца» я имѣю ввиду что то совершенно для меня непонят-
ное, а не увеличенное человѣческое сознанiе. Признаніе203 Реальности204 того что 
может<ъ> б<ыть> <л. 2> идеями205 и тому подобных<ъ> существъ значитель-
но разширяетъ наше міросозерцанiе и дѣлаетъ понятнымъ положеніе: я — все, 
слѣд<овательно> все — я, и такимъ образомъ помогаетъ206 разрѣшенію вопроса 
вопросовъ настолько насколько мы теперь способны его разрѣшить<.> Отъ при-
знанія реальности идей до спиритизма очень недалеко. Только спириты слишкомъ 
усердно смѣшиваютъ фокусы и результаты несовершенства чувствъ и сознанія207 
съ закономъ208 природы и полагая строить теорію мiрозданiя на фактахъ строятъ 
воздушныя замки. Всякій воздушный замокъ дѣйствительность, но онъ не то, что 
намъ кажется, а только гомологъ кажущагося, имѣющiй отправленiя свойствен-
ныя его ряду. То что спиритизмомъ занимаются ученые естественники без<ъ> со-
мнѣнiя доказываетъ еще разъ209 несостоятельность метода естественниковъ, да 
и вообще науки нашей, этой неуязвимой, благодаря своей мелочности, браминщинѣ. 
Это не первое доказательство, но210 остальныя211 большинству неизвѣстны, — 
причины понятны. Нужно надѣяться, что этотъ вопросъ будетъ затронутъ въ 
Свѣтѣ. Сотрудничество въ немъ и Менделѣева и нашихъ профессоровъ, бывшихъ 
спиритами, вмѣстѣ, особенно пріятно; подаетъ надежды, что они, поговоривши 
о спиритизмѣ, поняли в<ъ> чем<ъ> дѣло и какъ древніе авгуры засмѣялись другъ 
другу въ глаза. Я профан<ъ>, но имѣя нѣкоторое понятіе о томъ, какъ строятся 
ученыя гипотезы, я могу не прочитавши писаній г. Менделѣева, (благо он<ъ> много 
работалъ) держать пари, что онъ защищалъ такiя же неосновательныя гипотезы, 

200  Далее было начато: дѣ
201  Далее было начато: д
202  Вместо: индивида — было: индивидов
203  Признанiе вписано.
204  Вместо: Реальности — было: Реальность
205  Вместо: идеями — было: идеей
206  Вместо: помогаетъ — было: помогаютъ
207  и результаты несовершенства чувствъ и сознанія вписано.
208  Далее следует знак вставки: ×). Вверху страницы под таким же знаком сделана запись: 

законъ отъ слова заковано? Слово не {совсѣмъ} соотвѣтствуетъ понятію. Но тѣмъ 
не менѣе я думаю что {всякіе} законы не вѣчны.

209  еще разъ вписано.
210  но вписано.
211  Вместо: остальныя — было: остальные
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какъ и спиритическія гипотезы проф<ессора> Вагнера. Разница только в<ъ> томъ 
что профаны не смѣютъ сужденiя имѣть о трудахъ проф<ессора> Менделѣева212<.>

Желательно чтобы Свѣтъ затронулъ и вопросъ объ недостаткахъ213 искуства, 
которое стало послѣднее время заражаться браминскою наукою. Хочется мнѣ пого-
ворить с<ъ> вами об<ъ> искуствѣ, да неумѣю писать как<ъ> слѣдует<ъ>. Лучше 
подожду покамѣстъ, вы разскажите о немъ сначала.

Извините за непрошеное письмо<.>
С<ъ> совершеннымъ уваженіемъ

Ник<олай> Баллинъ
19 декабря 76. Харьков<ъ> <л. 2 об.>

<На именном конверте с рекламой: «Н. П. Баллинъ Харьковъ. Екатеринославская, 
№ 14. Торговый домъ АГЕНТСКАЯ ВЫСТАВКА въ Харьковѣ. НОВЫЙ БАЗАРЪ 
Н. П. Баллина»:>

Федору Михаиловичу
Достоевскому.

Въ Петербургъ.
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А. П. Хитров — Ф. М. Достоевскому 
(26 декабря 1876 г., Белград, Сербия)

1876 г. Дек<абря> 26 д<ня>
Бѣлградъ.

1.
Дорогой Ѳедоръ Михайловичъ.

Не могу Вамъ выразить, какъ тяжело теперь чувствуется въ Сербіи русскому…
Боже! Съ какимъ восторгомъ, съ какою надеждою на лучшее будущее ступили мы 

на Сербскую землю назадъ тому три — 4 —214 мѣсяца… А теперь!.. Право, тяже-

212  Вместо: Менделѣева — было: Мендедѣлѣева
213  недостаткахъ вписано.
214  4 вписано.
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ло даже ноги переставлять, и это215 по той же самой землѣ, на которой когда-то 
мы216 и ногъ подъ собой не чувствовали… Боже мой, какъ трудно переживать намъ 
это убійственное время — время оплеванія всего, что только дорого всякому217 рус-
скому, понимающему что, такъ называемая «политика» есть ничто иное какъ218 
«механика» — затирать, оттирать, оплевывать, душить, мертвить… все русское, 
все славянское и все219 это дѣлать подъ самыми благовидными именами, въ самыхъ 
благовидныхъ формахъ… <л. 1>

2.
Для меня Сербія сдѣлалась святою землею… Я болѣнъ, я заболѣлъ безнадежно, 

потому что Сербію оскорбляютъ всѣ, — и старые враги, и недавніе друзья, — и не 
видать конца, когда перестанутъ оскорблять ее… А за что?! Всѣ обвиненія, всѣ 
толки про Сербію, про сербскіе нравы и про характеръ и т. д. — все это выѣден-
наго яйца не стоитъ… Право, такъ! Я съ омерзеніемъ читалъ кн. Мещерскаго, 
этого почтеннаго человѣка, который не простительно поддавшись220 духу време-
ни, и, проѣхавъ отъ Бѣлграда до Делиграда, только и нашелся, чтобы поговорить 
о «ненужныхъ вещахъ» да прибавить нѣсколько плевковъ… (въ ту плевальницу, 
въ которую, боюсь, скоро чуть-ли221 не вся наша журналистика обратится222)… 
Да, я боюсь этого. Многіе уѣзжаютъ отсюда, прямо заявляя, что они (съ удоволь-
ствіемъ это говорятъ) также непремѣннымъ долгомъ считаютъ, пріѣхавъ <л. 2>

3.
въ Россию, послать Сербамъ нѣсколько плевковъ… Какъ это на руку «политикѣ223», 
врагамъ славянъ, всѣму буржуазному Западу!!!!! Подвизайтесь, старшіе братья, 
на этомъ миломъ поприщѣ, за чтò и заслужите отъ нашихъ дѣтей достойное… 
отвращеніе, если не презрѣніе224… Ѳедоръ Михайловичъ! Постановите на секун-
ду Россію на мѣсто Сербіи и вообразите себя Сербомъ. Что-бы почувствовали?! 
Поймите, что должны чувствовать истинные Сербы, Сербы лучшіе, образован-
ные, патріоты. Развѣ нѣтъ у Сербіи таковыхъ?!. Стыдно русскимъ, понимающимъ 
хоть сколько нибудь чужое горе, поступать такъ, какъ поступаютъ нѣк<оторые>225 
мои соотечественники. Нѣкоторые чуть не становятся на высоту русскаго солда-
та-добровольца, который недавно ходилъ по улицамъ Бѣлграда и грозно кричалъ: 
«разнесу я эту Сербію на мелкіе226 корочки!!. въ прахъ обращу, потому никакого 
уваженія…» <л. 3>

215  и это вписано.
216  мы вписано.
217  всякому вписано.
218  какъ вписано.
219  Вместо: славянское и все — было: славянское, все
220  Вместо: поддавшись— было: поддался
221  ли вписано.
222  Вместо: обратится — было: обратиться
223  Вместо: политикѣ — было: политики
224  Вместо: презрѣнiе — было: презренiе
225  нѣк<оторые> вписано.
226  Вместо: мелкiе — было начато: мелку<ю>
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4.
Въ Россіи кричатъ: «Сербы трусы! Сербы пальцы только умѣютъ про стрѣливать!!..»

Какой въ самомъ дѣлѣ ужасный фактъ! Какъ его объяснить — это, подождемъ, 
сдѣлаетъ недалекое будущее, поостывшее время, когда будетъ говорить не одно чув-
ство, а и… голова. Для меня этотъ фактъ… Я и въ исторіи рѣдко находилъ такого 
печальнаго факта… «Война за свободу!.. » Движеніе «заснувшей» Руси, въ которой 
чувствовалось что-то необычное, и въ избахъ курныхъ, и въ дворцахъ даже… Всё 
ждало, что вотъ-вотъ заря займется… Вся Европа встрепенулась, завидѣвъ не-
обычное явленіе на востокѣ… — «А! Вотъ оно что… просыпается славянство… 
Пришелъ, вѣрно, его день… Значитъ, открывается новая, еще невиданная, стра-
ница исторіи»… Такъ думалось, въ-тайнѣ, на Западѣ. И вдругъ! Сербы пальцы про-
стрѣливаютъ! Фу!.. Тутъ наши ахнули! А знаете что?! И сербы дрались! Спросите, 
какъ дрались граничары, какъ дралась Ужицкая пригода. Хорошо! <л. 4>

5.
Всѣ почти въ одинъ голосъ говорятъ, что сербы, живущіе на границѣ, дрались 

хорошо. Это фактъ. А что онъ говоритъ? Онъ объясняетъ, по моему, дѣло, если не 
совсѣмъ, то, по крайней мѣрѣ, на половину…

Да, я убѣжденъ, что черныхъ, постыдныхъ мотивовъ у сербовъ не было, когда 
они рубили, стрѣляли себѣ руки… Тутъ были мотивы, дѣйствительно, грустные 
и жалкіе… да, дѣйствительно жалкіе, надъ которыми нужно плакать, сербовъ 
жалѣть… Трагедія!.. У серба, когда онъ вышелъ на турокъ, злóбы противъ врага 
оказалось такъ мало, что поздно уже было травить его противъ врага. Съ другой 
стороны, въ Сербѣ выказалась такая любовь къ своей тихой и полной скромныхъ 
благъ кучѣ, что она его тянула, точно магнитъ. Да, сербъ, этотъ «новый афиня-
нинъ», вышелъ бороться противъ врага такого же, противъ какого227 и древній 
аѳинянинъ228 боролся229… Ахъ! Что же онъ не имѣетъ такого мужества?! Чего же 
не достаетъ Сербу?? Многаго. У аѳинянина было въ головѣ много, много понятій, 
которыхъ не позаботились дать Сербу. <л. 5>

6.
Тысячилѣтняя исторія вырабатывала понятія эти у грека; тысячилѣтняя 

исторія воспитывала свободу, за которую такъ мужественно и230 дрались «великіе 
граждане древняго міра». Да, тамъ были граждане, а тутъ — селяки, недавно еще 
кое-какъ вывернувшіеся изъ подъ231 грубаго деспотизма и нашедшіе наконецъ сво-
боду… въ своей теплой и уютной кучѣ!.. Имъ въ кучахъ сдѣлалось такъ хорошо, 
такъ пріятно232! Ихъ варваръ не трогалъ, наконецъ, въ этой кучѣ, и они233 полюбили 

227  Вместо: противъ какого — было: какъ 
228  Вместо: аѳинянинъ — было: афинянинъ
229  боролся вписано.
230  и вписано.
231  Вместо: изъ подъ — было: изъ рукъ
232  К слову: прiятно — сноска на полях внизу: прежде не давалъ турокъ покою.
233  Вместо: они — было: онѣ
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свою кучу;234сербъ былъ столь доволенъ235 новою, безопасною жизнью… въ кучѣ, гдѣ 
теперь онъ сдѣлался хозяиномъ! Турокъ его не трогалъ, онъ безмятежно предался 
наслажденію кучею, полнымъ матерьялизмомъ кучнымъ (!), не знавшимъ больше 
ничего на свѣтѣ… Ахъ! Я такъ понимаю серба! Чѣмъ больше бываешь въ кучахъ 
и въ какихъ концахъ Сербіи236 ни237 бываешь — всюду видишь КУЧУ, — всюду видишь 
кучный матерьялизмъ серба. (Я ходилъ достаточно по Сербіи) <л. 6>

Ѳедоръ Михайловичъ. Знаете, что всего для меня ужаснѣе? Это — statusquo от-
носительно вассальныхъ отношеній238 Сербіи къ Портѣ.

Будь проклята Европа, буржуазная, алчная Европа, если она это сдѣлаетъ!!!
Знаете, какъ это st<atus> quo должно подѣйствовать на сербскихъ патріо-

товъ?!! Убійственно. Вассальныя отношенія къ Портѣ… Да развѣ это не позоръ 
«цивилизаціи»! Какая это цивилизація? Война противъ этой цивилизаціи, война 
непримиримая!! Венгры — вотъ тѣ прямо говорятъ (и австр. нѣмцы), что унич-
тоженіе вассальныхъ отношеній невыгодно для нихъ. По трактатамъ, въ Порту 
(слѣд<овательно> и въ Сербію, какъ часть) они везутъ всѣ свои произведенія без-
данно, безпошлинно; они торгуютъ въ Бѣлгр<адѣ>, по всей Сербіи, гроша не плотя, 
но пользуясь дорогами, мостами, карауломъ и т. д. Они убиваютъ всякій заро-
дышъ сербской фабричн<ой> и заводской производительности… Это все значитъ: 
цѣлость Порты, вассальныя отношенія, святость договоровъ, трактатовъ… 
и т. д. Позоръ!!!239 Пожалуйста ратуйте. А я не поѣду въ Россію!

Будущій словистъ, студентъ А. Хитровъ.
Простите за неряшливость такую въ письмѣ.
Адресъ: Belgrad. Профессору Семену Ивановичу Бимбичу передать Ал<ександру> 

Петр<овичу> Хитрову.240 <л. 6 об.>
Ѳедоръ Михайловичъ.
Не будете ли добры, не пришлете ли № «Дневника» по адресу:
Belgrad. Профессору Семену Ивановичу Бимбичу. Передать Александру Петровичу 

Хитрову.
Буду благодаренъ и сочтусь.
Не пойдетъ ли что изъ этого письма въ «Дневникъ».
Я теперь такъ разстроенъ, чисто съ ума сошелъ. Буду писать.

Вашъ, Васъ уважающій и любящій искренно
студ<ентъ> А. Хитровъ. <л. 5 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29886. Л. 1–5 об.
Первая публикация: МиИ, II, 311–314.
Упоминается: ДП, 1877, февраль, гл. 1, ІІ; Гроссман, 256; Описание, 503; Бюллетени, 121, 
№ 829; Д30, т. 22, 311; Летопись, ІІІ, 158 (в пересказе).

234  Далее было: и
235  Вместо: сербъ былъ доволенъ — было: сербы были довольны
236  Сербiи вписано.
237  Вместо: ни — было: не
238  Над словами: относительно  отно ен й  вписан вопросительный знак.
239  Текст: то все зна ит   озор   написан более крупно, чем основной текст 

письма.
240  Адрес вписан на полях слева.
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Ключевые слова: Александр Петрович Хитров; Белград (Сербия); Владимир Петрович 
Мещерский, князь; «Правда о Сербии: письма кн. В. Мещерского»; Делиград; Россия; 
Запад; Европа; Порта; Семен Иванович Бимбич; «Дневник Писателя»

М. И. Моралевская — Ф. М. Достоевскому
(конец 1877 г. <¿>, Полтава)

На утрѣ дней моихъ
Онъ былъ мой свѣтлый Геній,
Тотъ духъ добра, любви и Красоты,
Что душу мнѣ умѣлъ возвысить
И сердце остеречь — духовной пустоты.

Всю жизнь старалась я хранить
Его святое вдохновенье, —
Тотъ лучь небесный на землѣ
Что съ жизнью насъ миритъ
И райскія даруетъ насложденья.
Когдажъ узнала жизнь, и доля

Несчастьемъ стала угрожать…
Когда, въ борьбѣ страстей, —
Чуть не сломилась воля…
Онъ другъ явился поддержать.

Теперь же на закатѣ дней,
Опять его я вижу
И слышу рѣчи, полныя души
И прошлаго встаютъ виденья
Такъ живы, будто не прошли.

И онъ опять душой овладѣваетъ
Опять жизнь новую даритъ,
Съ людьми, съ судьбою примиряетъ
И на землѣ святѣе чувства нѣтъ,
Какъ тò, что для него горитъ!

Изъ прилагаемыхъ стиховъ, Вы поймете, что я была много, нравственно, обя-
зана А. И. Селину;241 <л. 1> душевный образъ котораго слабо воспроизведенъ въ 
его Некрологѣ, который посылаю Вамъ: въ признательность, за Ваше вниманіе. 
А главное, энтузіазмъ, вызванный его смертью, какъ бы потухъ… все замолчало, 
даже о стипе<н>діи, для составленія которой и продавались эти Некрологи и пор-
треты его242. Мнѣ это ужасно больно, и я хотѣла, своимъ слабымъ словомъ, какъ 
бы возбудить уснувшій интересъ; къ памяти этого идеала человѣка; вотъ почему 
и рѣшилась обратиться къ Вамъ такъ какъ, изъ сочиненій Вашихъ, которыя всег-
да читаю съ восторгомъ, ясно243 видѣла, что Васъ болѣе всего интересуетъ психи-
ческій анализъ. Я пошлю свою рукопись въ журналъ «Русская Старина», такъ какъ 
тамъ были печатаны: воспоминанія Пассекъ о Герценѣ, а Селинъ былъ женатъ на 
родной сестрѣ244 жены Герцена.

241  Далее было начато: ду. Вписано примечание: на оборотѣ
242  его вписано.
243  Вместо: ясно — было начато: я в
244  Далее было: его
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Съ грустью прочла:245 о прекращеніи Вашего «Дневника»246. <л. 2>
Печатается по автографу: Библиотека ИРЛИ. Шифр Бр 231/15. 2 с. На обороте обложки 
присланной книги.

Первая публикация: Библиотека, 64–65 (с ошиб. фамилией: Марлевская).
Упоминается: Описание, 425 (с ошиб. указ. фамилией, местом отправления и архивным 
шифром: Марлевская, Киев, «№ 231/15». Правильная фамилия указана в Указателе имен 
и названий и Списке опечаток (Описание, 572, 583), а также на владельческом экземпляре 
«Описания рукописей…» рукой Беллы Наумовны Капелюш. В указателе Т. В. Гармашевой, 
Б. Н. Капелюш не учтено.
Цитируется: Летопись, ІІI, 241 (с ошиб. указ. фамилией).
Ключевые слова: Мария Ивановна Моралевская; Александр Иванович Селин; 
Императорский университет св. Владимира (Киев); «Александр Иванович Селин. 
Некролог и речи, произнесенные над его гробом» (оттиск, Киев, 1877); «Киевские 
университетские известия»; Линниченко А. И.; «На утре дней моих он был мой свет-
лый Гений…» (стихотворение); «Русская Старина» (журнал); «Александр Иванович 
Селин. Некролог» (рукопись); Татьяна Петровна Пассек (урожд. Кучина); Екатерина 
Александровна Селина (урожд. Захарьина); Александр Иванович Герцен; Наталья 
Александровна Герцен (урожд. Захарьина; жена Герцена); «Дневник Писателя» за 1877 г.

А. Ф. Гусев — Ф. М. Достоевскому
(13 января 1877 г., Казань) 

<1>
13 янв<аря> 1877 года. Казань. Новогоршечная, 

д. Платунова.
Достопочтеннѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ!

Позвольте почитателю Вашего таланта и направленія Вашей литературной 
дѣятельности отъ искренняго чувства привѣтствовать Васъ съ окончаніемъ го-
дичнаго изданія «Дневника писателя» и пожелать247 Вамъ дольше и дольше давать 
публикѣ то глубоко-полезное отрезвляющее чтеніе, которое предлагается въ на-
званномъ Вашемъ изданіи. Говорю248 безъ фразы, что прошлый годъ, между прочимъ, 
дорогъ и отрадно памятенъ мнѣ появленіемъ Вашего изданія. Въ качествѣ постоян-
наго сотрудника «Правосл<авнаго> Обозрѣнія» я намѣренъ въ март<овской> или 
апр<ѣльской> книжкѣ этого журнала, въ видахъ популяризаціи среди духовенства 
Вашего изданія, поговорить о немъ съ полнымъ и глубокимъ къ нему сочувствіемъ. 
Продолжайте быть глашатаемъ идеальныхъ началъ жизни, истолкователемъ 
важныхъ христіанскихъ цивилизующихъ идей и связующимъ249 звѣномъ между на-
родомъ и нашей «заевропейвшейся» интеллигенціей250. Это составляетъ <л. 1> ис-
тинную злобу нашего прискорбнаго времени. Богъ благословитъ Васъ за доблестное 
служеніе обществу, народу, церкви! Дек<абрьскимъ> номеромъ «Дневника» Вы по 

245 Далее было начато: Ваше
246  Съ грустью ~ Вашего «Дневника». — вписано на полях слева.
247  Вместо: пожелать — было начато: поздр
248  В рукописи ошибочно: Гоговорю
249  Вместо: связующимъ  — было: связующемъ
250  В рукописи ошибочно: интеллегинціей
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прежнему доставили мнѣ истинную отраду. Читая Ваши глубоко-справедливыя 
соображенія о значеніи идеи безсмертія въ жизни и т. под., чувствуешь радость за 
общество, что наконецъ-то въ такъ-называемой свѣтской литературѣ заговорили 
объ этомъ. Да поможетъ Вамъ Богъ раскрывать яснѣе и яснѣ<е> и всестороннѣе 
то міровоззрѣніе, котораго въ нашей литературѣ Вы являетесь столь рѣдкимъ 
представителемъ! Этимъ Вы совершите великое въ своей жизни…

Вашъ искренній почитатель, А. Гусевъ.
P. S. Въ концѣ октября я  выслалъ Вамъ свою брошюру: «Журнал<ьныя> 

и газ<етныя> разсужденія о свободѣ совѣсти». Высылка этой бездѣлушки вы-
звана тѣми же моими чувствами къ Вамъ, которыя я не утерпѣлъ невыразить 
и письменно. <л. 1 об.>

<На конверте:>
Въ Петербургъ.

Его Высокоблагородію,
Ѳедору Михайловичу Достоевскому.

Греч<ескій> проспектъ подлѣ Греч<еской> церкви
д. Струбинскаго кв. № 6-й.

<Помета рукой Ф. М. Достоевского:>
Гусевъ <л. 1 (а)>

<На обороте конверта штемпели:>
КАЗАНЬ 13 ЯНВ. 1877
С. ПЕТЕРБУРГЪ 18 ЯНВ. 1877 ІІІ. 1 ЧАСА

<Помета рукой Ф. М. Достоевского:>
Гусевъ <л. 1 (а) об.>

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.2.139. Л. 1–1 об. Конверт.
Первая публикация (в выдержках): Волгин 1976, 135 (письмо); Д30, т. 30 (2), 68, № 22 
(пометы).
Первая полная публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 258; Описание, 365, № 1; Библиотека, 117.
Цитируется: Волгин 1982, 50; Летопись, III, 164.
Ключевые слова: Александр Федорович Гусев; «Дневник Писателя»; «Православное 
Обозрение», журнал»; Казань; Новогоршечная улица (Казань); дом Платунова 
(Казань); «Журнальные и  газетные рассуждения о  свободе совести», брошюра 
(А. Ф. Гусев); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь 
св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

О. А. Антипова — Ф. М. Достоевскому 
(середина января 1877 г., Петербург) 

<1>

Послушайте добрый Г. Достоевскій, мнѣ ужасно хочется вашего совѣта. Я давно 
ужь думала писать вамъ, да все ждала минуты, когда отчаяніе совсѣмъ заберетъ 
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меня, такъ что нé на251 чемъ будетъ остановиться. До этого времени я все еще 
могла себя утѣшать, ободрять, а теперь, Господи, теперь ровно ужь ничего нѣтъ, 
такъ таки одно отчаяніе и больше ничего. Вы вѣдь не скажете: «да что я наконецъ 
за совѣтчикъ! экъ онѣ обрадовались несчастныя, и чего ради, спрашивается дался 
я имъ?» Я какъ то надѣюсь что вы этого даже не подумаете, оттого и пишу вамъ 
совершено252 откровено, безъ всякой боязливой мысли. Ужасъ какъ тяжело то, что 
я испытываю теперь, даже мысли путаются; пожалуй передамъ вамъ253 такъ, что 
вы ничего непоймете… Видите ли въ чемъ дѣло: я почувствовала неожидано свою 
ни къ чему негодность, когда только254 что достигла своей цѣли, и это мучитель-
ное сознаніе, что я совсѣмъ небуду тѣмъ, кѣмъ я хочу, чуть не сводитъ меня съ 
ума. Нѣсколько лѣтъ быть твердо увѣреной въ своихъ <л. 1> силахъ, надѣяться на 
свои способности, терзаться ожиданьемъ успѣха, и вдругъ нате, что же оказыва-
ется на дѣлѣ? несостоятельность головы, слабенькая сила, ни малѣйшаго успѣха 
и только несчастное сознаніе255 всего этого. Ненависть къ себѣ, я ужь не знаю право 
до чего доходитъ. Ну что же я буду дѣлать, голубчикъ, когда я вижу и чувствую, 
что я глупа, что изъ меня ничего не выдетъ; это вѣдь такое мученіе, какое меня 
доведетъ Богъ знаетъ дочего. Мнѣ семнадцать лѣтъ г. Достоевскій, и представь-
те вы себѣ, что въ эти года256 я еще совершено необразована, то есть такъ таки 
почти что совершено; я только начинаю, и кончаю тѣмъ, что опять начинаю, 
скажите какое утѣшеніе?

Начинать и ждать и больше ничего, между тѣмъ какъ мнѣ страшно нетерпѣ-
ливо, давнымъ давно хочется видѣть себя уже… какъ бы вамъ сказать, дѣйству-
ющей, чтоли, а теперь знать, что я никогда не буду такой охъ ты Господи, это 
совсѣмъ не по силамъ. <л. 1 об.>

Съ двѣнадцати лѣтъ мысль о моей будущности, страхъ какъ тревожила меня 
но тогда было много чего впереди. Съ сильной охотой учиться, я была увѣрена что 
достигну того, чего мнѣ хотѣлось. Образованіе мое двигалось однако чрезвычайно 
медлено, по причинѣ несчастнаго почти вѣчнаго нездоровія, нетерпѣніе и злоба 
на черепашистый ходъ ученія еще больше разстраивали его. Приготовлялась я въ 
гимназію — не выдержала, это меня страшно, страшно покоробило. Годъ занима-
лась дома, снова стала держать экзаменъ, опять таки неудача,257 и выдержала да 
не всѣ, сильно чѣмъ то захворала258 и не попала въ гимназію. Черезъ нѣсколько вре-
мени поступила въ пансіонъ. Здѣсь я пробыла до 16 лѣтъ и во все это время, дай 
Богъ, чтобы четыре мѣсяца аккуратно могла присутствовать на урокахъ<.> Не 
кончивъ по болѣзни, вышла и оттуда. Около трехъ мѣсяцевъ259 я ничего не дѣлала 

251  Далее было: что
252  Удвоенная «нн» в автографе в одном из вариантов передается как «н» с надстрочным 

подчеркиванием.
253  вамъ вписано.
254  Далее была запятая.
255  Далее было начато: своей
256  Вместо: года — было: годы
257  Далее было: опять
258  ла вписано.
259  Вместо: мѣсяцевъ — было: мѣсяца
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дома, только мучаясь невыносимой мыслью: Господи да что же изъ меня выйдетъ 
такое, кѣмъ я буду наконецъ? Я немогу это вспомнить хладнокровно. Охота къ 
ученію сдѣлалась <л. 2> у меня страстью. Опять я начала приготавливаться къ 
экзамену, но только къ окончательному. Всю прошлую зиму я надѣялась, что мо-
жетъ быть сдамъ экзаменъ и тогда наконецъ то достигну чего мнѣ нестерпимо 
хотѣлось. Сказали мнѣ, что прошеніе можно подать въ Февралѣ мѣс<яцѣ>; от-
правилась я въ Февралѣ въ шестую гимназію, и говорятъ мнѣ тамъ вдругъ: «Поздно 
сударыня, наплывъ большой!» Значитъ отложи молъ матушка попеченіе до осени. 
А мое то долгое ожиданіе! Ужасно досадно сдѣлалось мнѣ. Не знаю отъ заботы или 
отъ тоски по себѣ, только съ моимъ сердцемъ и вообще со здоровіемъ сдѣлалось 
совсѣмъ неладно. Обратились снова къ доктору. Тотъ милый человѣкъ: «Отдохнули 
бы вы» говоритъ, годикъ, а тамъ какъ Богъ дастъ, теперь же веселитесь, развлекай-
тесь и не думайте заниматься<»>. Отрадно, удивительно! при моемъ то желаніи, 
и нате вдругъ260 цѣлый годъ промаяться дурой! Однако меня убѣдили отдохнуть, 
ссылаясь на то, что если я лѣтомъ непоправлюсь такъ у меня на осень силъ261 не-
хватитъ. Пришла осень. Я съ радостью принялась за ученіе <л. 2 об.> достигла 
таки наконецъ систематическаго порядочнаго ученія, и замѣтьте начала262 почти 
съ начала. Что же? Я вдругъ чувствую: память моя совсѣмъ притупилась, голо-
ва пустѣетъ, ну такъ таки умъ выдыхается. Ничего неидетъ въ голову, читаю, 
читаю и ровно ничего не понимаю просто поглупѣла. Боже мой какъ ужасно же-
лать и чувствовать полнѣйшую неспособность исполнить желаемое263. Терпѣнія 
больше нѣтъ<,> силы воли также ни на грошъ. Я ужь ни капли не вѣрю себѣ, не 
надѣюсь: — несостоятельность головы264 слишкомъ явная, и одна только ненависть 
къ себѣ, одно горькое, ужасъ какое мучительное сознаніе что изъ меня ровно ниче-
го не выйдетъ: «такъ и сиди, коли Богъ убилъ!» Экзаменъ мнѣ необходимо сдать, 
а сдамъ я его при усидчивомъ занятіи, а усидчиво265 заниматься нѣтъ силъ; я и двухъ 
то часовъ немогу теперь сидѣть за книгой; больно266 думать запоминать! Что же 
это значитъ? Какъ вы думаете пройдетъ это а? Неужели же такъ и покончить? 
Главное терпѣнія то больше нѣтъ, силъ не хватаетъ ждать! Учиться смертно267 

хочется, а голова тутъ ослабла неперевариваетъ, <л. 3> да и здоровіе совсѣмъ ду-
рацкое. Мнѣ невыносимо тяжело сознавать свое головное безсиліе, какъ же тутъ 
быть? чѣмъ отъ него избавиться? Посовѣтуйте Христа ради! Не остаться же 
мнѣ жить съ неспособными ни къ чему мозгами и съ пилющимъ сознаніемъ этого. 
Г. Достоевскій въ 17 лѣтъ быть почти необразованной, ужасъ какъ желать образо-
ванія и почувствовать свои способности притуплеными! Немогу я больше писать, 
страшно разозлилась. Ну такъ вы мнѣ отвѣтите? Посовѣтуете милый господинъ 

260  нате вдругъ вписано.
261  Вместо: силъ — было начато: силь
262  начала вписано.
263 Вместо: желаемое — было: желаное
264  головы вписано.
265  Вместо: усидчиво — было: усидчивое
266  Вместо: больно — было: больной
267  В рукописи ошибочно: смерто
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Достоевскій, чѣмъ возвратить умственыя способности въ ученіи? чѣмъ добыть 
силу и терпѣніе, и наконецъ скажете посовѣсти, можетъ ли человѣкъ жить, когда 
онъ видитъ свою недостойность жизни, когда онъ потерялъ надежду на себя и268 ему 
осталось только презрѣніе къ своей несчастной личности? Я убѣждена въ вашу 
снисходительность Г<.> Достоевскій; вы единственый можете понять каждое со-
стояніе человѣка! Вы вѣдь не посмѣетесь что я269 обратилась имено къ вамъ? Мой 
адресcъ, если вы найдете что посовѣтовать: Моховая улица, домъ № 27, кв<.> 24. 
Ольгѣ Афанасьевнѣ Антиповой. <л. 3 об.>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29634. Л. 1–3 об.
Ответ Ф. М. Достоевского не сохранился, см.: Д30, т. 29 (2), 315, Список, № 330.

Первая публикация (частично): Письма, III, 387.
Первая полная публикация: МиИ, XVІІ, 338–340, № 1.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: ДП, 1877, январь, 27270; Д30, т. 25, 36; Гроссман, 258 (с датировкой: «1877. 
Январь (вторая половина)»); Описание, 331, № 1; Бюллетени, 71, № 292; Прохоров 2018, 
№ 3, 199.
Цитируется: Д30, т. 29 (2), 289; Летопись, IІІ, 165; Тихомиров 2017, № 4, 112.
Ключевые слова: Ольга Афанасьевна Антипова; 6-я Петербургская мужская гимназия; 
Моховая улица (СПб.)

О. А. Антипова — Ф. М. Достоевскому 
(вторая половина января 1877 г., Петербург) 

<2>

Что же это господинъ Достоевскій, неужели и вы? Вѣдь я цѣлую недѣлю съ му-
ченіемъ ждала вашего совѣта сколько надѣялась на него! А вы нѣтъ, и не думаете 
отвѣчать: экъ стоитъ того какже, глупа дѣвченка, завирается! Ужасно больно 
теперь предполагать такъ. И какъ это мнѣ раньше не пришло въ голову что вы 
именно271 такъ и посмотрите на мое письмо. Все это несчастное отчаяніе винова-
то, впрочемъ чтоже тутъ подѣлаешь если оно такъ сильно что вотъ непремѣн-
но требуетъ поддержки, облегченія. Кругомъ очень не пó сердцу, ну да объ этомъ не 
стоитъ говорить; и полѣзутъ въ голову разныя разности: неужели такъ таки ни 
единаго человѣка! Не можетъ же быть чтобы никто не понялъ этого мучительна-
го состоянія — сомнѣнія въ своихъ способностяхъ и сознанія своей никуда негодно-
сти<.> <л. 4> Есть же навѣрное кто нибудь, пойметъ посовѣтуетъ, а вотъ и вы-
ходитъ, что нѣтъ, все, думаютъ, глупости бредни и больше ничего, тутъ же между 
тѣмъ до того доходитъ, что хоть просто умирай съ удовольствіемъ. Извините 
г. Достоевскій я все таки попрошу у васъ отвѣта на первое мое письмо, ей Богу же 

268  Далее было: когда
269  я вписано.
270  «Отъ Редакціи. <…> ІІ. Очень просятъ г-жу О-гу А-ну Ан-ву, писавшую въ редакцію 

о своихъ занятіяхъ по экзамену, сообщить свой адресъ вѣрнѣе. Прежній, данный ею 
въ Моховой улицѣ, оказался ошибочнымъ» (ц. р. 31 января 1876 г.).

271  Удвоенная «нн» в автографе в одном из вариантов передается как «н» с надстрочным 
подчеркиванием.
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я не могу больше одна выносить моихъ мыслей. Ну хорошо пусть мое письмо будетъ 
глупо, (я вѣдь писала въ такомъ волненіи, раздражительности и откровенно ска-
зать въ увѣренности что вы меня поймете, что право было не до того глупо ли 
выходитъ или нѣтъ) только не думайте что оно трескотня завираніе; я чудесно 
понимала свое состояніе, мнѣ272 такъ давило душу, волей неволей необходимо было 
писать а къ кому? Мнѣ пришло въ голову только къ вамъ, знала ли я что ошибусь,273 
нѣтъ совсѣмъ не предполагала. Если вы серьозно не вѣрите <л. 4 об.> мнѣ, не захо-
тите посовѣтовать274 относительно моихъ притупленыхъ способностей потому 
что относитесь ко всему этому какъ къ завиранью, ну тогда и не надо,275 не надо 
никакого276 отвѣта. Хотя мнѣ страшно хочется многое вамъ сказать, много о чемъ 
посовѣтоваться, нѣтъ ни за что больше ничего не напишу, опять пожалуй глупо-
сти, завираніе! А мое письмо все таки ни коимъ образомъ не завиранье. Прощайте.

О<.> Антипова. <л. 5>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29634. Л. 4–5.
См. ответ Ф. М. Достоевского: ДП, 1877, январь, 27.

Первая публикация: МиИ, XVІІ, 341, № 2.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 259 (с датировкой: «1877. Конец января»); Описание, 331, № 2; 
Бюллетени, 71, № 293; Прохоров 2018, № 3, 199.
Цитируется: Д30, т. 29 (2), 289; Летопись, IІІ, 170.
Ключевые слова: Ольга Афанасьевна Антипова (в замуж. Корсакевич); Петербург

И. С. Друцкой — Ф. М. Достоевскому 
(17 января 1877 г., Сергиев Посад, Московской губ.)

Милостивый Государь
Ѳедоръ Михайловичь!

Желая подписат<ь>ся на издаваемый Вами «Дневникъ Писателя» въ семъ 
1877 году и съ тѣмъ вмѣстѣ получить изданiе онаго за весь минувшiй 1876 годъ, 
прилогаю при семъ, за два года съ пересылкою, Пять руб. сер., покорно прося, по по-
лученiи оныхъ, безъ замѣдленiя переслать одновременно съ вышедшими выпуска-
ми за текущiй годъ, всѣ выпуски «Дневника» за прошедшiй, которыя желательно 
имѣть <л. 1> отдѣльною книгою въ пачкѣ, если это не затруднитъ Васъ и не за-
держитъ скорой пересылки.

Съ глубочайшимъ почтенiемъ имѣю честь быть
покорный къ услугамъ

Вашимъ
Князь И. Друцкой

17е Января 1877.
Сергiевъ Посадъ.

272  Вместо: мнѣ — было: меня
273  Далее было начато: со
274  Далее было: мнѣ какъ возвратить
275  Далее было начато: не надѣ
276  В рукописи ошибочно: никаго
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Адресъ мой: Московскiй Губ. въ Сергiевъ Посадъ, въ Старую Лаврскую Гостинницу. 
Князю Ивану Сергѣевичу Друцкому. <л. 1 об.>
Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29706. Л. 1–1 об.

Упоминается: Гроссман, 258; Описание, 386; Бюллетени, 86, № 454; Летопись, III, 164.
Ключевые слова: Иван Сергеевич Друцкой, князь; «Дневник Писателя» (1876–1877 гг.); 
Сергиев Посад (Московской губ.); старая гостиница (Троице-Сергиева Лавра); Петербург

А. П. Бергеман — Ф. М. Достоевскому 
(20 января 1877 г., Петербург)

Спѣшу, многоуважаемый Ѳедоръ Михаиловичъ, подѣлиться съ Вами своею ра-
достью, и, какъ виновнику ея, принести мою искреннюю благодарность. При помо-
щи истинно-добраго человѣка, Анатолія Федоровича Кони, Марфуша принята въ 
Елизаветинскую дѣтскую больницу и оживаетъ не по днямъ, а по часамъ. Во время 
пребыванія её въ больницѣ, Анатолій Федоровичъ обѣщалъ мнѣ вытребовать отъ 
отца ея метрическое свидѣтельство, а по выздоровленіи — помѣстить въ пріютъ, 
относительно чего ему уже дано обѣщаніе.

На сколько я могла подмѣтить, ребенокъ <л. 1> этотъ съ добрымъ, откликаю-
щимся на ласку, сердцемъ, что меня крайне радуетъ, и я почти увѣрена, что, разъ 
вырванная изъ той ужасной обстановки и поставленная въ лучшія условія, она со-
временемъ сдѣлается хорошимъ человѣкомъ и съ благодарностью отнесется къ 
участникамъ измѣнившимъ ея судьбу, а имена ихъ я постараюсь ей запечатлѣть 
на всегда. Еще разъ примите мою сердечную благодарность. — Передайте также 
доброй Аннѣ Григорьевнѣ мою глубокую признательность за ея доброе слово по 
этому дѣлу.

Глубоко уважающая Васъ
А. Бергеманъ.

20 / I 1877. <л. 1 об.>
P. S. Я жду адресъ, который Вы мнѣ обѣщали сообщить. <л. 2, с. 3>

<На конверте:>
Его Высокоблагородію

Ѳедору Михайловичу
Достоевскому.

Пески, уголъ Греческаго Проспекта  
и 5ой ул., домъ Струбинскаго, квар. № 6. <л. [2]{10}>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29645. Л. 1–2. На л. 1 на полях вверху слева 
зеленая виньетка. Конверт с сиреневой виньеткой (фрагмент виньетки с именной бумаги) 
и адресом (л. [2] {10}–10 об.

Первая публикация: Белов 1991, 160.
Републикация: Белов, I, 97.
Упоминается: Гроссман, 258; Описание, 338, Бюллетени, 73, № 308; Летопись, IІІ, 165; Д30, 
т. 25, 450; Тихомиров 2017, № 4, 110.
Ключевые слова: Анна Петровна Бергеман; Анатолий Федорович Кони; Марфа 
Алексеевна Елисеева («Марфуша»); Алексей Елисеев («отъ отца»); Елизаветинская дет-
ская больница (СПб.); Анна Григорьевна Достоевская; Петербург; Греческая (Посольская) 
церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)
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О. А. Антипова — Ф. М. Достоевскому 
(1 февраля 1877 г., Петербург) 

<3>

Я положительно не понимаю коимъ образомъ могла выйти ошибка въ адрес-
сѣ, онъ былъ совершенно277 вѣренъ и я опять его повторяю: Моховая улица, домъ 
Есаковой № 26 квар<.> № 24. Господи, пожалуйста только поскорѣй, я ужь жду278 съ 
такимъ нетерпѣніемъ, словъ нѣтъ. Благодарю васъ господинъ Достоевскій.

О<.> Антипова
1 Февраля279 1877 года.
Зачѣмъ это «писавшую о своихъ занятіяхъ по экзамену»280. <л. 6>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29634. Л. 6.
Первая публикация: Д30, т. 29 (2), 289–290 (частично).
Первая полная публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 259; Описание, 332, № 3; Бюллетени, 71, № 294; Летопись, IІІ, 171.
Ключевые слова: Ольга Афанасьевна Антипова (в замуж. Корсакевич); Моховая улица 
(СПб.); дом вдовы генерал-лейтенанта Анастасии Есаковой (СПб.)

А. Мерк — Ф. М. Достоевскому 
(б. д. <2 февраля 1877 г.>, Петербург)

Много, очень много подростковъ прочтутъ январьскій номеръ дневника, и такъ 
же отзовутся какъ я теперь на ваши слова — чувствуя ихъ правду, честность имъ 
захочется высказаться, но они ничего не скажутъ; не скажутъ ничего такъ какъ 
не могутъ сказать, потому что они только «порывъ къ дѣлу, а не самое “дѣло“». 
Я говорю про молодежь вышедшую изъ интелигенціи, но кажется <л. 1> нарождает-
ся новая молодежь изъ низшихъ сословій, съ новыми силами — впрочемъ чай и она 
сгнiетъ, потративъ силы свои на борьбу съ правительствомъ и съ мелочными недо-
статками. Для чего я вамъ пишу я не знаю — меня тянетъ, какъ то безъотчетно 
вамъ написать и бываетъ всякий281 разъ какъ прочитаю Вашъ дневникъ, — я чув-
ствую Васъ какъ бы роднымъ, но <л. 1 об.> высказать свои мысли, желанья — не 
умѣю. Но только не безсмертія я хочу, это былъ бы эгоизмъ, мнѣ надо любви ко 
всѣмъ на вѣки, — любви не для себя а для идеи, для дѣла — но гдѣ дѣло гдѣ силы 
для дѣла — нѣтъ ихъ<.>

277  Удвоенная «нн» в автографе в одном из вариантов передается как «н» с надстрочным 
подчеркиванием.

278  жду вписано.
279  В рукописи ошибочно: Феврлая
280  Цитата из окончания январского выпуска «Дневника Писателя» за 1876 г.: «Отъ 

Редакціи. <…> ІІ. Очень просятъ г-жу О-гу А-ну Ан-ву, писавшую въ редакцію о сво-
ихъ занятіяхъ по экзамену, сообщить свой адресъ вѣрнѣе. Прежній, данный ею въ 
Моховой улицѣ, оказался ошибочнымъ» (ц. р. 31 января 1876 г.). Письмо написано 
в день получения номера.

281  Так в рукописи.
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Насъ давятъ, — забиваютъ, душатъ, а затѣмъ въ насъ же бросаютъ грязью. 
Зачемъ за что — вѣдь любовь къ дѣтямъ <л. 2> и вообще къ молодому — самая 
святая высшая любовь. Эта любовь должна быть религіей идеаломъ.

Я самъ не знаю для чего я пишу перечитывать не стану, если написалъ глу-
пость — то простите: Другому бы я не написалъ, — я боялся бы что оскорбятъ 
засмѣются, а вѣдь только надо пожалѣть.

Желаю вамъ долго, долго жить и всегда любить молодежь<.>
Глубоко уважающій Васъ А<.>Меркъ <л. 2 об.>

<На конверте:>
Его Высокоблагородiю
Федору Михайловичу

Достоевскому
Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго, квар. № 6

<На штемпеле:>
1877 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 3>

<На обороте конверта штемпель и помета рукой Ф. М. Достоевского:>
2 ФЕВ. 1877 С. ПЕТЕРБУРГЪ

Подростокъ

Привести въ Дневникѣ

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29776. Л. 1–3. Без обращения.
Первая публикация: Волгин 1971, 189 (письмо); Д30, т. 30 (2), 68, № 25 (помета; с указ. 
имени адресанта: «В. М. Мерк <?>»).
Упоминается (с не до конца расшифрованной фамилией: «Мер […]»): Бюллетени, 98, 
№ 576; Описание, 427. 
Цитируется: Д30, т. 22, 309, т. 30 (2), 109; Летопись, ІІІ, 171 (с расшифровкой фамилии).
Ключевые слова: А. Мерк; «Дневник Писателя» за 1877 г. (январь); «Мы в Европе 
лишь стрюцкие», главка (ДП, 1877, январь, гл. 2, ІІ); Петербург; Греческий проспект 
(СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом 
Струбинского (СПб.)

К. В. Назарьева — Ф. М. Достоевскому 
(3 февраля 1877 г., Петербург) 

<1>

Страстная почитательница дивныхъ и глубокихъ твореній Ѳеодора Михаи-
ловича Достоевскаго, рѣшается просить его указанія, гдѣ можно купить его 
«Бѣдныхъ людей»<.>

Каждый выпускъ Вашего Дневника будитъ столько хорошихъ струнъ въ нашемъ 
придавленномъ обществѣ что нѣтъ словъ выразить какъ хороша Ваша мысль 
дѣлиться <л. 1> съ обществомъ тѣми впечатлѣніями которыя Вы получаете въ 
теченіе м<ѣся>ца. Ваша «Кроткая» — это верхъ психическаго анализа страданія. 
Вы, поэтъ страданія, Вы самый симпатичный, самый глубокій нашъ писатель, 
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Вы выстрадали Вашъ талантъ, отъ того Ваши творенія перевертываютъ ч<е-
ловѣ>ка, заставляютъ его со страхомъ смотрѣть въ себя.

Я незнала что все написанное выльется изъ меня, я начала писать <л. 1 об.> 
исключительно съ цѣлью просить Васъ какъ милости указать мнѣ гдѣ купить 
Ваши сочиненія.

Съ глубокимъ священнымъ уваженіемъ
Остаюсь Ваша Милостивый Государь
покорнѣйшая слуга

К. Назарьева.
Николаевская, 29. кв. 25.

Капитолинѣ Валеріановнѣ Назарьевой.
3 го февраля
1877 г.282 <л. 2>

<На конверте:>
Греческiй пр. д. Струбинскаго, № кв. 6.

Его Высокородiю
Ѳедору Михаиловичу

Достоевскому
Въ соб<ственныя> руки

<На обороте конверта штемпель:>
3 ФЕВ 1877 С. ПЕТЕРБУРГЪ

Печатается по автографу: ОР  РГБ. Ф. 93.ІІ.7.5. Л. 1–1  об., 2  об. На л. 1 монограмма 
корреспондентки.

Первая публикация: Волгин 1971, 179–180.
Упоминается: Гроссман, 259; Описание, 435–436, № 1; Летопись, ІІІ, 171.
Цитируется: Волгин 1976, 134; Волгин 1982, 48–49; Д30, т. 29 (2), 315.
Ключевые слова: Капитолина Валериановна Назарьева (урожд. Манкошева); «Бедные 
люди», роман; «Дневник Писателя»; «Кроткая», повесть (ДП, 1876, ноябрь); Петербург; 
Николаевская улица (СПб.); Греческий проспект (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

Т. В. Брауде — Ф. М. Достоевскому 
(6 февраля 1877 г., Петербург)

<1>

Я знаю, многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, что не имѣю права писать Вамъ; 
знаю также, что я вотъ теперь пишу, а послѣ буду, пожалуй, раскаиваться; но кто 
не дѣлаетъ въ жизни оплошностей? Прочтите письмо, и если можете (т. е. най-
дете нужнымъ), подумайте о немъ. Дѣло въ томъ, Ѳедоръ Михайловичъ, что мнѣ 
было бы ужасно тяжело лишиться довѣрія къ Вамъ; лишиться этого значило бы 
тоже самое, что лишиться тѣхъ свѣтлыхъ минутъ, которыя доставляетъ мнѣ 
Ваша литературная дѣятельность, и за которыя я не стану, конечно, благодарить 
Васъ. (Это было бы <л. 1> смѣшно, не правда ли?) Я рѣшилась поэтому написать 

282  Дата вписана рукой А. Г. Достоевской.
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Вамъ, и написать, какъ Вы сами это увидите, вполнѣ откровенно. И такъ, я ска-
зала, что283 Вы доставляете свѣтлыя минуты; но не это цѣль моего Письма, мнѣ 
хочется, наоборотъ, сказать Вамъ, что, кромѣ этихъ минутъ, Вы доставляете 
и другія; что Вы возбуждаете такія страданія, которыхъ, я увѣрена, Вы сами ужас-
нулись бы, еслибы знали. Вы оскорбляете, унижаете и подавляете. Вы спросите ка-
кимъ образомъ и отчего; но я могу только отвѣтить на первый вопросъ; второй же 
я сама предлагаю Вамъ. Ѳедоръ Михайловичъ, я принадлежу къ тому несчастному 
жидовскому племени, на которое Вы при всякомъ удобномъ случаѣ такъ жесто-
ко нападаете. <л. 1 об.> Конечно, Вы не распространяетесь; но это понятно; это 
было бы уже слишкомъ недостойно284 Васъ; къ тому же Вамъ этаго и не нужно; Вы 
и однимъ словомъ можете выразить довольно. Ваше презрѣніе къ жидовскому пле-
мени, которое «ни о чемъ, кромѣ себя, не думаетъ» и т. д. и т. д., очевидно. Ѳедоръ 
Михайловичъ, Вы психологъ, Вы знаете жизнь, Вы можете, кромѣ того, вникнуть 
въ такія явленія, въ которыя можетъ вникнуть далеко не всякій; неужели же Вы 
такъ-таки не видите въ этомъ племени ничего, кромѣ порока? Неужели оно по 
Вашему одно только безусловное и при томъ неисправимое зло? Подумайте, <л. 2> 
подумайте также, что вѣдь это говоритъ Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій; го-
воритъ тотъ, голосу котораго съ довѣріемъ внимаетъ тысяча другихъ голосовъ. 
И знаете ли Вы какъ это несчастное племя страдаетъ; знаете ли Вы кто отчасти 
причиной того, что оно не становится такимъ, какимъ могло бы быть? Я увѣре-
на, что еслибы Вы знали, Вы не могли бы говорить такимъ образомъ. Я могла бы, 
Ѳедоръ Михайловичъ,285 написать Вамъ нѣкоторые такіе факты, которые были 
бы для Васъ не безинтересны, которые пояснили бы Вамъ мое письмо, и надъ кото-
рыми Вы, можетъ быть, задумались бы. <л. 2 об.>

286Почему я не дѣлаю этого я и сама не знаю; можетъ быть потому, что это 
слишкомъ тяжело; а можетъ быть и потому, что это послужило бы въ защиту 
бѣдныхъ евреевъ; а я защищать ихъ не хочу. Я вижу, Ѳедоръ Михайловичъ, всѣ 
ихъ недостатки (также и достоинства, конечно), вижу отчего они происходятъ, 
и люблю Евреевъ не какъ свой народъ, не какъ еврейская патріотка, а какъ того изъ 
двухъ противниковъ, который значительно слабѣе, а слѣдовательно, и значитель-
но правѣе и несчастнѣе.

Я не оспариваю, конечно, того, что во мнѣ говоритъ и личное чувство, куда287 
мнѣ до такого отреченья отъ себя; но я утверждаю только, что меня лично «какъ 
жидовку»288 <л. 3> труднѣе было бы оскорбить: еслибы оскорбленіе не289 нанесено 
было290 всему народу, еслибы оно нанесено было не Вами, то оно, конечно, не вызвало 
бы моего письма. —

283  В рукописи ошибочно: что что
284  В рукописи ошибочно: недостостойно
285  Далее было: я
286  На полях вверху справа помета: № 2
287  Текст: Евреевъ ~ отречься отъ — отчеркнут на полях слева.
288  Далее было: труднѣе
289  не вписано.
290  Далее было: не
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Подумайте, Ѳедоръ Михайловичъ, находите же Вы убѣдительныя причины, 
чтобы оправдать какую нибудь несчастную Корнилову, когда судъ обвиняетъ ее; не-
ужели же Вы тутъ видите одно только зло? Неужели то зло, которое существуетъ 
такъ-таки ничѣмъ не оправдается? Неужели, наконецъ, его можно уничтожить 
только лишь бичемъ? О нѣтъ, повѣрьте, между евреями, какъ и во всякомъ народѣ, 
много <л. 3 об.> дурныхъ, но между ними и много честныхъ, хорошихъ людей; между 
ними много такихъ, которыхъ заставляютъ сдѣлаться вредными, ни къ чему негод-
ными людьми291. Подумайте о томъ, что нападая на евреевъ вообще, Вы нападаете 
вѣдь и на этихъ; что между ними Вы нападаете и на тѣхъ, которымъ, потому 
именно, что они глубоко уважаютъ Васъ, это оскорбленіе кажется еще болѣе тяже-
лымъ. Я знаю, Вы подумаете, что я преувеличиваю, Вы спросите к<акимъ> об<ра-
зомъ> ихъ заставляютъ напр<имѣръ> сдѣлаться вредными и безполезными людь-
ми; но я могу отвѣтить Вамъ и на это; начала, такъ кончу.292 <л. 4> извините, что 
письмо выйдетъ слишкомъ длино: я и сама не совсѣмъ оправдываю свою смѣлость).

Представьте себѣ, Ѳедоръ Михайловичъ, какую нибудь дѣвушку, которая жи-
ветъ въ провинціи, кончаетъ тамъ гимназію, и выходитъ изъ нея съ сознаніемъ, 
что она научилась еще не всему; что для честной жизни, той жизни, о которой 
она мечтала, она должна еще поучиться (вѣдь наши провинціальныя гимназіи до 
этого уже, слава Богу, дошли)<.> Я не буду говорить о томъ, какъ эта дѣвушка вы-
рывается изъ провинціальной глуши и въ особенности, если она еврейка, изъ семьи: 
Вы это знаете. — <л. 4 об.>

293Такъ вотъ такая дѣвушка пріѣзжаетъ въ Петербургъ; она можетъ посту-
пить въ медиц<инскую> академію, можетъ поступить и въ педагогическіе курсы. 
Докторская карьера ей не нравится или не по силамъ; а она между тѣмъ хо-
четъ жить своей собственной, а не чужой жизнью. Что же ей остается дѣлать? 
Поступить въ педагогическіе курсы? Но Вы, Ѳедоръ Михайловичъ, знаете жизнь, 
Вы знаете также, что у каждаго изъ насъ свои потребности и свои обязанности. 
Мы294 не имѣемъ права посвятить себя ученію ради самаго лишь ученія; необходи-
мо также, <л. 5> чтобы оно дало намъ возможность зарабатывать свой хлѣбъ, 
и при томъ зарабатывать его честно. Какая же перспектива ожидаетъ еврей-
скую дѣвушку, если она поступаетъ въ педагогическіе курсы? Аттестатъ, правда, 
даетъ ей право быть учительницей въ какомъ нибудь заведеніи; но ей говорятъ, 
что она еврейка, и не можетъ поэтому получить мѣста295. «Такого закона нѣтъ, 
это пустяки, думаетъ она, и почему нельзя? Кто запретитъ мнѣ, если законъ не 
запрещаетъ»? Она обращается за совѣтомъ къ одному изъ начальствующихъ лицъ 
курсовъ, (я говорю <л. 5 об.> о томъ, что было и бываетъ въ дѣйствительности; 
я не выдумываю, даю Вамъ слово, что не выдумываю), что же, Вы думаете, онъ 
отвѣчаетъ ей? «Если Вы точно спрашиваете моего совѣта, и если Вы желаете 
по окончаніи курсовъ получить мѣсто учительницы, я посовѣтовалъ бы вамъ не 

291  Текст: ними ~ негодными людьми — отчеркнут на полях слева.
292  Далее было: Вы ужь
293  На полях вверху справа помета: № 3
294  Вместо: Мы — было: Мнѣ
295  Текст: курсы? ~ мѣста — отчеркнут на полях слева.
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поступить; что же дѣлать, вы еврейка», отвѣчаетъ онъ ей. И что бы Вы думали? 
Онъ говоритъ это какъ нельзя болѣе спокойно, онъ даже не краснѣетъ, онъ забыва-
етъ въ это время, что не законъ, а одни лишь укоренѣлыя понятія, одинъ пожалуй 
безсознательный произволъ его запрещаетъ это296. Но бѣдной дѣвушкѣ (а такихъ 
не мало) отъ этаго не <л. 6> легче; на вопросъ «чѣмъ она хуже другихъ, чѣмъ она 
провинилась», она находитъ одинъ только отвѣтъ: она жидовка.

Благо еще, если она не умѣетъ глубоко сосредоточиться на одномъ; тогда она 
бросаетъ курсы и поступаетъ въ академію; но что, если она зрѣло обдумала куда 
направить свои способности, если она сознаетъ, что не имѣетъ права направить 
свои силы туда, куда не слѣдуетъ? Представьте себѣ, что этакая дѣвушка посту-
паетъ однако въ пед<агогическiе> курсы<.> Что же выходитъ? По окончаніи курсовъ 
она, какъ и при окончаніи гимназіи, приходитъ къ тому сознанію, что они не даютъ 
ей <л. 6 об.> 297столько познаній, чтобы она могла обучать всему (давать частные 
уроки); она можетъ добросовѣстно обучать одному, двумъ, тремъ учебнымъ пред-
метамъ; но вѣдь не всѣмъ. Кромѣ того, гдѣ достать эти частные уроки?298

(Вы, я думаю знаете какъ легко они достаются): она женщина и къ тому же 
еврейка.

Скажите же, Ѳедоръ Михайловичъ, какъ ей сберечь свои силы, какъ не отсту-
пать отъ своихъ стремленій? И вѣдь это только одинъ изъ многихъ, многихъ слу-
чаевъ; Вы видите, что здѣсь идетъ дѣло не объ однихъ только матеріальныхъ 
средствахъ. <л. 7>

Скажу Вамъ откровенно, Ѳедоръ Михайловичъ, мнѣ хотѣлось бы знать дѣй-
ствительно ли я ошибаюсь въ Васъ; въ такомъ случаѣ письмо мое должно вызвать 
въ Васъ одну только снисходительную улыбку; но я могу допустить какую угод-
но насмѣшку, только не Вашу и не надъ этимъ письмомъ. (Я говорю «надъ этимъ 
письмомъ», потому что во всякомъ случаѣ оно написано искренно и правдиво.) —

Не смѣю претендовать на отвѣтъ, но во всякомъ случаѣ напишу Вамъ адресъ. 
Надѣюсь, Ѳедоръ Михайловичъ, <л. 7 об.> что Вы сохраните анонимъ.

Глубоко уважающая Васъ
Т. Б.

Гороховая, домъ № 42, кв. 31. Т. В. Б.
P. S. — Да, Сербы отказались отъ предложенія Турціи — уравнить права 

Турецкихъ Евреевъ. Что Вы скажете, неужели и это хорошо? А я знаю немало 
Евреевъ, которые имъ глубоко сочувствовали, и сочувствовали не какъ христіанамъ, 
а какъ борцамъ за свободу. <л. 8>
<На конверте:>

Его Высокородію
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому.
Греческій проспектъ, подлѣ Греческой
Церкви, домъ Струбинскаго, кв. 6.

296  Текст: спокойно ~ запрещаетъ это — отчеркнут на полях слева.
297  На полях вверху справа помета: № 4
298  Вместо: вопросительного знака были: 1. точка, 2. двоеточие
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Здѣсь.
<В нижнем правом углу помета рукой Ф. М. Достоевского:>

Еврейка — анонимъ
Не надо. <л. 3>

<На обороте конверта красный штемпель и помета рукой Ф. М. Достоевского:> 
Еврейка
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Ю. Ф. Виппер — Ф. М. Достоевскому
(7 февраля 1877 г., Москва)

<1>

Москва 7 Февр<аля> 1877.
Милостивый Государь,

Глубокоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ,
Вы получаете безъ сомнѣнiя столько писемъ отъ лицъ Вамъ неизвѣстныхъ, что 

мое письмо отъ лица для Васъ также совершенно неизвѣстнаго, не удивитъ Васъ 
и Вы, надѣюсь, по свойственной Вамъ добротѣ его прочтете. Прошу извиненiя, 
что отниму такимъ образомъ у Васъ четверть часа дорогаго для Васъ времени.

Прежде всего позвольте мнѣ исполнить нѣсколько тяжелый обрядъ и  от - 
рекомендоваться.

Я принадлежу къ числу тысячей Вашихъ не только читателей, но и почитате-
лей, почитателей самыхъ пламенныхъ съ юношескихъ лѣтъ, съ университетской 
скамьи, съ «бѣдныхъ людей». Вы были мнѣ дороги какъ человѣкъ, Вы были мой излю-
бленный <л. 1> писатель; читая написанное Вами мнѣ казалось, что со мной рядомъ 
сидите Вы и ведете свою умную, задушевную и подчасъ за душу хватающую бесѣду, 
свою любовь къ Вамъ я старался сообщить своему сыну-студенту и вотъ я, послѣ 
столькихъ лѣтъ восторженной любви къ Вамъ, читая январскiй дневникъ 1877 г. 
въ первый разъ въ моей жизни былъ Вами глубоко, глубоко оскорбленъ.

Знаю, что для Васъ нѣтъ никакого дѣла, кто и чѣмъ оскорбляется въ Вашемъ 
дневникѣ, но обстоятельство, оскорбившее меня, кажется мнѣ, такого рода, что 
заслуживаетъ съ Вашей стороны хотя небольшаго вниманiя; слова, вырвавшiеся, 
какъ говорится, съ Вашего языка, не только оскорбляютъ меня, онѣ оскорбляютъ 
также и Васъ, онѣ такъ не похожи на все то, что вышло изъ подъ Вашего пера, 
такъ тривiальны, чтобы не сказать болѣе, что я не могъ удержаться, чтобы не 
написать Вамъ этого письма. <л. 1 об.>
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Эти два, три оскорбительныхъ слова я не могъ бы сейчасъ выписать, но прости-
те мою слабость, я опасаюсь, что Вы не поймете меня, что Вы представите меня299 
не тѣмъ, чѣмъ я на самомъ дѣлѣ и вотъ я, рѣшившись разъ писать къ Вамъ, позво-
лю себѣ отнять у Васъ еще четверть часа и распространиться нѣсколько о своей 
особѣ; вѣдь врядъ-ли въ другой разъ придется мнѣ писать Вамъ. — Я родился въ 
Москвѣ (и моя мать и бабушка — также московскiя уроженки), воспитывался въ 
Москов<скомъ> университетѣ (въ 40хъ годахъ), служу 30 лѣтъ въ русской службѣ, 
пишу, говорю и думаю — большею частью по русски, въ душѣ, какъ говорится, рус-
скiй; вѣроисповѣданiя — евангелическаго, но еще студентомъ соблюдалъ два поста 
въ годъ: великiй и Успенскiй; великiй-же постъ соблюдали и моя сестра и кузины 
(хотя и онѣ были вѣроисповѣданья евангелическаго, которое, какъ Вамъ извѣст-
но, постовъ не предписываетъ). Всякiй разъ, когда я переѣзжалъ на новую кварти-
ру, <л. 2> я приглашалъ русскаго священника отслужить молебень; съ нѣмцами, 
приѣзжими300 изъ Германiи и любящими иногда бранить русскихъ, мнѣ приходилось 
выдерживать цѣлыя бури, защищая русскихъ и русское.

Думаю, для Васъ, глубокоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, этого довольно, чтобъ 
показать вамъ, что я не нѣмецъ въ смыслѣ политическомъ, что я болѣе чѣмъ ува-
жаю обряды православной церкви, я ихъ исполняю, но я — вѣроисповѣданiя еван-
гелическаго (протестантскаго, лютеранскаго — пусть называютъ, какъ угодно). 
Однажды я пригласилъ священника отъ ц<еркви> Воскресенiя въ Барашахъ отслу-
жить молебень въ купленномъ мною домѣ. Подходили къ кресту: я, моя жена, ма-
тушка и мой, тогда пятилѣтнiй, сынъ. Указывая пальцемъ на мою жену, священ-
никъ лаконически спросилъ меня: нѣмка? (У почтеннаго старичка вышло это очень 
грубо, но это всторону). Нѣмка, отвѣчалъ я, понимая, что дѣло идетъ о вѣро- 
исповѣданiи. А сынъ? тоже нѣмецъ? Да. Священникъ махнулъ рукой. «Батюшка, 
сказалъ я, <л. 2 об.> вы сдѣлали такой жестъ, какъ будто хотѣли сказать: пропа-
щiй человѣкъ. А то что-же, разумѣется пропащiй. Чтобъ прекратить разговоръ, 
не обѣщавшiй при явной нелюбезности священника, ничего хорошаго, я замѣтилъ 
ему: батюшка, я придерживаюсь въ нѣкоторыхъ случаяхъ Блаженнаго Августина, 
который говорилъ: «въ главномъ согласiе, въ несущественномъ — свобода, вообще-же 
любовь». По моему, чтò главное! Если вы меня спросите: вѣрю-ли я въ Бога — да, 
въ Iисуса-Христа — да, въ Духа Святаго — да, вѣрю-ли я въ безсмертiе души и въ 
жизнь будущую — да, да. На этомъ я съ вами и съ отцомъ-дiакономъ сходимся, а въ 
чемъ другомъ, думаю, нетолько я, но и отецъ-дiаконъ можетъ быть имѣетъ отлич-
ное отъ васъ мнѣнiе. Да что вы мнѣ говорите о Блаженномъ Августинѣ, его наша 
церковь не признаетъ, сказалъ мнѣ довольно грубо почтенный пастырь.

Теперь о томъ, чѣмъ Вы меня оскорбили.
На стр. 4ой Янв<арскаго> дневника Вы пишете: Лютерова ересь. <л. 3> 

Неужели и Вы для выраженія Вашей мысли не нашли болѣе приличнаго слова, какъ 
ересь? А далѣе на стр. 8ой Мартынъ Ивановичъ Лютеръ. Неужели Вы, Ѳедоръ 
Михайловичъ, начали такъ выражаться о лицахъ историческихъ, честныхъ, бого-
боязненныхъ, о лицахъ, какихъ въ исторiи наберется врядъ-ли десятокъ? Не мнѣ 

299  Далее была запятая.
300  Так в рукописи.
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говорить Вамъ о томъ, сколько презрительнаго для однихъ и унизительнаго для 
другаго, заключается въ этихъ словахъ. Писателю, котораго существеннѣйшая 
сторона таланта — глубокое психическое пониманiе, тончайшее чувство едва 
уловимыхъ для другаго оттѣнковъ мысли, языка, такому-ли писателю объяснять, 
что кроется оскорбительнаго для него самаго въ подобныхъ выраженiяхъ, взятыхъ 
у послѣдняго изъ фельетонистовъ послѣдней изъ газетъ.

Нѣтъ, глубокоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, это не Вы написали.
Позвольте разсказать Вамъ еще одну исторiю. <л. 3 об.>
Когда-то въ Совр<еменныхъ> Изв<ѣстiяхъ>, кажется, говорилось о вѣротер-

пимости Россiи и въ доказательство приводилось: «посмотрите на Невскiй про-
спектъ, что вы увидите, рядомъ съ русской церковью, находится католическiй 
костелъ, армянская божница, голландская кирка». Съ тѣхъ поръ я нерѣдко встрѣ-
чалъ на стр. Совр<еменныхъ> Изв<ѣстiй> слова: нѣмецкая кирка. Скажу одно: 
если нѣм<ецкое> слово Kircha нельзя перевести русскимъ словомъ церковь, то раз-
умѣется и наоборотъ: рус<ское> слово церковь нельзя перевести нѣмецкимъ Kircha? 
Кажется вѣрно? Неужели-же нашли бы приличнымъ, еслибы въ нѣм<ецкихъ> га-
зетахъ писали: in einer russischer Zerkow301 и т. п.? Вѣдь нѣтъ, такъ за чѣмъ-же… 
Но довольно. Я увѣренъ, Вы меня поняли Лютеръ для насъ не святой человѣкъ, но 
и не Мартынъ Ивановичъ. Здѣсь на землѣ я врядъ-ли встрѣчусь съ Вами, но я вѣрю 
въ будущую жизнь, подобно Вамъ, надѣюсь встрѣтиться тамъ съ дорогими моему 
сердцу, между прочимъ и съ Вами. Тамъ <л. 4> конечно мы лучше всего узнаемъ, какъ 
надо покланяться Богу (Im Geiste und in der Wahrheit302).

Одна у меня есть еще до Васъ просьба. Посылаю Вамъ 3 руб., вышлите мнѣ 
Записки изъ Мертваго дома; не знаю, что стоитъ пересылка, если надо будетъ 
прибавить что, напишите пожалуста; я не принадлежу къ числу подписчиковъ на 
Дневникъ, хотя и получаю его въ Москвѣ аккуратно. Смѣю просить Васъ объ од-
номъ, многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ; еслибы Вы на присланномъ Вами экзем-
плярѣ написали Ваше имя, то я видѣлъ бы въ этомъ, что письмо мое не разсердило, 
не раздражило Васъ, а принято было Вами въ духѣ мира и любви.

Съ искреннимъ уваженiемъ и  совершенною преданностью остаюсь Вашъ 
покорный

Юрiй Випперъ.
Адрессъ мой: Москва, Мясницкая, Трехъсвятительскiй пер. д. Морозова. Юрiй 

Франц<евичъ> Випперъ303 <л. 4 об.>
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301  в одной русской церкви (нем.)
302  в духе и истине (нем.) Цитата из Евангелия от Иоанна: «Бог есть дух, и поклоняющи-

еся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:24).
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68, № 27 (с ошиб. указанием отчества адресанта: «Ю. П. Виппер»).
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«Три идеи», «Миражи. Штунда и Редстокисты», главки (ДП, 1877, январь, гл. 1, І, ІІ); 
Мартин Лютер; Аврелий Августин Блаженный; церковь Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы в Барашах (Москва); Невский проспект (СПб.); Казанский собор (СПб.; 
русская церковь); базилика св. Екатерины Александрийской (СПб.; католическiй ко-
стелъ); лютеранская церковь св. Петра и Павла (Петерскирхе, СПб.; голландская кирка); 
армянская апостольская церковь св. Екатерины (СПб.; армянская божница); Евангелие 
от Иоанна (Ин. 4:24; Im Geiste und in der Wahrheit); Москва; Мясницкая улица (Москва), 
Трехсвятительский переулок (Москва); дом Морозова (Москва)

К. В. Назарьева — Ф. М. Достоевскому 
(7 февраля 1877 г., Петербург) 

<2>

7/2 1877
Я не могу Вамъ передать того счастiя которое охватило меня когда я получила 

Ваше письмо… Надо знать, съ какимъ обожаніемъ я читала и читаю каждое Ваше 
произведеніе, кàкъ я глубоко понимаю каждое Ваше слово; и даже тѣ Ваши поло-
женія, к<ото>рыя другимъ кажуться туманными, мнѣ — ясны и понятны потому 
что Вами они выстраданы, а страданія роднятъ людей.

Простите, глубоко уважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, мою смѣлость послать 
Вамъ мой трудъ304… Примите его только какъ выраженіе <л. 3> моего желанія 
чѣмъ-нибудь отблагодарить Васъ за Ваше теплое движеніе, за Ваше слово: «Вашъ 
другъ, если позволите…»305.

Только Вы, такой глубокій, все понимающій человѣкъ, могли такъ чудно, такъ 
тепло, добро, и ласково отнестись и отозваться на мое письмо, на то что выли-
лось изъ моей души… Спасибо Вамъ, значитъ Вы и въ жизни такой же хорошій какъ 
въ своихъ произведеніяхъ! Въ наше время, время гнета, произвола и пятака — это 
рѣдкость и такое отрадное явленіе для ч<еловѣ>ка съ теплою душою.

Еще разъ простите меня, что я <л. 3 об.> вовлекла Васъ въ переписку. Ваше 
время слишкомъ дорого, но еслибъ Вы знали какъ я счастлива Вашимъ письмомъ!

Если когда нибудь судьба столкнетъ насъ, если мнѣ удастся пожать руку че-
ловѣка написавшаго «Преступленiе и Наказанiе» и «Кроткую» — то я буду самымъ 
счастливымъ ч<еловѣ>комъ… Не сочтите меня за экзальтированную институтку 
или искательницу приключеній. Я — 29 лѣтъ. Разводка. Живу редакц<іонной> рабо-
той и имѣю 3 дѣтей. Изъ-за нихъ я много страдала и вотъ почему я всею душою по-
нимаю Васъ и молюсь на Васъ за Вашу <л. 4> глубину познанія человѣч<еской> души.

Прощайте, пусть неслабѣютъ Ваши чудныя силы и пусть они306 будятъ наше 
спящее, мертвое общество!

304  В архиве Достоевского находится лист, вырванный из книги «Иллюстрированные рас-
сказы природы и жизни», со следующей надписью: «Въ знакъ глубочайшей симпатіи 
и безпредѣльнаго уваженія къ дивному таланту Ѳедора Михайловича Достоевскаго 
отъ составительницы и издательницы. К. Назарьева. 6 февраля 1877».

305  Письмо Ф. М. Достоевского К. В. Назарьевой неизвестно: Д30, т. 29 (2), Список, 315, 
№ 33; Летопись, ІІІ, 172.

306  пусть они вписано.
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Можно мнѣ еще когда нибудь написать къ Вамъ? скажите да!
Глубоко, рабски Васъ уважающая

К<.> Назар<ьева>307 <л. 4 об.>
Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.7.5. Л. 3–4 об. На л. 4 об. карандашом помета 
А. Г. Достоевской. На л. 3 монограмма корреспондентки.

Первая публикация: Волгин 1971, 180.
Упоминается: Гроссман, 259; Описание, 436, № 2; Летопись, ІІІ, 173. Цитируется: Д30, 
т. 29 (2), 315.
Ключевые слова: Капитолина Валериановна Назарьева (урожд. Манкошева); 
«Иллюстрированные рассказы природы и жизни» (К. В. Назарьева); «Преступление 
и Наказание», роман; «Кроткая», повесть (ДП, 1876, ноябрь)

С. Е. Лурье — Ф. М. Достоевскому 
(13 февраля 1877 г., Минск) 

<4>

Многоуважаемый
Ѳедоръ Михайловичъ!308

Это я пишу подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ похороннаго марша. Хоронили док-
тора Гинденбурга 84-хъ лѣтъ отъ роду. Какъ протестанта, его сначала отвезли въ 
кирку, а уже затѣмъ на кладбище. Такого сочувствія, такихъ отъ души вырвав-
шихся словъ, такихъ горячихъ слезъ309 я еще никогда не видѣла при похоронахъ, да 
и не часто это приходится видѣть. Онъ умеръ въ такой бѣдности, что не на что 
было похоронить310 его.

Уже 58 лѣтъ какъ онъ практикуетъ въ Минскѣ и сколько добра онъ сдѣлалъ за 
это время. Еслибъ Вы знали, Ѳедоръ Михайловичъ,311 что это былъ за человѣкъ! Онъ 
былъ докторъ и акушеръ; его имя перейдетъ здѣсь въ потомство, о немъ уже сло-
жилися легенды, весь простой народъ звалъ его отцомъ, любилъ, обожалъ и только 
съ его смертью понялъ, что онъ потерялъ въ этомъ человѣкѣ. Когда онъ еще сто-
ялъ въ гробу (въ церкви)312 то не было ни одного человѣка, который бы не пошелъ 
поплакать о немъ и рыдая цѣловать его ноги313, въ особенности бѣдныя еврейки, 
которымъ онъ такъ много помогалъ <л. 9> плакали и молились, чтобъ онъ попалъ 
прямо въ рай. Сегодня пришла бывшая наша кухарка, ужасно бѣдная женщина и го-
воритъ, что при рожденіи послѣдняго ея314 ребенка, онъ видя что ничего дома нѣтъ, 
далъ 30 к<опѣекъ> чтобъ сварить супъ, а затѣмъ каждый день приходилъ и остав-
лялъ 20 к<опѣекъ>, а видя что она поправляется прислалъ пару куропатокъ. Также 

307  На полях внизу карандашом рукой А. Г. Достоевской запись: Г. Назарьева
308  Дата рукой А. Г. Достоевской карандашом: 13.II.1877.
309  Далее была запятая.
310  Вместо: похоронить — было: хоронить
311  Вместо запятой был восклицательный знак.
312  пусть они вписано.
313  (въ церкви) вписано.
314  ея вписано.
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будучи позванъ къ одной страшно бѣдной родильницѣ (такія къ нему и обращались) 
онъ, видя что не во что принять ребенка, снялъ съ себя верхнюю рубаху, платокъ 
свой (голова у него была повязана платкомъ) разорвалъ и отдалъ.

Еще вылечилъ онъ одного бѣднаго еврея дровосѣка, затѣмъ заболѣла его жена, 
затѣмъ дѣти, онъ каждый Божій день пріѣзжалъ по 2 раза и когда всѣхъ поста-
вилъ на ноги спрашиваетъ еврея: чѣмъ ты мнѣ заплатишь? Тотъ говоритъ что 
у него ничего нѣтъ, только послѣдняя коза, которую онъ сегодня продастъ. Онъ 
такъ и сдѣлалъ, продалъ за 4 р<убля> и принесъ ему деньги, тогда докторъ далъ 
лакею своему еще 12 р<ублей> къ этимъ 4-мъ и отправилъ купить корову, а дровосѣку 
велѣлъ идти домой, черезъ полчаса тому приводятъ корову и говорятъ, что док-
торъ призналъ козье молоко для нихъ вреднымъ315.

Такъ онъ прожилъ всю свою жизнь. Бывали примѣры, что онъ оставлялъ 30 
и 40 р<ублей> у бѣдныхъ, оставлялъ и у бѣдныхъ <л. 9 об.> бабъ въ деревняхъ.

За то хоронили его какъ святаго. Всѣ бѣдняки заперли лавки и бѣжали за гро-
бомъ. (У евреевъ есть мальчики, которые при похоронахъ распѣваютъ псалмы, но 
запрещается провожать иновѣрца этими псалмами)<.> Тутъ передъ гробомъ, во 
время процессіи, ходили мальчики и громко распѣвали псалмы. Во всѣхъ синагогахъ 
молились за его душу, также колокола всѣхъ церквей звонили все время процессіи. 
Былъ хоръ военной музыки, да еще еврейскіе музыканты пошли къ сыну усопшаго, 
просить, какъ чести, позволенія играть все время процессіи. Всѣ бѣдные принес-
ли кто 10, кто 5 к<опѣекъ>, да и богатые евреи дали много и приготовили вели-
колѣпный, громадный вѣнокъ изъ свѣжихъ цвѣтовъ съ бѣлыми и черными лентами 
по сторонамъ, гдѣ золотыми буквами были вычислены его главныя заслуги, такъ 
н<а>при<мѣръ> учрежденіе больницы, и т. п. я не могла разобрать что тамъ, да 
и развѣ возможно вычислить его заслуги?

Надъ его могилой держали рѣчь пасторъ и еврейскій раввинъ и оба плакали, 
а онъ себѣ лежалъ въ старенькомъ, истертомъ вицмундирѣ, старымъ платкомъ 
была обвязана его голова, эта милая голова и казалось, онъ спалъ, такъ свѣжъ былъ 
цвѣтъ его лица. <л. 10>

Извините многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, что я такъ распространя-
юсь, но вѣдь я Вамъ часто говорю, о томъ, что меня бол<ь>ше всего интересуетъ. 
А мнѣ здѣсь была тоска и скука страшная. Но развѣ я не могу также приносить 
пользу? Моя бабушка слаба и больна, маленькая сестра больна, а сколькимъ бѣднымъ 
и несчастнымъ я могу помочь, ну хоть бы деньгами. Еслибъ Вы видѣли въ какой 
я зашла хижинѣ? Голые ребятишки воютъ отъ голода, мать больная лежитъ на 
печкѣ, холодъ страшный, со стѣнъ капаетъ вода, (была оттѣпель) Боже мой какъ 
люди живутъ! Я и совсѣмъ забыла о чемъ собственно хотѣла писать. За меня сва-
таются 2 жениха, одинъ докторъ, другой кандидатъ университета, оба богатые, 
знатные и молодые, мамаша хочетъ, чтобъ я непремѣнно вышла за доктора, кра-
савца и богача и надворный совѣтникъ онъ, (я право не знаю, что это значитъ). Его 
фамилія — Блохъ. Мамаша говоритъ, что такой партіи не представится, а онъ 
согласенъ ждать сколько мнѣ будетъ угодно. Но развѣ я могу выйдти замужъ не 
любя? Пожалуйста дайте мнѣ совѣтъ. Я его очень уважаю но не больше. Мамаша 

315  Вместо: для нихъ вреднымъ — было: вреднымъ для нихъ
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сердилась и плакала цѣлый вечеръ. Я ему скажу, что не люблю его, тогда онъ конеч-
но не захочетъ жениться, а ему 35 л<ѣтъ> а мнѣ еще нѣтъ 19. Я съ нетерпѣніемъ 
буду ждать отвѣта, если Вы имъ удостоите уважающую и преданную Вамъ

С. Л<урье> <л. 10 об.>
P. S. Прошу Васъ сохранить «Записки Еврея», это подарокъ автора, друга нашего 

дома, также не вѣрьте ему во всемъ, онъ преувеличиваетъ страшнымъ образомъ 
напр<имѣръ> моя мамаша говоритъ, что его жена очень милая и добрая женщина, 
конечно не образованная.316 <л. 9>

<На конверте:>
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому
Греческій Проспектъ, возлѣ Греческой церкви,

Домъ Струбинскаго кв. № 6
въ С.-Петербургѣ.

<На конверте помета рукой Ф. М. Достоевского:>
«Лурьѣ отвѣчено». <л. 11>

<На обороте конверта штемпели:>
13 ФЕВ 1877 МИНСКЪ
14 ФЕВ 1877 МИНСКЪ
16 ФЕВ. 1877 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 11 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29768. Л. 9–11 об. На первой странице в левом 
верхнем углу монограмма «Б. А.» С пометами редакционного характера («Петитомъ. 
Петитомъ. Петитомъ») и стилистическими исправлениями рукой Ф. М. Достоевского. 
Описаны: Д30, т. 30 (2), 110.
См. ответ Ф. М. Достоевского от 11 марта 1877 г.

Частично опубликовано в тексте «Дневника Писателя» 1877 г. (март): Д30, т. 25, 89–90.
Первая полная публикация: МиИ, XІІ, 209–211 (письмо); Д30, т. 30 (2), 68, № 28 (помета).
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 259; Описание, 418, № 4; Бюллетени, 96, № 549; Летопись, ІІІ, 174 
(с кратким пересказом); Д30, т. 29 (2), 285.
Ключевые слова: Софья Ефимовна Лурье (в замуж. Сара Эпштейн); Петербург; Греческий 
проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); 
дом Струбинского (СПб.)

В. Ф. Соловьев — Ф. М. Достоевскому 
(15 февраля 1877 г., Динабург, Витебской губ.) 

<1>

Динабургъ, 15/2 77 г.
Прилагая при семъ купонъ въ 2 р<уб>. 50 к<оп>. отъ Билета Вн<утренняго> 

съ выиг<рышемъ> займа с<ерiя> 18509/17 имѣю честь покорнѣйше просить Васъ 

316  Текст: P. S. Прошу Васъ ~ конечно не образованная — вписан на полях вверху.
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Ѳедоръ Михайловичъ — о высылкѣ Дневника317 Писателя на 1877 годъ по слѣдую-
щему адресу:

По СПБ-В<итебской> Ж<елѣзной> Д<орогѣ> Станція Динабургъ
Смотрителю Топлива
Виктору Фокѣевичу Соловьеву.
P. S. При этомъ пользуясь настоящимъ случаемъ немогу удержаться что 

бы не обезпокоить Васъ и отъ себя, и отъ многих другихъ, мнѣ подобныхъ не-
вѣждъ, незнающихъ иностранныхъ языковъ — но тѣмъ неменѣе поклоняющих-
ся Литературнымъ трудамъ нѣкоторыхъ Русскихъ писателей а въ числѣ ихъ 
и Вашимъ и даже дорогаго Кн. В. Мещерскаго — однимъ вопросомъ? — <л. 1>

Неужто такъ таки ни чего хорошаго — истинно-Русскаго и нельзя написать 
безъ въ клейки цѣлыхъ строкъ заграничныхъ каракулей, хотя и въ скобкахъ, но 
тѣмъ неменѣе для многихъ, если не для большинства, положительно непонят-
ныхъ. — Графчику то, а то пожалуй и Князьку-то,318 можно бы и извинить, — по-
тому — онъ все же — Князь — хотя и Мещерскій, хотя и народу понятный. У Него 
и книжечки подороже… Но встрѣчать эти непонятныя для нашего брата каракули 
и у Васъ, — какъ то обидно.

Пожалуста неоткажите и въ Февральскомъ дневникѣ сообщить о состояніи здо-
ровья Некрасова. Ежедневныя Газеты нерѣдко размазываютъ на своихъ столбцахъ 
мало кому интересную <л. 1> брань и сплетни но о такихъ вещахъ какъ болѣзнь 
дорогаго всѣмъ Русскимъ поэта — не говорятъ. Вотъ если бы получилъ насморкъ 
какой-либо Краевскій — ну тогда дѣло другое. —

Крестьянинъ Новгородской губерніи
В. Соловьевъ. <л. 1 об.>

<На конверте:>
Въ СПетербургъ.

Греческій проспектъ. 
Подлѣ Греческой Церкви д. Струбинской кв. № 6й

Его Высокоблагородiю 
Ѳедору Михайловичу 

Достоевскому319

<На штемпеле:>
<¿> ФЕВ 1877 ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ <л. 2>

<На обороте конверта штемпели:>
15 ФЕВ 1877 ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ
16 ФЕВ 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 2 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29858. Л. 1–2 об.
Первая публикация: МиИ, II, 317–318 (письмо); Д30, т. 30  (2), 68, № 30 (помета); 
Волгин 1974, 160 (помета); Летопись, IІІ, 175 (помета).

317  Вместо: Дневника — было: дневника
318  Далее было: (пожалуй)
319  На конверте помета рукой Ф. М. Достоевского: Кочегаръ Французскiя слова.
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Упоминается: Гроссман, 259; Описание, 485, № 1; Бюллетени, 118, № 799; Волгин 1974, 160; 
Д30, т. 30 (2), 109; Летопись, ІІІ, 174–175 (в пересказе с подробными цитатами).
Цитируется: Д30, т. 25, 350.
Ключевые слова: Виктор Фокиевич Соловьев; «Дневник Писателя»; Санкт-Петербургско-
Витебская железная дорога; станция Динабург (Витебской губ.); Владимир Петрович 
Мещерский, князь; Николай Алексеевич Некрасов; Андрей Александрович Краевский; 
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церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

К. В. Назарьева — Ф. М. Достоевскому 
(16 февраля 1877 г., Петербург) 

<3>
16/2. <18>77 г.

Простите меня, глубоко и горячо уважаемый Ѳеодоръ Михаиловичь, что я опять 
пишу къ Вамъ, и при томъ хочу обратиться къ Вамъ съ просьбою. Вы, несомнѣн-
но имѣете массу знакомыхъ, скажите ненужна ли кому нибудь переводчица, или 
нѣтъ ли какой нибудь работы въ знакомыхъ вамъ редацiяхъ? Я хорошо знаю языки, 
и теперь крѣпко нуждаюсь въ работѣ, такъ к<ак>ъ ред<акцiя> Суд<ебнаго> 
Вѣстн<ика> гдѣ я работала — закрыта <л. 5>.

Еще разъ простите мою назойливость… люди такъ холодны, такъ равнодушны, 
а Вы, даже незная меня отнеслись ко мнѣ такъ тепло!

Я была бы крайне счастлива еслибы Вы позволили мнѣ придти къ Вамъ (я даже 
имѣю дерзкую мысль прiйдя купить Ваши «Записки изъ Мерт<ваго> Дома» и вы-
молить надпись вашей генiальной рукою…) Скажите, когда Васъ можно увидать, 
и сдѣлаете ли Вы мнѣ эту милость.

Глубоко Вамъ преданная
К<.> Назарьева <л. 5 об.>

Николаевская, 29. кв. 25
P. S. Знаете ли Вы, что я такъ высоко ставлю Васъ надъ всѣми людьми, что 

мысль увидать Васъ, лично, у Васъ, или у себя меня и пугаетъ и радуетъ.
У меня есть Вашъ портретъ но очень, очень плохой! <л. 6>

Печатается впервые по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.7.5. Л. 5–6.
Упоминается: Гроссман, 260; Описание, 436, № 3; Летопись, ІІІ, 175; Белов, ІІ, 12–13.
Ключевые слова: Капитолина Валериановна Назарьева (урожд. Манкошева); «Записки из 
Мертвого Дома»; «Судебный Вестник», журнал; Петербург; Николаевская улица (СПб.)

A. Ф. Герасимова — Ф. М. Достоевскому 
(18 февраля 1877 г., Кронштадт) 

18го Февраля.
Простите: я не имѣю никакого права писать Вамъ, — я надѣюсь только на Ваше 

снисхожденiе и великодушiе: въ Вашихъ произведенiяхъ вообще, а въ «Дневникѣ» — 
въ особенности сказалась такая святая, честная, чистая душа, что какъ то не-
вольно вѣришь Вамъ320 и симпатизируешь. Умоляю Васъ, выслушайте меня и помо-

320  Вамъ вписано.
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гите совѣтомъ. Дѣло, видите ли, вотъ въ чемъ. Какъ бы это покороче объяснить 
и не задержать Васъ? Я — дочь одного кронштадскаго богатаго купца, годъ тому 
назадъ321 кончила курсъ въ здѣшней Гимназiи, — значитъ, имѣю нѣкоторыя, хотя 
очень мизерныя права. Живется мнѣ въ родительскомъ домѣ крайне скверно: 
отецъ — злѣйшiй врагъ всего новаго, прогрессивнаго, матери нѣтъ, а есть мачиха, 
семья громадная, ни малѣйшей свободы, кругомъ — ни одной «живой души», дряз-
ги, сплетни, <л. 1> семейныя отношенiя самыя натянутыя, — вообще жизнь куда 
какъ не казиста. И вотъ при такой то милой обстановкѣ совсѣмъ некстати давно 
уже явилось у меня желанiе другой жизни, разумной, человѣческой, жизни не для себя 
только, а для другихъ. Мнѣ захотѣлось поступить въ Академ<iю>, мнѣ кажет-
ся, что на медицинскомъ поприщѣ я принесу свою долю пользы человѣчеству: меня 
такъ и тянетъ туда. Вѣдь это влеченiе есть, конечно, признакъ способностей? 
Отецъ пришелъ въ ужасъ, когда услышалъ о моемъ желанiи; какъ я не просила — 
ничто не помогаетъ. Остается или бѣжать, или… есть еще одно средство. Мнѣ, 
видите ли, дѣлаетъ предложенiе одинъ мой давнишнiй322 знакомый, человѣкъ очень 
хорошiй, развитой, съ университетскимъ <л. 1 об.> образованiемъ; онъ вполнѣ со-
чувствуетъ моимъ идеямъ, обѣщаетъ мнѣ полную свободу и свое содѣйствiе во 
всякомъ моемъ благомъ начинанiи. Но дѣло въ томъ, что я то не люблю его, не могу 
помириться съ его малодушiемъ, безхарактерностью, слабостью… Онъ знаетъ это, 
но не отказывается отъ своего предложенiя. Скажите же, что дѣлать?323 помоги-
те, научите меня! Что лучше, что честнѣе: бѣжать ли отъ отца, очертя голову, 
почти безъ всякихъ средствъ, причинить ему бездну страданiй, мученiй (вѣдь онъ 
всетаки меня любитъ по своему!) или выйдти замужъ за человѣка, котораго ни-
когда не полюбишь такъ, какъ слѣдуетъ любить мужа? Скажите же, что дѣлать? 
Такъ какъ я жила до сихъ поръ, я не могу больше <л. 2> жить: здоровье надламыва-
ется, силы слабѣютъ, умъ тупѣетъ, характеръ портится… Гдѣ же исходъ? Гдѣ? 
Неужели придется сдѣлаться женою какого нибудь ожирѣвшаго купца, заглушить 
въ себѣ всѣ человѣческiя чувства, рожать дѣтей каждый годъ, быть кухаркой, 
нянькой?…

Нѣтъ до этого я не дойду: лучше разомъ покончить, чѣмъ такъ низко, низко 
пасть; лучше ужъ смерть, чѣмъ паденiе! А если бы Вы знали, какъ жить то хочет-
ся, какъ мучительно хочется жить!

Простите же и помогите такъ глубоко уважающей Васъ
А. Ѳ. Герасимовой

P. S. Если Вы простите мою смѣлость и захотите написать мнѣ хоть строчку, 
то пишите въ Кронштад<тскую> Женскую Гимназiю А. Ѳ. Герасимовой: это самый 
удобный адресъ, который я могла придумать во избѣжанiе подозрѣнiй, на которыя 
такъ горазды мои милые родственики.

321  годъ тому назадъ вписано.
322  В рукописи ошибочно: давнишней
323  Вместо вопросительного знака была запятая.
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P. S. S. Если письмо мое покажется Вамъ слишкомъ глупымъ и дѣтскимъ, лучше 
не отвѣчайте, но не оскорб<л>яйте меня какимъ нибудь рѣзкимъ словомъ: я и безъ 
того измучена. Пожалѣйте: вѣдь передъ вами «живой человѣкъ»!324 <л. 2 об.>

<На конверте:>
С.-Петербургъ.

Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой
церкви; домъ Струбинскаго,

квартира № 6,
Ѳедору Михайловичу
Достоевскому. <л. 1>

<На обороте конверта запись рукой Ф. М. Достоевского:>
Кронштадтъ: Нервитесь на пустое мѣсто.

Отвѣчено.
<На штемпелях:>

КРОНШТАДТЪ 19 ФЕВ. 1877
С. ПЕТЕРБУРГЪ 19 ФЕВ. 1877 ІІІ. 7 ЧАСА <л. 1 об.>
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Републикация: ЭНД.
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Н. Н. Салов — Ф. М. Достоевскому 
(19 февраля 1877 г., Петербург)

Милостивый Государь!
Въ одномъ изъ послѣднихъ №№ Вашего Дневника Писателя Вы оканчиваете 

статью словами: «быть можетъ все сказанное прочтетъ кто либо изъ молодого 
поколѣнiя»… и т. д.

Дѣло шло у Васъ, насколько помнится, по вопросу о нашемъ самобытномъ, 
Русскомъ прогрессированiи, Русской нацiональной идѣе и т. д.

Волею судьбы я, въ настоящее время, принадлежу къ молодымъ людямъ, прочелъ 
эту статью, и нашелъ въ ней отвѣтъ или, лучше сказать, стройное формулиро-
ванье моихъ задушевныхъ цѣлей стремленiй, освѣщающихъ постоянно мнѣ мои 
работы. —

324  Запись: P. P. S. Если письмо мое ~ «живой человѣкъ»! — сделана на полях вверху.
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Raison d´être325 Вашей статьи, прочтенной мною, дала мнѣ смѣлость обра-
титься къ Вамъ съ небольшой просьбой въ увѣренности, что Вы ее не откажетесь 
исполнить. —

Дѣло въ томъ, что я авторъ нѣсколькихъ, болѣе или менѣе важныхъ изобрѣ-
тенiй и стѣсненъ различными обстоятельствами, которыя Вы лучше <л. 1> и легче 
всего узнаете изъ прилагаемой при письмѣ брошюры написанной мною.

Помогите мнѣ своимъ голосомъ и помогите, кромѣ меня, Русскимъ всѣмъ изо-
брѣтателямъ. Поддержите въ Вашемъ «Дневникѣ» все то написанное въ брошюрѣ, 
что найдете истинно полезнымъ. —

И стали бы мы, Русскiе умственные работники нестѣсненно служить циви-
лизацiи увеличивая матерьяльный фондъ ея и въ другiе земли проникли бы и тамъ 
заставили бы платить дань въ Русскую сокровищницу Русской интеллектуальной 
силѣ. Уменьшили бы чужое и увеличили бы Наше.

Изложивъ Вамъ сущность дѣла коротко и ясно прошу Васъ принять увѣренiе 
въ моемъ уваженiи къ Вамъ.

Вашъ, Милостивый Государь, покорный слуга, готовый служить
Н. Саловъ.

19 февраля 1877 года <л. 1 об.>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29844. Л. 1–1 об.
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А. Ф. Гусев — Ф. М. Достоевскому
(20 февраля 1877 г., Казань) 

<2>
20 февр<аля> 1877 г. Казань.  

Новогоршечная, д. Платунова.
Достопочтеннѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ!

Сегодня я имѣлъ удовольствіе получить отъ Васъ письмо и спѣшу отвѣчать 
на него.

Позвольте мнѣ немного поспорить съ Вами и тѣмъ начать мое письмо къ Вамъ. 
Вы изволите писать: «врядъ-ли я столь достоинъ Вашихъ похвалъ; и кромѣ того, 
еслибы я и могъ что сказать о безсмертіи души и особенно о Христѣ, то врядъ-
ли смогу это исполнить». Дорогой Ѳедоръ Михайловичъ (позвольте такъ назвать 
Васъ), повѣрьте, въ наше грустное время заслуживаетъ человѣкъ похвалы самаго 
Бога, какъ скоро онъ осмѣливается печатно исповѣдывать свою вѣру въ Бога, во 
Христа и въ безсмертіе, не смотря на противоположныя симпатіи окружающей 
среды и на характеръ голосовъ и мнѣній, всецѣло царящихъ въ такъ-называемой 

325  Смысл (фр.)
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свѣтской журналистикѣ и литературѣ. Я согласенъ съ Вами, что, такъ посту-
пая, Вы исполняете свой долгъ. Но развѣ для христіанина существуютъ и могутъ 
существовать какія-либо сверхдолжныя дѣла? Однакожъ, Господь Богъ вмѣняетъ 
же намъ въ заслугу то, что мы обязаны дѣлать… Тѣмъ болѣе мы, люди, не можемъ 
не лежать всецѣло сердцемъ нашимъ къ тѣмъ, кто подаетъ намъ примѣръ искрен-
няго и задушевнаго служенія извѣстной идеѣ, не смотря на весь антагонизмъ, воз-
буждаемый ею въ современномъ обществѣ. Я и единомыслящіе со мною тѣмъ болѣе 
высоко ставимъ Вашу дѣятельность, что она всѣми признается и должна быть 
признаваема по ея мотивамъ самой искренней и честной. Отсюда Вашъ благород-
ный голосъ особенно можетъ <л. 3> быть вліятеленъ и плодотворенъ. И дай Богъ, 
чтобы силы и здоровье Ваше укрѣплялись на долгое и долгое служеніе обществу! Судя 
по всѣмъ Вашимъ трудамъ, съ которыми я имѣлъ удовольствіе знакомиться, я въ 
правѣ думать, что при помощи Божіей Вы сможете говорить задушевныя убѣжда-
ющія рѣчи о безсмертіи, о Христѣ и т. под. Вы найдете и случай, когда особенно 
умѣстно и плодотворно сказать отъ сердца вылившееся слово въ пользу того, въ 
чемъ заключается залогъ, условіе нравственнаго перерожденія русскихъ «культур-
ныхъ» людей и счастья нашей родины…

Вы, далѣе, изволите писать о томъ, поражаюсь-ли и я разливамъ невѣрія? Да, 
и даже весьма сильно. При этомъ меня всегда удивляло и удивляетъ то, что люди, 
отрицающіе христіанскія вѣрованія, воображаютъ, будто они отрицаютъ ихъ во 
имя требованій науки. Это, однакожъ, глубочайшее непониманіе дѣла. Въ сущно-
сти христіанскія вѣрованія отрицаются во имя не научныхъ результатовъ, а во 
имя вѣрованій же, но другаго порядка. Нынѣ происходитъ борьба не между наукою 
и вѣрою, а между вѣрою и вѣрою. Возьмите хотябы брошюру неизвѣстнаго авто-
ра: Glaubens-Bekenntnis<s> eines modernen Naturforschers. Въ этой книжкѣ на мѣсто 
христіанскаго міровоззрѣнія ставится міровоззрѣніе матеріалистическое. Авторъ 
брошюры воображаетъ, будто онъ отрицаетъ бытіе Творца и Промыслителя 
вселенной, безсмертіе души и т<акъ> дал<ѣе> во имя науки, но на самомъ дѣлѣ 
наука тутъ не при чемъ: наука никогда не говорила и не можетъ говорить, будто 
матерія самосуща, вѣчна и т. д., будто міръ вѣченъ, будто духъ — продуктъ ма-
теріи и т. д. и т. д., а слѣд<овательно> во имя науки нельзя и отрицать бытіе 
духовнаго міра, Бога и т. д. Мысль, будто матерія вѣчна, самосуща и т. д. и т. д., 
есть не результатъ положительнаго знанія, <л. 3 об.> а вѣра, такъ какъ положи-
тельному знанію доступно лишь временное, ограниченное и т. д. Значитъ, вопросъ 
сводится къ тому, какая вѣра разумнѣе? Какъ скоро такъ ставится дѣло, то 
наука скорѣе можетъ стоять за христіанскія вѣрованія, чѣмъ за вѣрованія ма-
теріалиста и т<ому> под<обныхъ>. Матеріалистъ напр<имѣръ> усвояетъ ма-
теріи вѣчное движеніе, а наука, признавая характеристическою принадлежностью 
матеріи косность, инерцію, скорѣе благопріятствуетъ христіанскому вѣрованію 
въ Перводвижителя. Матеріализмъ учитъ о самосуществованіи матеріи на томъ 
основаніи, что будто-бы ни одна частица матеріи не пропадаетъ. Во-первыхъ, 
изъ того, что теперь сохраняется одинаковое количество вещества, никоимъ об-
разомъ неслѣдуетъ заключеніе къ его безначальности и безконечности. Такое пред-
ставленіе скорѣе вяжется съ понятіемъ объ абсолютномъ дух<овномъ> существѣ. 
Во-вторыхъ, количество матеріи никогда никто не измѣрялъ. Значитъ, всё дѣло 
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тутъ въ вѣрѣ, висящей на воздухѣ. И когда мы сопоставляемъ вѣру матеріалиста 
и вѣру христіанина, послѣдняя скорѣе оправдывается наукою и безусловнѣе отвѣ-
чаетъ требованіямъ нашего разума и всего нашего существа. Наконецъ, возьмите 
хотя бы фразы о томъ, что Христосъ не Богъ, а совершеннѣйшій, безпримѣрный 
человѣкъ, встрѣчающіяся даже у Милля. Развѣ здѣсь есть какая-либо логика? Вѣдь 
по ученію же Милля характеры людскіе — продуктъ среды окружающей. Откуда 
же взялся Христосъ какъ безпримѣрный человѣкъ?! Но если вѣра матеріалистовъ 
и т. д. такъ несостоятельна въ сравненіи съ христіанской вѣрою, то почемуже по-
слѣдняя такъ рѣдка въ наше время? Гдѣ причина этого явленія нераціональнаго? 
Въ сердцѣ людей, въ направленіи и настроеніи ихъ души, по моему непоколебимому 
убѣжденію. Отсюда же открывается необходимость дѣйствовать главнымъ об-
разомъ на сердце людей, не упуская, конечно, изъ виду и запросовъ ума… Вы изволи-
те писать, что атеисты вѣрятъ искренности и честности Вашихъ задушевныхъ 
рѣчей. Слава Богу! Это — добрый знакъ. И пользуйтесь для торжества христіан-
скихъ идей этимъ довѣріемъ, которыя несоизмѣримо раціональнѣе всякихъ ма-
теріалистическихъ, позитивныхъ и другихъ идей…

Для март<овской> или апр<ѣльской> книжекъ «Правосл<авнаго> Обозрѣнія» 
я <л. 4> намѣревался было написать отчетъ о Вашемъ «Дневникѣ», но редак-
торъ упросилъ меня для первыхъ четырехъ книжекъ написать слѣдующія ста-
тьи: 1) о критикѣ въ нашей дух<овной> журналистикѣ и въ особенности въ 
«Прав<ославномъ> Собесѣдникѣ», 2) Фиктивный союзъ матеріализма съ есте-
ствознаніемъ — по поводу сочинені<й>: а) Glaubens Bekenntniss eines modernen 
Naturforschers, b) Какъ смотритъ физіологія на жизнь вообще и психическую въ 
особенности проф. Ковалевскаго (Казань 1876 г.) и с) Механич<еское> міровоз-
зрѣніе и психическая жизнь Смирнова (Казань 1877 г. и 3) Къ вопросу о взаимныхъ 
отношеніяхъ между церковью и государствомъ. Тѣмъ не менѣе отчетъ о Вашемъ 
«Дневникѣ» непремѣнно, и даже по просьбѣ редактора, я напишу въ каникулы для 
авг<устовской> или сент<ябрьской> книжекъ текущаго года.

На дняхъ посылаю Вамъ мое изслѣдованіе подъ заглавіемъ: «Нравственный 
идеалъ буддизма въ его отношеніи къ христіанству». Прошу принять этотъ мой 
трудъ въ знакъ моей признательности къ Вамъ за Ваше истинно-христіанское 
служеніе обществу… Въ послѣдней части этого сочиненія выраженъ символъ моей 
нравственной вѣры, если такъ можно выразиться. Въ концѣ текущаго года, если 
Богъ благословитъ, думаю начать писать обширное сочиненіе подъ заглавіемъ 
«Христіанство и новыя культурныя религіи» (противъ Штрауса, Гартмана, 
Вислиценуса и другихъ)…

Я знаю, что и у Васъ времени мало. Поэтому, если вздумаете, пишите тогда, 
когда у Васъ побольше свободнаго времени и когда здоровье Ваше будетъ вполнѣ хо-
рошо<.> Зовутъ меня Александромъ Ѳедоровичемъ.

1й  номеръ «Дневника» прочиталъ съ удовольствіемъ и  поблагодарилъ его 
виновника.

Желая Вамъ всего наилучшаго, остаюсь
преданный А. Гусевъ. <л. 4 об.>

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.2.139. Л. 3–4 об.
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<Неизвестный> («N. N.») <гимназист> — Ф. М. Достоевскому 
(20 февраля 1877 г., Смоленск)

Умоляю Васъ, прочтите эти строки 17-лѣтняго юноши….
Милостивый Государь
Ѳедоръ Михайловичъ!

Я только что прочелъ въ Вашемъ «Дневникѣ<»> «Вторую главу» I–II. Вторая 
статья этой главы заканчивается словами: «А впрочемъ, неужели и впрямь 
я хотѣлъ кого убѣдить. Это была шутка. Но — слабъ человѣкъ: авось прочтетъ 
кто-нибудь изъ подростковъ, изъ юнаго поколѣнія»… Да, я, подростокъ,326 прочелъ 
и… перемѣнился. Надо Вамъ сказать, что я воспитанникъ 7-го класса классиче-
ской гимназіи. Въ началѣ327 нынѣшняго года (подразумѣваю здѣсь нашъ, учебный 
годъ отъ половины Августа) я случайно попалъ въ кругъ молодежи, увлекшейся 
Писаревымъ и соціализмомъ. Тутъ я <л. 1> былъ щедро надѣленъ разными бро-
шюрками, трактующими о соціализмѣ, коммунизмѣ и т. под. Этими брошюр-
ками я окончательно сбился съ толку и сталъ ревностнѣйшимъ проповѣдникомъ 
Овэнизма, Сенсимонизма и т. д. Присоединивъ къ этимъ идеямъ воззрѣнія Писарева, 
Чернышевскаго (которыми я также очень увлекался), я сдѣлался-бы328 самымъ отъ-
явленнымъ нигилистомъ, еслибы не одно обстоятельство, которое породило во мнѣ 
сомнѣніе… У меня необыкновенно умный и образованный отецъ, который своимъ 
трудомъ выбился изъ бѣдности и заслужилъ всеобщее уваженіе во всемъ городѣ. Разъ 
какъ-то въ семействѣ у насъ зашелъ разговоръ о молодыхъ людяхъ, и я въ первый 
разъ передъ своимъ отцомъ высказалъ свои <л. 1 об.> убѣжденія относительно ни-
гилизма, русскаго общества, классическаго образованія… Услышавъ ихъ отъ меня, 
отецъ очень удивился но сейчасъ же принялся доказывать всю несостоятельность 

326  я, подростокъ, вписано.
327  Вместо: въ началѣ — было: вначалѣ
328  Вместо: сдѣлался-бы — было: сдѣлался
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моихъ воззрѣній на различные предметы. Этотъ разговоръ породилъ во мнѣ множе-
ство сомнѣній, я сталъ слѣдить за собою, старался относиться критически329 ко 
всѣмъ новымъ для меня идеямъ и наконецъ330 освободился отъ многихъ прежнихъ331 
своихъ взглядовъ. Въ послѣднее время меня очень занимаетъ вопросъ объ интерна-
ціональности и я уже началъ склоняться къ принятію этого убѣжденія но тутъ 
произошло вотъ-что: купилъ я Вашъ январьскій «Дневникъ» и началъ читать, 
особенно меня заинтересовало <л. 2> начало первой главы и I и II статьи второй 
главы. Эти мѣста изъ «Дневника» я прочелъ нѣсколько разъ и сдѣлался послѣдо-
вателемъ Вашихъ идей, проводимыхъ здѣсь. Да!332 многимъ я обязанъ Вамъ, Вамъ, 
замѣчательный человѣкъ! Вы дѣлаетесь моимъ наставникомъ! Я съ удовольствіемъ 
перечитываю Вашъ «Дневникъ» за прошлый годъ и съ нетерпѣніемъ ожидаю слѣду-
ющихъ выпусковъ. Ахъ! Зачѣмъ онъ выходитъ только разъ въ мѣсяцъ, зачѣмъ я не 
могу ежедневно читать такія вещи!!!!… Вы, пожалуй, подумаете, что это ложь, но 
нѣтъ…333 чувства мои искренни… Чѣмъ могу я выказать ихъ неподдѣльность???…

N. N.
P. S. Какъ-бы я хотѣлъ узнать Ваше мнѣніе о Писаревѣ, который имѣетъ гро-

мадное вліяніе на молодое поколѣніе. Это я знаю по опыту… <л. 2 об.>
Отъ лица всѣхъ товарищей моихъ прошу Васъ: удѣлите въ Вашемъ дивномъ 

«Дневникѣ» мѣсто для изложенія Вашихъ взглядовъ на Писарева, Чернышевскаго 
и ихъ подражателей и послѣдователей. Этимъ Вы334 принесете намъ великую поль-
зу; а поэтому335 Вы, вѣроятно, не откажете намъ въ этой сердечной просьбѣ.

N. N. <л. 3>

<На конверте:>
С.-Петербургъ 

Его Высокоблагородію
Ѳедору Михайловичу 

Достоевскому
Греческій Проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго, кв. № 6.

<На конверте помета рукой Ф. М. Достоевского:>
Анонимъ
обратившагося Гимназиста
Отвѣтить при случаѣ въ Дневникѣ.

<На штемпеле:>
20 ФЕВ 1877 СМОЛЕНСКЪ <л. 4>

<На обороте конверта штемпели:>
20 ФЕВ 1877 СМОЛЕНСКЪ 

329  Вместо: критически — было начато: ко в<сѣмъ>
330  Вместо: наконецъ  — было начато: вз<глядамъ>
331  прежнихъ вписано.
332  Далее было: во
333  Далее было: Свидѣтелемъ <¿>
334  Вместо: Вы — было: вы
335  Далее было: и
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Ю. Ф. Виппер — Ф. М. Достоевскому 
(22 февраля 1877 г., Москва) 

<2>

Москва.
22 Февр<аля> 1877.

Милостивый Государь,
Глубокоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ,

Вчера я получилъ Вашу книгу съ дорогой для меня надписью. Этотъ знакъ до-
брѣйшаго Вашего сердца тронулъ меня до глубины души. Не зная, чѣмъ выразить 
Вамъ мою благодарность, я позволилъ себѣ переслать Вамъ нѣкоторыя изъ моихъ 
сочиненiй336.

Примите вмѣстѣ съ этимъ увѣренiе въ искреннѣйшемъ, глубокомъ уваженiи 
и преданности

Юрiй Випперъ <л. 1>
Печатается впервые по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.2.37. Л. 1.
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как основной морфологический закон в природе и искусстве (открытие проф. Цейзинга. 
С примеч. и объяснениями, изложено Ю. Ф. В.)», «Семейство математиков Бернулли: 
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336  См.: Библиотека, 156–157.
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А. Ф. Гусев — Ф. М. Достоевскому 
(22 февраля 1877 г., Казань) 

<3>
22 февр<аля> 1877 г. Казань. Новогоршечная,

д. Платунова.
Достопочтенный Ѳедоръ Михайловичъ!

Прошу Васъ принять настоящее мое изслѣдованіе. При этомъ я отъ всего сердца 
предложилъ бы Вамъ слѣдующее: какъ скоро Вы предположите въ томъ или другомъ 
номерѣ Вашего «Дневника» коснуться какого-либо важнѣйшаго пункта христіан-
скаго міровоззрѣнія въ родѣ ученія о Промыслѣ, бытіи Бога, Спасителѣ, безсмертіи 
и т. под., или высказаться противъ какого-либо современнаго моднаго ученія съ на-
учно-философской подкладкою, и при этомъ будете сознавать нужду что-либо се-
рьезное прочитать по этимъ вопросамъ, то Бога ради обращайтесь всегда ко мнѣ, 
если не имѣете «подъ руками» кого-либо другаго: я почту себя счастливымъ чѣмъ 
могу помогать Вамъ, и по первому Вашему требованію напишу Вамъ реестрикъ 
журнальныхъ статей или отдѣльныхъ сочиненій, съ которыми полезно было бы 
Вамъ познакомиться. Вы не имѣли надобности слѣдить за богословско-философ-
ской литературою, а я самымъ положеніемъ своимъ обязанъ знать литературу хри-
стіанской апологетики. Всѣ христіане — братья о Христѣ…. Смѣю сказать, что 
братски дѣлиться съ Вами, въ виду важнаго дѣла, которому Вы посвятили себя, 
тѣмъ, что я знаю, я дѣйствительно почелъ бы за величайшее удовольствіе. Фразъ 
я самъ не люблю, и потому усмотрите въ моемъ предложеніи лишь требованіе моего 
сердца. Но прежде, чѣмъ Вы обратитесь ко мнѣ, позвольте порекомендовать Вамъ 
купить въ магазинѣ Кораблева и Сирякова слѣдующую книгу: «Руководство къ ос-
новному Богословію» архим<андрита> <л. 5> Августина, вышедшее въ прошломъ 
году. Не смотря на несамостоятельность этого сочиненія, Вы въ немъ найдете, 
думаю, не мало полезнаго по вопросамъ апологіи христіанства.

За недосугомъ обрываю письмо.
Вашъ А. Гусевъ.

P. S. Въ сочиненіи архим<андрита> Августина, заключающемъ 366 страницъ, 
Вы найдете не мало библіографическихъ указаній, касающихся журнальныхъ ста-
тей и отдѣльныхъ сочиненій по предмету апологетики христіанской. По этимъ 
указаніямъ всегда можно прочитать нужное въ императорской публичной би-
бліотекѣ, или достать чрезъ кого-либо это нужное въ петерб<ургской> духов-
ной академіи. Вмѣстѣ съ сочиненіемъ архим<андрита> Августина не мѣшаетъ 
пріобрѣсти, если Вы неимѣете, у тѣхъ же книгопродавцевъ переведенное на рус-
скій языкъ небольшое сочиненіе Шаффа подъ заглавіемъ: «Iисусъ Христосъ — чудо 
исторіи<»> и только-что переведенное небольшое сочиненіе Фаррара подъ за-
главіемъ «Историческія свидѣтельства объ Iисусѣ Христѣ». Не мало можно было 
бы указать и другихъ подобнаго рода сочиненій, еслибы нѣкоторыя изъ нихъ Вамъ 
понадобились (напр<имѣръ> въ переводѣ Толмачева: «Истина и величіе христіан-
ства» и др.). Извините, что я указываю Вамъ, быть-можетъ, то, что Вы давно 
уже читали или въ чемъ Вы неимѣете надобности почему-либо. Во всякомъ случаѣ 
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я почелъ бы удовольствіемъ для себя быть чѣмъ-либо Вамъ полезнымъ въ томъ пре-
красномъ дѣлѣ, которому Вы посвятили свой талантъ, свое сердце, свое время…. 
Да укрѣпитъ Васъ Богъ!

Вашъ А. Гусевъ. <л. 5 об.>
Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.2.139. Л. 5–5 об.

Первая публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 260 (дважды); Описание, 366, № 3.
Цитируется: Летопись, III, 177–178.
Ключевые слова: Александр Федорович Гусев; «Нравственный идеал буддизма 
в его отношении к христианству» (А. Ф. Гусев, 1874; настоящее мое изслѣдованіе); 
«Дневник Писателя»; Христос; Николай Петрович Кораблев, Михаил Никитич 
Сиряков (издатели, книгопродавцы); «Руководство к основному богословию», учеб-
ный курс (Августин (Гуляницкий), епископ); Санкт-Петербургская духовная акаде-
мия; Императорская публичная библиотека (СПб.); «Иисус Христос — чудо истории» 
(Филип Шафф); «Исторические свидетельства об Иисусе Христе: пять лекций, чит. 
в Кембридж. ун-те д-ром богословия В. Фарраром, чл. Королев. о-ва, б. чл. Коллегии 
св. Троицы в Кембридже, проф. Мальборугской коллегии и орд. капелланом при коро-
леве Великобританской» (Фредерик Вильям Фаррар, 1876, пер. Ф. Матвеева); «Истина 
и величие христианства: апологет. попул. чтения» (Вильгельм Ците, 1869, пер. с нем. 
свящ. А. Тачалова; въ переводѣ Толмачева); Казань; Новогоршечная улица (Казань); дом 
Платунова (Казань); Петербург

Н. Н. Бекетов — Ф. М. Достоевскому 
(23 февраля 1877 г., Харьков) 

<1>
Харьковъ

1877. 23го Февраля
Ѳедоръ Михайловичь, пользуюсь правомъ даннымъ вами всякому читателю 

Дневника сказать нѣсколько словъ. Не забылъ я васъ, хотя мнѣ было всего 19 лѣтъ, 
когда я съ вами разстался — съ тѣхъ поръ вы все продолжали вашъ неустанный 
трудъ изученiя человѣческой души; чтенiе вашихъ произведенiй — это бесѣда съ 
собственною совѣстью — до того онѣ имѣютъ обще-человѣческiй всеобъемлю-
щiй смыслъ. Прекрасная явилась у васъ мысль дѣлиться съ публикою <л. 1> своимъ 
душевнымъ сознанiемъ всего творящагося вокругъ насъ. Чтобы не упустить ни-
чего изъ этой вашей бесѣды, я и прошу васъ высылать мнѣ Дневникъ писателя за 
1877й год<ъ> по слѣдующему адресу:

Харьковъ, въ Университетъ Николаю Николаевичу Бекетову.
глубоко-уважающiй и преданн<ый> вам<ъ>

старый знакомый Н. Бекетов<ъ>
P. S. Лишнiя 50 к. отдайте хоть въ Славянск<iй> комитетъ. — <л. 1 об.>

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.1.75. Л. 1–1 об. На л. 2 об. внизу помета рукой 
Ф. М. Достоевского¿: «Бекетовъ». Опубликована: Д30, т. 30 (2), 69, № 34.

Первая публикация: Волгин 1976, 134–135 (частично).
Первая полная публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 260; Описание, 336, № 1.
Цитируется: Ланский 1971 (b); Летопись, IІІ, 178; Белов, І, 85.
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Ключевые слова: Николай Николаевич Бекетов; «Дневник Писателя» за 1877 г.; Харьков; 
Харьковский университет; Славянское благотворительное общество (Славянский бла-
готворительный комитет, СПб.)

В. В. Каверин — Ф. М. Достоевскому 
(25 февраля 1877 г., Новохоперск, Воронежской губ.)

Милостивый Государь
Ѳедоръ Михайловичъ!

12го января я послалъ на ваше имя 2 р. — 50 к., прося Васъ выслать мнѣ ваше из-
даніе «Дневникъ Писателя»; изъ газетъ я узналъ, что 1й нумеръ вышелъ 1го февраля; 
сегодня уже 25 число — межь тѣмъ я еще не получалъ его! Крайне интересно знать, 
что за причина этому факту? Не знаю какъ для Васъ, — а для меня подобный образъ 
отношеній къ подписчикамъ кажется болѣе чѣмъ оригинальнымъ!

Если Вы вздумаете когда-нибудь выслать мнѣ ваше изданіе — прошу адресовать: 
Г. Новохоперскъ, врачу <л. 1> при городской земской больницѣ, В. В. Каверину.

В. Каверинъ
Г. Новохоперскъ,
25.ІІ.1877 г. <л. 1 об.>

<На конверте:>
Г. С. Петербургъ.

Греческiй Проспектъ, подлѣ Греческой церкви, домъ № 6, Струбинскаго.
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому.
<На конверте помета рукой Ф. М. Достоевского:>

доктору

отвѣтъ

напечатанъ × <л. 3>
<На обороте конверта штемпели:>

26 ФЕВ 1877 НОВОХОПЕРСКЪ
2 МАР 1877 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 3 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29731. Л. 1–3 об.
Первая публикация: «Дневник Писателя» за 1877 г., февраль, 55, «Ответ на письмо» (пись-
мо); Д30, т. 30 (2), 68, № 32 (помета; с указ. даты письма: 18 февраля 1877 г.).
Републикации: Волгин 1971, 192; Волгин 1976, 141; Волгин 1982, 63; Д30, т. 25, 64; ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 260; Описание, 396; Бюллетени, 90, № 496; Летопись, ІІІ, 178.
Ключевые слова: Виссарион Васильевич Каверин; «Дневник Писателя»; «Ответ на пись-
мо» (ДП, 1877, февраль); Новохоперск (Воронежской губ.); городская земская больница 
(Новохоперск); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь 
св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)
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С. К. Говоров — Ф. М. Достоевскому 
(конец февраля — март 1877 г., Петербург) 

<1>

Ѳедоръ Михайловичь!
Говорятъ, что нужно сдерживать и даже вовсе подавлять порывы сердца. Я мо-

лодъ, и пока не прiучился слѣдовать этому мудрому правилу. Я съ Вами совершенно 
незнакомъ и знаю о Васъ лишь по наслышкѣ да по Вашимъ сочиненiямъ; но меня что 
то неудержимо влечетъ къ Вамъ, и я вѣрю и надѣюсь, что въ Васъ, источникъ моего 
спасенiя. Не разрушайте этой вѣры, ею можетъ быть только и красится жизнь 
моя; если Вы и не спасете меня вполнѣ, то, навѣрное, хоть отчасти оживите мое 
существованiе —337 <л. 1> отрезвите меня, заставите мой мозгъ дѣятельнѣе ра-
ботать, заставите мою душу глубже и сильнѣе чувствовать. И это уже — очень 
много (пожалуй и — все). И я знаю, что Вы — честный и добрый — не откажетесь 
помочь мнѣ, непройдете молча мимо этого единичнаго явленiя, потомучто (на мой 
взглядъ) всякое великое дѣло слагается изъ массы единичныхъ, и вся суть заключа-
ется въ благотворномъ свѣтѣ, проливаемомъ на частные случаи жизни. Итакъ — 
у меня къ Вамъ просьба: я хочу видѣть Васъ, говорить съ Вами, смотрѣть на Васъ 
и — главное — выслушать <л. 1 об.> отъ Васъ нѣсколько словъ беззастѣнчивой 
правды. Мнѣ — лишь бы на часъ Васъ видѣть, я знаю — Вы трудитесь, работаете 
и немогу просить у Васъ бòльшаго.

Я — сырой матерiалъ, изъ котораго можетъ современемъ выработаться либо 
то, либо другое. Но я хочу, чтобы изъ меня непремѣнно вышло что нибудь хорошее, 
и чѣмъ скорѣе — тѣмъ лучше. Я съ дѣтства много читалъ и всей душой пристра-
стился къ поэзiи и самъ пишу стихи. Говорятъ — у меня есть талантъ, но я люд-
скимъ толкамъ мало вѣрю. Вы въ Дневникѣ Вашемъ впервые заговорили со мною338 
на родномъ, понятномъ для меня языкѣ. Поэтому я и обращаюсь <л. 2> прямо къ 
Вамъ: Вы оцѣните строго и правдиво мои попытки, Вы мнѣ скажете, примѣнимъ 
ко мнѣ желѣзный стихъ Лермонтова — «не вѣрь себѣ, мечтатель молодой». Не 
услады самолюбiя я339 ищу у Васъ, хочу лишь узнать — годенъ ли я къ чему нибудь 
на этомъ поприщѣ, способенъ ли я здѣсь принести пользу людямъ. Если нѣтъ — 
я круто поверну на другой путь, съумѣю найдти себѣ другую работу: свѣтъ вѣдь 
несошелся еще клиномъ и

«еще работы въ жизни много,
Работы честной и святой,
Еще тернистая дорога
Незалегла передо мной».

И еще, кромѣ этого приговора, Вы можете сдѣлать для меня одно <л. 2 об.> изъ 
тѣхъ добрыхъ дѣлъ, которыя неокупаются никакими наградами. Въ семьѣ я росъ 
среди постоянныхъ бурь и стычекъ и потому сталъ раздражителенъ. Отецъ мой — 
два года, какъ умеръ; мать слаба духомъ и не въ силахъ поддержать меня, она сама 

337  Далее было: за
338  Далее было: впервые
339  Далее было начато: у
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нуждается въ помощи. Воспитывался я и донынѣ воспитываюсь въ пошлѣйшей 
средѣ — въ средѣ Молчалиныхъ. Сколько я помню себя въ школьной340 жизни, я раз-
вивался, читалъ и мыслилъ всегда въ сторонѣ отъ товарищей, они мнѣ всегда ка-
зались людьми341 тряпичными и бездушными, да такъ оно и есть, къ несчастью. 
Меня ненавидѣли, покрывали насмѣшками; я презиралъ и шелъ одиноко. <л. 3> Но 
одинокiе люди — безпомощны, беззащитны противъ самихъ себя. Я мечталъ, гре-
зилъ, предавался любимому342 труду украдкой, воровски. Но и тутъ счастья было 
немного: мысль металась изъ стороны въ сторону,343 на каждой строкѣ ложилась 
печать сомнѣнiя, раздвоенiя, и я къ ужасу своему началъ замѣчать, что по мѣрѣ 
того, какъ344 голова горячѣетъ и бѣсится, сердце холодѣетъ и каменѣетъ.

Страшно мнѣ стало за себя, и потомъ одинъ, одинъ… никого вокругъ меня нѣтъ, 
всѣ минутныя привязанности исчезли, какъ дымъ (и не по моей винѣ), мнѣ некому 
протянуть руку, — а хочется еще бòльшаго, хочется просто броситься <л. 3 об.> къ 
кому нибудь на шею — и рыдать, рыдать до изнеможенiя. Но передъ кѣмъ рыдать? 
кто поможетъ? Вѣдь одинъ — о, это сознанiе одиночества меня обдавало холодомъ 
и дрожью, да и теперь гнететъ меня по прежнему. Вы — честный, смѣлый и силь-
ный — согрѣйте меня, обнадежьте меня, дайте мнѣ убѣжать отъ самого себя. 
Я всего себя изгрызъ, но не вѣкъ же проводить въ самобичеванiяхъ, — надо жить, 
а невлачиться, надо любить, а345 не презирать ни себя ни другихъ. А мнѣ,346 ейбогу, 
подчасъ думается: имѣю ли я подлинно347 право на самолюбiе?

Вотъ видите — кàкъ же Вамъ <л. 4> неспасти меня. Да одинъ Вашъ взглядъ, сер-
дечный искреннiй взглядъ, меня приподыметъ нравственно. Я читалъ, да и знаю по 
чувству, что бываютъ такiе взгляды.

Отвѣтьте мнѣ, молю Васъ, поскорѣе: можете ли Вы для меня удѣлить часъ 
или два изъ какого нибудь ближайшаго вечера

Заочно любящiй Васъ
С. Говоровъ

Мой адресъ: Зданiе Пажескаго Корпуса, кв. № 12
Сергѣй Кузмичъ Говоровъ. <л. 4 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29678. Л. 1–4 об.
Первая публикация: Д30, т. 29 (2), 317 (письмо, частично); Д30, т. 30 (2), 69, № 35 (помета).
Републикация: Д30, т. 29 (2), 317 (частично).
Упоминается: Описание, 358, № 1 (с датировкой: 1876); Бюллетени, 77, № 350 (с датиров-
кой: 1876); Д30, т. 29 (2), 333, т. 30 (2), 111. У Гроссмана не учтено. Цитируется: Летопись, 
IІІ, 190.
Ключевые слова: Сергей Козьмич Говоров; «Дневник Писателя»; Михаил Юрьевич 
Лермонтов; «Не верь себе», стихотворение (М. Ю. Лермонтов, 1839); «Еще работы в жизни 

340  Вместо: въ школьной — было начато: съ дѣт
341  людьми вписано.
342  любимому вписано.
343  Далее было: и
344  Далее было начато: хо
345  а вписано.
346  Далее было начато: еибод
347  подлинно вписано.
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много…», стихотворение (Н. А. Добролюбов, 1861); Козьма Гаврилович Говоров (Отецъ 
мой); Молчалин («Горе от ума», А. С. Грибоедов, «Господа Молчалины», М. Е. Салтыков-
Щедрин; нариц.); «И скучно и грустно», стихотворение (М. Ю. Лермонтов, 1840; мнѣ не-
кому протянуть руку); Пажеский корпус (СПб.); Петербург

С. К. Говоров — Ф. М. Достоевскому 
(конец февраля — начало марта 1877 г., Петербург) 

<2>

Вотъ чтò значитъ — читать съ невниманiемъ: самое-то главное и пропустилъ, 
и проворонилъ! Разрѣшенiе моего ближайшаго будущаго, осуществимѣйшихъ на-
деждъ совсѣмъ было ухлопалъ — ну, недуренъ я послѣ этого? О, будь я проклятъ за 
мое невниманiе! Но не въ этомъ дѣло — я все еще не написалъ первой строчки пись-
ма. Дѣло вотъ въ чемъ: когда издавался (теперь уже покойный) литографированный 
журналъ въ нашемъ Училищѣ, мнѣ предложили помѣстить въ немъ какую нибудь 
повѣсть; я сказалъ «хорошо», хотя и незналъ именно, чтò348 напишу. Срокъ выпуска 
1го № подходилъ къ концу, редакцiя меня торопила, чтò тутъ дѣлать? Прихожу я въ 
Пажескiй корпусъ — въ квартирѣ ни души, я одинъ, какъ перстъ — ну, думаю, и от-
лично: примемся фантазировать — и повѣсть, Богъ дастъ, выскочитъ изъ головы, 
какъ Минерва, во всеоружiи. Часа 2 сряду ходилъ я по349 комнатѣ взадъ и впередъ, по-
томъ присѣлъ къ столу, и перо какъ то помимо воли, машинально <л. 5> (странно, 
но я положительно увѣренъ, что это не со мной однимъ бываетъ) вывело заглавiе: 
«Уродъ» и написалъ я вступленiе. Тема сочиненiя — самоубiйство человѣка, искав-
шаго всеобъемлющей любви. Написавъ то, что нужно было для перваго №, я долго 
неподымался со стула — цѣлый вихрь ощущенiй и мыслей пронесся у меня въ головѣ, 
однимъ словомъ — чуть не весь планъ повѣсти. Я хотѣлъ продолжать во что бы то 
нистало. Прошло нѣсколько дней — я все былъ оторванъ отъ писанiя350 обязатель-
ными по Училищу дѣлами и будничными заботами. А тамъ вдругъ III отдѣленiе 
всполошило нашихъ начальниковъ, и журналъ погибъ. Сразу былъ нанесенъ жестокiй 
ударъ нашимъ стремленiямъ, — сотрудники прiуныли, продолжать писать что 
бы то нибыло и какъ бы то нибыло было запрещено. И вотъ задуманная повѣсть 
начала все дальше и дальше отодвигаться въ моихъ глазахъ на заднiй планъ, а съ 
такимъ удаленiемъ ея и самый взглядъ на нее какъ то невольно началъ мѣнять-
ся. <л. 5 об.> Я то и дѣло повторялъ себѣ: «ошибся, ошибся, — выхватилъ единич-
ный фактъ, неимѣющiй351 ниобщаго интереса, низначенiя», такъ и забастовалъ 
на томъ, что ошибся и даже, помню, потужилъ надъ352 тѣмъ, что353 мнѣ никогда 
и плохимъ художникомъ небыть, потому что никакого чутья во мнѣ нѣтъ. А те-
перь вижу, что неошибся, что всему виной моя непростительная невнимательность 

348  Далее было: я
349  Вместо: по — было: въ
350  Далее было начато: пов
351  Далее было: никакого
352  надъ вписано.
353  Вместо: что — было начато: чтоб



456  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

при чтенiи. Кàкъ я, читая 2 мѣсяца тому назадъ Вашъ «Дневникъ» (за прошлый 
годъ) могъ пропустить такую354 безцѣнную вещь, какъ Ваша полемика съ Г. Энпе 
о самоубiйствахъ! Сегодня только прочелъ (къ стыду моему); у меня просто голова 
пошла кругомъ: «такъ, значитъ, все это — правда и громадная правда — все, что 
я тогда передумалъ и перечувствовалъ; такъ, значитъ, не я одинъ замѣтилъ это, 
вся эпоха этимъ вѣетъ». Какая же я телятина послѣ этого! Идея сама напраши-
вается въ голову, а я то отъ нея руками и ногами отбиваюсь. <л. 6>

Но теперь ужь кончено, теперь я съ нею и днемъ жить и засыпать буду — все 
лѣто проработаю, а повѣсть во чтобы то нистало окончу. Вотъ и жизнь, вотъ 
и цѣль жизни, вотъ и счастье и радость — да еще какая радость! — до скрежета 
зубовъ радуюсь. И теперь въ такую355 веселую минуту мнѣ приходитъ въ голову 
такая нехитрая комбинацiя: ну чтò, еслибы стародавняя тоска все тяготѣла 
надо мной и я непозаботился бы въ чемъ нибудь выразить ея, во что нибудь ее во-
плотить, —356 вѣдь, чегò добраго, застрѣлился бы лѣтомъ пожалуй: и невѣроятно, 
и вѣроятно — равные шансы на обѣихъ сторонахъ. — Если только мнѣ удастся 
видѣться съ Вами, Ѳедоръ Михайловичь, я принесу Вамъ показать 1ый № нашего357 
школьнаго журнала. Да я все боюсь Васъ стѣснить — у Васъ такъ много дѣла по-
важнѣе бесѣдъ со мною. Еще хочу сказать Вамъ: Вашъ разговоръ со мной изъ моей 
головы не выходитъ: такой широкости и глубины пониманiя я ни въ комъ еще не 
встрѣчалъ — какъ же послѣ этого на Васъ ненадѣяться то?

Весь Вашъ С. Говоровъ. <л. 6 об.>

<На конверте:>
Его Высокоблагородiю
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому
Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой церкви, домъ Струбинскаго, кв. № 6. <л. 7>

<На обороте конверта помета рукой Ф. М. Достоевского:>
Говоровъ <л. 7 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29678. Л. 5–6 об. Конверт: л. 7–7 об.
Ответ Ф. М. Достоевского от марта — апреля 1877 г. не сохранился, см.: Д30, т. 29 (2), 117, 
Список, № 336.

Первая публикация: Ланский 1971 (а), 205 (письмо; в выдержках); Д30, т. 30 (2), 69, № 35 
(помета).
Упоминается: Описание, 358, № 2; Бюллетени, 77, № 351; Д30, т. 29 (2), 333.
У Гроссмана не учтено.
Цитируется: Летопись, IІІ, 203 (с датировкой: апрель — начало мая); Д30, т. 29 (2), 
317–318.
Ключевые слова: Сергей Кузьмич Говоров; «Дневник Писателя»; «Урод», рукопись 
повести (С. К. Говоров); Пажеский корпус (СПб.); Императорское училище пра-
воведения (СПб.); III  Отделение Собственной Его Императорского Величества 

354  Далее было: неоцѣненную
355  такую вписано.
356  Далее было начато: вѣдче
357  Далее было начато: у
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канцелярии (СПб.); Энпе (псевд.); «О самоубийстве и о высокомерии», главка (ДП, 1876, 
декабрь, гл. 1, V); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь 
св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

Д. Н. Овсянников — Ф. М. Достоевскому 
(2 марта 1877 г., Петербург)

2го Марта
Милостивый Государь,

Федоръ Михайловичь.
Покорнійшѣ прошу отпустить Сему подателю 300 Е<кземпляровъ> Вашиго 

Журнала № 2й и получить Деньги 39 руб. Почему Вы непобликуетѣ что Вашъ 
Журналъ продаеться въ Москвѣ у Живарева, а такжѣ и принимаеться подписка, 
Живаревъ ето Небазуновъ, Живаревъ делаеть на деньги<.> Вотъ его притчитъ

Вашъ Слуга Д. Н. Овсянниковъ <л. 1>

<На конверте:>
Его Высокоблагородію

Федору Михайло<вичу>
господину Достоевс<кому>

у Грѣчискаго монастыря Домъ Струб<инскаго> <л. 3>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29796. Л. 1, 3.

Первая публикация: Волгин 1974, 157.
Упоминается: Гроссман, 260; Описание, 441; Бюллетени, 103–104, № 643; Летопись, III, 
179 (в пересказе с цитатами).
Ключевые слова: Дмитрий Никифорович Овсянников (книгопродавец); «Дневник 
Писателя» за 1877  г. (февраль); Сергей Аверьянович Живарев (книгопродавец); 
Александр Федорович Базунов; Москва; Петербург; Греческая (Посольская) церковь 
св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.; у Грѣчискаго монастыря); дом Струбинского 
(СПб.)

А. С. Гуладзе — Ф. М. Достоевскому
(4 марта 1877 г., Кутаис)

4го Марта 1877 года.
г. Кутаисъ

Милостивый Государь
Ѳеодоръ Михаиловичъ!

Признавая вѣрнымъ мѣриломъ общественной жизни358 издаваемыя Вами записки 
«Дневникъ Писателя» и живо передающимъ воспринятыя изъ оной впечатлѣнiя, — 
имѣю честь просить Васъ пересылать и мнѣ эти записки, какъ полезныя для вся-
каго и въ особенности для подрастающей молодежи, не имѣющей возможности 
имѣть болѣе обширнѣйшiй журналъ, по дороговизнѣ ихъ.

Почитатель Вашъ
Ан. Гуладзе

358  Далее была запятая.
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На оборотѣ. <л. 1>
Слѣдуемые за годовое изданіе помянутыхъ записокъ деньги359 — два руб. пять-

десять коп. (2 р — 50 к) съ пересылкою — при семъ прилагается.
Адресъ мой: Въ гор. Кутаисъ (Закавказье)

Андрею Соломоновичу
Гуладзе. —

P. S. Надѣюсь, что редакція означенныхъ записокъ сочтетъ нужнымъ выслать 
слѣдуемые №№ немедленно и въ дальнѣйшемъ — продолжать высылать аккуратно 
и съ первою почтою, такъ какъ по дальности разстоянiя мѣстностей соблюдать 
это правило было бы целесообразнѣе.

Ан. Гуладзе <л. 1 об.>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29686. Л. 1–1 об.

Первая публикация: Волгин 1974, 156.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 260; Описание, 365; Бюллетени, 80, № 379; Летопись, III, 180 
(в пересказе).
Ключевые слова: Андрей Соломонович Гуладзе; «Дневник Писателя»; Кутаис (Закавказье)

<Неизвестный> («Подписчик») — Ф. М. Достоевскому 
(6 марта 1877 г., Петербург)

Милостивый Государь,
Ѳедоръ Михайловичь!

Не могу удержаться, чтобы не обезпокоить Васъ выраженіемъ благодарности за 
удовольствіе, полученное мною — а вѣроятно и еще многими — при чтеніи второй 
главы Вашего февральскаго дневника. Такъ кстати потолковали Вы, да еще такъ 
хорошо потолковали, о грядущемъ царствѣ всеобщей любви.

Но одно чувство благодарности не дало-бы мнѣ смѣлости приставать сейчасъ 
къ Вамъ съ нею. Видите-ли, добрѣйшій, <л. 1> въ чемъ дѣло. Окончивъ дневникъ, 
я находился въ очень пріятномъ возбужденіи: на нервы, измученные всѣмъ распо-
рядкомъ жизни, а тутъ еще подлыми извѣстіями о процессѣ360 — изъ газетъ и изъ 
другихъ источниковъ —, на нервы какъ-бы бальзамъ животворящій пролился; слад-
ко такъ мечталось, что вотъ есть-же на свѣтѣ такiе хорошiе, умные люди, какъ 
авторъ Дневника, что и еще, пожалуй, найдутся добрые люди, что ихъ все будетъ 
прибывать, прибывать — и наконецъ придетъ время… <л. 1 об.>

И дернула-же меня нелегкая заглянуть въ слѣдующую страничку, гдѣ обрѣта-
ется Ваша переписка съ Новохоперскимъ врачемъ. Ну, его письмо самое обыкно-
венное: человѣкъ живетъ въ глуши, скучаетъ, ожидаетъ съ нетерпѣніемъ почты, 
чтобы насладиться, отдохнуть, освѣжиться бесѣдою съ любимымъ писателемъ; 
понятно, человѣкъ раздражается, не получая слѣдуемаго, ну и пишетъ глупое, по-
жалуй — дерзкое, письмо. Дѣло скучное, но очень понятное. Вашъ же, Милостивый 
Государь, отвѣтъ, <л. 2> признаюсь, совсѣмъ меня, да и многихъ, огорошилъ. Куда-
же, думается, спряталась христіанская любовь автора? Ужъ не фразы ли только 

359  деньги вписано.
360  Т. н. «Процесс 50-ти». Проходил в феврале — марте 1877 г.
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вся его бесѣда, казалось, такъ прочувствованная? Вотъ какія печальныя сомнѣнія 
появились, вѣроятно, у очень многихъ — а должны бы явиться просто у всѣхъ, 
послѣ прочтенія этой злополучной переписки.

Прошу, однако, еще разъ извиненія.
Глубоко уважающій Васъ

подписчикъ.
6 Марта 1877 г.
Петербургъ <л. 2 об.>

<На конверте:>
Греческiй проспектъ,
Подлѣ Греческой Церкви,
домъ Струбинскаго, кв. № 6.

Ѳедору Михайловичу
Достоевскому.

<На конверте штемпель и помета рукой Ф. М. Достоевского:>
1877 С. ПЕТЕРБУРГЪ
За доктора
Анонимъ
Зачѣмъ отдалъ деньги подп<исныя>?

<На обороте конверта штемпели:>
6 МАР. 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ <дважды>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29935. Л. 1–2 об.
Первая публикация: Волгин 1971, 191–192 (письмо); Д30, т. 30 (2), 69, № 36 (помета).
Републикация: Анонимные письма.
Упоминается: Описание, 521; Бюллетени, 128, № 903; Волгин 1976, 142; Д30, т. 30 (2), 111; 
Летопись, ІІІ, 180; Алексеева 2014, 58.
Цитируется: Д30, т. 25, 353–354.
Ключевые слова: «Подписчик» (неуст. лицо); «Ответ на письмо», главка (ДП, 1877, фев-
раль); «Процесс 50-ти»; Виссарион Васильевич Каверин; Новохоперск (Воронежской 
губ.); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь 
св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

<Неизвестный> — Ф. М. Достоевскому 
(9 марта 1877 г., Москва)

18 9/ III 77.
Ѳедоръ Михайловичъ!

Сегодня, прочитавъ февральскiй №ъ Вашего дневника, я не могъ удержаться, 
чтобы не написать Вамъ этого письма: Ваше «Русское рѣшенiе вопроса» такъ близ-
ко мнѣ, такъ долго (выстрадывалось) вырабатывалось мной, какъ окончательный, 
главный мой взглядъ на жизнь! Я не могу сказать, что361 у меня362 есть теперь363 

361  Вместо: что — было: чтобы
362  Далее было: было
363  есть теперь вписано.
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только «полурѣшенiе», нѣтъ, я собственно для себя окончательно опредѣлилъ свой 
основной взглядъ и рѣшилъ, какъ жить и дѣйствовать, но всеже я не могу избавить-
ся отъ сомнѣнiй, порой сильно меня придавливающихъ.

Сейчасъ у меня совсѣмъ нѣтъ свободнаго времени (въ Маѣ я долженъ сдавать 
выпускной экзаменъ), почему я только364 перепишу Вамъ нѣсколько отрывковъ изъ 
своей записной книжки, отрывки нѣсколько характеризирующiе мои взгляды. Быть 
можетъ въ нихъ Вы ненайдете ничего для Васъ новаго и даже характеристичнаго. 
Въ такомъ случаѣ — <л. 1> порвите это письмо (непремѣнно порвите, а не употре-
бляйте его, какъ оберточную бумагу) и извените меня за то, что обезпокоилъ Васъ.

Еще разъ — простите за отрывочность365, если Вы найдете эти немногiе366 от-
рывки заслуживающими вниманiя, то я впослѣдствiи неоткажусь пополнить ихъ.367

Своего адреса368 я Вамъ не сообщаю369, такъ какъ все, что я пишу Вамъ слишкомъ 
дорого и щекотливо (если такъ можно выразиться) для меня.

1875 г. 23 Января.
«Я начинаю писать, но это не будетъ дневникъ, нѣтъ, я хочу научиться пра-

вильнѣй и законченнѣй работать мысленно. Я всегда думалъ, но думалъ отрывоч-
но, — незаконченными мыслями, онѣ обрывались тамъ, гдѣ думать становилось 
трудно — не весело. Печать страха и рабства, положенная на меня обстановкой 
моей прежней жизни, всюду меня преслѣдуя, не оставила и здѣсь: я не вѣрю себѣ 
и боюсь обо всемъ свободно мыслить. Но теперь я чувствую, что во мнѣ соверша-
ется переломъ, нѣтъ, не переломъ чего бы то нибыло, но просто я начинаю призна-
вать за собой “права <л. 1 об.> гражданства”, я начинаю протестовать противъ 
всего, что кажется мнѣ возмутительнымъ, я чувствую въ себѣ силу370 потому, что 
вижу въ себѣ честнаго работника.

Вотъ какъ я думаю теперь жить. Прежде всего я долженъ работать по обя-
занности, въ силу того, чтобы быть впослѣдствiи работникомъ знающимъ свое 
дѣло и содержать себя на добросовѣстно заработанныя деньги. Занятiя спецiаль-
ныя — слѣдовательно прежде всего, даже прежде умственнаго развитiя и здоровья» 
(Замѣчу, что въ этотъ послѣднiй годъ ради развитiя я нѣсколько упустилъ 1е). «Но 
я слишкомъ неразвитъ чтобы могъ хотя сколько нибудь счастливо и полно жить, 
слѣдовательно — занятiя не спецiальныя, но серiозныя, развивающiя должны сто-
ять сейчасъ же за спецiальными, прежде здоровья.

Теперь я поставилъ себѣ задачей достигнуть такой постоянной возбужден-
ной умственной дѣятельности, чтобы не упуская классныхъ занятiй, я могъ бы 
находить достаточно времени на чтенiе, занятiя371 спецiальныя, хотя и не вхо-
дящія <л. 2> въ обязательный курсъ и еще время на общенiе съ людьми, которые, 

364  только вписано
365  В рукописи описка: отрывочнось
366  Вместо: немногiе — было: немногiя
367  Вместо точки была запятая.
368  Далее было: (и личности)
369  В рукописи описка: собщаю
370  Далее было: то
371  Далее было: не



Письма читателей  |  461

надѣюсь, найдутся372.» (Эту задачу я, по моему, выполнилъ не совсѣмъ добросовѣст-
но). Далѣе я пишу, что заставило меня записывать тѣ или другiя373 мысли мои по-
поводу разныхъ прочтенныхъ мною374 книгъ. По поводу очерка Гна Мордовцева «Новые 
русскiе люди» я между прочемъ писалъ слѣдующее. «Существенная черта этихъ 
личностей (героевъ очерка), это ихъ непосредственное, личное участiе въ трудѣ, 
это работники, а не проповѣдники, не Рудины, но Туркины и Елеонскiе. Но развѣ 
проповѣдьники375 вродѣ Рудина и Льва — Агарина (въ Сашѣ Некрасова) не работни-
ки? Да, они не труженники; это фразеры можетъ быть и необходимые исторически, 
можетъ быть и принесшiе пользу послѣдуюшимъ поколѣнiямъ, но жившiе парази-
тами на современномъ имъ обществѣ, отъ376 чего они могли бы и избавить обще-
ство, сами не переставая быть проповѣдьниками377; ихъ можно сравнить съ ядомъ, 
подъчасъ необходимымъ больному, но, <л. 2 об.> вообще говоря, — вреднымъ…» 
Дальше по поводу того же очерка я писалъ: «Не помню гдѣ и кѣмъ было сказано по 
поводу словъ Гоголя: “забирайте съ собой чувства молодости, послѣ не подымите”, 
что какъ иначе забрать378 чувства молодости, какъ не воплотивъ ихъ въ какомъ 
либо одномъ дѣлѣ. Дѣйствительно, смотря на жизнь379 человѣка, видишь, что его 
впечатлительность, энергiя и работа достигаютъ своего maximum’а въ извѣст-
ный перiодъ его жизни, далѣе же все уменьшаются. Человѣкъ, растратившiй свои 
молодыя силы на чувственныя удовольствiя или потерявшiй ихъ по мелочамъ, то 
тамъ, то тутъ, послѣ долженъ жить заднимъ числомъ воспоминанiя, при этомъ 
онъ постоянно видитъ380 невозвратность прошлаго, безсилiе настоящаго и безна-
дежность будущаго. Другое дѣло — человѣкъ, положившiй душу свою въ одно дѣло, 
употребившiй на него свои дѣвственныя силы; этотъ человѣкъ всегда достигаетъ 
болѣе или менѣе плодотворныхъ результатовъ (Дѣло можетъ быть и вовсѣ не 
матерiальное)<.> <л. 3> Чѣмъ болѣе онъ381 работаетъ надъ своимъ дѣломъ, тѣмъ 
болѣе его любитъ, какъ произведенiе рукъ или ума своего (скажутъ: эгоизмъ… пусть-
такъ, но этотъ эгоизмъ не низкiй эгоизмъ!), къ старости такой человѣкъ хотя 
работаетъ съ меньшей энергiей, но и самая работа его тогда не такъ тяжела. Онъ 
надстраиваетъ верхнiя части зданiя, фундаментъ котораго онъ заложилъ съ та-
кимъ трудомъ еще будучи юношей. Въ минуты усталости и отдыха, онъ не одинокъ, 
онъ стоитъ высоко на своемъ зданiи и любуется своей работой (опять — пощади-
те! это не простое382 эгоистическое самоуслажденiе). Самая смерть не страшна для 
такаго человѣка: онъ живетъ для дѣла, которое не умираетъ…»

Декабря 6го 1875 года.

372  Вместо: найдутся — было: найдуться
373  Вместо: другiя — было: другiе
374  Вместо: мною — было: мной
375  Так в рукописи.
376  отъ вписано.
377  Так в рукописи.
378  Далее было начато: чувст
379  В рукописи описка: жинь
380  Далее было: невозможность
381  Далее было начато: его люб
382  простое вписано.
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«Все во мнѣ какъ-то неопредѣленно и незаконченно: мыслей много, много пере-
читаннаго, много, очень много перечувствованнаго…, но все это является чѣмъ то 
неопредѣленнымъ, остается сваленнымъ383 въ кучу, неразобраннымъ. Спросите меня, 
кто <л. 3 об.> я, позитивистъ, эмпирикъ384 или рацiоналистъ? Я не385 съумѣю Вамъ 
отвѣтить. Спросите меня, что составляетъ основу того или другаго ученiя — 
я не дамъ опредѣленнаго отвѣта. И такъ во всемъ: разсказать ли содержанiе какой 
книги, высказать свои взгляды на жизнь… — вездѣ и во всемъ, со стороны, прогля-
дываетъ во мнѣ человѣкъ не установившiйся, не уложившiйся въ какую либо рамку. 
(Теперь въ 1877 году это значительно во мнѣ измѣнилось, хотя казенной рамки 
слава Богу нѣтъ). А въ дѣйствительности это все не совсѣмъ вѣрно. Уже чуть ли 
не съ386 пятнадцатилѣтьняго387 возраста388 начала чувствоваться мной моя инди-
видуальность: мимо мысли, мимо головы проходило389 черезъ сердце то или другое 
и или отвергалось или воспренималось. И при всей этой неопредѣленности я чув-
ствовалъ, что во мнѣ уже достаточно рѣзко многое, многое обособилось. Я путался 
въ словахъ, я не формулировалъ ничего, даже и передъ самимъ собой, отъ того, что 
все это <л. 4> было не вполнѣ законченно: мнѣ не хотѣлось приводить кучу въ по-
рядокъ, какъ бы отъ того, что, молъ, явятся новые элементы и снова все прiйдется 
перестраивать. А впрочемъ, Богъ знаетъ, не отъ лѣни ли это неряшество мысли? 
Я старался помочь себѣ тѣмъ, что пробовалъ вести нѣчто вродѣ дневника, но 
нехватало терпѣнiя и времени. Попробую еще разъ…» По поводу спора съ това-
рищемъ я писалъ 7го Декабря: «Я противникъ iезуитскаго тезиса —390 “цѣль оправ-
дываетъ средства” а такъ же, я противникъ того, чтобы давать неокрѣпшимъ 
натурамъ готовыя формулы дѣйствiй. А—ъ сторонникъ и того и другаго. Я гово-
рилъ, что особенно возмущаюсь тѣмъ нахальствомъ съ которымъ теперь прикры-
ваются этимъ принципомъ дѣлая самыя очевидныя и возмутительныя подлости, 
ради неопредѣленныхъ, сомнительныхъ и едва ли даже достижимыхъ, хотя и черезъ 
чуръ идеальныхъ цѣлей. При этомъ я говорилъ, что еще допускаю слѣдованiе этому 
принципу <л. 4 об.> въ такомъ очевидномъ случаѣ, гдѣ солдатъ, взрывая на воз-
духъ себя и своего сотоварища, на это не согласнаго, спасаетъ этимъ цѣлую армiю 
отъ391 неминуемой гибели, хотя даже и здѣсь, этотъ одинъ жалкiй трупъ товарища 
труса давитъ и преслѣдуетъ меня и я говорилъ, что если бы я былъ поставленъ въ 
такое положенiе, то хотя и послѣдывалъ бы этому принципу, но въ глубинѣ души 
все же считалъ бы себя неправымъ. А—ъ, конечно съ этимъ не могъ согласиться. Со 
стороны я былъ жалокъ со своими неувѣренно высказываемыми словами, со своими 

383  Вместо: сваленнымъ — было начато: свало
384  В рукописи: эмперикъ
385  Далее было начато: су
386  Далее было: 15и

387  Так в рукописи.
388  В рукописи: возвраста
389  Вместо: проходило — было: проходила
390  Вместо тире было двоеточие.
391  Далее было: жизни
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противорѣчiями на которыя я самъ тутъ же392 и указывалъ моему противнику, но 
не отъ того ли это было, что я былъ вполнѣ добросовѣстенъ въ спорѣ?

Когда А—ъ логическими доводами доказывалъ мнѣ ошибочность моихъ взглядовъ 
и вѣрность своихъ, то я говорилъ, что хорошо, молъ, Вы это доказали и выходитъ, 
что я неправъ, но я все такъ съ Вами не соглашусь, <л. 5 > такъ какъ думаю, что 
это я только не умѣю какъ слѣдуетъ доказывать и даже, если бы я и былъ увѣренъ, 
что опровергнуть Васъ нельзя, то и тогда бы не согласился съ Вами, такъ всѣ эти 
Ваши взгляды меня коробятъ, такъ сильно они оскорбляютъ мое нравственное 
чутье. А—ъ говоритъ, что, молъ, малоли какiя393 чутья не встрѣчаются у иныхъ 
людей, да и что было бы если бы люди слѣдовали за этимъ чутьемъ394 а не за своей 
головой (мимоходомъ, А—ъ тоже вѣруетъ въ общественную жизнь, устроенную 
на научныхъ основанiяхъ). А—ъ говорилъ мнѣ, что хорошо, что Вы получили по-
рядочные задатки, которые и опредѣлили Ваше чутье, а знаете ли какое у иныхъ 
людей чутье? — Да прямо животные, грубые инстинкты. (Еще замѣчанiе: А—ъ 
честнѣйшiй, способнѣйшiй и395 хорошiй работникъ, но человѣкъ “европѣйствую-
щiй” изъ за чего я съ нимъ никакъ сойтись не могу). Да, такъ396 говорилъ мнѣ А—ъ. Я 
же <л. 5 об.> сказалъ ему въ отвѣтъ: “нѣтъ, шалишь, этакъ, кто говоритъ склад-
нѣй тотъ и правъ! Да этакъ397 за софистами мы всѣ пойдемъ!<”> Софизмъ, гово-
ритъ А—ъ, всегда найдти можно и разоблачить. Разговоръ далѣе былъ все въ этомъ 
родѣ. Я такъ и не согласился съ А—ъ и подконецъ дошелъ даже до того, что, хотя 
и смущаясь, сказалъ, что желаю признавать и отчасти почти самъ убѣжденъ въ 
присутствiи “искры398 Божественной” въ душѣ человѣка…»

15 го Декабря. «Говорилъ съ А—ъ о пользѣ выясненiя споромъ,399 анализомъ, неяс-
ныхъ еще400 понятiй, еще401 складывающихся и вообще о влiянiи анализа на сердце 
человѣка. Я сбивался, путался, горячился и даже хотѣлъ совсѣмъ закаяться спо-
ритъ съ А—ъ,402 да и вообще спорить, что, молъ, это только безполезное времяпре-
провожденiе, но спохватился и мы порѣшили смутные <л. 6> вопросы оставлять 
въ сторонѣ, но затрагивать тѣ, которые могутъ быть разъяснены.»

1876 года 8 Февраля я писалъ въ своей книжкѣ слѣдующее, послѣ прочтенiя 
нѣсколькихъ статей, сильно меня403 взволновавшихъ, о влiянiи лѣсоистребленiя на 
климатъ Россiи и относительно положенiя крестьянъ. «То, о чемъ я намѣреваюсь 
сейчасъ записать нѣсколько словъ, давно уже стало выдвигаться передо мной404 

392  Вместо: тутъ же — было: тутже.
393  Вместо: какiя — было: какихъ
394  Вместо: за этимъ чутьемъ — было: этому чутью
395  Далее было начато: да
396  Далее было: такъ
397  Вместо: этакъ — было: это
398  Далее было начато: бо
399  Далее было начато: ана
400  еще вписано.
401  Далее было начато: у
402  Далее было: но спохватился и мы порѣшили смутные вопросы
403  Далее было начато: встрев
404  Далее было начато: то
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чѣмъ то страшнымъ, раздражающимъ меня до болѣзненнаго состоянiя, доводя-
щимъ меня то405 до иступленно-истерическаго состоянiя, которое кончается пол-
нѣйшей аппатiей, то до искуственнаго закрыванiя глазъ — до самообмана. И въ 
томъ и въ другомъ случаѣ у меня не хватало силы посмотрѣть прямо въ глаза 
этому врагу,406 всѣмъ этимъ неотступно преслѣдующимъ меня вопросамъ». (Теперь 
уже многое во407 мнѣ измѣнилось къ лучшему, но многое и къ худшему). «Я чувствую, 
что и сейчасъ мнѣ куда какъ не справиться съ <л. 6 об.> этими вопросами, но от-
радно и то, что я могу хотя нѣкоторое время останавливаться на этихъ408 вопро-
сахъ, могу, хотя и недолго, нежмурясь смотрѣть имъ въ глаза.

Я по природѣ своей не могу быть человѣкомъ,409 смотрящимъ хладнокровно, 
съ философской точки зрѣнiя, на все окружающее меня. Я всегда горяче, близко къ 
сердцу принимаю все, совершающееся около меня. Заснуть такъ, чтобы410 стать 
безчувственнымъ ко всему окружающему, я никогда не засну, но должно быть, благо-
даря чрезвычайной впечатлительности ко всему, совершающемуся передъ глазами, 
я скоро охладѣваю къ болѣе важному, но совершающемуся вдали отъ меня. Я не ношу 
съ собой своего собственнаго мiрка, т. е. онъ у меня хотя и есть, но непредстав-
ляетъ411 чего либо412 стройнаго, цѣлаго, но состоитъ изъ какихъ то отдѣльныхъ 
частей, соединенныхъ между собой не строго обдуманнымъ и прочувствованнымъ 
началомъ, но <л. 7> только однимъ чутьемъ, которое куды какъ часто приводитъ 
ко взаимнымъ противорѣчiямъ. Но чѣмъ дальше, тѣмъ яснѣй и яснѣй я вижу, что 
такъ нѣтъ болѣе возможности жить: разъ будешь стоять за413 праваго, другой за 
виноватаго, измучаешься, изстрадаешься, погубишь себя безъ всякой пользы, а то 
пожалуй не выдержишь, своя утроба захочетъ личнаго, въ узкомъ смыслѣ слова «лич-
наго», счастья и тогда, махнувши на все рукой и закрывши глаза, пойдешь давить 
всѣхъ и вся для довольства своей утробы.

Да однимъ чувствомъ и минутнымъ впечатлѣнiемъ жить нельзя, да къ тому-
же я и не могу, такъ какъ у меня есть память и способность мыслить. Но, опять 
таки, вся моя бѣда въ томъ, что я мыслю незаконченно, неряшливо и окончатель-
но отступаю съ ужасомъ отъ подведенiя итоговъ тамъ, гдѣ послѣ этого должны 
явиться дѣйствiя, хотя въ мелкихъ деталяхъ, <л. 7 об.> противорѣчущiя моему 
нравственному чутью. Со стыдомъ говорю, я еще не совсѣмъ умѣю владѣть собой 
и закрываю глаза передъ, раздирающей душу, картиной, если только моя личность, 
какъ единица, оказывается слишкомъ слабою для радикальнаго и быстраго искоре-
ненiя зла414.

405  то вписано.
406  Далее было начато: э
407  Далее было: въ
408  Вместо: этихъ — было: этомъ
409  Далее было начато: смо
410  Далее было: я
411  Далее было: ничего особеннаго
412  чего либо вписано.
413  за вписано, карандашом.
414  Весь абзац отчеркнут на полях слева.



Письма читателей  |  465

Я всегда былъ противъ жизни французскаго направленiя (увлеченiя минутой) 
и стою за цѣльность жизни, за служенiе не узкой, оформенной идеѣ, но за служенiе 
идеямъ извѣстнаго направленiя; эта настойчивость присуща нѣмцамъ, но Боже 
меня избави отъ нѣмецкаго казенѣнiя, сухости, отвлеченности, отъ нѣмецкой 
философiи! Нѣтъ! Я хочу пересмотрѣть, проанализировать, мои поступки и воз-
зрѣнiя и составить себѣ нѣчто цѣлое, опредѣленное; такъ чтобы всякiй мой 
поступокъ согласовался съ существеннымъ моего я; чтобы всякое новое возрѣнiе, 
прежде чѣмъ оно сроднится со мной, получило бы на это позволенiе отъ прежнихъ 
возрѣнiй <л. 8> или уже чтобы оно уничтожило всѣ эти возрѣнiя. Я желаю жизни 
цѣльной, разсчитанной, но разсчитанной ради чувствъ, чтобы они, сталкива-
ясь взаимно, не причиняли нравственныхъ страданiй, страданiй болѣзненныхъ, 
безплодныхъ, а отъ страданiй-наслажденiй я не бѣгаю, но ищу ихъ. Чувство я все 
таки ставлю выше мысли, — умственнаго разсчета: мысль должна руководить 
чувствомъ, а не убивать его ради самой себя. Жизнь можетъ состоять не изъ од-
ного, но изъ нѣсколькихъ перiодовъ, но каждый перiодъ415 не будетъ заключать въ 
себѣ взаимныхъ противорѣчiй, хотя между двумя перiодами можетъ быть416 су-
щественная разница: вѣдь перiоды отдѣлены взаимно нравственной болѣзней417, 
ломкой и пересмотромъ всѣхъ возрѣнiй. Незнаю, возможна ли жизнь безъ ломки, 
совершенно цѣльная, но знаю, что чѣмъ меньше знанiя у человѣка и чѣмъ разно-
образнѣй влiянiя, тѣмъ изъ большихъ, совершенно несходныхъ <л. 8 об.> взаимно 
частей состоитъ его жизнь и знаю такъ же, что при извѣстной долѣ самосто-
стоятельности и знанiй самое разнообразiе вѣянiй способствуетъ сознательной 
и вѣрной выработкѣ возрѣнiй…»

Къ этимъ выпискамъ прибавлю, что еще въ 1872мъ году я упивался418 бесѣда-
ми Платона о Сократѣ и хорошо запомнилъ то мѣсто, гдѣ419 Сократъ говоритъ, 
что каждый человѣкъ прежде всего долженъ заботит<ь>ся о томъ, что въ немъ 
самомъ, а потомъ уже о томъ, что его окружаетъ, что надо сначала выработать 
себя въ порядочную личность, а потомъ поучать другихъ и руководить обществен-
ной жизней420.

Мѣсяца 3и 4е назадъ, когда мой отецъ написалъ мнѣ тревожное письмо въ кото-
ромъ высказывалъ свою боязнь, что я могу увлечься и421 сдѣлаться агитаторомъ, 
я отвѣчалъ ему422 и отвѣчалъ совершенно искренно, что отъ подобнаго рода дѣя-
тельности я совершенно гарантированъ, что я стою423 <л. 9> за мелкую, но твер-
дую и вѣрную муравьиную работу, я уважаю его а не презираю его какъ Агаринъ, 

415  Далее было: вѣдь будетъ
416  Было: существовать. Зачеркнуто и вписано карандашом.
417  Так в рукописи.
418  Далее было начато: бѣседа
419  Далее было начато: то
420  Так в рукописи.
421  и вписано карандашом.
422  Далее было: не
423  Далее было: не
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говорящей424 «Я не растрачу силы своей надъ муравьиной работой людей! Или подъ 
бременемъ собственной силы сдѣлаюсь жертвою раней425 могилы или по свѣту 
звѣздой пролечу, — мiръ, говоритъ, осчастливить хочу». Нѣтъ, я глубоко426 ува-
жаю людей, не строющихъ изъ себя титановъ, которыми они не рождены, но ясно 
познавши собственныя силы, берущихъ себѣ по плечу муравьиныя задачи, которыя 
мимоходомъ замѣчу въ своей сложности, куда не легки и главное — не имѣютъ за-
влекающаго блеска, и cознательно и честно ихъ выполняютъ.

Говоря по чести, я долженъ сознаться, что несмотря на всѣ эти воззрѣнiя,427 — 
на все мое искреннее желанiе постоянно слѣдовать Миртовскому принципу дѣя-
тельности (Историч<ескiя> Письма), я не могу сказать, что навѣрно буду полез-
нымъ человѣкомъ, <л. 9 об.> можетъ быть особенно хорошаго и не выйдетъ, но за 
то не выйдетъ и той дряни, которая вышла бы изъ меня при другомъ направленiи. 
Замѣчу еще, что мнѣ кажется, что въ послѣдьнее время въ нашей молодежѣ ря-
домъ съ агитаторскими типами (скажемъ вредными, но всеже самоотверженными 
и честными) cтали развиваться типы людей уважающихъ муравьиную, но созна-
тельную, посильную работу. Вслѣдъ за Московск<ими> Вѣдом<остями> (впервый 
разъ вслѣдъ за этой газетой) и за Вами я и еще многiе скажутъ отъ всей души: «да 
будутъ прокляты всѣ “высшiе интересы” цивилизацiи, если ихъ надо покупать 
такой цѣной!» Возмутительна та нерѣшительность съ которой всѣ великiя дер-
жавы дѣйствуютъ по428 Восточному вопросу и въ тоже время какая самоотвержен-
ность и рѣшимость маленькой429 Черногорiи и инсургентовъ!

Еще разъ извените за это странное посланiе (я предоставляю его въ пол-
ное <л. 10> Ваше распоряженiе430): прямо захотѣлось не остаться въ долгу у Васъ, 
послѣ431 чтенiя Вашего дневника, и подѣлиться нѣкоторыми своими мыслями и чув-
ствами, хотя этимъ самымъ этотъ долгъ можетъ быть еще болѣе увеличился, если 
мое письмо432 нагнало на Васъ скуку. <л. 10 об.>
Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29946. Л. 1–10 об. На конверте 
(местонахождение неизвестно) помета Ф. М. Достоевского: «Анонимъ. — непремѣнно въ 
Дневникѣ упомянуть».

Первая публикация пометы Ф. М. Достоевского: Д30, т. 30 (2), 69, № 38, 111 (примеч.; 
с ошиб. указанием, что адресант — женщина).
Упоминается: Описание, 523; Бюллетени, 128, № 904; Летопись, III, 181 (в пересказе).
Ключевые слова: «Дневник Писателя» за 1877 г. (февраль); главка «Русское решение 
вопроса» («Дневник Писателя», 1877, февраль); Даниил Лукич Мордовцев; «Новые 
русские люди» (роман, Д. Л. Мордовцев); Елеонский, Туркин («Новые русские люди», 
Д. Л. Мордовцев); Дмитрий Николаевич Рудин («Рудин», И. С. Тургенев); Лев Алексеич 

424  Так в рукописи.
425  Так в рукописи.
426  В рукописи описка: глубоку
427  Далее было: что
428  Далее было начато: вопро
429  Далее было начато: черн
430  Подчеркнуто карандашом.
431  Далее было начато: пос
432  Далее было начато: нагна
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Агарин («Саша», поэма; Н. А. Некрасов); Николай Алексеевич Некрасов; Николай 
Васильевич Гоголь; «Мертвые души» (поэма, Н. В. Гоголь; «забирайте съ собой чувства 
молодости, послѣ не подымите», ср.: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких 
юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие 
движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»); Платон; Сократ; «Диалоги» 
(Платон); Петр Лаврович Лавров (псевд. П. Миртов; «слѣдовать Миртовскому принци-
пу»); «Исторические письма» (П. Л. Лавров); Сократ; Платон; «Московские Ведомости» 
(газета); Восточный вопрос; Черногория; Москва; Петербург

С. Н. Цвет — Ф. М. Достоевскому 
(10 <¿> марта 1877 г., Гродно) 

<статья>

Послѣ многихъ лѣтъ всевозможныхъ экспериментовъ, неустанной погони за 
иноземными образцами, и даже весьма характерной попытки обогнать ихъ по-
повками, мы очутились наконецъ лицомъ къ лицу съ практическими требованiя-
ми нашей государственной жизни: неужели мы, скоро стомиллiонный народъ, 
такъ-таки и должны посчитать себя беззащитными противъ морскихъ силъ дер-
жавъ, опередившихъ насъ въ этомъ отношенiи? Неужели отвѣтомъ на запросъ 
нашей защиты въ этомъ случаѣ можетъ быть только созданiе такого же самого 
по количеству и качеству флота, какимъ обладаетъ Англiя? Неужели, за очевид-
ною для всѣхъ невозможностiю этого, намъ больше ничего не остается — какъ 
выслушать433 проведенное по всѣмъ правиламъ науки подтвержденiе этой невоз-
можности спецiалистами морского дѣла, и за тѣмъ ожидать, сложа руки, какъ 
надъ нашею беззащитностiю станутъ <л. 1> издѣваться не то-что Англичане, 
а даже Турки? —

Такой отчаянный исходъ имѣлъ-бы еще какое либо оправданiе въ то время, когда 
всеобщее увлеченiе современными усовершенствованiями военнаго кораблестроенiя 
не оставляло ни малѣйшаго мѣста для какихъ либо сомнѣнiй въ ихъ абсолютномъ 
превосходствѣ, ни малѣйшаго побужденiя — взглянуть на дѣло съ другой точки 
зрѣнiя. Теперь однако, когда мы силою обстоятельствъ вынуждены приняться снова 
за это дѣло, къ нашему счастiю, всеобщее увлеченiе паромъ и броней смѣнилось 
болѣе строгой оцѣнкой весьма относительныхъ достоинствъ этихъ двухъ новыхъ 
силъ современнаго флота даже у тѣхъ нацiй, которыя, какъ Англiя, неимѣютъ дру-
гихъ побужденiй искать иной опоры для своихъ морскихъ силъ. Для насъ же дѣло 
становится совершенно иначе. То-что вполнѣ пригодно пока для Англiи — для насъ 
совершенно недоступно, и мы, волей-неволей, должны оглянуться, несуществу-
етъ-ли <л. 1 об.> другихъ формъ организацiи морскихъ силъ, въ полномъ соотвѣт-
ствiи особенностямъ нашей нацiональной жизни. Очевидно, что, при опредѣленiи 
характера этихъ искомыхъ формъ, должны служить основанiемъ, какъ несомнѣн-
ныя факты и положенiя, добытыя морскою наукой и практикой новѣйшаго време-
ни, такъ и отличительныя черты спецiальныхъ потребностей и условiй русской 

433  Вместо: выслушать — было: выслушивать
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государственной жизни сравнительно съ другими державами и преимущественно 
съ Англiей.

Относительно первыхъ, т. е. основныхъ фактовъ и положенiй современной во-
енной наутики, слѣдуетъ имѣть въ виду:

1., Невозможность идти въ утолщенiе брони неотставая вслѣдъ за увеличенiемъ 
силы артилерiи, и — вслѣдствiе того — предстоящее признанiе несоотвѣтствен-
ности услугъ оказываемыхъ толстою бронею съ ея стоимостью и обусловливаемымъ 
ею уменьшенiемъ мореходныхъ достоинствъ судовъ.

2., Большую стоимость исключительно <л. 2> пароваго плаванiя, зависимость 
его отъ обезпеченности углеснабженiя въ возможно большемъ числѣ пунктовъ зем-
ного шара, и обусловленный имъ упадокъ всесторонняго знанiя морского дѣла у ка-
питановъ и у матросовъ.

и 3., Значительность потерь капиталомъ и людьми при гибели большихъ и до-
рогостоющихъ суденъ.

Что касается потребностей и434 условiй военно-морского дѣла въ Россiи и Англiи, 
то различiе между двумя странами435 выражается слѣдующими чертами:

1., Англiя обладаетъ громадными денежными и техническими средствами, съ 
которыми не можетъ конкурировать ни одна держава;

2., Англiя имѣетъ уже готовый громадный военный флотъ, стоящiй на высотѣ 
современныхъ знанiя и техники;

3., Спецiальная морская держава уже по одному географическому положенiю, 
Англiя имѣетъ кромѣ того колонiи во всѣхъ странахъ земного шара, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ и пункты для снабженiя углемъ и другими припасами и для исправленiя 
поврежденiй. — <л. 2 об.>

Всѣми этими условіями Россiя не пользуется и достиженiе ихъ для насъ немыс-
лимо, покрайней мѣрѣ въ доступномъ взору будущемъ. Неговоря, о невозможности 
для нашихъ средствъ создать такой флотъ, какимъ обладаетъ Англiя, затраты на 
постройку броненосныхъ кораблей по англійскимъ образцамъ были-бы рѣшительно 
ни чѣмъ неоправдываемы, такъ какъ и самой Англiи, по всей вѣроятности, пред-
стоитъ произвести коренной поворотъ въ своемъ судостроенiи. Единственный сво-
бодный доступъ къ океану мы имѣемъ только чрезъ Бѣлое Море; о Тихомъ Океанѣ 
странно было-бы и говорить серьёзно по его отдаленности отъ центра нашихъ 
силъ,436 Балтiйское и Черное море могутъ быть легко <л. 3> заперты для насъ болѣе 
сильной морской державой. Поэтому пора снова взглянуть какъ слѣдуетъ на Бѣлое 

434  и вписано.
435  Вместо: двумя странами — было начато: стр
436  Далее знак вставки: (×). Под таким же знаком следует сноска: (×) Слѣдовало-бы 

[только<¿>] теперь же употребить всѣ усилiя для полнаго изслѣдованiя пути чрезъ 
Ледовитый Океанъ къ берегамъ Китая и Индiи; нужно только не упускать изъ виду, 
что въ этомъ случаѣ нельзя полагаться на воззрѣнiя нашихъ мундирныхъ моряковъ, 
которые всегда предпоч[итаютъ]{тутъ} полоскаться подъ Неаполемъ — чѣмъ бо-
роться со льдами сибирскихъ береговъ, а все таки — это должно быть, мы должны во 
чтобы ни стало добиться возможности въ случаѣ нужды явиться у береговъ Индiи 
чрезъ Беринговъ проливъ. Весьма желательно было-бы заняться теперь же и внима-
тельнымъ изслѣдованiемъ Кольскаго побережiя и Варангеръ-фiорда, такъ непредусмо-
трительно оставленнаго Швецiи! Если только правда — что онъ не замерзаетъ (или 
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Море и позаботиться объ исправности сообщенiя его съ Балтiйскимъ и Чернымъ 
системами рѣкъ и каналовъ. — Не имѣя возможности соперничать величиною 
и силою отдѣльныхъ судовъ, мы должны обратить вниманiе на возможность 
возмѣщенiя этихъ качествъ другими: числомъ судовъ, ихъ ходкостью, возможною 
независимостью отъ углеснабженiя и доступностiю большей части ихъ къ перево-
ду изъ одного моря въ другое внутренними путями. Если у насъ мало денегъ, то на 
недостатокъ народа мы пожаловаться не можемъ, и наше восьмидесятимиллiон-
ное населенiе можетъ безъ сомнѣнiя дать достаточное число людей для образованiя 
вполнѣ соотвѣтственнаго нашимъ нуждамъ комплекта матросовъ и морскихъ 
экипажей и прiученныхъ къ дессантной службѣ войскъ. —

Вопросъ откуда взять средства (не говорю на постройку судовъ — постройка 
необходима и средства должны быть найдены) на содержанiе такого многочисленна-
го флота? Очевидно, <л. 3 об.> что содержать такой флотъ постоянно на военной 
ногѣ было бы непосильнымъ обремененiем<ъ> государственнаго бюджета; но нѣтъ 
и необходимости въ такой разорительной мѣрѣ. Построивъ на свой счетъ въ до-
бавокъ къ существующимъ судамъ, 500 судовъ, размѣра клиперовъ, въ сложности 
въ 100–120 тысячъ силъ, одинаково ходкихъ подъ парусами и силою пара, слѣдова-
ло-бы пригласить отдѣльныхъ предпринимателей и Компанiи, которымъ можно 
было-бы отдать въ пользованiе эти суда, съ обязанностью застрахованiя, посто-
яннаго поддержанiя въ полной исправности, платежа самаго умѣреннаго процен-
та на погашенiе и возврата въ распоряженiе правительства по востребованiю въ 
условленный срокъ. Матросы на этихъ судахъ, штурманы и капитаны должны-бы 
быть изъ флота, но на жалованьи отъ предпринимателей или компанiй. Такимъ 
образомъ у насъ явился-бы разомъ и торговый флотъ, способный конкурировать съ 
кѣмъ угодно, и военный, или, лучше сказать, сверхъ спецiально военнаго и такой 
торговый флотъ, который <л. 4> могъ бы быть превращенъ въ военный при первой 
нуждѣ. Для того чтобы удовлетворять вполнѣ всѣмъ требованiямъ такого пре-
вращенiя, было-бы необходимо однако, чтобы самая постройка судовъ была прина-
ровлена къ военнымъ потребностямъ. —

Съ этою цѣлью необходимо:
1., чтобы носовая часть могла выносить вооруженiе тараномъ и легкою броней 

(3–4 д.), охраняющей отъ обыкновенныхъ и не близкихъ пушечныхъ ударовъ (лучше 
всего если-бы эта часть была двойная сверхъ ватерлинiи, такъ чтобы поврежденiе 
наружной стѣнки не угрожало опасностiю потопленiя судна).

2., чтобы верхняя палуба представляла удобство для помѣщенiя 2–4 орудiй зна-
чительной силы съ щитовымъ прикрытiемъ въ 5–10 дюйм<овъ>.

3., чтобы распредѣленiе помѣщенiй для нагрузки товаровъ представляло воз-
можность уравновѣшенiя тяжестей при обращенiи въ военное судно вслѣдствiе 
увеличенiя тяжестей, экипажа и отягощенiя носовой части броней и орудiя-
ми. <л. 4 об.> и 4ое., чтобы судно представляло всѣ удобства для абордажнаго на-
паденiя и быстрой высадки.

замерзаетъ только на короткое время) — слѣдовало-бы вымѣнять его у Швецiи или 
купить. Не думаю, чтобы это было невозможно.
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Организованный по такому плану флотъ нашъ представлялъ-бы возможность 
быстраго и сосредоточеннаго нападенiя на морскiя силы противника, дессанта въ 
значительныхъ силахъ на доступные пункты вражеской земли, и въ тоже время — 
возможность ухода отъ преслѣдованiя болѣе тяжелыхъ и менѣе скорыхъ на ходу 
большихъ броненосцевъ. Если мы и должны примириться съ неопроборимыми есте-
ственными условiями нашего отечества, замкнутостiю и замерзанiемъ всѣхъ до-
ступныхъ намъ морей; если мы должны быть приготовлены къ тому, что въ теченiи 
извѣстнаго времени флотъ нашъ осужденъ оставаться въ бездѣйствiи, то съ другой 
стороны это неудобство представляетъ для насъ и защиту отъ нападенiя враждеб-
ныхъ морскихъ силъ. За тѣмъ съ открытiемъ навигацiи мы получаемъ возможность 
выступить противъ Англiи изъ Бѣлаго или изъ Балтiйскаго моря въ такомъ <л. 5> 
числѣ судовъ и съ такимъ дессантомъ, чтобы высадка на берегахъ британскихъ 
владѣнiй въ Европѣ и въ Азiи не представлялась437 зазнавшимся британцамъ чѣмъ 
то неосуществимымъ: 150–200 тысячъ русскаго войска на любомъ изъ незащищен-
ныхъ пунктовъ Англiи или Индiи будетъ достаточно для обузданiя торгашей, отка-
зывающихся признавать что либо святое на землѣ кромѣ ихъ собственной корысти.

Взглянемъ на средства необходимыя къ осуществленiю изложеннаго плана. 
Постройка 500 судовъ въ 100–120 тысячъ силъ потребуетъ издержки не менѣе 
100 миллiоновъ, разумѣется при хозяйственной распорядительности существенно 
отличной отъ теперешней. Деньги достать возможно, но, говорятъ, мы не умѣемъ 
хорошо строить, у насъ нѣтъ механизмовъ и заведенiй для постройки хорошихъ 
паровыхъ двигателей. Мнѣ кажется, что и это возраженiе — только кажущей-
ся важности. Для типа мы можемъ заказать одно–два–три суда гдѣ угодно въ 
Америкѣ, въ Швецiи (у нея <л. 5 об.> флотъ подходитъ всего ближе къ изложен-
ному плану), а за тѣмъ, по испытанному разъ образцу, дѣло пойдетъ у насъ безъ 
всякихъ затрудненiй; лѣсного матерьяла, желѣза, у насъ достаточно. Механизмы 
и механиковъ мы можемъ получить изъ за границы, — а устроить потребныя заве-
денiя, разумѣется, мы должны во что-бы ни стало, такъ какъ безъ этого обойтись 
невозможно. Но могутъ возразить еще, все это хорошо, но если постройка новаго 
флота будетъ производит<ь>ся съ такимъ же расхищенiемъ государственныхъ 
средствъ, какъ строились напримѣръ наши желѣзныя дороги, то никакихъ средствъ 
не станетъ для достиженiя предположенной цѣли. Говорятъ г. Посьетъ не мо-
жетъ найти человѣка, котораго-бы не подкупилъ Дѣйствительный Статскiй 
Совѣтникъ Поляковъ. Дѣйствительно, въ томъ порядкѣ прiискиванiя мѣстъ для 
людей, который приводитъ почти въ паралитическое состоянiе всю нашу админи-
страцiю, (загляните только поглубже — чтò творится!) и не легко оградить <л. 6> 
себя отъ г.г. Поляковыхъ, но развѣ ужъ и не существуетъ иныхъ путей, развѣ ужъ 
въ самомъ дѣлѣ нѣтъ на Руси людей, которые были-бы на верху счастiя получивъ 
возможность посвятить свои силы на пользу отечеству, которые въ силахъ были-бы 
сослужить дѣйствительную вѣрную ему службу, отреклись отъ всего — что мог-
ло-бы послужить помѣхой для безукоризненнаго достиженiя поставленной цѣли? 
Я увѣренъ вполнѣ въ противномъ; я увѣренъ, что у насъ можно найти еще людей, 
готовыхъ438 посвятить подобному дѣлу всѣ свои силы, отдавъ все что имѣютъ въ 

437  В рукописи описка: представлялясь
438  В рукописи ошибочно: гототовыхъ
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руки правительства и отказавшись на всю жизнь отъ прiобрѣтенiя чего либо въ свою 
собственность, кромѣ того что было-бы дано какъ необходимое для обезпеченiя439 
существованiя и сохраненiя силъ къ работѣ; другими словами: за счастье найти 
поглощающiй всѣ силы достойный трудъ — нашлись-бы, я увѣренъ, люди готовые 
сдѣлаться настоящими государственными монахами, подвижниками, неимѣющими 
и не прiобрѣтающими <л. 6 об.> ничего въ свою собственность, незнающими иной 
цѣли — кромѣ служенiя своей родинѣ. Я увѣренъ — нашлись-бы еще у насъ такiе 
люди, только искать ихъ нужно инымъ путемъ, иными мѣрами чѣмъ прiискива-
ются тѣ государственные дѣятели, которыхъ такъ легко покупаютъ Поляковы, 
Струсберги и пр. и пр.

Ихъ можно найти еще у насъ, этихъ людей незачумленныхъ цивилизацiей второй 
Имперiи, неослѣпленныхъ блескомъ жидовской спекуляцiи и банкократiи, готовыхъ 
положить на дѣло родины

Силу всю души великую;
изъ нихъ можно еще организовать цѣлый орденъ подвижниковъ Русской земли, толь-
ко взяться бы за дѣло чистыми руками, — нашлась-бы только440 одна, одна только 
душа изъ поставленныхъ въ возможность защитить отъ невзгодъ и насилiя первые 
побѣги и листы будущаго могучаго дуба.

Немного прошло-бы времени — и многiе изъ насъ сподобились-бы еще увидѣть 
вѣрное <л. 7> спасенiе родного племени и умереть с<о> <сло>вами: нынѣ отпуща-
еши, Владыко, р<аба> твоего съ миромъ.

Лишь
Загорится въ насъ

Искра сокрытая, —
— И рать подымется

Неисчислимая!
Сила въ ней скажется

Несокрушимая! <л. 7 об.>

<На конверте:>
заказное

С. Петербуръ
Греческiй просп. д. Струбинскаго.

Его Высокородiю
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому
<На штемпелях:>

ГРОДНО 10 <нрзб> 1877; ГРОДНО <нрзб> 1877
<Часть конверта отрезана и оборвана. На конверте помета Ф. М. Достоевского, заклю-

ченная в рамку:>
О флотѣ

Цвѣтъ <л. 8>

439  Вместо: обезпеченія — было: обеспеченія
440  только вписано.
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Н. С. Дрентельн — Ф. М. Достоевскому 
(14 марта 1877 г., Петербург)

14 марта 1877
Милостивый государь Ѳедоръ Михайловичъ.

Пишущій сіи строки, будучи увѣренъ, что «Дневникъ» Вашъ расходится въ по-
чтенномъ количествѣ экземпляровъ, покорнѣйше проситъ Васъ, если найдете воз-
можнымъ, сообщить о томъ нѣсколько числовыхъ данныхъ. Да не покажется Вамъ 
страннымъ такой вопросъ: онъ вызванъ искреннѣйшимъ уваженіемъ къ Вашей но-
ваго рода дѣятельности на литературномъ поприщѣ, и отсюда — желаніе имѣть 
нѣкоторое представленіе о количественномъ распространеніи «Дневника» въ рус-
скомъ обществѣ.

Одинъ изъ Вашихъ постоянныхъ читателей (неподписчиковъ).
Н. С. Дрентельнъ

Офицерская улица, домъ № 29, кварт. 7
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А. Л. Боровиковский — Ф. М. Достоевскому 
(15 марта 1877 г., Петербург)

15 марта, ночью.
Милостивый Государь

Ѳедоръ Михайловичъ,
Только вчера, по окончанiи «политическаго процесса», въ которомъ я участво-

валъ какъ защитникъ, я прочелъ Вашъ февральскiй «Дневникъ». Но еслибы я прочелъ 
его до тѣхъ жгучихъ впечатлѣнiй, какiя я вынесъ изъ процесса, я не понялъ бы Васъ. 
Послѣ процесса, я читалъ то, чтὸ Вы «изо всей силы» заявляете, — какъ мною са-
мимъ прочувствованное, какъ несомнѣнную истину. Только тогда поймешь правду, 
когда станешь думать сердцемъ.

Вы писали не объ этомъ дѣлѣ, а вообще о великомъ движенiи, <л. 1> которое 
происходитъ на нашихъ глазахъ. Но этотъ процессъ — только одинъ изъ трагиче-
скихъ эпизодовъ того великаго движенiя.

Судили «революцiонеровъ» (и нѣкоторые изъ нихъ сами полагаютъ, что они «ре-
волюцiонеры») — а между тѣмъ о революцiи почти не было и помину; только изрѣд-
ка — и тò некстати, какъ нѣчто «заграничное», какъ явно-фальшивая нота — зву-
чали задорныя слова, изъ которыхъ оказалось возможнымъ выжать нѣчто похожее 
на «революцiю». Все остальное, основной мотивъ — «русское рѣшенiе вопроса»…

Много юношей приговорены къ каторгѣ; между ними нѣсколько превосходныхъ 
дѣвушекъ. Это «опасные» люди, — страшнѣе цѣлыхъ армiй, потому что мiръ 
будетъ побѣжденъ не войною, не насилiемъ, а именно этими блѣдными дѣвушка-
ми, <л. 1 об.> крѣпкою, страдающею любовью: не сильные, а «кроткiе наслѣдятъ 
землю»… Но судьи правы только въ этомъ смыслѣ…

Безъ сомнѣнiя, Вы будете говорить объ этомъ дѣлѣ; Вы обязаны это сдѣлать. 
Но изъ газетъ Вы узнаете мало. Не пожелаете ли Вы выслушать меня — очевидца 
отъ начала до конца. Я могу разсказать Вамъ даже больше, чѣмъ знаютъ судьи, — 
тò, что говорили мнѣ эти чистыя сердцемъ каторжницы въ тюрьмѣ — «на сво-
бодѣ», какъ другу. Я разскажу Вамъ правду — и слѣдовательно Вы мнѣ повѣрите.

Искренно Васъ уважающiй
А. Боровиковскiй.

Кромѣ среды, я свободенъ всѣ вечера (съ 8 ч.) этой недѣли. Примите меня когда 
хотите, предупредивъ съ утра.

Мой адрессъ: «Знаменская улица, на углу Бассейной, д. Дурдина, кв. 31, Александру 
Львовичу Боровиковскому». <л. 2>
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«Царь природы»
«Человѣкъ есть царь природы».

(Учебникъ естественной исторіи.)
Одарило небо щедро
Благодатный этотъ край
Жирнымъ хлѣбомъ, жирной пàшей,
Жирной дичью — просто рай.
Но среди природы жирной
Грустный, тощій, весь въ пыли
Человѣкъ — «вѣнецъ созданья,
Перлъ природы, царь земли…»
Эй мужикъ! Ты441 — царь природы!…
Понимаешь?… Это все — <л. 3>
Хлѣбъ роскошный, звѣри, птицы,
Чтò ни видишь — все твое!…
Шапку снялъ442: «не становой ли?»  —443

Грустный, тощiй, весь въ пыли,
Человѣкъ, «вѣнецъ созданья,
Перлъ природы, царь земли»… <л. 3 об.>

Поэту.
За свои стихотворенiя
Ты куда же мнишь попасть:
Въ олимпiйскiя ль селенiя?
Въ полицейскую ли часть?… <л. 4>

Посвященiе въ444 поэты.
Никогда и не мечталъ онъ
О названiи поэта…
Лишь однажды написалъ онъ
Три посредственныхъ куплета….
Повезло стихотворенью:
Въ мигъ дошло до прокурора,
Новый критикъ — къ уложенью
Обратился для разбора,
Судъ, согласно съ прокуроромъ,
Возвеличилъ тѣ куплеты —
И судебнымъ приговоромъ
Возвели его въ поэты….

А. Боровиковскiй445 <л. 4 об.>
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441  Вместо: ! Ты — было: , ты
442  Вместо: Шапку снялъ — было: Задрожалъ
443  Далее была строчка: Засмѣялся горькимъ смѣхомъ
444  въ вписано.
445  На полях вверху рукой неустановленного лица запись: набрать
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решение вопроса», главки (ДП, 1877, февраль, гл. 2, ІІ, IV); Петербург; Знаменская улица 
(совр. ул. Восстания, СПб.); Бассейная улица (совр. ул. Некрасова, СПб.); дом Дурдина 
(СПб.)

Е. П. Корнилова — Ф. М. Достоевскому 
(17 марта 1877 г., Петербург)

Милостивейшiй Государь
Ѳедоръ Михайловичь передаю вамъ свое нижайшее почтеніе и заочно кланяюсь 

и желаю добраго здравiя и благополучія извиняюсь я перед<ъ> вами въ томъ что 
долго неписала къ вамъ письма я слышала вы въ настоящее время находитесь въ 
плохомъ здравіи это меня очень печалитъ я молю Бога съ теплою молитвой прошу 
своего создателя чтобы Онъ облегчилъ вашъ недугъ и чтобы Господь продлилъ вашь 
вѣкъ во всякомъ здравіи и благополучіи, увѣдомляю васъ о себѣ я слава Богу здорова 
и ребенокъ мой тоже здоровъ<.> Мужъ ходитъ комнѣ довольно часто въ нуждѣ всег-
да мне помогаетъ и относитца комнѣ всегда ласково. Нащетъ моего дѣла увѣдом-
ляю васъ что я слышала оно возвращено въ судъ и назначено къ слушанію 22го Апрѣля 
порядочно еще далеко и долго ожидать<.> Я очень скучаю что можетъ быть ни-
скоро васъ увижу теперь я совсемъ должна пасть духомъ когда вы у меня447 <л. 1> 
были и обещали дать прочесть мне что нибудь я очень желала бы извините меня 
что я осмелюсь васъ просить если вы съ Божіею помощію поправитесь и прошу васъ 
навѣстите меня и принесите мнѣ что нибудь почитать.

простите меня что я васъ въ настоящее время своимъ письмомъ затрудняю<.>
Остаюсь всегда покорная вамъ

Екатерина Корнилова<.>
17 Марта 1877 го. <л. 1 об.>

<На конверте:>
Напескахъ Погрѣческому проспекту подлѣ Греческой Церкви

Домъ Струбинскаго.
Кварт. № 6й

Его Благородiю
Ѳедоръ Михайловичю Достоевскому

446  Указание года ошибочно. В архивном описании также ошибочно: «[1878?]».
447  На полях слева помета тюремной администрации: Отправить
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<На штемпеле:>
1877 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 3>

<На обороте конверта штемпель:>
21 МАР 1877 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 3 об.>

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.5.121. Л. 1–3 об.
Первая публикация: Волгин 1971, 196 (письмо, помета администрации).
Упоминается: Гроссман, 261; Описание, 409–410; Летопись, ІІІ, 185.
Ключевые слова: Екатерина Прокофьевна Корнилова; Екатерина Степановна Корнилова 
(ребенокъ мой); Степан Корнилович Корнилов; Петербург; Пески, район (СПб.); Греческий 
проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); 
дом Струбинского (СПб.)

<Неизвестный> («З.») — Ф. М. Достоевскому 
(б. д. <19 марта 1877 г.>, Петербург)

СПБ. 19 Марта
Милостивый государь,

Ѳедоръ Михайловичъ!
Позвольте высказать Вамъ нѣсколько искреннихъ словъ по поводу направленія 

Вашего почтеннаго изданія. Причина, побудившая меня къ этому, заключается 
въ томъ, что Ваша искренняя, живая рѣчь, (такое рѣдкое явленіе въ современной 
печати)448 вызываетъ часто самое горькое сожалѣніе, даже негодованіе — тѣмъ, 
что не попадаетъ въ цѣль, тратится449 по пустому. (Нужно-ли прибавлять, — 
что это «по моёму крайнему разумѣнію» — думаю, что нѣтъ). <л. 1> Про нашихъ 
радикаловъ — молодёжь по преимуществу — говорятъ, что они неимѣютъ подъ 
собой почвы — и говорятъ совершенно справедливо: они, дѣйствительно, махнули 
рукой на то, чтò есть, — и выходятъ не изъ450 требованій настоящаго, а изъ от-
влечённаго принципа.

Мнѣ кажется, что между ними (рад<икалами>) и Вами существуетъ очень 
замѣтное сходство. И Вы и они крѣпко, до болѣзненности, чувствуете кавар-
дакъ настоящаго; и Вы и они въ своихъ стремленіяхъ — опредѣлить выходъ изъ 
этого настоящаго, имѣете точкой опоры принципъ, а не то, «чтò есть». Внесеніе 
любви и умиротвореніе человѣчества — высокая задача Славянства, а особенно 
русскихъ — безъ сомнѣнія вещь весьма почтенная; коренная <л. 1 об.> соціальная 
реформа — въ смыслѣ уравненія правъ, освобожденія личности — то же не менѣе 
почтенное желаніе, отъ вѣка ставящееся цѣлью человѣческаго прогресса: такъ, 
но это всё очень давно извѣстно и спорятъ только о томъ, какъ этого добиться, 
съ чего начать.

И мнѣ кажется, что и Ваша проповѣдь, — живое слово, и рѣчи нашихъ радика-
ловъ имѣютъ своимъ предметомъ только развитіе, иллюстрацiи самой цѣли, по-
забывъ о средствахъ, о томъ, съ чего слѣдуетъ начать. Чего нашему обществу не 
достаётъ, такъ это гражданскаго развитія, сознанія своей причастности къ нашей 

448  Далее было начато: за
449  Вместо: тратится — было: тратиться
450  изъ вписано.
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гражданской жизни. Нами управляетъ бюрократія и управляетъ безконтрольно. 
Люди хорошіе, честные сторонятся отъ администраціи, презираютъ её въ тихо-
молку и не <л. 2> вѣрятъ ей451, — развиваясь и учась для развитія и науки, а не для 
жизни общественной, какъ бы было желательно; — и отрицательное отношеніе къ 
мерзостямъ452 является совершенно, безусловно пассивнымъ.

Мнѣ кажется, что я буду совершенно правъ, если назову Ваше отрицательное 
отношеніе къ453 явленіямъ общественной жизни — пассивнымъ; это разъ. А два, 
чтò уже сказалъ, Вы бьётесь надъ цѣлью и забываете о средствахъ, о томъ, чтò 
у насъ происходитъ предъ глазами. Намъ нужна рѣзкая оппозиція бюрократіи, ея 
невежественному, всепоглощающему, нахальному деспотизму, въ чёмъ-бы онъ ни 
проявлялся.

Мнѣ кажется, что позволительно надѣяться на хорошій пріемъ своего заявленія 
(отъ Васъ) всякому искренно добивающемуся правды и истины — человѣку, а пото-
му — да непосѣтуете Вы на автора настоящ<аго> письма — З.

Одинъ изъ почитателей Вашего почтеннаго и искренняго изданія.454 <л. 2 об.>

<На конверте:>
Милостивому государю,

Ѳедору Михайловичу
г-ну Достоевскому

Пески. Греческiй проспектъ
(подлѣ Греческой церкви)

Домъ Струбинскаго, кв. № 6й.
<На штемпеле:>

1877 С. ПЕТЕРБУРГЪ
<На обороте конверта штемпель и помета рукой Ф. М. Достоевского:>

20 МАР 1877 С. ПЕТЕРБУРГЪ
Опозиція бюрократіи бьетъ мимо цѣли. —
Главнаго то шагу и не видятъ,
также какъ и писавшій о Левинѣ —
Сущность въ воспитаніи нравственнаго чувства

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29926. Л. 1–2 об.
Первая публикация: Волгин 1971, 187–188 (письмо); Д30, т. 30 (2), 69, № 43 (помета).
См.: Архипова А. В. «Оппозиция бюрократии» // МиИ, IX, 249–253.
Републикация: Анонимные письма.
Упоминается: Описание, 519; Бюллетени, 128, № 905; Д30, т. 30 (2), 112; Летопись, ІІІ, 186. 
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451  ей вписано.
452  къ мерзостямъ вписано.
453  Далее было: жизни
454  Одинъ изъ ~ изданія. — вписано на полях.
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Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия 
Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

А. Г. Архангельская — Ф. М. Достоевскому 
(23 марта 1877 г., Крапивна, Тульской губ.)

23 Марта 1877 г.
Достоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ!

Спѣшу прежде всего предупредить Васъ, что мое письмо не дѣловое и не особен-
но важное, а потому если Вы въ эту минуту заняты дѣломъ (Вы вѣдь очень заня-
той человѣкъ!), то отложите письмо въ сторону и только, когда Вамъ захочется 
отдохнуть, то отдайте ему частицу Вашего вниманія. Наше слишкомъ короткое 
знакомство не даетъ мнѣ права отнимать у Васъ время на бесѣду со мной, но при-
поминая то обстоятельство, что Вы при первой нашей встрѣчѣ подарили этой 
бесѣдѣ почти два часа, я могу надѣяться и теперь на подобную любезность.

Будучи выслана изъ Петербурга по причинамъ, которыхъ мнѣ никакъ не уда-
лось узнать, какъ я ни добивалась этого, и поселившись въ провинціи, я имѣла до-
статочно времени переживать прошедшія впечатлѣнія и нерѣдко мысленно воз-
вращалась къ нашей бесѣдѣ съ Вами, — бесѣдѣ, богатой поднятыми широкими 
вопросами. Во время суетливой петербургской жизни, когда вниманіе постоянно 
отвлекается жизненными заботами и текущими событіями дня, не успѣваешь 
совсѣмъ поглубже <л. 1> сосредоточиться на болѣе широкихъ и отвлеченныхъ во-
просахъ, хотя и живо ими интересуешься. Здѣсь же, въ провинціи, гдѣ одинъ день 
постоянно похожъ на другой, и каждый слѣдующій не приноситъ съ собою ничего 
новаго, — приходиться гораздо больше жить своимъ внутреннимъ міромъ и доль-
ше и внимательнѣе останавливаться на вопросахъ, не такъ тѣсно связанныхъ съ 
мелкой житейской суетой.

Вопросы, приковывающіе мое вниманіе въ настоящее время, касаются человѣ-
ческаго духа. Эта область какъ-то наиболѣе455 привлекала меня всегда. Сначала 
это былъ интересъ безсознательный456. Я любила сходиться съ людьми, проникать 
въ ихъ душу, слѣдить за изгибами ихъ мысли, никогда не отдавая себѣ отчета 
въ томъ, зачѣмъ это дѣлается. Потомъ, когда умственная сторона развилась 
больше, я стала заниматься анализомъ того, что прежде только безотчетно вос-
принимала; мнѣ хотѣлось выяснить ту или другую сторону человѣка и отдать 
себѣ <л. 1 об.> отчетъ въ ея значеніи. И вотъ въ настоящее время запуталась 
совсѣмъ въ противорѣчіяхъ, изъ которыхъ не могу выдти одна, почему и рѣшаюсь 
обратиться къ Вамъ, считая Васъ компетентнымъ въ области психологіи не толь-
ко какъ творца художественныхъ типовъ, но и какъ человѣка, хорошо знакомаго 
съ исторіей и много самостоятельно мыслившаго. И такъ я изложу Вамъ сейчасъ 
тѣ противорѣчивыя мысли, которыя я не могу примирить, а также и причины, 
заставившія меня на нихъ остановиться.

Когда мнѣ пришлось противъ воли оставлять Петерб<ургъ>, то я была до 
глубины души возмущена этимъ. Еще больше возмущали меня сужденія, которыя 

455  Далее было: 1. (приковывала меня) 2. (Привлекала меня)
456  Вместо: безсознательный — было: бессознательный
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пришлось слышать здѣсь по поводу моего остракизма. Я часто выходила изъ себя, 
сильно волновалась, и вдругъ, посреди этого жара чувства меня поражала мысль: 
а какъ мало, однако, теоретическія воззрѣнія проникли въ мою натуру! Не я ли 
сама всегда такъ ясно сознавала и горячо отстаивала ту истину, что все въ мірѣ 
подчинено непреложнымъ <л. 2> законамъ, что относительно человѣка также 
существуютъ эти неизбѣжные законы, каждый моментъ его психической жизни 
управляется ими, и каждое душевное проявленіе есть неизбѣжный результатъ 
дѣйствующихъ на него причинъ, а потому, если люди дѣлаютъ ошибки, то нельзя 
на нихъ за то возмущаться, т. е. это будетъ равняться тому, какъ еслибы кто 
вздумалъ возмущаться на то, что солнце покрылось тучами и т. д. Эти истины 
для меня ясны и не смотря на все это, однако, я не могла подавить своего чувства; 
оно было естественно, но непріятно для меня.

Потомъ родился вопросъ — да стоитъ ли стараться подавлять подобныя чув-
ства? Почему не давать имъ свободы? Что это былъ бы за человѣкъ, еслибы онъ 
отъучился возмущаться чѣмъ бы-то ни было? Вѣдь одушевленіе чувствомъ во мно-
гихъ случаяхъ заставляетъ человѣка457 энергичнѣе относиться къ жизни, толка-
етъ его сильнѣе къ хорошему и заставляетъ исправлять худое. Какъ же помирить 
эти вещи? Какого рода отношеніе желательно со стороны <л. 2 об.> человѣка: без-
страстное ли созерцаніе человѣческихъ поступковъ, или же согрѣтое жаромъ чув-
ства? Другими словами: какое изъ этихъ отношеній является бòльшимъ факторомъ 
прогресса (прогресса — понимаемаго не въ смыслѣ Спенсера, какъ перехода отъ од-
нороднаго къ разнородному путемъ дифференцированія и интеграціи, а въ смыслѣ 
человѣческаго совершенства)? Съ одной стороны безстрастный человѣкъ есть 
болѣе справедливый, менѣе способный къ ошибкамъ, но въ силу своего безстрастія 
болѣе индифферентный. Такой человѣкъ способенъ потерять совершенно различіе 
хорошаго и худаго, для него будутъ существовать только причины и слѣдствія, 
и потому онъ легко будетъ уживаться при всякихъ условіяхъ, не стараясь ихъ улуч-
шить. Человѣкъ же страстный, постоянно увлекающійся, хотя и является болѣе 
энергическимъ поборникомъ хорошаго и исправителемъ худаго (понимаемаго въ его458 
индивидуальномъ смыслѣ), но вслѣдствіе своей страстности постоянно впадаетъ 
въ ошибки. Въ силу личныхъ симпатій и <л. 3>  антипатій онъ готовъ преслѣдовать 
вещи, часто полезныя для людей вообще и будетъ такимъ образомъ причинять 
много зла. Кто же изъ двухъ въ результатѣ будетъ имѣть бòльшее значеніе? Вы 
мнѣ замѣтите пожалуй, что я поднимаю въ нѣсколько измѣненной формѣ тѣ же459 
вопросы, которые были подняты и рѣшены Боклемъ въ его «Исторіи цивилизаціи» 
т. е. вопросы объ относительномъ значеніи умственнаго и нравственнаго развитія 
для цивилизаціи. Не совсѣмъ такъ. Я не отождествляю чувства съ чувственностью 
и безпристрастнаго отношенія къ вещамъ съ умственнымъ развитіемъ, а потому 
вопросы, мной поставленные, не тожествен<ны> съ приведенными. Другое замѣ-
чаніе, которое могутъ вызвать мои разсужденія, можетъ быть такого рода: къ 
чему эти вопросы о томъ, чтò лучше, какъ будто люди, узнавши лучшій способъ 

457  заставляетъ человѣка вписано.
458  его вписано.
459  Вместо: въ нѣсколько измѣненной формѣ тѣ же — было: тѣ же



480  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

отношенія къ чему бы то ни было, примутъ и привьютъ его къ себѣ? Исторія идетъ 
своимъ естественнымъ путемъ, и, какъ отдѣльныя личности ни рѣшай вопроса, — 
путь этотъ будетъ тотъ же. Къ чему же безполезныя умствованія? <л. 3 об.> Я съ 
этимъ не могу согласиться. Я увѣрена, что каждое ясно сознанное понятіе460 ста-
новится одной изъ силъ, направляющихъ наши дѣйствія, даже помимо нашего со-
знанія. Еслибы мы глубоко убѣдились, что возмущаться чѣмъ бы то ни было вредно, 
мы утратили бы мало по малу эту способность, какъ мы теряемъ потребность 
принимать извѣстный родъ пищи, убѣдившись вполнѣ въ его вредѣ. Существованіе 
пьяницъ и потребителей табака, могущее мнѣ служить опроверженіемъ, я объяс-
няю только тѣмъ, что эти люди не сознаютъ ясно всѣхъ вредныхъ послѣдствій 
запоя и куренья или же не особенно дорожатъ жизнью.

Кромѣ того допустимъ461 даже, что опредѣленіе относительной цѣнности обо-
ихъ факторовъ и не имѣло бы практическаго значенія для нашихъ поступковъ, то 
и тогда все таки можно заняться этимъ вопросомъ, поставивши его такъ: въ ка-
комъ направленіи идетъ теперь человѣчество: развивается ли въ немъ безстраст-
но справедливое отношеніе къ462 вещамъ или же страстно-дѣятельное? — Вотъ за 
рѣшеніемъ-то этого я и обращаюсь къ Вамъ <л. 4> Изъ нашей личной, хотя очень 
короткой бесѣды я вынесла впечатлѣн<іе> что Вы хорошо знакомы какъ съ про-
шедшей исторіей человѣчества, такъ и съ настоящимъ порядкомъ вещей и, ко-
нечно, много и глубоко думали обо всѣхъ проявленіяхъ человѣческаго духа; поэтому 
будущій ходъ исторіи для Васъ гораздо яснѣе, яснѣе также и то, какіе результаты 
произведетъ какой либо факторъ, входя въ составъ силъ, направляющихъ ходъ ин-
дивидуальной и общественной жизни.

Спрашивается теперь: какимъ образомъ узнаю я Вашъ взглядъ? Просить Васъ 
отвѣтить мнѣ я не могу, п<отому> ч<то> Ваше время слишкомъ занято, и вся-
кую лишнюю минуту Вамъ важнѣе посвятить разговору съ цѣлой Россіей, нежели 
съ отдѣльнымъ человѣкомъ. Можетъ быть Вы найдете удобнымъ посвятить раз-
бору вопроса полстранички Вашего дневника, сдѣлавъ вопросъ общеинтереснымъ? 
А можетъ быть Вамъ уже приходилось высказываться по этому поводу гдѣ нибудь? 
Тогда, будьте добры, укажите. Я, надо сознаться, плохо слѣжу за текущей литера-
турой. Въ Петерб<ургѣ> не имѣешь времени, а здѣсь теперь нѣтъ возможности, 
п<отому> ч<то> Крапивна наша совсѣмъ не выписываетъ періодическихъ изданій, 
даже газетъ трудно найти. По этому, въ простотѣ сердечной, быть можетъ начи-
наешь толковать о вещахъ, давно уже сложенныхъ въ архивъ. Мой адресъ на случай:

Крапивна
(Тульск<ой> губ<ерніи>). Александрѣ Гавриловнѣ Архангельской.
Вамъ такъ много приходится встрѣчать постоянно людей, что я не могу 

надѣяться, что бы Вы ясно помнили меня и нашу встрѣчу. Я та студентка, кото-
рая приходила къ Вамъ по порученію Злобиной утромъ на масляницѣ463. <л. 4 об.>

460  Далее была запятая.
461  Далее была запятая.
462  Далее было: (человѣческимъ <¿>)
463  Текст: Вамъ такъ много ~ утромъ на масляницѣ. — вписан на полях.
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<На конверте:>
Его Высокоблагородію,
Ѳедору Михайловичу

Г. Достоевскому.
Греческій проспектъ, противъ Греческой церкви, домъ № 6.

Въ С.-Петербургѣ.
<На обороте конверта штемпели и помета рукой Ф. М. Достоевского:>

24 МАР 1877 КРАПИВНА
28 МАР 1877 С. ПЕТЕРБУРГЪ

Крапивна
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29640. Л. 1–4 об.

Первая публикация: МиИ, XІ, 231–234 (письмо); Д30, т. 30 (2), 70, № 46 (помета).
Упоминается: Гроссман, 261; Описание, 333; Бюллетени, 72, № 301; Д30, т. 30 (2), 113.
Цитируется: Летопись, ІІІ, 187; Белов, І, 62–63.
Ключевые слова: Александра Гавриловна Архангельская; «Дневник Писателя»; 
Костромская губерния (поселившись въ провинціи); Герберт Спенсер; Бокль Генри 
Томас; «История цивилизации в Англии» (Г. Т. Бокль); Россия; Крапивна (Тульской 
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С. Е. Лурье — Ф. М. Достоевскому
(28–29 марта 1877 г., Минск)

<5>

28го Марта464

Минскъ
Многоуважаемый и добрый

Ѳедоръ Михайловичъ!
Странно, что нѣсколько недѣль прошло, а я все еще не отвѣтила на Ваше, про-

никнутое теплымъ чувствомъ письмо; а между тѣмъ, мнѣ хотѣлось даже очень 
хотѣлось писать къ Вамъ, но — я ждала развязки этой исторіи съ докторомъ. 
6 недѣль тому онъ уѣхалъ изъ Минска, (былъ командированъ куда-то) я этому 
была очень рада, но на дняхъ мамаша получаетъ письмо, гдѣ говорится о скоромъ 
возвращеніи и о томъ… что хотя у меня только 12 тыс<ячъ> приданнаго, а не 
30 т<ысячъ> какъ у моей подруги, но онъ предпочитаетъ меня; послѣ этого я на-
отрѣзъ отказала мамашѣ, даже говорить о немъ. Что же это въ самомъ дѣлѣ 
такое, ну а если у меня и совсѣмъ не будетъ приданнаго, что тогда? Нѣтъ, онъ меня 
не понимаетъ и Богъ съ нимъ. Родители страшно сердились и мамаша сказала, что 
этакимъ образомъ будешь сидѣть до сѣдыхъ волосъ, ну и пускай, а спѣшить мнѣ 
не за чѣмъ, да вообще меня гораздо больше занимаетъ теперь Викторъ Гюго, чѣмъ 
всякіе женихи. <л. 12>

464  Далее карандашом рукой А. Г. Достоевской год: 1877
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Почему Вы, Ѳедоръ Михайловичъ, до сихъ поръ не совѣтовали мнѣ читать Гюго. 
Я читаю его «Misérables465» и положительно въ восхищеніи. Его слова объ аббатѣ 
Муrіеl: «…son regard ne se fût466 pas détourné467 un seul instant de cette contemplation 
sereine où l’on voit rayonner distinctement, au dessus des ²ctions et de haine de ce monde, 
au dessus du-va-et-vient orageux des choses humaines, ces trois pures lumières, la Vérité, la 
Justice et la Charité».

Если y Гюго нѣтъ той глубины философскаго ума, тѣхъ міровыхъ истинъ, что 
у Гете468, того пѣнящаго остроумія, меткости и психологической вѣрности какъ 
у Шекспира, то нѣтъ у нихъ, по моему, тѣхъ прочувствованныхъ, изъ души вылив-
шихся мѣстъ, той любви и вѣры въ человѣчество, того горячаго патріотическа-
го чувства, которыми проникнуто каждое его слово469, которое имѣетъ470 такое 
оживляющее, воскресающее вліяніе на молодой умъ. Или я ошибаюсь и оно мнѣ такъ 
кажется? Вѣдь если любятъ, то преувеличиваютъ, а я полюбила Гюго.

29го Марта.
Письмо не было отослано, разскажу Вамъ забавный случай471. Только что была 

въ библіотекѣ. Входитъ барышня и презрительно (не знаю, почему) оглядѣвъ всѣхъ 
обращается, къ молодой дѣвушкѣ которая раздаетъ книги, записываетъ все, съ 
вопросомъ: Нѣтъ у Васъ романовъ Бѣлинскаго? <л. 12 об.>

— Такихъ романовъ нѣтъ.
(Бар<ышня> презрительно улыбается) А повѣстей Писарева?
— И этого нѣтъ.
Наконецъ романы Добролюбова, есть же?
— Нѣтъ.
— Чтобъ нельзя было достать ни одной путной книги! И удалилась, а я не могши 

удержаться, хохотала, зачѣмъ непремѣнно эти три имени!
Коли до случаевъ, то ихъ не оберешься, только не надоѣсть бы Вамъ? На дняхъ 

встрѣчаю молодаго человѣка, знакомаго. Обращаюсь къ нему.
Я слышала, что вы получаете много газетъ и жур<наловъ>. Нельзя ли достать 

у васъ «Дневникъ Писателя».
— Такого Дневника нѣтъ, вы ошибаетесь, есть Варшавскiй дневникъ.
— Да есть же, говорятъ вамъ.
— А кто издаетъ?
— Ѳ. М. Достоевскій.
Тотъ-же?
— Да<.>
— Развѣ онъ изъ Сибири пишетъ?
— Изъ какой Сибири?

465  В рукописи ошибочно: Miserables
466  В рукописи ошибочно: fut
467  В рукописи ошибочно: detourné
468  Вместо: Гете — было: Гетевскаго Фауста
469  Далее было: и
470  Вместо: имѣетъ — было: производитъ
471  Вместо: забавный случай — было: забавную исторiю
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— Да его же сослали…
А это одинъ изъ лучшихъ молодыхъ людей у насъ.
Какая тоска съ ними! Ѳедоръ Михайловичъ! Вѣдь я Васъ слушаюсь (а мамаша 

говоритъ что никого) что мнѣ съ собой дѣлать, скажите мнѣ?!
Не готовиться ли къ экзамену? Согласія родителей я никогда не получу и даже 

папаша говоритъ, что и средствъ не дастъ, да это глупость, я не знаю только, что 
изъ этого выйдетъ?

На дняхъ я должна быть представлена директору народныхъ училищъ, такъ 
какъ даю уроки (конечно <л. 13> без<п>латные и безъ вѣдома родныхъ) въ одномъ 
училищѣ, а мои ученицы отлично учатся и успѣваютъ, я этому очень рада. У меня 
есть 25 (вѣрно) бѣдныхъ гдѣ я бываю, помогаю на сколько возможно, но развѣ я ви-
новата, что не такъ добра, чтобъ это наполнило мою жизнь? —

Я буду очень довольна если Вы въ своемъ «Дн<евникѣ> Пис<ателя>» помянете472 
Гинденбурга, если Вамъ угодно, то поставьте всю его фамилію, для него еще больше 
чести если больше людей будутъ о немъ знать, да и имъ не хуже, только, конечно 
я тутъ ни при чемъ. О немъ уже былъ отзывъ въ «Herold’»ѣ это писалъ мой учи-
тель нѣмецкаго языка473.

Поздравляю Васъ съ праздниками, желаю Вамъ хорошо, весело и счастливо про-
вести ихъ, да не поздно ли прибудетъ мое письмо? Да, все равно. Преданная Вамъ 

вся Ваша Софiя Лурiе
которая съ нетерпѣніемъ будетъ ждать отвѣта. <л. 13 об.>

<На конверте:>
Его Высокоблагородію
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому
С. Петербургъ

Греческій проспектъ, возлѣ Греческой Церкви,
домъ Струбинскаго, кв. № 6.

<На конверте помета рукой Ф. М. Достоевского и штемпель:>
Лурье отвѣтить. <нрзб>.

31 МАР 1877 МИНСКЪ <л. 14>
<На обороте конверта штемпели:>

31 МАР 1877 МИНСКЪ
1 АПР 1877 МИНСКЪ
3 АПР 1877 С. ПЕТЕРБУРГЪ <л. 14 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29768. Л. 12–14 об. В верхнем левом углу 
цветная монограмма.
Ответ на письмо Ф. М. Достоевского от 11 марта 1877 г.
См. ответ. Ф. М. Достоевского от 17 апреля 1877 г.

Первая публикация: МиИ, XІІ, 212–214 (письмо); Д30, т. 30 (2), 70, № 48 (помета).

472  Вместо: помянете — было: упомяните
473  Вместо: учитель нѣмецкаго языка — было: нѣмецкiй учитель
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Н. А. Василевский — Ф. М. Достоевскому 
(3 апреля 1877 г., Петербург)

3 Апрѣля 1877 г.
С. Петербургъ.

Уважаемый Ѳедоръ Михайловичъ!
Вы конечно читали рѣчь, произнесенную И. С. Аксаковымъ 6 Марта въ за-

сѣданiи Московскаго Славянскаго Комитета? Нумера «Московскихъ Вѣдомостей», 
«Современныхъ Извѣстiй» и «Гражданина» — арестованы, но я желалъ бы знать 
кто не прочелъ и не прочтетъ эту рѣчь? Всѣ перiодическiя изданія молчали объ ней 
и только «Гражданинъ» упомянулъ вскользь что была де произнесена такая-то рѣчь, 
но напечатана быть не можетъ. Покупая ежемѣсячно Вашъ «Дневникъ» и зная, что 
на его страницахъ все выдающееся находитъ мѣсто, я думалъ въ Мартовскомъ № 
найти что-нибудь относящееся къ этой, замѣчательной во всѣхъ отношеніяхъ, 
рѣчи; но ничего не нашелъ: нельзя говорить и судить о томъ, что запрещено.

Настоящее письмо къ Вамъ вызвано потребностью минуты. Сегодня, въ 91 № 
газеты «Голосъ» непосредственно за передовой статьей <л. 1> появилось руководя-
щее разсужденіе, невольно обращающее на себя вниманіе. Это разсужденіе, по всей 
вѣроятности сфабриковано въ «мукомольномъ заведенiи» Г. Краевскаго; мыслитель-
ная труха этаго «генерала отъ литературы<»> служитъ повидимому отвѣтомъ 
на рѣчь И. С. Аксакова и на впечатлѣнія профессора О. Миллера, произведенныя 
извѣстной картиной Г. Семирадскаго «Свѣточи Христіанства».

Сшитая бѣлыми нитками по казенному шаблону, статья Г. Краевскаго совер-
шенно извращаетъ глубокія мысли, высказанныя И. С. Аксаковымъ въ его рѣчи по 
поводу «западно-европейской цивилизаціи», «плѣненія мысли» и т. п. жгучихъ вопро-
совъ; статья эта возбуждаетъ гадливое чувство и невольно является вопросъ, поче-
му Г. Краевскiй пользуется правомъ свободнаго обсужденiя того, о чемъ другiе такъ 
краснорѣчиво умалчиваютъ? Неужели не будетъ ему отвѣта? Не хочу вѣрить! 
Неужели у Васъ,474 въ Вашемъ «Дневникѣ», не найдется мѣста <л. 1 об.> для от-
вѣта? Неужто мы должны спокойно пережевывать дурной хлѣбъ, спѣченный изъ 
муки «мукомольнаго заведенія» Г. Краевскаго? Меня онъ не убѣдитъ, но я страшусь 
за другихъ. Скоро настанетъ время не словъ а дѣла, и потому тѣмъ скорѣе нуженъ 
отвѣтъ. Впрочемъ меня успокаиваетъ мысль, что Г. Краевскій уже успѣлъ соста-
вить о475 себѣ достойное мнѣніе въ читающихъ массахъ и никого не собьетъ онъ 
съ толку. Читая словоизвитiе Г. Краевскаго невольно вспоминаешь Ваше мѣткое 
выраженiе про умы «жидовствующiе». Западная цивилизація, передъ которой такъ 

474  Далее в письме пропуск.
475  о вписано.



Письма читателей  |  485

преклоняется «генералъ отъ литературы» сдѣлала надъ нимъ свое дѣло «оскопивъ» 
его нравственно (вещественно Г. Краевскій не оскопленъ, что краснорѣчиво свидѣ-
тельствуетъ его собственный домъ).

Съ страстнымъ нетерпеніемъ буду ждать <л. 2> отвѣта въ нашей періодиче-
ской печати; думаю что самъ И. С. Аксаковъ не замедлитъ: у него достаточно граж-
данскаго мужества и почвы подъ ногами. Не замедлите выступить и Вы; 30 Апрѣля 
выйдетъ Вашъ «Дневникъ» и я надѣюсь найти тамъ отвѣтъ.

Если бы Вы, Ѳедоръ Михайловичъ, отвѣтили бы мнѣ хотя нѣсколькими стро-
ками, то мое возмутившееся чувство успокоилось бы.

Прiймите, уважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, увѣренiе, что я раздѣляю вмѣстѣ 
со многими на Руси, глубокое уваженiе къ Вашему имени, стоящему во главѣ обще-
ственнаго самосознанія:

Н. Василевскій.
P. S. Адресъ мой:

Николаевская Академія Генеральнаго Штаба
Николаю Александровичу Василевскому,
поручику 3 Уланскаго полка. <л. 2 об.>

<На конверте:>
Его Высокоблагородiю
Ѳеодору Михайловичу

Достоевскому476

Греческій проспектъ, домъ Струбинскаго. <л. 3>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29656. Л. 1–2 об. Конверт: л. 3–3 об.

Первая публикация (частично): Д30, т. 30 (2), 113.
Упоминается: Описание, 344; Бюллетени, 74–75, № 325; Летопись, IІІ, 190.
У Гроссмана не учтено.
Ключевые слова: Николай Александрович Василевский; Иван Сергеевич Аксаков; 
Славянское благотворительное общество (Московский славянский комитет); 
«Московские Ведомости» (газета); «Современные Известия» (газета); «Гражданин» 
(газета-журнал); «Дневник Писателя» за 1877 г. (март, апрель); «Голос» (газета, № 91), 
Андрей Александрович Краевский; Орест Федорович Миллер; Генрих Ипполитович 
Семирадский; «Светочи христианства», картина (Г. И. Семирадский); «Три идеи» (ДП, 
1877, январь, гл. 1, І; вспоминаешь Ваше мѣткое выраженiе про умы «жидовствующiе»); 
Петербург; Николаевская академия Генерального штаба (СПб.); Греческий проспект 
(СПб.); дом Струбинского (СПб.)

Н. С. Дедюлин — Ф. М. Достоевскому 
(3 апреля 1877 г., Петербург)

Мѣсто для письма: Прошу васъ, милостивый Государь, высылать мнѣ слѣдую-
щiе выпуски «Дневника Писателя»477 въ Петербургъ, Троицкiй переулокъ, домъ № 7, 
(Водолечебницу), на мое имя, т. е. Николаю Сергѣевичу Дедюлину. Прежнiй мой адресъ: 
станцiя Тупичено, Петербургской губ., Гдовскаго уѣзда, мыза Верховье.

476  На лицевой стороне конверта внизу помета Ф. М. Достоевского: «Гусаръ».
477  «Дневника Писателя» вписано.
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3 Апрѣля 1877 г. Ник<олай> Дедюлинъ. <л. 1 об.>

ОТКРЫТОЕ ГОРОДСКОЕ ПИСЬМО
Мѣсто для адреса: Ѳедору Михайловичу Достоевскому, Греческiй проспектъ, 

подлѣ Греческой церкви, домъ Струбинскаго, квартиры № 6.

<На штемпелях:>
С. ПЕТЕРБУРГЪ 3 АПР. ГОРОД. 3 ПОЧТА
ОТДѢЛЪ 4й С. П. БУРГЪ <л. 1>

Печатается впервые по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.3.13. Л. 1–1 об. Открытое письмо.
Упоминается: Гроссман, 261; Описание, 367; Летопись, III, 190.
Ключевые слова: Николай Сергеевич Дедюлин; «Дневник Писателя»; Троицкий пере-
улок (совр. ул. Рубинштейна, СПб.); станция Тупичено Гдовский уезд мыза Верховье 
(Петербургской губ.); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) 
церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

А. И. Ишимова — Ф. М. Достоевскому 
(4 апреля 1877 г., Петербург)

Милостивый Государь
Ѳедоръ Михайловичъ!

Давно хотѣлось мнѣ писать къ Вамъ, чтобы принести Вамъ мою искреннѣйшую 
благодарность за Вашъ Дневникъ: читая его, отдыхаешь отъ той тоски, какую чув-
ствуетъ каждая истинно Русская душа смотря на все, чтò окружаетъ ее съ прошед-
шей осени особенно; читая его еще вѣришь, что настанетъ же когда нибудь время, 
когда начнутъ понимать Русской народъ или покрайней мѣрѣ принимать его во 
вниманiе. Особливо три первыя главы послѣдняго № какъ-то даже <л. 1> успокоило 
меня на счетъ Православiя и Константинополя, успокоило меня несмотря даже на 
всю тревожность настоящихъ дней нашихъ, когда только и думаешь о томъ, чего 
ожидать намъ: войны или мира?

И такъ давно хотѣлось мнѣ поблагодарить Васъ за отрадныя минуты, достав-
ляемыя Вами Русскимъ людямъ, но все не было случая, все думалось мнѣ, что у Васъ 
такое множество всякаго рода корреспонденцiй что совѣстно обремѣнять Васъ 
еще однимъ лишнимъ письмомъ. Но вотъ вышла у меня на дняхъ новая книжка, про-
стая <л. 1 об.> дѣтская книжка, которую совѣстно было бы и посылать такому 
писателю, какъ Вы, достойнѣйшiй Ѳедоръ Михайловичъ, но что дѣлать, другой 
у меня нѣтъ, я всю жизнь писала только дѣтскiя книжки — такъ вотъ я рѣшилась 
послать къ вамъ эту самую книжку въ знакъ моего глубокаго уваженiя къ Вашимъ 
прекраснымъ литературнымъ трудамъ. Извините меня за эту ничтожную посыл-
ку, можетъ быть Вы найдете какимъ нибудь дѣтямъ подарить ее.

Такъ какъ Вы объявляете иногда въ Дневникѣ Вашемъ о выходѣ новыхъ книгъ, то 
если можно, сдѣлайте мнѣ <л. 2> большое одолженiе, объявите о моей, продающейся 
у Исакова, Мамонтова и у меня самой по Коломенской ул. у Свѣчнаго переулка № 13.
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Кромѣ того, покорнѣйше прошу Васъ отпустить мнѣ съ моимъ посланнымъ 
Ваши Записки изъ Мертваго Дома, деньги478 у него.

Искренно уважающая Васъ и готовая къ услугамъ Вашимъ
Александра Ишимова
4 апрѣля
1877. <л. 2 об.>

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.5.39. Л. 1–2 об. Внутренняя обложка с описани-
ем А. Г. Достоевской (л. І): «Къ Ѳ. М. Достоевскому / Ишимова, (1806–1881) / Александра 
Іосифовна / Писательница для дѣтей, издательница журналовъ “Звѣздочка и Лучи” / 1) Отъ 
4 апрѣля 1877 года. (4 стр.)».

Первая публикация (частично): Волгин 1976, 136.
Первая полная публикация: МиИ, XІІІ, 250.
Републикация: Волгин 1982, 52.
Упоминается: Гроссман, 261; Описание, 396.
Цитируется: Ланский 1971 (b); Летопись, IІІ, 190.
Ключевые слова: Александра Иосифовна (Осиповна) Ишимова; «ІІІ. Самые подходя-
щие в настоящее время мысли», главка (ДП, 1877, март, глава 1);  Константинополь; 
«Записки из Мертвого Дома»; «Рассказы из Священной истории для крестьянских 
детей»<¿> (А. О. Ишимова); Яков Алексеевич Исаков; Николай Иванович Мамонтов; 
ул. Коломенская (СПб.); Свечной переулок (СПб.); Петербург

Л. Ф. Суражевская — Ф. М. Достоевскому 
(7 апреля 1877 г., Петербург) 

<2>

Многоуважаемый
Ѳедоръ Михайловичъ

Я, конечно, не знала Вашей обстановки, когда рѣшалась безпокоить Васъ пись-
момъ моимъ, но я была рада что забыла подумать объ этомъ, потому что иначе 
я вѣдь не получила бы Вашего отвѣта. Теперь-же, несмотря на то, что отъ Васъ 
самаго знаю, какъ это трудно Вамъ отвѣчать на вопросы каждаго анонима, снова 
рѣшаюсь утруждать Васъ и даже весьма серьозно. Что еслибъ Вы попробовали про-
честь эту книжку? Быть можетъ есть у Васъ когда нибудь свободная минута а мнѣ 
такъ близка и интересна участь книжки. Это первыя попытки авторскія <л. 1> 
не мои, но сестры моей. Я никого не знаю къ кому бы я могла обратиться, но если 
и Вамъ это невозможно, то на нѣтъ вѣдь и суда нѣтъ.

Затѣмъ конечно я не умѣю даже сказать Вамъ, какъ я благодарна за то, что Вы 
захотѣли отвѣтить на прежнее письмо мое. Теперь я его больше бы не написала.

Элесъ.
1877 года

7е Апр<ѣля>
Уголъ Николаевской и Звенигородской, д. 80 / 20, кв. 2

Любови Филипповнѣ Суражевской. <л. 2>

478  Вместо: деньги — было: деньгу
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<На конверте:>
Его Высокоблагородiю 
Ѳедору Михайловичу 

Достоевскому.
Греческій Проспектъ, возлѣ 

Греческой церкви домъ Струбинскаго кв. № 6. <л. 2>
<На оборотной стороне конверта помета рукой Ф. М. Достоевского:>

Элесъ. Анонимъ
справиться. —

Книжка, Лида». <л. 2 об.>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29863. Л. 1–2 об.

Первая публикация: МиИ, II, 318–319 (письмо); Д30, т. 30 (2), 70, № 50 (помета; с ошиб. 
чтением: «Эмс»); Летопись, ІІІ, 155 (помета).
Упоминается: Описание, 493, № 2; Бюллетени, 119, № 805; Д30, т. 30 (2), 113; Летопись, 
ІІІ, 191 (в пересказе); Библиотека, 266. У Гроссмана не учтено.
Ключевые слова: Любовь Филипповна Суражевская (урожд. Королёва); «Девочка Лида» 
(повесть; Л. Нелидова, псевд.); Лидия Филипповна Нелидова (псевд.; урожд. Королёва, 
в 1-м браке Ломовская, во 2-м браке Маклакова); Петербург; Николаевская улица (совр. 
ул. Марата, СПб.); Звенигородская улица (СПб.); Греческий проспект (СПб.); Греческая 
(Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

Т. В. Брауде — Ф. М. Достоевскому 
(8 апреля 1877 г., Петербург) 

<2>

Многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ!
Я вторично посягаю на Ваше время и свободу, и заставляю Васъ читать о томъ, 

что, составляя высшій интересъ для меня, можетъ быть совсѣмъ не такъ инте-
ресно для Васъ. Но я, кажется, говорила уже Вамъ въ прошломъ письмѣ, что я об-
ращаюсь къ Вамъ, какъ къ общественному дѣятелю и, главное, какъ къ человѣку. 
Что касается слишкомъ рѣзкой правды, о которой я намѣрена говорить, то я бы 
не говорила о ней, еслибы только могла предполагать, что какая бы то ни было 
правда требуетъ извиненія передъ Вами.

Меня поразила, Ѳедоръ Михайловичъ, Ваша <л. 10> статья о еврейскомъ во-
просѣ и поразила до такой степени, что мнѣ почти не вѣрится, чтобы Вы были 
ея творцомъ. Вы несправедливы, Ѳедоръ Михайловичъ, и даже очень и очень неспра-
ведливы. Въ прошломъ письмѣ мнѣ не хотѣлось касаться фактовъ; мнѣ хотѣлось 
только поговорить съ Вами, какъ съ человѣкомъ, который можетъ понять меня, 
и который долженъ глубоко задуматься надъ вопросами трехмилліоннаго населенія 
своего479 отечества; но теперь другое дѣло; теперь Ваша статья доставляетъ мнѣ 
столько матеріала, что мнѣ было бы стыдно и совѣстно не отвѣтить Вамъ. 
И такъ, я начинаю сначала. Вы говорите, что «трудно найти что нибудь раздра-

479  Вместо: своего — было: всего



Письма читателей  |  489

жительнѣе, щепетильнѣе образованнаго еврея и обидчивѣе его какъ еврея.» Что 
же изъ этого слѣдуетъ? Вы изучаете и интересуетесь <л. 10 об.> преимуществен-
но больными явленіями; отчего же бы Вамъ не заинтересоваться хоть бы и этимъ 
явленіемъ, вѣдь не совсѣмъ оно, въ самомъ дѣлѣ здоровое? Изъ за чего нибудь да 
происходитъ же эта болѣзнь. И съ какой стати человѣку ни съ того, ни съ сего бу-
детъ казаться, что на него смотрятъ съ презрѣніемъ и ненавистью (главное, если 
онъ не видитъ этихъ причинъ въ себѣ самомъ; а это понятно, потому что иначе 
онъ страдалъ бы въ глубинѣ души и не выражалъ бы громогласно своихъ страданій)? 
Много, Ѳедоръ Михайловичъ, много и сильно страдаетъ человѣкъ, пока доходитъ 
до такого состоянія. Вы говорите, что не думали, чтобы слово «жидъ» было такъ 
обидно? Но что Вы, что Вы, Ѳедоръ Михайловичъ?480 Да развѣ могутъ такіе люди, 
такіе авторитеты, какъ Вы, такъ дешево цѣнить свои слова? Нѣтъ, оно не только 
обидно; когда его произносятъ такіе люди какъ Вы, оно <л. 11> возбуждаетъ такую 
боль, которой холодный разсудокъ, конечно, не пойметъ. Да и не постижимо что-
то; развѣ можетъ Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій не понять это? Подумайте, 
кого называютъ «жидомъ»? Жидомъ называютъ эксплуататора, жидомъ называ-
ютъ подлеца, обманщика, всякаго изверга, всякую гадину человѣческаго рода; неуже-
ли же Вы находите нѣчто удивительное въ томъ, что еврея, потому только, что 
онъ еврей не слѣдуетъ называть этимъ именемъ? О, не вѣрится что-то, да и не 
хочется вѣрить. Я знаю, можно бы дать еще другое объясненіе, можно бы указать 
на происхожденіе этого слова; но Вы употребляете его не въ томъ смыслѣ; а еслибы 
и такъ, Вы хорошо знаете, какъ поймутъ Васъ другіе. Дальше, дальше однако. Вы 
отвѣчаете Вашему корреспонденту, что вѣдь и вы, русскіе, вашими кулаками не 
хвалитесь (благо!); но мы (евреи) тоже ими не хвалимся; что же изъ этого слѣду-
етъ? <л. 11 об.> 481Вы вѣдь не говорите, что изъ за этихъ кулаковъ слѣдуетъ огра-
ничить права русскихъ. Вы указываете на то, что Вашъ корреспондентъ говоритъ 
о русскомъ народѣ съ ожесточеніемъ, и прибавляете при этомъ, что говорите не въ 
обвиненіе и что это естественно. Но почему же естественно? Не потому ли, что 
Вы считаете невозможнымъ, чтобъ между евреями и христіанами существовали 
человѣческія, искреннія и хорошія отношенія? Нѣтъ, это не естественно; не есте-
ственно то, что не должно быть; не естественно, потому что это не законъ при-
роды; не естественно, потому что это не требованіе нашего духа. Правда, Вашъ 
корреспондентъ дѣйствительно отнесся къ русскому народу нѣсколько ожесточен-
но и несправедливо; но не забудьте и того, что когда онъ писалъ это письмо, онъ 
не былъ такъ хладнокровенъ какъ Вы, когда читали его. (Я не утверждаю, конечно, 
что Вы были хладнокровны, я говорю только, что Вы были гораздо хладнокровнѣе, 
чѣмъ онъ)<.> Припомните, что Вы сами говорили насчетъ <л. 12> Великановой, 
объявившей, что она расцѣлуетъ ручки и ножки того, кто освободитъ ее отъ мужа. 
Тамъ Вы выясняете какъ слѣдуетъ смотрѣть на слова оскорбленнаго и удрученна-
го человѣка; а на слова Вашего корреспондента слѣдуетъ обратить еще большее 
вниманіе: они выражаютъ собою не страданіе одного человѣка, а цѣлаго народа. 
(Подумать только, что тотъ, который одинъ открылъ намъ страданія всѣми 

480  Вместо вопросительного знака была запятая.
481  На полях вверху справа помета: № 2
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забытой, брошенной и оскорбляемой Великановой — да и мало ли какихъ еще стра-
даній, — теперь бьетъ лежачаго, возможно ли?). И такъ, слова Вашего корреспон-
дента можно еще хоть немножечко оправдать; чѣмъ же прикажете оправдать 
Васъ самихъ, когда у Васъ вырываются подобн<ыя> слова? А эти слова вырываются 
у Васъ, и тоже т<акимъ> об<разомъ>, что Вы сами этого не замѣчаете; мало того, 
Ваши слова имѣютъ еще болѣе важный и глубокій смыслъ: Когда Вашъ корреспон-
дентъ говоритъ Вамъ, что онъ гораздо больше любитъ и жалѣетъ трудящуюся 
массу русскаго народа, чѣмъ еврейскую, Вы отвѣчаете, <л. 12 об.> что «это уже 
слишкомъ для еврея сильно сказано». Я не знаю Вашего корреспондента, и не могу 
поэтому ни подтвердить, ни отрицать его слова. Но почему Вы полагаете, что 
это такъ сильно сказано для еврея вообще, для какого бы то ни было Еврея? А тѣ, 
которые писали Вамъ, полагаясь вполнѣ на Вашу справедливость, какъ относятся 
къ христіанину? (А они, я почти увѣрена, не цвѣтъ еврейскаго общества.) Хотите, 
я Вамъ дамъ случай обвинить въ томъ, въ чемъ Вы обвиняете Вашего корреспонден-
та, и меня? Когда я писала Вамъ первое письмо, я много думала о русскомъ народѣ, 
и чуть было не написала тоже самое, (т. е. то, что если я люблю русскій народъ не 
больше еврейскаго, такъ во всякомъ случаѣ и не меньше). Если я не написала этаго, 
такъ только потому, что я боялась подобнаго именно отношенія; что прикажете 
дѣлать? Можетъ быть это и не похвально, только я почти не умѣю переносить 
несправедливыхъ оскорбленій, и въ силу этого ограждаю себя отъ нихъ; если я говорю 
правду, я желаю, чтобы эта правда была свята, чтобы честные люди не топтали 
ее. <л. 13> Нѣкоторые евреи могутъ не только любить, но и жалѣть русскій на-
родъ больше еврейскаго, повѣрьте; если они ратуютъ за евреевъ, такъ это, можетъ 
быть, не столько потому что они такъ жалѣютъ ихъ (о, конечно, не всѣ), сколь-
ко потому, что къ нимъ относятся такъ несправедливо. Существующій у евреевъ 
девизъ: «всѣ за однаго, одинъ за всѣхъ» возникъ въ средніе вѣка, именно въ вѣка са-
мыхъ страшныхъ и сильныхъ гоненій на нихъ; не въ силу отчужденія самыхъ евре-
евъ, слѣдовательно, возникъ этотъ девизъ, не въ силу вѣры ихъ въ то что «другихъ 
народовъ слѣдуетъ истребить, обращать въ рабовъ или же эксплуатировать». Вы 
ли это говорите, Ѳедоръ Михайловичъ?482 О, право, «это было бы смѣшно, если бы 
не было такъ грустно». Что дѣлали христіане во времена гоненій на нихъ, не спло-
тились? Въ силу какого же девиза? Но я еще не кончила вопроса о томъ, какія слова 
вырываются и у Васъ: Говоря о томъ, что <л. 13 об.> 483 Вы предчувствовали, что 
евреи набросятся на негровъ, Вы къ слову «евр<е>и» прибавляете слова: «которыхъ 
такъ много на свѣтѣ» (70ая стр. 7ая стр. съ конц.) Вы жалѣете? Помилуйте, Ѳедоръ 
Михайловичъ, что это значитъ? Вѣдь эти слова — молитва за смерть евреевъ! 
И эту молитву Вы произносите громогласно? Эту молитву Вы отдаете на судъ 
свѣта и потомства? Полно однако, полно, оставимъ вырывающіяся у Васъ (права) 
слова. Вы славянофилъ, и я знаю какъ глубоко слѣдуетъ уважать людей умѣющихъ 
всецѣло предаться идеѣ; но прежде, чѣмъ Славянофилъ, Вы человѣкъ и обществен-
ный дѣятель; если Вы сердечны въ одномъ отношеніи, будьте же имъ и въ другихъ. 
Вы говорите, что «въ цѣломъ мірѣ нѣтъ другого народа, который бы столько жа-

482  Вместо вопросительного знака было двоеточие.
483  На полях вверху справа помета: № 3
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ловался на судьбу свою, поминутно, за каждымъ шагомъ и словомъ своимъ на свое 
приниженіе, на свое страданіе, на свое мученичество» (Какое глубокое и безжалост-
ное оскорбленіе, какое отношеніе къ бѣднымъ евреямъ, къ ихъ страданіямъ.) <л. 14>

Вы однако не замѣтнымъ для себя образомъ сами себѣ противурѣчите: «еслибы 
у евреевъ не существовало “status in statu”, говорите Вы въ другомъ мѣстѣ, у нихъ 
не хватило бы упорства въ самосохраненіи на 40 вѣковъ, надоѣло бы и сохранять 
себя такой срокъ». Сильно же, должно быть, они страдали, если и Вы удивляетесь, 
что у нихъ достало упорство въ самосохраненіи! Вы говорите, что русскій про-
столюдинъ несетъ тягостей чуть ли не больше еврея? О, можетъ быть, я и не буду 
спорить съ Вами объ этомъ (хоть я и не подтверждаю этого); но въ этомъ не вся 
суть дѣла. Дѣло въ томъ, к<а>к<ъ> относятся къ этому страданію. За крестьянъ 
кричали всѣ; дѣлу крестьянъ посвящено было много прекрасныхъ и благородныхъ 
силъ; за дѣло крестьянъ еще недавно проливали на могилѣ Самарина горячія слезы 
благодарности. Знали ли объ этомъ русскіе евреи? Много ли такихъ, которые про-
тянули имъ руку помощи? За крестьянъ ратовали высшіе классы, русская интели-
генція; <л. 14 об.> у евреевъ же и самая эта интелигенція страдала и страдаетъ 
какъ народъ. Послѣднее обстоятельство, Ѳедоръ Михайловичъ, не маловажно. 
Крестьяне, по крайней мѣрѣ, не страдали нравственно; то, что было дѣломъ 
людей, они принимали за желаніе Бога, и этому Богу покорились; они не могли поэто-
му озлобляться, не могли сдѣлаться такими обидчивыми, щепетильными и раздра-
жительными, какими сдѣлались, по Вашему выраженію, образованные евреи. (Это, 
впрочемъ, еще Богъ знаетъ пишутъ ли Вамъ такіе ужъ образованные евреи, а если 
послѣднее предположеніе вѣрно, то такими сдѣлались не только образованные, но 
и мало-мальски развитые евреи). Кто знаетъ, можетъ быть нравственно-то ка-
кой-нибудь Милютинъ выстрадалъ за крестьянское дѣло гораздо больше, нежели 
сами крестьяне? Съ евреями не то: они знаютъ, что страдаютъ по милости людей; 
знаютъ, что ихъ презираютъ; знаютъ, что когда-то были свободны; огромная 
часть ихъ <л. 15> знаетъ, наконецъ, что такое человѣческое достоинство и что 
люди, такіе же люди, какъ и они, тоже созданные по образу и подобію Божьему, не 
имѣютъ права попирать это достоинство. Повторяю, къ крестьянамъ относи-
лись человѣчно, надъ ихъ страданіями не насмѣхались. Если евреи и не ратовали за 
крестьянъ, то, съ другой стороны, пусть назовутъ мнѣ тѣхъ, которые были про-
тивъ ихъ освобожденія. Мнѣ кажется странно было бы даже требовать, чтобы 
они хлопотали за крестьянъ. Не извѣстно развѣ, что того, чего люди не могутъ 
добиться для себя, они не станутъ добиваться и для другихъ? Съ другой стороны, 
давно ли евреи стали образовываться? Подобно тому, какъ и сами крестьяне, масса 
евреевъ могла и не понимать этой реформы. Что же касается до мало-мальски об-
разованныхъ, то какъ имъ было выразить свое сочувствіе? дѣйствующихъ друзей 
народа было много и безъ нихъ. — <л. 15 об.>

484Нѣтъ сомнѣнія, что еслибы и за еврейскій вопросъ взялись хоть нѣкото-
рые хорошіе и сильные люди, пишущая Вамъ эти строки не вздумала бы затраги-
вать его; она предоставилабъ485 этотъ вопросъ болѣе образованнымъ, высшимъ 

484  На полях вверху справа помета: № 4
485  бъ вписано.
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и лучшимъ людямъ; она не осмѣлилась бы писать Вамъ эти строки даже въ томъ 
случаѣ, еслибы и тогда охотно пожертвовала 10 лѣтъ своей жизни за одно толь-
ко486, по видимому, ничтожное право своего народа, хоть бы за одно только право 
мѣстожительства напр<имѣръ>. Еслибы Вы знали сколько изъ за этого происхо-
дитъ зла, Вы ужасались бы не меньше меня; да и шутка ли это въ самомъ дѣлѣ? 
Я русская поданная, отчего же бы мнѣ нельзя было жить въ Россіи, вездѣ, во всей 
Россіи, гдѣ бы я ни захотѣла?

Что я, въ самомъ дѣлѣ, за язва, которой всѣ такъ боятся487? (Впрочемъ, я не 
совсѣмъ то о себѣ говорю; я, кажется, привилегированная особа)<.> Подумайте, 
Ѳедоръ Михайловичъ, о томъ, что крестьянская <л. 16> реформа есть вмѣстѣ съ 
тѣмъ и реформа государственная, что крестьянъ въ Россіи не три милліона, что 
крестьянская реформа требовала большихъ жертвъ и болѣе крѣпкаго обсужденія. 
(Да и для чего говорить о томъ, что было, благо теперь нѣтъ!) Вы говорите, что 
права евреевъ относительно мѣстожительства весьма и весьма расширились въ 
послѣдніе 20 лѣтъ? Но зачѣмъ же Вы хотите заткнуть ротъ какой-нибудь ни-
чтожной конфеткой? Что изъ того, что въ послѣдніе 20 лѣтъ права эти нѣсколько 
расширились? Въ это время вѣдь перемѣнились и люди. Къ счастью 20 лѣтъ жизни 
развиваютъ людей и заставляютъ ихъ сознательнѣе относиться къ дѣйствитель-
ности. Для насъ эти лучшіе законы имѣютъ такое же значеніе, какъ для прежнихъ 
людей прежніе, худшіе законы. То, чего усиленно требовало не одно только время, 
но и справедливость, для евреевъ еще не было сдѣлано. <л. 16 об.> Говоря, что евреи 
постоянно жалуются на ненависть, Вы указываете на то, какъ относится къ нимъ 
русскій народъ. Еще бы! Смѣйтесь надо мною, Ѳ<едоръ> М<ихайловичъ>, но и я все 
таки люблю русскій народъ; я и прежде знала какъ этотъ народъ относится къ ев-
реямъ. Но Вы, должно быть, не знаете на что именно евреи жалуются. Они не на 
народную ненависть жалуются, не на народъ (объ отношеніяхъ котораго къ евре-
ямъ я бы сама могла Вамъ кое-что сказать), а488 на интелигенцію, на образованныхъ 
русскихъ. Обратите вниманіе хоть бы на слѣдующее: еврей не ѣстъ съ мужикомъ, 
и послѣдній объясняетъ, что «у него вѣра такая»; Вы разсказываете объ этомъ, 
и въ Вашихъ словахъ слышенъ укоръ и даже презрѣніе. «И эти-то евреи, говорите 
Вы, не хотѣли ѣсть съ ними!». Простолюдинъ сознаетъ высшую причину, и отъ 
всей души извиняетъ еврея; Вы же укоряете его за это. <л. 17>

Вы не хотите понять, что свою пищу еврей ѣстъ и съ христіаниномъ; что, если 
онъ не ѣстъ съ христіаниномъ, такъ только потому, что ему нельзя489 ѣсть той 
пищи которую употребляетъ послѣдній. Въ чемъ же здѣсь обида? Христіанинъ и его 
пища — двѣ вещи совершенно разныя. Далѣе, евреи молятся, и крестьяне не мѣша-
ютъ имъ: «это у нихъ такая вѣра, говорятъ они почти съ одобреніемъ», а между 
тѣмъ евреи хотятъ построить синагогу въ Петербургѣ, и имъ говорятъ, что 

486  Вместо: только — было: толькое
487  Вместо: боятся — было: бояться
488  Далее было: объ
489  нельзя вписано.
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нельзя; но я уже затрагиваю посторонніе факты, а я рѣшилась не затрагивать490 
ихъ, довольно объ этомъ. —

Вы пять лѣтъ ждали, Ѳедоръ Михайловичъ, пока прочли, что евреи, «которыхъ 
такъ много на свѣтѣ», набросились на негровъ. Вы ждали?! Да491 что удивительна-
го въ томъ, что Вы прочли, наконецъ? Подобно тому к<а>к<ъ> Вы ждали, ждали 
и ждали, ждутъ и другіе. <л. 17 об.> 492Они ждутъ, ждутъ, не дождутся, такъ сами 
пишутъ: «что, дескать, не могу? Это такъ трудно»? Да и раздолье какое: жидовъ 
обругаютъ, деньжонки получатъ, Суворинъ встрѣтитъ съ распростертыми объ-
ятіями, шутка ли! О, пусть я увлекаюсь, пусть я преувеличиваю, пусть я не имѣю 
права усумниться въ абсолютной честности нѣкоторыхъ изъ нашихъ дѣятелей 
и газетныхъ редакторовъ; но отчего же не преувеличивать немного и мнѣ? Я вѣдь 
не общественный дѣятель, мои слова не имѣютъ значенія, они ничтожны даже 
и тогда, еслибы я рѣшилась вручить въ руки правосудія не только слова, но и жизнь 
мою за это дѣло (еврейское дѣло). Вы говорите, что слово «всѣ» что нибудь да зна-
читъ; полноте, да какое же это «всѣ»? Развѣ Россія составляетъ весь міръ? А евро-
пейскія державы въ настоящее время? И русскій даже <л. 18> народъ, который, какъ 
Вы сами утверждаете, относится къ нимъ гораздо сердечнѣе? а тѣ, которымъ не 
даютъ говорить правду? Развѣ всѣ они ничто? Вы дѣлаете предположеніе о томъ, 
что было бы, еслибы евреи были господствующими, а русскіе подчиненными. Я не 
стану спорить съ Вами о томъ «что было бы»; но вѣдь не погладили бы Вы ихъ 
тогда по головкѣ, не похвалили бы; да и зачѣмъ спорить о томъ, что «было бы»? 
Дѣло идетъ о настоящемъ, о насущномъ. Вы утверждаете, что если у русскихъ 
много предразсудковъ, то у евреевъ ихъ еще больше? Пусть, но вѣдь Россія мать 
настоящихъ евреевъ; кому же, какъ не ей, заботиться объ искорененіи этихъ недо-
статковъ? Кому какъ не ей искоренять ихъ, и при томъ не бичемъ, который прино-
ситъ еще большій вредъ, а лаской, гуманными, человѣчными средствами? <л. 18 об.>

Точно Вы не знаете, что въ то время, когда отдѣльная личность должна и мо-
жетъ отвѣтить за себя (и то, совсѣмъ ли? «Богаты мы, едва изъ колыбели, ошибка-
ми отцовъ и позднимъ ихъ умомъ»), характеръ цѣлаго народа непремѣнно обуслов-
ливается историческимъ строемъ его жизни. «Подумаешь, не они царятъ въ Европѣ, 
не они управляютъ тамъ биржами, хотя бы только, а стало быть, политикой, 
внутренними дѣлами, нравственностью государствъ». Нѣтъ, они управляютъ въ 
Европѣ политикой и т. п. дѣлами не потому, что управляютъ биржами. Къ тому 
же это вѣдь въ Европѣ, а европейскіе евреи и не жалуются Вамъ. Если евреи и въ 
Россіи управляютъ биржами и подобными дѣлами, то тѣ, которые пишутъ Вамъ 
(я не говорю, что только тѣ), можетъ быть, объ этомъ-то именно и скорбятъ. 
Вашъ корреспондентъ, Вы думаете не правъ, когда говоритъ, эти «сильные жиды, 
принимая сильныхъ міра сего въ своихъ салонахъ, не боятся ни печати, ни даже 
безсильнаго гнѣва эксплоатируемыхъ?» Нѣтъ, Россія именно должна заботиться, 
чтобы евреи могли управлять не однѣми только биржами, чтобы братьями сво-
ими они считали не только евреевъ (какъ Вы говорите), но и русскихъ. Вы же сами 

490  Вместо: затрагивать — было: затргагивать
491  Далее была запятая.
492  На полях вверху справа помета: № 5
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говорите, что евреи народъ «живучій, необыкновенно <л. 19> сильный, энергическій». 
Подумайте же, что было бы, еслибы силы такого народа были направлены въ хоро-
шую сторону; еслибы народъ, который, несмотря на всѣ столь долгія гоненія, такъ 
глубоко и сильно любитъ своего Бога, могъ также глубоко понимать этого Бога; 
подумайте только о томъ, какъ бы такой народъ могъ любить правду, справедли-
вость и добро. Что же вы дѣлаете, (вы, русскіе, господствующіе)? Вы указываете 
на эту дорогу однимъ только бичемъ; а бичъ можетъ наказывать, но не исправлять; 
у него свои капризы. «Еслибы еврей былъ сравненъ въ правахъ говорите Вы, то ни за 
что бы не отказался отъ своего “status in statu”» (того «status in statu», которое Вы 
такъ человѣчно охарактеризовали). Нѣтъ, съ этимъ позвольте уже мнѣ не согла-
ситься. Если Вы дѣйствительно такъ полагаете, такъ не отвѣтите ли сперва 
хоть на слѣдующіе вопросы: Что обозначаютъ въ такомъ случаѣ отношенія евре-
евъ къ тому «общему человѣку», о которомъ Вы говорите? Что обозначаетъ имя 
«Сендеръ», которое до сихъ поръ существуетъ у евреевъ, и которое возникло един-
ственно лишь изъ благодарности къ Александру Македонскому? Что обозначаютъ, 
наконецъ, отношенія русскихъ евреевъ къ Наполеону во время послѣдней Франко-
Прусской войны? <л. 19 об.>

493Нѣтъ, должно быть, Вы ничего не знаете объ этихъ отношеніяхъ, потому 
что въ противномъ случаѣ Вы бы не говорили такъ. Еслибы Вы, какъ и я, видѣли, 
какъ русскіе евреи плакали (о Петербургскихъ евреяхъ я, впрочемъ, не могу сказать 
ничего, освѣдомитесь, если желаете, въ провинціяхъ), какъ горячо они молились за 
потомка прежняго Великаго Наполеона, Вы отзывались бы о нихъ иначе. Замѣтьте, 
Ѳедоръ Михайловичъ, что вѣдь это были молитвы не за потомка своего освобо-
дителя, а за освободителя братьевъ по вѣрѣ, а главное, по любви къ нимъ и сочув-
ствію; вѣдь эта масса евреевъ (народъ) молилась и плакала почти за отвлеченную 
идею. Нѣтъ, говорите уже лучше, что нибудь другое; о неблагодарности евреевъ, 
тотъ кто хоть сколько нибудь гнушается вопіющей несправедливостью, не дол-
женъ и заикнуться даже. Вы утверждаете, что «почти еще можно задуматься 
надъ вопросомъ и совершенномъ сравненіи во всемъ правъ евреевъ съ правами корен-
наго населенія» и вслѣдъ за тѣмъ прибавляете, что «само собою разумѣтся, все, 
что требуетъ гуманность и справедливость, все, что требуетъ человѣчность 
и христіанскій законъ — все это должно быть сдѣлано для евреевъ.» Отчего Вы не 
выяснили, Ѳедоръ Михайловичъ, что Вы разумѣете подъ словами: человѣчность, 
справедливость, христіанскій законъ и т. д.494 (Конечно, въ этомъ случаѣ только)? 
Право, это было бы не безинтересно. <л. 20>

Вы опасаетесь, что если евреямъ дадутъ всѣ права, они получатъ нѣчто лиш-
нее, нѣчто верховное противъ самаго даже кореннаго населенія. Вы утверждаете, 
что если это возможно было на Западѣ, то ни въ какомъ случаѣ однако невозмож-
но въ Россіи; Вы говорите, что русскій народъ въ окрайнахъ Россіи оказался слабѣе 
европейскихъ народовъ, а евреи этой слабостью воспользуются? Пусть, я не буду 
спорить; я признаюсь даже, что Ваша мысль меня нѣсколько смутила: «О, конечно, 
подумала я, сила всегда угнетаетъ слабость; можетъ быть это и такъ (хотя ни въ 

493  На полях вверху справа помета: № 6
494  Далее был вопросительный знак.
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какомъ случаѣ не въ такихъ размѣрахъ, конечно); можетъ быть евреи дѣйстви-
тельно воспользуются въ такомъ смыслѣ своими правами». Но тутъ вѣковѣч-
ная правда подсказала мнѣ другое: неужели, подумалось мнѣ, изъ этого слѣдуетъ, 
что евреямъ не слѣдуетъ давать правъ, что слѣдуетъ оставить все по прежнему 
и ждать пока придетъ время? Но кто знаетъ, что это время не пришло еще? Развѣ 
исторія указываетъ намъ хоть на одно какое нибудь дѣйствительно важное со-
бытіе или переворотъ495, который не требовалъ бы собою той или другой жертвы на 
первое время? Вѣдь никто объ этомъ и не говорилъ бы, еслибы это было такъ легко, 
какъ протянуть руку за газетой и прочесть что нибудь о евреяхъ. — <л. 20 об.>

Съ другой стороны это еще Богъ знаетъ вѣрно ли Вы пророчите. Тутъ, пожа-
луй, и жертвы той никакой не требуется. Подумайте о томъ, что евреи народъ 
живучій и сильный. Сороко-вѣковая исторія ихъ указываетъ же, какъ Вы сами 
утверждаете, что они не такъ легко предаются апатіи. Ихъ лишаютъ силы, и что 
же изъ этого выходитъ? Слабость, которая не предается апатіи, ищетъ выхода, 
и для этого она почти всегда должна выбирать не прямой, а косвенный путь. — 
Я не думаю, чтобы можно было предпочесть косвенный путь какому бы то ни 
было прямому; я не думаю также, чтобы какой бы то ни былъ прямой путь могъ 
принести больше вреда. И вѣдь это не думаете также и Вы, не правда ли? — Какъ 
о гражданахъ своего отечества, Россія должна заботиться о томъ, чтобы евреи 
не дѣлали зла не только тогда, когда они не могутъ сдѣлать его; но и тогда, когда 
они имѣютъ эту возможность; пусть, когда какой нибудь «Борухъ» (еврейское имя, 
т. е. имя собственное) совершаетъ преступленіе, говорятъ, что не жидъ, а Борухъ 
совершилъ его; подобно тому какъ совершаетъ преступленіе Иванъ, Петръ и т. д., 
а не христіанинъ Иванъ, Петръ.496 О, тогда пусть оно (правительство)497 караетъ 
преступныхъ евреевъ какъ498 угодно (не какъ угодно, впрочемъ, а согласно съ закона-
ми); мы всѣ будѣмъ жалѣть преступника; <л. 21> но будемъ жалѣть его не какъ 
еврея, не какъ парія, а какъ человѣка. Почему намъ не предполагать и того, что 
на Западѣ не кричатъ объ эксп<л>уатаціи евреевъ и по другой причинѣ? Потому, 
что имъ дали больше свободы и, какъ человѣкъ свободный, такой на котораго смо-
трятъ не какъ на жида, а какъ на человѣка, онъ скорѣе развился, и скорѣе понялъ, 
что не евреи, а всѣ люди его братья? Намъ можно бы предложить еще одинъ вопросъ: 
Когда именно въ Россіи ограничили права евреевъ, послѣ того, какъ они стали 
злоупотреблять ими, или же имъ этихъ правъ и недавали никогда? Это, Ѳедоръ 
Михайловичъ, не маловажный вопросъ, не шутка. Послѣ этого нельзя, мнѣ кажет-
ся, такъ положительно ужъ утверждать, что недостатки евреевъ — причина ихъ 
неравноправности. Отчего бы и не слѣдствія? Отчего евреи такъ ужъ и не правы, 
когда утверждаютъ послѣднее? Если и сдѣланы были нѣкоторыя попытки, то 
не принимали во вниманіе, что первый шагъ труденъ, что каждое дѣло требуетъ 
опытности, а опытность пріобрѣтается не иначе, какъ послѣ неудачъ и ошибокъ. 

495  Вместо: переворотъ — было: перероротъ
496  Далее было: и т. п.
497  (правительство) вписано.
498  Далее было: ей
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Вы говорите, что вся Европа <л. 21 об.> 499боготворитъ теперь матеріализмъ 
и видитъ свою свободу лишь въ обезпеченіи себя всѣми средствами; говорите, что 
(смѣшно сказать) именно торжество еврейства замѣнило многія прежнія идеи сво-
ими (что, вслѣдствіе этого именно торжества, еврейство замѣнило многія преж-
нія идеи своими), что, вслѣдствіе этого торжества ихъ, въ Европѣ теперь силенъ 
одинъ лишь девизъ: «Всякъ за себя и только за себя, и всякое общеніе между людьми 
единственно для себя». Что отвѣтить Вамъ на эти (и слѣдующія за этими) слова 
Ваши? Право, мнѣ кажется, что на нихъ и отвѣтить то нельзя. И что Васъ такъ 
безпокоитъ этотъ девизъ, отчего Вы предполагаете, что если люди, живя для себя, 
поступаютъ уже такъ плохо? Вѣдь не въ томъ дѣло, что они живутъ для себя, 
а въ томъ какъ они живутъ для себя; что именно считаютъ нужнымъ для себя, 
для своего счастья, своей жизни. Пусть каждый живетъ для себя, дѣлаетъ добро, 
потому что онъ любитъ добро, сообщается съ людьми, потому что онъ любитъ 
людей, п<отому> ч<то> это требованіе его духа; и въ мірѣ будетъ гораздо больше 
счастья, чѣмъ отъ всякихъ какихъ бы то ни было жертвъ, чѣмъ тогда, когда мы 
будемъ дѣлать все это не для себя, а <л. 22> будто бы для другихъ. Если Европа и не 
кричитъ о томъ, что она живетъ для другихъ, то это еще не доказываетъ что 
она направляетъ свой девизъ исключительно на матерьяльное обезпеченіе. «Но да 
здравствуетъ братство»500, восклицаете Вы; аминь, аминь! Только какое же это 
братство? Вы говорите, что Вы лично, «если только это возможно» стоите за 
полнѣйшее равенство правъ евреевъ съ правами кореннаго населенія; но вѣдь ста-
рались же Вы доказать, что это полное уравненіе правъ невозможно? Для чего же 
тогда Ваше позволенье? (Позволеніе, потому что не борьба же это въ самомъ дѣлѣ 
за идею, за справедливость?) О, не вѣрится, не вѣрится Ѳедоръ Михайловичъ, что 
Вы такъ говорите. Посмотрите, что написанно Вами вслѣдъ за этимъ братскимъ 
заявленіемъ; прочтите 78 и 79 страницы и вдумайтесь въ нѣкоторыя изъ Вашихъ 
мыслей; неужто Вы не найдете тамъ ничего несправедливаго? Вы соглашаетесь на 
уравненіе правъ какъ на милость, какъ на необходимое зло, и для себя лично, для 
русскихъ, для торжества идеи не видите въ этомъ ничего отраднаго. — <л. 22 об.>

Вы прибавляете къ тому же, что первый шагъ долженъ сдѣлать еврей, что «онъ 
долженъ сперва показать, хоть сколько нибудь братскаго чувства, чтобы ободрить 
русскаго». Какъ бы Вы рѣшили, Ѳедоръ Михайловичъ? Еслибы съ Вами вдругъ за-
хотѣлъ сблизиться501 какой-нибудь голякъ, безсильный нищій, и еслибы Вы на это 
сближеніе согласились, такъ кому изъ Васъ раньше слѣдовало бы протянуть руку, 
ему или Вамъ? Нѣтъ, Вы ужасно несправедливы, (Вы бросаете милостыню502, а отъ 
Васъ требуютъ не милостыни, а человѣчности и справедливости) и къ концу кон-
цовъ считаете однако нужнымъ замѣтить, что вопросъ только въ томъ «много 
ли удастся сдѣлать новымъ хорошимъ людямъ изъ евреевъ, и на сколько сами они 
способны къ новому и прекрасному дѣлу настоящаго братскаго единенія съ чуж-
дыми имъ по вѣрѣ и по крови людьми»? Этимъ сомнѣніемъ Вы кончаете, и сами, 

499  На полях вверху справа помета: № 7
500  Далее был восклицательный знак.
501  Далее была запятая.
502  Вместо: милостыню — было: милостынію
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слѣдовательно, опровергаете все, что было Вами сказано. (Такимъ довѣріемъ Вы 
воодушевляете евреевъ?) Прочтите № 393 «Новаго Времени»; Какія мысли извлекли 
изъ Вашей статьи? Понялъ ли почтенный сотрудникъ «Новаго Времени», что Вы 
говорите объ уравненіи въ правахъ, какъ о милости, не понялъ ли; но достаточно 
вѣдь и того факта, что онъ не только не выписываетъ этихъ мѣстъ; но даже не 
упоминаетъ <л. 23> объ этомъ (скрываетъ). О, посмотрите, какъ они падки, наши 
дѣятели! И неужели удивительно, что стоитъ только протянуть руку за газетой, 
чтобы прочесть, что нибудь о бѣдныхъ евреяхъ? Отчего эти дѣятели не увлека-
ются другимъ? Отчего этотъ же самый не выписалъ отрывковъ, хоть бы изъ Вашей 
же статьи «о503 пріютскихъ дѣтяхъ», (этой статьи!)? Скажу Вамъ въ заключеніе, 
Ѳедоръ Михайловичъ, что, насколько мнѣ извѣстно, евреи рады и благодарны Вамъ 
за эту статью. Какъ бы то нибыло Вы выражаете убѣжденія, кот<орыми> Вы не 
торгуете. Вы увлечены любовью къ русскому народу, и если многаго не видите, то не 
столько изъ за ненависти къ евреямъ (это было бы уже слишкомъ много<)>, сколько 
изъ за этой именно любви. Вамъ является, по кр<айней> мѣрѣ, охота отвѣчать. 
Въ противномъ случаѣ кому отвѣчать? Ужъ не почтенной ли газетѣ Г. Суворина? 
Но на это и руки не подымаются, повѣрьте. Одна моя знакомая говорила мнѣ на 
дняхъ, что все, что ни существуетъ въ природѣ, можно подвести къ тремъ ка-
тегоріямъ: страсти, силѣ и слабости. Я жалѣю, Ѳедоръ Михайловичъ, что оли-
цетворяю послѣднее; жалѣю, что я ничего, ничего не могу сдѣлать для моего бѣд-
наго народа (повѣрите? Я почти боюсь сказать и для торжества идеи); жалѣю, 
что я слаба даже для того, чтобы заставить Васъ, человѣка честнаго, и во всѣхъ 
другихъ отношеніяхъ, вполнѣ справедливаго504, не бросить этого Письма, когда про-
чтете его, а прочесть и сознать, что въ немъ много правды. —

Остаюсь многоуважающей Васъ Т. Б. —
С. Петербургъ 8/IV 1877. <л. 23 об.>

<На конверте:>
Его Высокородію
Ѳедору Михайловичу Достоевскому
Греческій проспектъ, подлѣ Греческой церкви,
домъ Струбинскаго, кв. № 6.
Здѣсь. —

Заплочено
(Весьма нужное) <л. 24>
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Р. В. Авдиев — Ф. М. Достоевскому 
(14 апреля 1877 г., Одесса)

Ѳ. М. Достоевскому
отъ Р. В. Авдіева

Одесса 14 Апр<ѣля 18>77.
Nе вовремя, не кстати писать въ защиту штунды, собственно невовремя пи-

сать о штундѣ. Великіе дни. Манифестъ только что прочтенъ. Уже доходятъ 
слухи, жадно собираемые<,> о походѣ русскихъ, о занятіи Браилова, о стычкѣ 
у Батума и пр. На рейдѣ, который какъ разъ подъ моими окнами, поповка (сумрач-
но-сѣрая двухтрубная крѣпостца) грозно держитъ вахту, гавани голы, молы порож-
ни, брандвахта заняла видное мѣсто (на рейдѣ), оставивъ постъ за Ланжерономъ… 
Все на чеку, на работѣ сторожкой… Идутъ дожди, холодные,505 обливные… (Каково 
то солдатамъ брести къ Дунаю?!). А жители усиленно выбираются506 въ предмѣ-
стья и на вокзалы, перевозятся, дома пустѣютъ и пр. Въ особенности жидки. О это 
богомъ хранимое племя дорожитъ своей семьей и507 своимъ скарбомъ. Расползаются 
какъ тараканы отъ порошка, бѣгутъ какъ мыши изъ дома который залитъ водой… 
Такова настоящая минута одесской жизни…. Человѣкъ, который вамъ пишетъ 
эти строки508 знаетъ величіе минуты, онъ работалъ два года на войну. Нашъ кру-
жокъ первый дѣлалъ сборы, посылалъ безъ дозволенія волонтеровъ еще съ Авг<уста 
18>75 г.509 <л. 3>

2
Но къ чему это все?… Для того, что бы, почтеннѣйшій Ѳедоръ Мих<айловичъ>, 

извинили вялость письма о штундѣ… Я давно собирался вамъ писать о штундѣ; 
вотъ и очутился въ положеніи запоздавшаго, по своей винѣ.

Человѣкъ, которому дороги вопросы нравственности, конечно, не можетъ не 
отнестись сочувственно къ тому, что пишетъ о штундѣ оригинальный и та-
лантливый русскій литераторъ и философъ. Но этотъ философъ пишетъ изъ 

505  Далее было начато: си
506  Далее было: , изъ
507  и вписано.
508  Далее было: занятъ днемъ въ газетѣ, онъ
509  Далее было: Насъ обозвали націоналъ-либералами и осмѣяли…
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Петербурга о людяхъ, совершенно ему неизвѣстныхъ, о людяхъ, которыхъ бытъ, 
обстановка, нравы ему неизвѣстны. Я передамъ вамъ то, что я знаю, что видѣлъ 
и слышалъ. Во 1, бросимъ слово штунда, богъ знаетъ откуда явившееся, котораго 
они и сами не любятъ. Они называютъ себя «евангелическими братьями», «русскимъ 
евангелическимъ братствомъ». Будемъ ихъ называть «евангелистами». Преждѣ 
всего я отрицаю всякую ихъ связь съ нѣмцами. Крестьянинъ малороссъ не знаетъ 
нѣмецкаго <л. 4>

3
языка, нѣмецкой рѣчи. Нѣмецъ колонистъ живетъ особнякомъ, замкнуто безъ 
сліянія съ русскими, безъ смѣшенія крови, безъ сближенія. Жизнь его навиду малорос-
су-мужику. Но вліяніе единичное, рѣдкое. Если бы вы имѣли возможность навести 
справки о положеніи сектъ (въ Новороссіи) у американскихъ миссіонеровъ, послѣдніе 
дали бы вамъ самыя обстоятельныя справки; но если бы вы обратились за этими 
справками по очереди къ каждому лютеранскому пастору всѣхъ нѣмецкихъ колоній 
(въ Новороссіи) вы бы ничего не узнали, такъ какъ пасторы и нѣмцы въ сторонѣ 
въ этомъ дѣлѣ. Братство составилось изъ православныхъ, меннонитовъ, скоп-
цевъ (не оскоплённыхъ, но долженствовавшихъ скопиться (въ Турціи), изъ нѣмцевъ, 
анабаптистовъ, баптистовъ, реформатовъ, т. е. бывшихъ между ними два толка: 
принимающіе необходимость крещенія (т. е. перекрещенія), преломленія хлѣба 
и отвергающіе то и другое, затѣмъ всякую духовную іерархію, сборы церковные, 
внѣшніе обряды, даже намёкъ на крестъ, кот<орый> еще встрѣчается у другихъ 
при складываніи рукъ крестообразно ладонь къ ладони вовремя импровизаціи мо-
литвы однимъ изъ нихъ при общей молитвѣ. — Евангеліе вотъ альфа и омега ихъ 
ученія. Постичь и слѣдовать <л. 5>

4
ученію великому<,> ученію Христа — вотъ ихъ религія. Духъ чистаго ученія 
Христа — ихъ нравственность, ихъ жизнь. Для всякаго положенія у нихъ ссылка 
на Евангеліе. Многое они понимаютъ какъ аллегорію и опираясь на подобное по-
ниманіе отрицаютъ всякую обрядность, все внѣшнее, наносное… А, вы думаете, 
легко это было сдѣлать? Вотъ былъ праздникъ пасхи. Какое радостное, великолѣп-
ное служеніе съ полночи въ церквахъ для православныхъ! Легко отстать отъ этой 
связи, чувствовать свое одиночество? Но спокойно переносится это разобщеніе, во 
имя правды какъ они её понимаютъ, во имя любви къ слову Христову. Къ 10-ти ча-
самъ утра они собираются въ свою хату, чинно садятся по лавкамъ, на стульяхъ. 
За столомъ садится тотъ кто будетъ «держать собраніе». Передъ нимъ евангеліе, 
«Приношеніе православнымъ христіанамъ», т. е. сборникъ духовныхъ пѣсень (изд. 
петерб<ургскаго> нѣмца Блиснера (выгодная афёра)). И только <л. 6>

5
въ этой комнаткѣ вы встрѣтите всѣхъ возрастовъ людей (я говорю объ одномъ 
предмѣстьѣ Одессы) мужчинъ и женщинъ. Женщины сидятъ особо, конечно не-
намѣренно. Вы видите парней изъ биндюжниковъ, вы видите ободранныхъ нищихъ, 
(безносыхъ иногда), всего страннѣе видѣть подростковъ… Что ихъ влечетъ сюда? 
Къ этому однообразному пѣнію псалмовъ и реторичныхъ, безвкусныхъ виршей 
Блиснера? 8 пѣсней (по 8 строфъ не болѣе) пропоютъ съ разстановками и все на 
одинъ и тотъ же мотивъ. Дорого бы я далъ, чтобы узнать, чтобы опредѣлили мнѣ 
происхожденіе этой мелодіи. Каждая пѣснь съ начала прочтется внятно, спокойно 
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и благоговѣйно старшимъ, затѣмъ всѣми поется. Начинается чтеніе евангелія 
и объясненіе старшимъ, которое слушается остальным<и> молча. За тѣмъ мо-
литва ихъ «старшаго брата» или того, кто почувствуетъ потребность громко 
молиться. Всѣ встаютъ и молча слушаютъ <л. 7>

6
импровизацію. Молящійся или молящаяся падаетъ на колѣни, другіе тоже. Льется 
рѣчь, слова благодарности и покаянія, льются слёзы; одинъ вдохновляется дру-
гимъ… Странная картина!… Разъ какъ-то послѣ собранія я спросилъ знакомую 
женщину, о чемъ она такъ плакала? «Вотъ вашъ мужъ здѣсь, онъ здоровъ. Вы вы-
дали недавно вашу дочь (за сектанта) хорошо. О чемъ вамъ горевать». Мнѣ что-
то отвѣчали о грѣхахъ. Какіе могутъ быть у нихъ грѣхи? Они святые съ своимъ 
піэтизмомъ… Они вчитываются въ евангеліе и проникаются исторіею Христа 
Спасителя, его страданіями. Онъ требуетъ покаянія, и эти люди каятся! Какіе 
ихъ грѣхи? Они не крадутъ, не завидуютъ, не пьянствуютъ, не лгутъ, не ругаются, 
живутъ скромно, работаютъ (если есть работа)…
Это люди преждѣ насъ узрѣвшіе во что превратилась религія у послушныхъ овецъ 
православной и всякой оффиціаль<но>й церкви. Положа руку на сердце, скажите, 
Ѳедоръ Михайловичъ, развѣ та религія510 милліоновъ русскаго крестьянства, то 
православіе, <л. 8>

7
которое вы восхваляете, въ которомъ видите силу и особенность Россіи,511 заклю-
чаетъ въ себѣ зиждительныя начала? Затѣмъ всѣ достоинства православія отри-
цательныя и скорѣе зависятъ отъ постороннихъ обстоятельствъ, чѣмъ отъ духа 
этой религіи. Что такое православіе некрестьянина? Смиреніе, покорливость,512 
упованіе, послушаніе властямъ, постъ, незлобіе — это христіанство русскаго кре-
стьянства. Но, вѣдь, имъ зачѣмъ же іерархія, богословіе, и прочее? Но, вотъ, нравы 
церковниковъ повреждаются. Служитель Христа въ Новороссіи отдался любостя-
жанію, арендуетъ землю, якшается съ жидомъ изъ-за пшеницы,513 дѣлаетъ побо-
ры, пьянствуетъ… Такъ что же? Закрыть глаза514 на все это? «Не судите, да не 
судимы будете»… Это потомъ, а съ начала все это возмущаетъ. Теперь сектантъ 
говоритъ о православныхъ священникахъ «слѣпые вожди слѣпыхъ», но говоритъ 
спокойно, безъ злобы.

Но не воротиться ли намъ къ вашей статьѣ? <л. 9>
8

«Это невѣріе въ духовную силу народа есть, конечно, невѣріе и во всю Россію» 
говорите вы. Виновато «совершенное незнаніе Россіи» этими отрицателями 
(даже искренними). Вотъ переходъ къ штундѣ «Nу можно ли представить себѣ, 
что иной изъ нихъ почти радъ нашей штундѣ» (напр. азъ грѣшный не почти, 
а совсѣмъ) «радъ для народа, для выгоды» (нехорошее слово) и для блага его. Ѳед<оръ> 
Мих<айловичъ> думаетъ, что это ошибка. Но за тѣмъ спрашиваетъ: «Кстати, 

510  Далее было: , не
511  Далее было начато: или прав
512  Далее было начато: ув
513  Далее было начато: бере
514  Далее был вопросительный знак.
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что такое “эта несчастная” (?) штунда?» Отвѣтъ слѣдующій: <«>Нѣсколько 
рус<скихъ> рабочихъ у нѣм<ецкихъ> кол<онистовъ> поняли, что нѣмцы (т. е. 
увидѣли?) живутъ богаче русскихъ и что это оттого, что порядокъ у нихъ другой». 
Ошибка. Пасторы, богатство замѣшаны по недоразумѣнію. Евангеліе не ищетъ 
богатства. <»>Вотъ и соединились кучки рус<скихъ> людей, стали слушать, (не 
понимая языка?) <л. 10>

9
какъ толкуютъ евангеліе»… Я живалъ лѣтомъ въ колоніяхъ Лустдорфъ, Клей н- 
либенталь, Гроссъ-Либенталь, скажу что нѣмцы по русски съ трудомъ объясняют-
ся… Но не въ томъ дѣло.

«И произошло то, что всегда происходило въ такихъ случаяхъ…» Разверните 
стр. 7-мую янв<арскаго> № 77 г. —

«Бросьте, разбейте»??!
<«>Драгоцѣнное содержимое разливается по землѣ, и исчезаетъ въ землѣ (?) 

разумѣется. (?) И далѣе. Сравненіе превосходно въ цѣломъ, но не въ подробностяхъ. 
Разбитые черепки какъ свои домашніе сосуды, споры съ начала — превосходно почти 
все. <«>Споръ уходитъ въ букву» — невѣрно. Поклоненіе буквѣ<.> о! какое незнаніе 
состоянія нашихъ южныхъ сектъ! Споровъ, ожесточенія, вражды нѣтъ, нѣтъ 
и нѣтъ!.. И далѣе опять <л. 10>

10
замѣчу «безпомощной глупости» нѣтъ. Педантское лицемѣріе? У кого это? А по-
томъ явно написано подъ вліяніемъ статьи о штундѣ въ Недѣлѣ, гдѣ говорится 
о кулакѣ Ив<анѣ> Рябошапкѣ, котораго я лично знаю. — Ну, это ошибка съ чу-
жихъ словъ.

«Добытое вѣками драгоцѣнное достояніе, которое надо бы разъяснить этому 
темному народу въ его великомъ истинномъ смыслѣ, а не бросать въ землю…515 въ 
сущности пропало для него окончательно»… Вотъ то то и есть, что не пропало, 
а питаетъ и животворитъ. Надо бы раз<ъ>яснить, а кому? Iезуиту оберъ проку-
рору святѣйшаго синода? Его рабамъ: черному (позорному) духовенству и бѣлому, 
жалкое положеніе кот<орого> извѣстно вамъ? Тургеневскій попъ (см. расказъ въ 
«Нов<омъ> Вр<емени>» сынъ попа) вотъ типъ лучшаго православнаго духовнаго 
отца. Но много ли такихъ? И при томъ это «деревенскій». <л. 11>

11
Да; для тёмнаго, замученнаго народа, этотъ пастырь хорошъ. А если жизнь 

бойкая юга Россіи толкаетъ сознаніе, будитъ его? Тургеневскій попъ отвѣтитъ 
на вопросы? Нѣтъ. У него одна сила покорность, молитва. Православіемъ сильна 
Русь, словъ нѣтъ. Но не вся Русь, а ея ядро. Окраины идутъ нѣсколько иначе. Изъ 
Петерб<урга> не разберете.

Вы совершенно правы, осуждая секту, какъ обособленіе, какъ отщепенство, какъ 
ослабленіе православія или національной силы Россіи; я понимаю васъ и самъ сталъ 
съ удовольствіемъ читать ваши величанія православія. Все таки вѣра видна. Но 

515  Далее следует авторский знак сноски: (×) — внизу на полях отмеченная таким же зна-
ком запись: пропускъ святотатстве<нной> фразы…
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вы нетерпимы и деспотичны. Вы надѣлали объясненій и надавали эпитетовъ, не-
заслуженныхъ истинными ревнителями евангельскаго ученія.

Вы тамъ выше сказали начнутъ опять съ начала. Вы глубоко ошиблись. 
Повидимому вы правы. Конечно начнутъ сначала, ибо пройденнаго другими 
невѣдаютъ. <л. 12>

12
Ужъ незнаю какъ,516 быть можетъ потому, что входъ въ собраніе каждому от-
крытъ, — только многое разработанное реформатскими517 вѣроучителями, имъ 
извѣстно. Какой нибудь Ѳедосѣй повозочникъ при бесѣдѣ о крещеніи, требуемомъ 
Рябошапкой, Ратушнымъ и др., пускается въ объясненія происхожденія крещенія 
водой такимъ образомъ. Только не смѣйтесь, Ѳед<оръ> Мих<айловичъ>! Съ еврея-
ми говорили о вѣрѣ Христовой въ водѣ, т. е. въ рѣкѣ въ тѣ дни, когда они (въ свой 
праздникъ) шли въ рѣку518. Здѣсь они были свободны отъ дѣлъ, здѣсь можно было 
ихъ видѣть толпой, зайдти въ толпу. Отсюда крещеніе водой. Затѣмъ Ѳедосѣй 
мнѣ указалъ519 нѣсколько текстовъ, изъ которыхъ видно, что значитъ истин-
ное крещеніе по Евангелію. (Нынѣ евангеліе упаковано съ книгами, такъ какъ мы 
переѣзжаемъ <л. 13>

13
на хуторъ. Нельзя же жить на горѣ надъ баттареями. Дѣти охотно паковали, 
въ особенности мои книги. Но я вамъ готовъ доставить всѣ цитаты, если вы 
ихъ незнаете…). — А хлѣбъ и вино, тѣло и кровь Христа? А празднованіе пасхи? 
«Православные празднуютъ пасху Христову разъ въ годъ…»

Вотъ это-то и дурно, скажете вы, что сектанты разъединяются съ братьями 
православными. Но, вѣдь, и при Христѣ такъ же было. Двери ихъ открыты. Окна 
также. Православные подходятъ къ окну, слушаютъ, но никакого знака насмѣш-
ки, упрека, какъ было преждѣ. — Приходятъ, приходятъ бабы съ дѣтьми за пазу-
хой. «И вы къ намъ? Посидѣть? Послушать?» ласково говорятъ ей. Да, посидѣть, 
отвѣчаетъ знакомая. Если народъ не бьетъ, не бейте и вы, дорогой Ѳед<оръ> 
Мих<айловичъ>! Единство ваше — идеальное, въ жизни его нѣтъ, какъ правила 
безъ исключеній. Жизнь не ошибается, а вы этой жизни не знаете. Знаете ли что 
вы знаете хорошо? Бѣлыя петербур<гскiя> ночи. Они замучили ваши нервы. Знаете 
горе, нужду, величіе народа, <л. 14>

14
но не знаете: малоросса, юга Россіи520… А, вотъ, синодъ получилъ рескриптъ за пе-
реводъ книгъ св. писанія на рус<скiй> языкъ. Вотъ въ Кишиневъ «братъ ев.» от-
вёзъ массу евангелій въ войска по заказу изъ Петербурга. Что же попъ научитъ521 
его читать евангеліе? Нѣтъ522. «Братья», разсѣянные единицами, дворами, рѣдко 

516  Далее было: но
517  Далее было: епископами
518  Далее было: )
519  Вместо: указалъ — было: сказалъ
520  Далее была запятая.
521  Вместо: научитъ — было: научилъ
522  Вместо точки была запятая.
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поселками. Кстати, и католики идутъ въ штунду. Это дѣло народное523 Одного 
я боюсь, что нѣмецъ евангелич<ескаго> исповѣданія станетъ ближе темнаго 
православнаго брата. Очень боюсь, и524 работаю для примиренія… Если братство 
пойдетъ впередъ — смотрите, для Америки между его членами явятся черезъ 20, 
30 лѣтъ совсѣмъ «зрѣлые граждане». Да развѣ они непригодятся русской землѣ? 
Nе дай Богъ! Nу, извините-же меня во 1, за длинноту, во 2, за неразборчивость 
почерка525.

Едва ли переубѣдилъ васъ, но исполнилъ свой долгъ. — А много, много бы еще 
написалъ<.> <л. 15>
<На конверте:>

Въ С. Петербургъ.
Греческій проспектъ, возлѣ

Греч. ц. д. Струбинскаго
кв. № 6.

Ѳ. М. Достоевскому
<На штемпеле:>

ОДЕССА 15 АПР. 1877
<Помета рукой Ф. М. Достоевского:>

О Штундѣ

прочитать <л. 10>
<На обороте конверта штемпель:>

С. ПЕТЕРБУРГЪ 19 АПР. 1877
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1778 гг.; Браилов, крепость (совр. Брэил, Румыния); Батум, порт; Ланжерон (приморская 
часть Одессы); Дунай, река; Новороссия; Турция; Евангелие; Христос; Иоанн Иванович 
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523  Подчеркнуто 8 раз. Далее следует авторский знак сноски: (×). На полях внизу под 
таким же знаком вписано: Поймите это!..

524  Вместо: и — было: но
525  Вместо точки была запятая.
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(СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом 
Струбинского (СПб.)

В. Н. Андреев — Ф. М. Достоевскому 
(14 апреля 1877 г., Петербург)

Глубоко уважаемый
Ѳедоръ Михайловичь

По всей вѣроятности моя фамилія Вамъ незнакома, хотя одно время не далѣе 
какъ лѣтомъ прошлаго года моя книга печаталась одновременно съ Вашими выпу-
сками «Дневника Писателя» въ Типографіи Князя Оболенскаго. Что это была за 
книга, какіе526 результаты получилъ я отъ нея, — объ этомъ нехочу здѣсь распро-
страняться; достаточно будетъ того, — если скажу Вамъ — что вся такъ назы-
ваемая наша мелкая пресса не пожалѣла ругани въ отношеніи моей личности<.>

Но если Вы меня совсѣмъ незнаете, зато я Васъ хорошо знаю по Вашимъ произве-
деніямъ; послѣднія служатъ лучшей характеристикой Васъ самихъ, — и потому не 
удивляйтесь тому обстоятельству, что я беру на себя смѣлость утруждать <л. 1> 
Васъ своею просьбою. Надѣюсь что все возможное отъ Васъ, — Вы сдѣлаете, когда 
узнаете въ чёмъ заключается моя покорнѣйшая просьба.

Глубоко вѣря что Ваше имя высоко чтится въ нашемъ литературномъ мірѣ — 
и что Ваша протекція въ нёмъ настолько сильна, что отказъ на Ваше ходатай-
ство въ чёмъ бы то небыло — немыслимъ, — я повторяю беру на себя смѣлость 
просить Васъ порекомендовать меня какой либо редакціи Петербургской Газеты, въ 
качествѣ корреспондента съ театра только что начавшейся войны между Россіей 
и Турціей. Конечно, сознаюсь самъ, — моя просьба немного странна, т: е: прибѣгая къ 
Вашему ходатайству я не даю Вамъ никакихъ данныхъ для характеристики моего 
собственнаго «я», или иначе выразиться: навязываю Вамъ рекомендацію совершено 
Вамъ незнакомой личности. Все это, конечно, справедливо, — но если Вы <л. 1 об.> 
отнесетесь сочувствено къ моей просьбѣ и пожелаете лично увидѣться со мной, 
то я вполнѣ увѣренъ, что препятствіе, подобно выше приведеному мною, — будетъ 
по возможности устранено. —

То, объ чемъ я527 прошу Васъ составляетъ мою мечту, мое горячее желаніе, и если 
Вы пособите мнѣ своимъ ходатайствомъ достичь желаемаго мною — я буду весьма 
и весьма благодаренъ Вамъ; Вы сдѣлаете для меня почти благодѣяніе, даже болѣе 
чѣмъ благодѣяніе. —

Кто самъ страдалъ, — тотъ знаетъ страданіе, — и потому я твердо увѣренъ 
что Вы не отвѣтите категорическимъ отказомъ на мою покорнѣйшую просьбу<.>

Оканчивая это письмо, могу ли я надѣяться что получу отъ Васъ, глубоко ува-
жаемый Ѳедоръ Михайловичь благопріятный отвѣтъ? Этотъ вопросъ предостав-
ляю на рѣшеніе Ваше. Если Вамъ <л. 2> чувство подскажетъ Вамъ «да», и Вы захо-
тите написать мнѣ, то вотъ мой адресъ: Рождественской части, 2 уч<астка>, на 

526  Вместо: какiе — было: какiя
527  я вписано.
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углу 7 улицы и Церковнаго Переулка, д. № 21/13, кв. № 2. Влад<иміру> Николаев<ичу> 
Андрееву.

Этого отвѣта я буду ожидать завтра или послѣ завтра<.>
Пока неизвѣстный Вамъ, но глубоко уважающій Васъ

Владиміръ Андреевъ<.>
1877 г. Апрѣль 14 д<ня>
С. П<етер>бургъ. — <л. 2 об.>

<На конверте:>
Его Высокоблагородiю
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому.
Греческiй пр<.>; д. Струбинскаго, кв. № 6.

<На конверте пометы рукой Ф. М. Достоевского:>
Военный корреспондентъ
Отвѣчать —

Нужное <л. 3>
<На обороте конверта помета рукой Ф. М. Достоевского:>

Отвѣчено <л. 3 об.>
Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.1.37. Л. 1–2 об. Конверт: л. 3–3 об.
Ответное письмо Ф. М. Достоевского неизвестно.

Первая публикация: Волгин 1971, 186–187.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Описание, 331; Летопись, ІІІ, 193. Цитируется: Д30, т. 29 (2), 318, т. 30 (2), 
114.
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Д. В. Гирс — Ф. М. Достоевскому
(18 апреля 1877 г., Каховка, Таврической губ.)

18 Апр<ѣля> <18>77 г.528

Милостивый Государь,
Ѳедоръ Михайловичь.

Прилагая 29 к. почтовыми марками, покорнѣйше прошу вторично выслать 
мнѣ, неполученный мною, третiй, мартовскiй номеръ «Днев<ника> Пис<ателя>» 
Я утвердительно говорю вторично, потому что убѣжденъ въ пропажѣ, или вѣр-
нѣе зачиткѣ, моего номера здѣсь, въ мѣстѣ полученiя. Съ нѣкоторого времени, 
въ особенности судя по газетнымъ корреспонденцiямъ южныхъ органовъ, <л. 2> 
болѣзнь эта: — «зачитка» въ почтовыхъ учрежденiяхъ или почтовыми лицами — 
не имъ адресованныхъ изданiй — изъ явленiя эпидемическаго воистину переходитъ 

528  Дата вписана рукой А. Г. Достоевской в левом верхнем углу листа.
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въ хроническое. Я состою подписчикомъ на Ваше изданiе по второму году, а насто-
ящая пропажа номера по счету для меня третья. Кого винить? Редакцiя высыла-
етъ свое изданiе подъ бандеролью, почтовое вѣдомство за утерю бандерольныхъ 
отправленiй отвѣтственности неподлежитъ. Думается «не клади плохо»… но 
возможно-ли это? Мы, публика, <л. 2 об.> смотримъ на Ваше изданiе какъ на перiо-
дическое — и крайне были бы благодарны, если бы Вы неотказали гарантировать 
намъ вѣрное полученiе вашего «Дневника» разсылкой онаго — какъ признаваемаго 
нами изданiя — чрезъ газетную экспедицiю. Вопросъ лишь остается открытымъ: 
не предрѣшенъ-ли отрицательный отвѣтъ на это желанiе, въ практикѣ Вашей 
какъ издателя «Дневника».

Прiймите увѣренiе въ глубокомъ
уваженiи искренняго чтителя

Вашего таланта
Дм. В. Гирсъ <л. 3>

Адресъ:
Въ м<ѣстечко> Каховку, Таврич<еской> губ.
Дмитр<ію> Влад<иміровичу> Гирсу. <л. 3 об.>
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О. А. Антипова — Ф. М. Достоевскому 
(21 апреля 1877 г., Петербург) 

<4>

Я сейчасъ отъ третьяго экзамена пріѣхала529 и Господи ты Боже мой, я вѣдь 
его не сдала! Не сдала, когда530 пожертвовала всѣмъ для нихъ! Приготовляться то 
было какъ мучительно весь великій постъ, всѣ праздники ни единаго спокойнаго дня, 
невыносимыя семейныя исторіи каждый часъ почти страшно мучили меня<.> Три 
недѣли я совсѣмъ не могла заниматься, приходилось то сидѣть съ мамашей, слу-
шать ея упреки жалобы на свою жизнь, слезы, ненависть ко всѣмъ, — тó слушать, 
что мнѣ, какъ дочери, было больнѣе всего потому что касалось и другихъ людей, 
которыхъ я очень люблю; начиная531 съ утѣшенія я оканчивала ссорой, да вѣдь 
нельзя же было не защищать тѣхъ людей, она говорила и думала про нихъ самые 
несправедливыя ужасныя вещи — то видѣть опять слезы моего бѣдненькаго изму-
ченнаго532 исторіями отца (впрочемъ и мамаша совсѣмъ изстрадалась) его слезы, 

529  Вместо: пріѣхала — было: пріехала
530  Вместо: Не сдала, когда — было: Не сдала! Когда
531  Вместо: люблю, начиная — было: люблю. Начиная
532  Удвоенная «нн» в автографе в одном из вариантов передается как «н» с надстрочным 

подчеркиванием.
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его оправданія, Господи какъ тяжело было533, я обоихъ ужасно люблю, а сидѣть вну-
три <л. 8> каждаго, понимать ихъ положенія, нѣтъ, у меня только и оставалась 
вся надежда, сила<,> здоровье, вся драгоцѣнность въ экзаменѣ!

Въ самую христовскую534 ночь у меня ничего небыло кромѣ слезъ, кругомъ нена-
висть другъ къ другу ни капли семейнаго счастія одна я535 своимъ экзаменомъ обо-
дряла себя: Отчего это въ эвангеліи говорится536 «просите и дастся вамъ», я не 
понимаю больше этихъ словъ! да какже, тамъ же Господь говоритъ «И отнимется 
послѣднее у малаго, и отдастся537 большему»<.> Что же это значитъ, то есть, 
если попроситъ а можетъ и не538 попроситъ чего нибудь и безъ того счастливый че-
ловѣкъ, такъ ему будетъ еще больше а несчастный, какъ онъ тамъ не проси оста-
нется и безъ послѣдняго<.> Слѣдовательно и тамъ чтобъ539 просить нужно быть 
уже имѣющимъ много? Я ничего не понимаю. Господи опять полная неудача <д>а, 
опять невообразимое мученіе, нѣтъ ужь я никакъ никакъ <л. 8 об.> не могу такъ 
мучиться, вѣдь еслибы540 еще что ни будь было, а то почти безъ семейства одно 
страданіе вездѣ, мамаша совсѣмъ больна<,> очень больна, можетъ быть… нѣтъ, 
Господи, этого то ни за что не будетъ, остальные всѣ плачущіе, какая же можетъ 
быть жизнь? Лѣтомъ заниматься, отложить до осени? И этого никакъ не могу, 
я сама нездорова грудь у меня страшно болитъ, я вѣдь три недѣли днемъ и ночью 
занималась такъ смертельно хотѣлось насладиться потомъ спокойствіемъ, здо-
ровіемъ<,> счастіемъ. А какъ трудно ночью заниматься! днемъ всего начувствуешь-
ся, спать ночью страшно хочется, голова кружится<,> лихорадка, одна мысль сдать 
экзаменъ и все проходило и сонъ и боль и горе. Только два дня, за три недѣли! два 
экзамена я сдала: законъ Божій и всеобщую, русскую исторію, ихъ я боялась ужасно, 
на третьемъ — географіи у меня все отрубили, вѣдь самый легкій предметъ, а какъ 
страшно случилось! Я училась съ трехъ часовъ ночи до послѣдней минуты541, при-
хожу <л. 9> на экзаменъ и тутъ даже натыкаюсь на слезы, одна дѣвушка не выдер-
жала и горько горько плакала, у меня всю душу перевернуло; не прошло и 15 минутъ, 
какъ съ другой истерика<,> тутъ, изъ головы542, сразу все все выскочило, одна пусто-
та осталась543. Наконецъ544 я сѣла экзаменоваться, только и вертѣлось: навѣрно 
и я не сдамъ. На два вопроса я совсѣмъ не могла отвѣчать (а вопросы то545 самые 
легкiе!) На трѣтiй кое какъ отвѣтила, потомъ опять нѣтъ, наконецъ говорю, 
я никакъ не могу, ничего я не понимаю (мнѣ бы нужно было попросить отсрочки, 

533  Вместо: тяжело было — было: тяжело бы
534  Далее было: заутреню
535  Далее было: и экзаменъ
536  Вместо: говорится — было: говориться
537  Вместо: отдастся — было: отдасться
538  Вместо: не — было: нѣтъ
539  бъ вписано.
540  еслибы вписано.
541  В рукописи ошибочно: минуту
542  Вместо: тутъ, изъ головы — было начато: тутъ у 
543  Вместо: пустота осталась — было: пустота, и страхъ
544  Далее было: и
545  то вписано.
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да мнѣ въ голову не пришло, я думала онъ самъ скажетъ, онъ видѣлъ, что я была 
сама не своя, онъ бы могъ сказать: «отложите дня на два, сегодня вы кажется не 
въ состоянiи экзаменоваться!<»> Священикъ мнѣ такъ и сказалъ, когда я у него 
экзаменовалась, это ободренiе546 для меня было такъ благодѣтельно, я и выдержала 
тогда!) Онъ на это не обратилъ вниманiя и продолжалъ экзаменовать, чѣмъ даль-
ше, тѣмъ я сильнѣе мучилась и путала, потомъ онъ сказалъ, что надо оставить 
экзамены до осени! <л. 9 об.> Когда же я просила переэкзаменовки, потому что гео- 
графія была у меня побочнымъ предметомъ, онъ вдругъ сказалъ, <«>А зачѣмъ вы 
при началѣ экзамена не сказали, что не въ состояніи держать, можно было бы от-
ложить до Пятницы,547 теперь548 я ничего не могу сдѣлать».

И я ничего не могу теперь дѣлать, ничего ничего, и кажется больше никогда 
ничего небуду дѣлать! Опять я спрашиваю себя каждую минуту, чтоже я такое 
наконецъ? что же это изъ меня выйдетъ549?! Сов<с>ѣмъ ничто! Сколько плановъ 
то у меня было на лѣто: заниматься свободно спокойно съ любовью, у меня были 
уже на готовѣ550 двѣ маленькія ученицы, я ужасно люблю дѣтей551, эти маленькія 
душеньки иногда552 также несчастныя, бѣдныя<.> Теперь все у меня отняли я даже 
любить никого не могу, жалѣть, мое отчаяніе доходитъ до злости.

Господинъ Достоевскій помните въ вашемъ Февральскомъ или Январскомъ хоро-
шенько не помню553 дневникѣ есть чудесныя слова «Кто знаетъ доброе,554 кто зна-
етъ <л. 10 об.> истинное слово жизни, тотъ долженъ обязанъ сообщить его незна-
ющему блуждающему во тьмѣ брату своему во Христѣ» кажется такъ!

Какое же это доброе истинное слово жизни а? Не можете ли вы сообщить его 
мнѣ,555 я очень, очень нуждаюсь въ немъ! Что же мнѣ дѣлать, что думать? Отчего 
и зачѣмъ это отнимается послѣднее у неимущаго!

О<.> Антипова.
Если хотите, хоть вы то сдѣлать мнѣ маленькое облегченіе напишите что 

нибудь, вѣдь я еще не скоро буду читать вашъ дневникъ, еще цѣлыя двѣ недѣли, 
а можетъ и совсѣмъ не придется, я не могу выносить себя.

Я нахожусь556 теперь у дяди на Васильевскомъ островѣ 11 линіи домъ Морскаго 
училища у архитектора Антипова. Я никакъ не могла приготовляться эту 
недѣлю557 дома. <л. 10 об.>

<На конверте:>

546  В рукописи ошибочно: обобренiе
547  Вместо запятой был восклицательный знак. 
548  теперь вписано.
549  Далее было: наконецъ
550  Далее было: три
551  Вместо: дѣтей — было: заниматься съ дѣтьми
552  Далее было начато: д
553  или Январскомъ хорошенько не помню вписано.
554  Вместо: доброе — было: истинное
555  Далее было: очень
556  В рукописи ошибочно: нажусь
557  эту недѣлю вписано.
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Р. М. Кулишер — Ф. М. Достоевскому 
(21 апреля 1877 г., Петербург)

Милостивый Государь,
Ѳедоръ Михайловичъ,

Желая сказать Вамъ нѣсколько словъ по поводу недавно прочитаннаго мною 
Мартовскаго № Вашего «Дневника» за текущій годъ, я долженъ однакоже просить 
у Васъ снисходительнаго извиненія за несвязность и неточность выраженій, кото-
рыя могутъ встрѣчаться въ настоящей моей замѣткѣ по недостатку свободнаго 
времени и досуга, необходимыхъ для обсужденія каждаго слова и выраженія, когда 
дѣло идетъ о предметѣ серьезномъ и важномъ. Вамъ вѣроятно извѣстно изрѣ-
ченiе, приписываемое Паскалю, заключившему одно, весьма длинное письмо словами: 
«Простите, что мое письмо вышло такимъ длиннымъ, я право неимѣлъ времени 
писать покороче».

Во второй главѣ упомянутаго №, начинающейся заглавіемъ «Еврейскій вопросъ» 
Вы приводите (стр. 71) корреспонденцію изъ «Новаго времени» (№ 371), въ которой 
расказывается, что вслѣдъ за ксендзами выступили, для спасенія «бѣдной трудя-
щейся массы», и просвѣщенные мѣстные (ковенскіе) экономисты, которые начали 
устраивать сельскіе банки, <л. 1> и именно для того, чтобы спасти народъ отъ 
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проценщика558 еврея, и сельскіе рынки, чтобы эта масса могла получать предме-
ты первой потребности по настоящей цѣнѣ, а не по той, которую назначаетъ 
еврей. —

Что касается проценщиковъ559, то я неоднократно слышалъ отъ крестьянъ, 
что евреи ссужаютъ имъ деньги за проценты, несравненно болѣе умѣренные, чѣмъ 
тѣ, которыхъ за подобное-же одолженіе требуетъ, напр. (кто-бы Вы думали?) бо-
гатый сельскій священникъ. — А какъ съ неимущими крестьянами поступаютъ въ 
подобныхъ-же случаяхъ богатые міроѣды — объ этомъ было-бы лишнее распростра-
няться. — Что-же касается цѣнъ за предметы первой потребности, то я помню, 
что въ Кіевѣ эти предметы стали несравненно дешевле, когда конкурентами на 
рынкахъ явились евреи-промышленники, противъ которыхъ тогда-же поднялись 
жалобы и крики прежнихъ торговцевъ, находившихъ такое пониженіе цѣнъ для себя 
невыгоднымъ. [Точно такъ же въ одномъ изъ прошлогоднихъ №№ «Новаго времени» 
высказана была жалоба, что евреи въ Петербургѣ прибрали въ свои руки торговлю 
«грибами», цѣна которыхъ значительно понизилась съ тѣхъ поръ, какъ евреи поя-
вились конкурентами]. Поэтому я отъ души желаю успѣха благимъ начинаніямъ уч-
редителей560 сельскихъ банковъ и сельскихъ рынковъ. Но всетаки, на основаніи всѣхъ 
извѣстныхъ мнѣ фактовъ561, остаюсь при убѣжденіи, что конкуренція евреевъ, — 
которые довольствуются самымъ ничтожнымъ барышомъ, и, въ дѣлѣ <л. 1 об.> 
конкуренціи, никогда не щадятъ другъ друга, — всегда и вездѣ должна способство-
вать удешевленiю цѣнъ на предметы первой потребности, какъ относительно жиз-
ненныхъ припасовъ, такъ и относительно ремесленныхъ издѣлій. — Понятно, что 
противъ этого удешевленія цѣнъ, отъ котораго несомнѣнно выигрываетъ масса 
населенiя, находившіеся прежде въ стачкѣ торговцы, пользовавшіеся какъ-бы мо-
нополіею, вооружаются болѣе благовидною жалобою на то, что «евреи захватили 
въ свои руки всю торговлю».

Отчужденность евреевъ зависитъ не отъ того, что они ожидаютъ пришествiя 
Мессіи562,563 а главнымъ образомъ отъ того печальнаго состоянія, въ которомъ на-

558  Вместо: проценщика — было: процентщика
559  Вместо: проценщиковъ — было: процентщиковъ
560  Вместо: учредителей — было: учредителямъ
561  Далее поставлен знак: ×. На полях внизу под таким же знаком вписано: подтверждав-

шихся оффиціальными представленіями мѣстныхъ властей, ходатайствовавшихъ о 
возвращеніи въ Кіевъ изгнанныхъ оттуда евреевъ, послѣ удаленія которыхъ все вздо-
рожало непомѣрно.

562  Вместо: Мессiи — было: Миссiи
563  Далее поставлен знак: ×. На полях внизу л. 2–2 об. под таким же знаком вписано: Я дол-

женъ тутъ прибавить, что пришествіе Мессіи ожидается не одними евреями. Дѣло 
въ томъ, что пророчества, которыми предвѣщался Мессія, а именно: «что по его 
пришествіи мечи будутъ обращены въ плуги и народы, переставъ враждовать между 
собою, забудутъ о войнѣ, а волкъ будетъ жить мирно съ ягненкомъ» и т. д., какъ всѣмъ 
извѣстно, еще далеко не сбылись. Поэтому всѣ, которые, оставаясь на почвѣ этихъ 
пророчествъ, должны вѣрить въ ихъ осуществленіе, а слѣдовательно и всѣ христіане, 
утверждая, что предвѣщанный Мессія уже пришелъ, все-таки еще должны ожидать 
того именно пришествія, послѣ котораго окончательно сбудутся упомянутыя про-
рочества. Само собою разумѣется, что тогда онъ уже будетъ признанъ всѣми, для 
которыхъ эти предвѣщанія служили предметомъ вѣры. Ясно поэтому, что пока еще 
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ходилось, а отчасти еще и теперь находится, нравственное воспитаніе не толь-
ко массы, но — не въ обиду будь сказано — и высшихъ классовъ окружающаго ихъ564 
населенія. — Если даже допустимъ, что книги Св. Писанія подверглись пересмотру 
и окончательной редакціи послѣ возвращенія изъ вавилонскаго плѣненія, (какъ 
полагаютъ — Эздрою), то и тогда древность ихъ остается довольно почтенною. 
И именно въ первой изъ этихъ книгъ — въ пятикнижіи, — изученіе565 которой обя-
зательно для еврея въ самомъ раннемъ возрастѣ, — ясно указывается на то, что 
«это народъ, несмѣшивающійся съ другими племенами», а также и на то, что 
это «народъ <л. 2> упрямый». — Чѣмъ грубѣе была масса окружающаго населенія, 
или-же чѣмъ насильственнѣе566 эта масса хотѣла навязать евреямъ свои идоло-
поклонническія повѣрія и языческіе обычаи, тѣмъ тѣснѣе евреи замыкались въ 
свой отдѣльный обособленный кругъ; тѣмъ болѣе они сосредоточились въ самихъ 
себя и тѣмъ болѣе они сдѣлались однесторонними. — Такъ они поступали и по-
ступаютъ со временъ Антіоха Эпифана и до настоящаго времени, во всѣхъ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ они видятъ стремленіе совращать ихъ отъ своего закона насиліемъ, 
подъ какимъ-бы видомъ оно ни выражалось. Въ этомъ упорствѣ ихъ заключается 
та сила, которою567 они до сихъ поръ сохранили себя568, невзирая на крайне дурную 
обстановку и крайне неблагопріятныя обстоятельства для той или другой части 
еврейства.

Вы совершенно правы, что въ русскомъ простолюдинѣ нѣтъ ненависти къ еврею 
за то, что онъ, на основаніи религіозныхъ запрещеній, гнушается столомъ и пищею 
этого простолюдина. Вѣдь точно также русскій старообрядецъ и старовѣръ, если 
онъ только строго соблюдаетъ обычаи своей секты, нестанетъ употреблять безъ 
надлежащаго предварительнаго очищенія той посуды, изъ которой ѣли и пили дру-
гіе, непринадлежащіе къ его сектѣ люди. А между тѣмъ никто-же невздумаетъ пи-
тать за это ненависть къ закаленному старовѣру, точно также какъ и онъ этимъ 
брезганьемъ нисколько невыражаетъ своей ненависти или злобы противъ лицъ го-
сподствующаго исповѣданія. — Но мнѣ не разъ случалось самому слышать, какъ 
дѣти евреевъ, принявшихъ <л. 2 об.> христіанство, задавали своимъ родителямъ 
такіе вопросы, изъ которыхъ ясно видно было, до какой степени расказы нянекъ 
и вліяніе всей окружающей среды возбуждаютъ въ дѣтяхъ отъ самаго ранняго воз-
раста слѣпую злобу противъ «жидовъ», и такую вражду, для искорененія которой 
необходима впослѣдствіи полная переработка убѣжденій, всосанныхъ почти съ мо-
локомъ матери. — Шутка-ли, когда дитя постоянно слышитъ и дома, и въ школѣ 
и въ церкви, что «евреи Христа мучили, Господа Бога распинали», и т. д. А569 кромѣ 
безконечныхъ варіацій на эту тему молодая дѣтская душа ожесточается противъ 

несбылись всѣ, предсказавшія мессіанское время пророчества, евреи все еще должны 
пребывать въ ожиданiи его пришествія.

564  Вместо: ихъ — было: его
565  Вместо: изученiе — было начато: изр
566 Вместо: насильственнѣе — было: насильствѣннѣе
567  Вместо: которою — было: которую
568  себя вписано.
569  Вместо: и т. д. А — было: и т. д., а
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еврея еще и расказами о томъ, какъ евреи убиваютъ невинныхъ дѣтей христіанъ 
и пьютъ ихъ кровь. Удивительно-ли послѣ этого, что ненависть и презрѣніе къ 
еврею доходитъ до такихъ громадныхъ размѣровъ во всѣхъ слояхъ христіанска-
го населенiя, и что стоитъ только протянуть руку къ любому № любой газеты, 
что-бы еще болѣе убѣдиться въ томъ, въ чемъ всѣ уже были убѣждены и прежде.570 
Скорѣе надобно удивляться тому, что здравый смыслъ практической жизни по-
бѣждаетъ эти, вкоренившіяся отъ самаго ранняго дѣтства чувства ненависти 
и презрѣнія571, и что — вопреки газетнымъ крикунамъ, всячески старающимся 
поддерживать эти чувства ожесточенія и ненависти — масса господствующаго 
населенія, помѣрѣ ея ближайшаго знакомства съ евреями, перестаетъ считать 
ихъ поголовно «извергами рода человѣчества». — Это уже вполнѣ достаточно, 
и было-бы нелѣпо, съ другой стороны, требовать, чтобы евреи были лучше, чѣмъ 
люди вообще. Зачѣмъ-же давать имъ насмѣшливую кличку «чистыхъ ангеловъ?» — 
Развѣ только для того, чтобы сдѣлать болѣе выпуклою и наглядною <л. 3> «ихъ 
страсть и способность къ эксплуатаціи»?

Чтобы неувлекаться «сорокавѣковою исторіею» евреевъ, изученіе которой дѣй-
cтвительно требуетъ слишкомъ много времени, я скажу нѣсколько словъ только 
о томъ, пережитомъ мною періодѣ, въ началѣ котораго (между 30ми и 40ми годами) 
и у насъ въ Россіи стали являться между евреями писатели, которые, по примѣру 
германскихъ евреевъ прошлаго столѣтія, доказывали своимъ единовѣрцамъ (сочи-
неніями, писанными на древнееврейcкомъ и вообще на раввинскоталмудическомъ 
языкѣ), что «на основаніи ученія первѣйшихъ раввиновъ евреи обязаны усваивать 
себѣ общечеловѣческое образованіе, и, особенно, знаніе языка господствующаго на-
селенія». — Важное для образованія евреевъ значеніе этихъ сочиненій можетъ быть 
оцѣниваемо только тѣми, которымъ съ другой стороны извѣстно, что именно въ 
то время уже сдѣлалось весьма сильнымъ направленіе мистически-каббалистиче-
ское, по которому спасеніе еврейства могло быть достигнуто только безусловною 
замкнутостью и полнымъ отверженіемъ всякаго внѣшняго вліянія. Олицетворявшіе 
собою это направленіе цадики — главы мистическо-каббалистической или хасид-
ской партіи — дѣйствовали противъ упомянутыхъ писателей-вольнодумцевъ съ 
необыкновенною, чисто іезуитскою энергіею, зная очень хорошо, что все ихъ обая-
тельное вліяніе на массы еврейскаго населенія должно572 рушиться съ распростра-
неніемъ понятій573, изложенныхъ въ этихъ сочиненіяхъ. Тьма всегда и вездѣ боялась 
свѣта, употребляя всѣ усилія и всякія средства для борьбы съ нимъ. Но эта горсть 
передовыхъ людей, съ полнымъ самоотверженіемъ подвизавшихся на борьбу съ пред-
водителями хасидскихъ партій, съ величайшимъ мужествомъ переносила всѣ оскор-
бленія и лишенія, <л. 3 об.> и наконецъ, уже въ началѣ 40ыхъ годовъ, достигла того, 

570  Далее поставлен знак: ×. На полях внизу под таким же знаком вписано: Въ нашей 
прессѣ особенно удобно писать на евреевъ все, что только вздумается. Публикѣ эта 
статья нравится, а «предостереженiй» за это никто не получитъ. Слѣдовательно 
ругать и издѣваться можно, сколько угодно, — и это даже выгодно.

571  Вместо: презрѣнiя — было: призрѣнiя
572  Далее над строкой вписано: должно
573  Вместо: понятiй — было: занятiй



Письма читателей  |  513

что на счетъ «собираемыхъ съ евреевъ суммъ» — насчетъ налога, извѣстнаго подъ 
именемъ «свѣчнаго сбора» — въ разныхъ мѣстахъ еврейскаго населенія открыва-
лись, подчиненныя контролю Министерства Народнаго Просвѣщенія, училища, въ 
которыхъ, рядомъ съ еврейскою раввинскою литературою, изучались и предметы 
общаго образованія. Но это фактическое торжество и побѣда сказанной горсти 
людей, пользовавшейся поддержкою высшаго правительства, почти при самомъ воз-
никновеніи училищъ парализовались слѣдующими обстоятельствами: 1е, Нетолько 
власти, чисто полицейскія, которымъ былъ порученъ надзоръ надъ прежними учи-
телями и прежними, стараго покроя училищами (надъ меламедами и хедерами), 
но и сами смотрители такъ называемыхъ «казенныхъ» (учрежденныхъ на счетъ 
упомянутаго налога) училищъ почти повсюду потворствовали стремленіямъ ха-
сидовъ. Послѣдніе для поддержки своего направленія не щадили денегъ, которыхъ 
вовсе небыло у горсти бѣдняковъ, посвятившихъ себя просвѣщенію массы еврей-
скаго населенія. Смотрителями-же упомянутыхъ «казенныхъ» училищъ, за весьма 
рѣдкими исключеніями, обыкновенно назначались люди (непремѣнно христіане, 
и отнюдь не евреи), которые большею частью немогли найти себѣ мѣста въ об-
щихъ учебныхъ заведеніяхъ или даже были изгнаны изъ этихъ заведеній за разныя 
продѣлки. Эти-то, большею частью никуда негодные люди, оказались однако-жъ 
совершенно годными для занятія смотрительскихъ мѣстъ въ «жидовскихъ» учи-
лищахъ. 2е, Подрывая <л. 4> такимъ образомъ эти училища при содѣйствіи поли-
цейскихъ властей и самихъ смотрителей, — хасиды доказывали массѣ еврейскаго 
населенія, что воспитанники этихъ училищъ непремѣнно, раньше или позже, от-
ступятся отъ своей вѣры, и что эти училища поэтому въ концѣ концовъ долж-
ны вести къ паденію и уничтоженію еврейства. Эта аргументація была весьма 
дѣйствительная, основываясь на многихъ очевидныхъ фактахъ. Только весьма не 
многіе изъ евреевъ, усвоившихъ себѣ общее образованіе раньше, имѣли столько му-
жества, чтобы перенести всѣ стѣсненія и ограниченія, связанныя574 съ именемъ 
еврея, опровергая такимъ образомъ сказанныя увѣренія хасидовъ и доказывая сво-
имъ личнымъ примѣромъ, что образованіе не уничтожаетъ привязанности къ 
остальной массѣ «презрѣнныхъ жидовъ». 3е, Самый главный и самый іезуитскій 
маневръ, употребленный предводителями хасидской партіи противъ опасныхъ 
для нихъ «казенныхъ» еврейскихъ училищъ, былъ слѣдующій. Зная очень хорошо, 
что въ казенныя училища большею частью посылаются дѣти самаго бѣднѣйша-
го еврейскаго населенія, которое ни въ какомъ случаѣ не въ состояніи помѣщать 
своихъ дѣтей, по нижеуказаннымъ обстоятельствамъ, въ общія учебныя заве-
денія, предводители хасидовъ стали предлагать правительству: закрытіе этихъ 
«казенныхъ еврейскихъ» и употребленіе расходуемыхъ на ихъ содержаніе суммъ для 
открытія «общихъ народныхъ училищъ», въ которыя они, будто-бы, готовы были 
посылать своихъ дѣтей для изученія общихъ предметовъ, если только наставленіе 
въ <л. 4 об.> предметахъ, чисто еврейскихъ, будетъ предоставлено самимъ родите-
лямъ. Эта уловка увѣнчалась почти полнымъ успѣхомъ, встрѣчая поддержку въ 
соображеніи, что «дѣйствительно незачѣмъ содержать особыя, да еще “казенныя” 
училища для евреевъ, когда они сами требуютъ, чтобы собираемый съ нихъ налогъ 

574  Вместо: связанныя — было: связанные
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расходовался на общія учебныя заведенія, въ которыя могутъ, пожалуй, посылать 
своихъ дѣтей и евреи.» —

Эта агитація противъ недавно возникшихъ образовательныхъ школъ, въ самомъ 
опасномъ для нихъ направленіи, началась (а по крайней мѣрѣ уже явственно вы-
разилась) еще въ 1859 году, когда съ одной стороны, по предложенію бывшаго тогда 
попечителемъ Кіевскаго учебнаго округа Н. И. Пирогова, смотрителями еврейскихъ 
училищъ и въ другихъ учебныхъ округахъ стали назначаться молодые люди, окон-
чившіе курсъ въ раввинскихъ училищахъ, которые, неподдаваясь соблазнительнымъ 
предложеніямъ хасидской партіи, находились въ постоянномъ общеніи съ массою 
еврейскаго населенія, привлекая съ каждымъ днемъ новое число воспитанниковъ, 
и когда, съ другой стороны, въ самомъ Петербургѣ составился кружокъ финансо-
выхъ аристократовъ, — большею частью изъ евреевъ выскочекъ, — желавшій по-
рисоваться предъ правительствомъ своимъ стремленіемъ къ «распространенію 
просвѣщенія между евреями». Подъ этою благовидною фирмою сказанный кружокъ 
всячески противодѣйствовалъ той горсти образованныхъ евреевъ, которая не-
воскуривала мнимымъ «просвѣтителямъ еврейской <л. 5> массы» ѳиміама575 вос-
хваленій за небывалые подвиги, а требовала отъ финансовыхъ тузовъ настоящей 
помощи и содѣйствія въ дѣлѣ образованія еврейскаго населенія. Этимъ именно ту-
замъ, — для которыхъ, какъ и для денежныхъ тузовъ вообще, образованный еврей 
неимѣетъ ничего привлекательнаго, и которые якшаются только съ извѣстными 
бывшими евреями, т. е. съ такими, посредствомъ которыхъ можно, при оказаніи 
имъ своей протекціи, поддерживать выгодныя связи, — очень понравился защища-
емый и частью русской печати аргументъ въ пользу закрытія еврейскихъ училищъ, 
которыя были столько-же немилы денежнымъ тузамъ, сколько они576 были нена-
вистны, и съ каждымъ днемъ становились болѣе опасными, для предводителей 
фанатическихъ хасидовъ.

Но всѣ усилія фанатиковъ и дѣйствовавшихъ заодно съ ними денежныхъ ту-
зовъ оставались тщетными до тѣхъ поръ, пока за существованіе еврейскихъ учи-
лищъ еще ратовалъ по крайней мѣрѣ одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ, 
Н. И. Пироговъ, неподдавшійся на упомянутую удочку. Пирогову извѣстны были всѣ 
козни фанатиковъ, онъ зналъ, что они вовсе нестремятся къ снятію съ евреевъ на-
лога, существовавшаго для открытія и содержанія еврейскихъ училищъ, а что они, 
главнымъ образомъ, хлопочутъ только объ уничтоженіи такихъ учебныхъ заведеній, 
которыя, по своему устройству и значительному числу, были доступны для самыхъ 
небогатыхъ евреевъ. Онъ зналъ, что для достиженія своей цѣли фанатики не по-
жалѣютъ денегъ, и что они готовы приплачивать еще къ суммамъ свѣчнаго сбора 
и новыя суммы, лишь-бы уничтожены и закрыты были ненавистныя <л. 5 об.> имъ 
училища, въ коихъ рядомъ съ священнымъ писаніемъ и раввинскою литературою 
изучались и предметы общеобразовательные. Что-же касается финансовыхъ ту-
зовъ, наименовавшихъ себя предъ правительствомъ «распространителями просвѣ-
щенія между евреями», то эти тузы просто хотѣли отдѣлаться отъ сказанныхъ 
училищъ, изъ которыхъ ежегодно извѣстное число молодыхъ людей переходило въ 

575  Вместо: ѳимiама — было: фимiама
576  Вместо: они — было: онѣ. На полях слева полустертая помета карандашом: школы?
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среднія и высшія учебныя заведенія, прося иногда, по крайней бѣдности своей, под-
держки и пособія у этихъ «просвѣтителей». — «Безъ училищъ-де577, будетъ гораз-
до спокойнѣе»; годовой отчетъ небудетъ наполняться такимъ большимъ числомъ 
«отказовъ» просимаго отъ «Общества для распространенія просвѣщенія между 
евреями» денежнаго пособія, а между тѣмъ и фанатики и правительство будутъ 
совершенно довольны. Особенно-же это общество расчитывало на то, что нако-
нецъ успокоится и та часть русской печати, которая такъ яростно нападала на 
существованіе особыхъ «казенныхъ» училищъ для евреевъ тамъ, гдѣ такихъ учи-
лищъ еще нѣтъ для массы христіанскаго населенія.

Гораздо успѣшнѣе пошла агитація противъ особыхъ еврейскихъ училищъ послѣ 
удаленія Н. И. Пирогова отъ управленія Кіевскимъ учебнымъ округомъ. Въ 1864 году 
«Кіевлянинъ» (№ 58) предложилъ, по иниціативѣ управленія Кіевскаго генералъ-гу-
бернаторства, гласное обсужденіе нѣсколькихъ вопросовъ, касающихся до образо-
ванія евреевъ. Въ числѣ этихъ вопросовъ находился и слѣдующій: «Нужны-ли въ 
настоящее время особыя еврейскія училища, когда всѣ общія учебныя заведенія 
открыты для евреевъ?» — Какъ <л. 6> будто эти общія заведенія прежде были за-
крыты для евреевъ! Какъ будто неизвѣстно было, почему масса еврейскаго населенія 
неможетъ посылать дѣтей прямо578 въ общія учебныя заведенія, а нуждается въ 
училищахъ, въ которыхъ дѣти подготовляются ко вступленію и переходу въ общія 
учебныя заведенія!

Слѣдуя этому печатному приглашенію, въ которомъ обѣщалось (но увы, впо-
слѣдствіи неисполнялось), что всѣ мнѣнія, высказанныя за и противъ существо-
ванія особыхъ училищъ для евреевъ, будутъ напечатаны въ той-же мѣстной газетѣ 
(въ «Кіевлянинѣ»), я, отвѣчая на предложенные вопросы, высказалъ относительно 
вопроса объ училищахъ слѣдующее:

«Хотя всѣ учебныя заведенія открыты для евреевъ de jure, тѣмъ не менѣе од-
накожъ они579 de facto недоступны для большей части родителей, желающихъ об-
разовать своихъ дѣтей.… по слѣдующимъ обстоятельствамъ: а)580 для общихъ 
учебныхъ заведеній покуда существуетъ установленная форма одежды, приготов-
леніе которой превышаетъ средства тѣхъ, которые теперь посылаютъ своихъ 
дѣтей въ казенныя еврейскія училища; б) еврейскій мальчикъ безъ предваритель-
наго приготовленія581 — непонимаетъ языка, на которомъ преподаютъ въ общихъ 
учебныхъ заведеніяхъ; в) число этихъ заведеній очень незначительно въ сравненіи 
съ существующею у евреевъ общею потребностью дать своимъ дѣтямъ школьное 
воспитаніе; посылать-же дѣтей туда и содержать ихъ тамъ, гдѣ эти общія заве-
денія находятся, большинству евреевъ совершенно не по силамъ, — если-бы даже для 
всѣхъ, <л. 6 об.> нуждающихся въ школьномъ воспитаніи, было достаточное число 
мѣстъ; г) открываемыя теперь народныя училища большею частью находятся въ 
деревняхъ, тогда какъ масса еврейскаго населенія живетъ въ городахъ; преподава-

577  Вместо: училищъ-де — было: училищъ,
578  Вместо: посылать дѣтей прямо — было: прямо посылать дѣтей
579  Вместо: они — было: онѣ
580  Вместо: а) — было: а,
581  Вместо: предварительнаго приготовленiя — было: приготовленiя предварительнаго
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телями въ этихъ училищахъ большею частью назначаются священники, и самыя 
элементарныя книги (напр<имѣръ> буквари), въ этихъ училищахъ употребляе-
мыя, содержатъ цѣлыя страницы, несогласныя съ религіозными понятіями евреевъ; 
д) вѣротерпимость, т. е. благоразумное снисхожденіе къ обрядамъ и повѣріямъ дру-
гихъ исповѣданій, можетъ быть только или плодомъ зрѣлаго размышленія или-же 
плодомъ житейской практики. По этому никакой училищный надзоръ и никакая 
дисциплина не въ состояніи будутъ ограждать еврейскаго мальчика отъ нападокъ 
его христіанскихъ товарищей, пока неподнимется общій уровень образованія са-
михъ родителей.»

Несмотря однакожъ на всѣ эти доводы и на очевидную пользу еврейскихъ учи-
лищъ, засвидѣтельствованную командированнымъ для обзора ихъ, въ высшей сте-
пени честнымъ и добросовѣстнымъ педагогомъ (Членомъ Совѣта Министерства 
Народнаго Просвѣщенія582 Постельсомъ), эти училища, такъ много содѣйство-
вавшія къ образованію массы еврейскаго населенія при всѣхъ противопоставлен-
ныхъ имъ препятствіяхъ и преградахъ, большею частью были закрыты, а за тѣмъ 
оказалось, что въ общихъ учебныхъ заведеніяхъ нѣтъ мѣста даже для ищущихъ 
воспитанія дѣтей христіанъ, — а ужъ подавно для жидовъ. — Такимъ образомъ 
достигли своей цѣли и евреи <л. 7> фанатики и связавшіеся съ ними финансовые 
тузы, (проповѣдывавшіе необходимость для евреевъ сліянія съ господствующимъ 
населеніемъ), и тѣ газетные крикуны, которые яростно и безпощадно ругали евре-
евъ за то, что они-де смѣютъ имѣть583 особыя училища тогда и тамъ, гдѣ масса 
забитаго и загнаннаго крестьянскаго населенія неимѣетъ даже школъ для изученія 
грамотности. Какъ будто евреи мѣшали кому-либо открывать такія-же школы 
для дѣтей крестьянъ! — Но самый лучшій и наичаще употреблявшійся доводъ для 
закрытія еврейскихъ училищъ состоялъ въ томъ, что собранныя съ евреевъ (нало-
гомъ свѣчнаго сбора) суммы въ сущности принадлежатъ той массѣ крестьянска-
го населенія, на счетъ котораго живутъ евреи, высасывая изъ него всѣ жизненные 
соки. — По этому справедливость требовала, чтобы эти суммы расходовались 
на открытіе и содержаніе назначавшихся для крестьянскаго населенія народныхъ 
училищъ, въ которыя, пожалуй, и евреи, если имъ угодно, пусть посылаютъ своихъ 
дѣтей. И послѣ такихъ милыхъ доводовъ въ печати, послѣ всѣхъ оскорбленій, 
переносимыхъ образующимся и образованнымъ евреемъ, на школьной скамьѣ и въ 
жизни, насъ хотятъ увѣрить, что причиною всей этой злобы и ненависти были 
сами евреи, которые отличались безжалостьностью къ массѣ крестьянъ, (загнан-
ныхъ и забитыхъ своими-же единовѣрческими помѣщиками). Воля Ваша, а я этой 
логики непонимаю. Что могъ сдѣлать для крестьянъ нетолько нищенствующій, 
но даже и богатый еврей въ то время, когда «по русскимъ законамъ», — (такъ го-
ворилъ съ кафедры профессоръ Неволинъ въ 1849 году), — <л. 7 об.> «крѣпостной 
человѣкъ считался не лицомъ, а вещью, которая покупается, дарится, уступает-
ся» и т. д., и т. д. — Когда я слышалъ это отъ почтеннаго профессора, читавшаго 
намъ исторію русскаго законодательства, я невѣрилъ своимъ ушамъ. Я непони-
малъ, чтобы такой законъ могъ существовать въ христіанскомъ государствѣ въ 

582  Далее было: Н. П.
583  Вместо: имѣть — было: имѣютъ
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исходѣ второй половины 19го столѣтія584. А между тѣмъ это была сущая правда! 
И когда я затѣмъ слышалъ жалобы евреевъ на то ограниченіе, которое они встрѣ-
чаютъ на каждомъ шагу, я первый имъ указывалъ, что иначе быть неможетъ тамъ 
и тогда, гдѣ сами христіане еще остаются безъ первыхъ правъ человѣческаго су-
щества. Но чѣмъ-же, спрашивается, тутъ виноваты были евреи? Развѣ они могли 
имѣть малѣйшій голосъ и малѣйшее вліяніе при обсужденіи вопроса объ уничто-
женіи крѣпостнаго права? Будучи сами людьми, политически безгласными, развѣ 
они имѣли какое-нибудь право высказывать свое мнѣніе и свой взглядъ на судьбу 
крѣпостнаго человѣка? По какой-же логикѣ на евреевъ теперь взваливаютъ вину 
и послѣдствія того печальнаго состоянія, въ которомъ находятся освобожденные 
отъ крѣпостнаго ига крестьяне, вздыхавшіе подъ этимъ игомъ по милости своихъ, 
единовѣрчискихъ съ ними, помѣщиковъ? Изъ многихъ анекдотовъ, удобопримѣни-
мыхъ къ этому странному взваливанію собственной вины на чужое плечо, я, какъ 
совершенно Вамъ незнакомый человѣкъ, приведу здѣсь только слѣдующій. — Къ 
одному богатому господину, постоянно отказывавшемуся отъ пожертвованій въ 
пользу <л. 8> нуждающихся, на томъ будто основаніи, что у него находятся не-
менѣе нуждающіеся въ помощи ближайшіе его родственники; наконецъ обратились 
съ просьбою о пособіи для одного, находившагося въ крайней нуждѣ, его-же близкаго 
родственника. Выслушавъ эту просьбу, онъ объяснилъ просителю, что настоящій 
смыслъ всѣхъ его прежнихъ отказовъ былъ именно тотъ: что у него есть нуждаю-
щіеся въ помощи родственники, которымъ онъ, однакожъ, никогда неоказываетъ 
никакой поддержки, и что поэтому было-бы несправедливо, если-бы онъ, при такомъ 
отношеніи къ собственнымъ своимъ родственникамъ, оказывалъ матеріальную 
помощь совершенно чужимъ для него бѣднякамъ. — Подобнымъ-же аргументомъ 
доказываютъ евреямъ, что имъ нечего роптать на стѣсненія и ограниченія правъ, 
которыя до сихъ поръ остаются крайне ограниченными и для освобожденныхъ отъ 
крѣпостнаго ига крестьянъ. Почему-же это такъ?

Но именно потому, что еврей до сихъ поръ пользовался значеніемъ и уваженіемъ 
лишь на столько, на сколько онъ владѣлъ капиталомъ — или, какъ выразился одинъ 
германскій писатель, «Der Jude ist was er hat»,— и что онъ почти всегда или долженъ 
былъ отстать отъ еврейства или-же долженъ былъ погибнуть въ тщетной борь-
бѣ, — если онъ стремился къ высшей цѣли, посвящая свои силы нефинансовой дѣя-
тельности — (чему недавними примѣрами служатъ: молодой юристъ Оршанскій, 
умершій въ чахоткѣ и нищетѣ за границею, и молодой геніальный математикъ 
Липкинъ, умершій съ голоду въ самомъ Петербургѣ), — я невижу ничего предосу-
дительнаго въ томъ, что евреи до сихъ поръ стремятся <л. 8 об.> всѣми силами 
къ пріобрѣтенію капитала, дающаго имъ вѣсъ и значеніе, вопреки питаемому585 
къ ихъ личности глубокому586 презрѣнію587. — А что это презрѣніе къ личности 
еврея дѣйствительно существуетъ, въ этомъ убѣждаетъ меня то обстоятель-
ство, что даже величайшій русскій поэтъ, Пушкинъ, зналъ только того именно 

584  Рядом на полях слева полустертая помета карандашом: начала?
585  Вместо: питаемому — было: питаемаго
586  Вместо: глубокому — было: глубокаго
587  Вместо: презрѣнiю — было: презрѣнiя
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«презрѣннаго еврея», который занимался самымъ гадкимъ и отвратительнымъ 
промысломъ. Я думаю, что еслибы онъ зналъ евреевъ, — (какъ людей вообще, а не 
какъ «чистыхъ ангеловъ», а также не какъ низкихъ тварей), — то его геній могъ-бы 
создать что-нибудь въ родѣ комедіи Лессинга «Жиды», если не въ родѣ драмы 
«Наѳанъ»588, тогоже германскаго писателя, — и это было-бы соотвѣтственнѣе 
и достойнѣе его имени. Но, увы, даже Пушкинъ зналъ только «презрѣннаго еврея», 
т. е. такого, который занимался самыми пошлыми дѣлами, и по этому отврати-
тельному типу онъ составилъ себѣ понятіе о дѣятельности евреевъ вообще. Онъ 
незналъ, что эта дѣятельность, встрѣчая надлежащую поддержку, или, вѣрнѣе, 
не встрѣчая неодолимыхъ преградъ,589 можетъ приносить Россіи громадную пользу. 
А чтобы знать евреевъ и чтобы умѣть оцѣнить ту пользу, которую они могутъ 
принести, нужно прежде всего приготовить такихъ людей, которые, владѣя пол-
нымъ знаніемъ всей еврейской литературы, (въ такой-же степени, въ какой знали ее 
Буксторфъ, Рейхлинъ, Гезеніусъ и др. германскіе ученые), и пользуясь своимъ ученымъ 
авторитетомъ, а также ничѣмъ незаподозрѣннымъ довѣрiемъ, моглибы разсѣять 
мракъ господствующихъ о евреѣ нелѣпыхъ предразсудковъ и самыхъ <л. 9> ложныхъ 
понятій. — Но до настоящаго времени такіе ученые оріенталисты еще у насъ несу-
ществуютъ, и потому трудно еще искоренить даже обвиненіе590, будто евреи уби-
ваютъ христіанскихъ дѣтей для употребленія ихъ крови. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, 
случалось неразъ слышать отъ весьма образованныхъ и вполнѣ довѣрявшихъ моей 
искренности русскихъ людей, что этотъ обычай дѣйствительно существуетъ, 
по крайней мѣрѣ у какой-либо фанатической секты, обряды которой остаются 
будто-бы неизвѣстными прочимъ евреямъ, а въ числѣ послѣднихъ и мнѣ. Такіе от-
зывы объ этомъ нелѣпомъ обвиненіи были высказываемы съ непоколебимою увѣрен-
ностью, и мнѣ оставалось только пожимать плечами, потому что безъ полнаго 
и всесторонняго знанія еврейской литературы никакое убѣжденіе въ ложности 
этого обвиненія немыслимо. [Мало того. Въ одномъ изъ №в С. Петербургскихъ вѣ-
домостей нынѣшній редакторъ «Новаго времени» высказалъ нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ свой взглядъ, что евреи вообще ничего не сдѣлали для науки. Но чтобы убѣ-
дить его въ томъ важномъ значеніи, какое принадлежитъ евреямъ въ дѣлѣ науки, 
необходимо было-бы познакомить этого591 писателя съ движеніемъ науки вообще, 
какъ въ средніе вѣка, такъ и въ настоящее время. А это дѣло нелегкое.]

Я теперь окончу свое длинное посланіе замѣчаніемъ, которое относится къ 
Вашему положенію (стр. 74), что «даже нельзя представить себѣ еврея безъ Бога». 
Понятіе о Богѣ дѣйствительно преобладаетъ во всѣ эпохи историческаго суще-
ствованія еврейской націи. Но при этомъ нужно знать, что это понятіе было весь-
ма различное <л. 9 об.> даже для самыхъ строгихъ приверженцевъ еврейства. Уже 
составители талмуда считаютъ библейскій «антропоморфизмъ»592 только такимъ 
способомъ выраженія и оборотомъ рѣчи, который употреблялся лишь для того, 

588  Вместо: «Наѳанъ» — было: «Нафанъ» 
589  или, вѣрнѣе, не встрѣчая неодолимыхъ преградъ, вписано. 
590  обвиненіе вписано.
591  Вместо: этого  — было: это
592  Вместо: «антропоморфизмъ» — было: «антроморфизмъ»
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чтобы примѣняться къ человѣческому уму. Отвергая всякій признакъ тѣлесности 
въ существѣ, пребывающемъ вѣчно внѣ всякихъ измѣненій, Маймонидъ возвелъ эту 
неизмѣняемую безтѣлесность въ непреложный593 догматъ. Но каббалисты все таки 
пытались объяснить себѣ, какимъ образомъ созданіе и управленіе всего міра, види-
маго и невидимаго, можетъ согласоваться съ абсолютною неизмѣняемостью самаго 
создателя и управителя, тогда какъ всякое дѣйствіе, даже и безтѣлеснаго суще-
ства, должно-бы непремѣнно сопровождаться хотя-бы только594 толчкомъ со сто-
роны воли, а, слѣдовательно, и перемѣною въ самой волѣ дѣйствующаго существа. 
И вотъ, желая объяснять необъяснимое, они сперва придумали «эманаціи», и нако-
нецъ впали въ антропоморфизмъ, еще болѣе сложный, чѣмъ буквальный антропо-
морфизмъ595 библіи. — Отбрасывая внѣшнюю скорлупу этого ученiя и удерживая его 
сущность, Спиноза596 составилъ себѣ то понятіе, которое давало поводъ приписы-
вать ему пантеизмъ. — Изъ этого краткаго очерка Вы видите, что познаніе Бога, 
или составленіе себѣ понятія о его существѣ, далеко неодинаково для различныхъ 
эпохъ историческаго существованія, а слѣдовательно оно неможетъ быть стерео-
типнымъ и для различныхъ слоевъ современныхъ евреевъ. Будучи дѣломъ личнаго 
убѣжденія, оно неподчиняется ничьему контролю, <л. 10> отъ котораго, какъ мнѣ 
кажется, религіозное чувство никогда ничего особенно не выигрывало.

Докторъ Кулишеръ.
Прошу Васъ, Милостивый Государь, не дѣлать изъ моей замѣтки никакихъ из-

влеченiй, такъ какъ все сказанное мною можетъ сохранять свой настоящій смыслъ 
только тогда, когда всѣ части остаются въ связи между собою. Вырванныя же изъ 
этой связи отдѣльныя мѣста могутъ быть истолкованы совершенно въ другомъ 
духѣ. — Я, конечно, неотказался-бы подтвердить эту замѣтку своею подписью 
и въ томъ случаѣ, если-бы она могла быть передаваема и другимъ въ цѣлости. Но 
Вы согласитесь, что это покуда еще далеко невозможно, и потому я считаю эту 
замѣтку писанною только для Васъ. —

Апрѣля 1877 года.
Вас<ильевскiй> Остр<овъ> 15 лин<ія> д. № 28 кв. 2. <л. 10 об.>

<На конверте:>
Господину Автору ежемѣсячнаго597

изданія «Дневникъ Писателя»
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому
Въ Петербургѣ.

Греческій проспектъ, подлѣ Греческой Церкви,
домъ Струбинскаго кв. № 6.

593  Вместо: непреложный — было: неприложный
594  хотя-бы только вписано.
595  Вместо: антропоморфизмъ — было: антроморфизмъ
596  Вместо: Спиноза — было: Спиноса
597  Вместо: Господину Автору ежемѣсячнаго — было: Редактору Журнала
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<На конверте штемпель и справа помета рукой Ф. М. Достоевского:>
6й ОТДѢЛЪ С. П. БУРГЪ 1877 ГОДА

Еврейскій вопросъ / отъ еврея <л. 12>
<На обороте конверта штемпель:>

С. ПЕТЕРБУРГЪ 21 АПР. 1877 ГОРОД. 8 ПОЧТА <л. 12 об.>
Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29755. Л. 1–10 об. 11 л., 20 с. Рукой 
переписчика. Правка, вписки и последний абзац рукой корреспондента. Конверт: л. 12–12 об.

Первая публикация: Д30, т. 30 (2), 71, № 59, 115 (примеч.; помета, с ошиб. архивным 
шифром: № 29757).
Упоминается: Гроссман, 262; Описание, 413; Бюллетени, 94, № 532; Летопись, III, 197 
(с датой: 24 апреля — и примеч.: «Датируется по почтовому штемпелю»); Д30, т. 30 (2), 
115.
Ключевые слова: Рувим Моисеевич Кулишер; «Дневник Писателя» за 1877 г. (март, гл. 2); 
Блез Паскаль; «Новое Время», газета; «Начало реакции против евреев в Ковенской гу-
бернии», корреспонденция (A. L.; НВ. 1877. № 375. 15 (27) марта); Св. Писание; Ездра; 
«Бытие» (Ветхий Завет); Антиох IV Эпифан; Россия; Министерство народного просве-
щения; Николай Иванович Пирогов; Киевский учебный округ; Общество для распро-
странения просвещения между евреями в России; «Киевлянин», газета (1864. № 58); 
Управление Киевского генерал-губернаторства; Александр Филиппович Постельс; 
Совет Министерства народного просвещения; Константин Алексеевич Неволин; Илья 
Григорьевич Оршанский; Липман Израилевич Липкин; Александр Сергеевич Пушкин; 
«Черная шаль», стихотворение (А. С. Пушкин, 1820; «презрѣннаго еврея»); Готхольд 
Эфраим Лессинг; «Die Juden», комедия (Г. Э. Лессинг); «Натан Мудрый», драматиче-
ская поэма (Г. Э. Лессинг); Иоганн Буксторф (Старший); Иоганн Рейхлин; Вильгельм 
Гезениус; «Санкт-Петербургские Ведомости», газета; Алексей Сергеевич Суворин; 
Моисей Маймонид; Бенедикт Спиноза; Киев; Петербург; Васильевский Остров, район 
(СПб.); 15 линия, улица (СПб.); Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) цер-
ковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

О. А. Антипова — Ф. М. Достоевскому
(22 апреля 1877 г., Петербург) 

<5>

Извините пожалуста, у васъ времени нѣтъ, я знаю, только еще нѣсколько словъ. 
Вѣдь все съ начала все все съ самаго начала, и русскую, всеобщую исторію и весь за-
конъ Божій и всѣ опять мученія, безпокойство ожиданія вѣдь все это съ начала! 
А отъ куда же терпѣніе? Хорошо если я въ одинъ мѣсяцъ такъ поправлюсь, окрѣпну, 
что снова примусь съ твердостью заниматься, а если нѣтъ, если силы не придутъ 
вѣдь они и были только въ сдачѣ экзаменовъ, что же, какъ тогда? А мамаша, а ея 
страданія, все это видѣть, отъ куда же придутъ силы? За искренній598 отвѣтъ, 
очень очень васъ благодарю! О. Антипова.

22 Апрѣля.

598  Удвоенная «нн» в автографе в одном из вариантов передается как «н» с надстрочным 
подчеркиванием.
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У меня совсѣмъ какъ то высохло внутри и слезъ то нѣтъ! Злитъ меня, что от-
чаяніе доходитъ до безсилія, до боязни, странной невыносимой,599 боязни смерти! 
И главное теперь то! <л. 12>

<На конверте:>
Г. Достоевскому.

Греческiй проспектъ, подлѣ греческой церкви
домъ Струбинскаго кв. № 6

<На штемпеле:>
9й ОТДѢЛЪ 1877 ГОДА С. П. БУРГЪ <л. 14>

<На обороте конверта штемпель:>

С. ПЕТЕРБУРГЪ. 22 АПР. 1877 <л. 14 об.>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29634. Л. 12. Конверт: л. 14–14 об. На лицевой 
стороне конверта в правом нижнем углу помета Ф. М. Достоевского: «Антипова». 

Первая публикация: Письма, III, 387 (письмо; частично); Д30, т. 30 (2), 71, № 60 (помета).
Первая полная публикация: МиИ, XVІІ, 344–345, № 4.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 262; Описание, 332, № 5; Бюллетени, 71, № 296; Прохоров 2018, 
№ 3, 199.
Цитируется: Летопись, IІІ, 196.
Ключевые слова: Ольга Афанасьевна Антипова (в замуж. Корсакевич); Елена Нико-
лаевна Антипова (урожд. Лядова); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая 
(Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

<Неизвестный> («М. А.») — Ф. М. Достоевскому 
(22 апреля 1877 г., Петербург)

Милостивый Государь
Федоръ Михайловичъ!

Зная то горячее600 участiе, которое принимаете Вы въ судьбѣ несчастной 
Екатерины Прокофьевой, обвин<енной> въ покушенiи на убiйство, спѣшу подѣ-
литься съ Вами прiятнымъ извѣстiемъ: сейчасъ лишь вернулся я изъ Суда, гдѣ, 
на предложенные вопросы о виновности Прокофьевой, Прис<яжные> Засѣдатели, 
отвѣтили: «нѣтъ, невиновна». Здравый смыслъ Присяжныхъ подсказалъ имъ, въ 
чемъ кроется настоящая причина601 несчастiя; приговоръ ихъ нашелъ сочувствiе 
въ каждомъ изъ присутствовавшей публики, раздались довольно громкія рукопле-
сканія… — <л. 1> многіе (въ томъ числѣ и нѣкоторые Присяжные) перекрести-
лись… Прокофьева бросилась къ рукѣ защитника своего, г. Люстиха, обнявшаго 
и поцѣловавшаго ее602, затѣмъ она устремилась къ мужу, къ матери, сестрѣ (Маши 
уже въ залѣ не было — ее отвезли на ночь въ прiютъ). Клянусь Вамъ, эти минуты 
были лучшими въ моей жизни, онѣ запечатлѣются въ памяти у меня навсегда. Къ 

599  Далее было: до
600  Вместо: горячее — было: благородное
601  Далее было: всего
602  Вместо: ее — было: его
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засѣданiю было вызвано 5 экспертовъ, причемъ четверо изъ нихъ высказалось за не-
нормальное психическое состоянiе Екатерины Прокофьевой въ моментъ совершенiя 
преступленiя. Показанiя ихъ послужили безспорно <л. 1 об.> основанiемъ вынесенно-
му оправдательному приговору, которымъ въ тоже время Прокофьева обязана лично 
Вамъ, многоуважаемый Федоръ Михайловичъ, тѣмъ теплымъ словамъ Вашимъ, 
которыми Вы выразили свой взглядъ на данное дѣло въ Дневникѣ Писателя за 
Октябрь и Декабрь прошлаго года. Вашъ взглядъ — взглядъ спеціалиста, знато-
ка603 психической стороны человѣческой, и на этомъ основаніи онъ былъ принятъ 
сочувственно и раздѣленъ всей публикой, читавшей Вашъ Дневникъ. Экземпляръ 
его за Декабрь м<ѣся>цъ 1876 г. лежалъ сегодня, раскрытый на 315 стр<аницѣ>, на 
столѣ у Товарища Прокурора, <л. 2> упоминавшаго Васъ въ своей заключительной 
рѣчи, какъ «самаго симпатичнаго, талантливаго нашего писателя». Ваши дорогiя 
слова «лучше ужь ошибиться въ милосердiи, чѣмъ въ казни», послужили однимъ изъ 
главныхъ основанiй оправданiя Прокофьевой. Честь и слава Вамъ, отзывающимся 
сочувственно и страстно на все чистое, свѣтлое, благородное. —

Остаюсь засимъ глубоко преданный Вамъ одинъ изъ служащихъ въ Окружномъ 
Судѣ

М. А. <л. 2 об.>
<На конверте:>

Его Высокородiю
Федору Михайловичу

Достоевскому.
Греческiй Проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго, кв. № 6.

<На конверте штемпель и помета рукой Ф. М. Достоевского:>
1877 С. ПЕТЕРБУРГЪ

О Корниловой изъ Суда
<На обороте конверта штемпель:>

23 АПР. 1877 С. ПЕТЕРБУРГЪ
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29921. Л. 1–2 об.

Первая публикация: Д. и его время, 276–277 (письмо); Волгин 1971, 196 (письмо, помета).
Републикации: Анонимные письма (письмо); Д30, т. 30 (2), 71, № 61 (помета; с ошиб. про-
чтением: «От Корниловой».).
Упоминается: Описание, 519; Бюллетени, 128–129, № 908; Д30, т. 22, 314, т. 23.
Цитируется: Волгин 1971, 196; Д30, т. 30 (2), 115; Летопись, ІІІ, 196–197.
Ключевые слова: «М. А.» (неуст. лицо); Екатерина Прокофьевна Корнилова (Екатерина 
Прокофьевна»); Вильгельм Осипович (Иосифович) Люстих (Люстиг); Корнилов 
Степан Корнилович (къ мужу); мать Е. П. Корниловой (неуст. лицо; къ матери); се-
стра Е. П. Корниловой (неуст. лицо; сестрѣ); Мария Степановна Корнилова (Маши); 
Дюков Петр Андреевич (5  экспертовъ); Василий Маркович Флоринский (5  экс-
пертовъ); Владимир Николаевич Никитин (5 экспертовъ); Борис Григорьевич <¿> 
Янпольский (5 экспертовъ); «Дневник Писателя» за 1876 г. (октябрь, декабрь); Яков 
Алексеевич Плющик-Плющевский (у Товарища Прокурора); Санкт-Петербургский 

603  Далее было: по части
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окружной суд; Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь 
св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

Ю. И. Вольфрам — Ф. М. Достоевскому 
(4 мая 1877 г., Псков)

Книжный магазинъ Ю. Вольфрамъ.
Псковъ. 4 Мая 1877.
Прошу покорнѣйше выслать 15 экс<емпляровъ> Дневникъ писателя за Апрѣль 

на розночныя604 продажи, говорятъ — что уже вышелъ. — Затѣмъ не получалъ 
2 Дневникъ писателя за Мартъ для моихъ подписщиковъ.

Вашъ покорнѣйшій 
слуга Ю<.> Вольфрамъ. <л. 1>

<На лицевой стороне открытого письма штемпель:>
ПСКОВЪ 5 МАЙ 1877

<На обороте открытого письма надписи и штемпели:>
Въ Редакцію «Дневникъ писателя»
въ С.-Петербургъ.

ПСКОВЪ 5 МАЙ 1877

С. ПЕТЕРБУРГЪ 5 МАЙ. 1877
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29963. 1 л. На бланке открытого письма 
«ИНОГОРОДНОЕ». На полях вверху слева штамп магазина: «КНИЖН. И МУЗЫКАЛЬН. 
МАГАЗИНЪ Ю. ВОЛЬФРАМА ПСКОВЪ».

Первая публикация: МиИ, V, 73.
Упоминается: Летопись, ІІІ, 201 (в пересказе). В Описании и Бюллетенях не учтено.
Ключевые слова: Юлий Иванович Вольфрам; Книжный магазин Ю. Вольфрама (Псков); 
«Дневник Писателя» за 1877 г. (март, апрель); Петербург

О. А. Антипова — Ф. М. Достоевскому
(7 мая 1877 г., Петербург) 

<6>

Я у605 васъ вчера была Г. Достоевскій, но говорить съ вами нельзя было, вы ка-
жется были очень заняты, ну да объ этомъ говорить нечего, я вамъ поскорѣй лучше 
скажу какое у меня горе. Вотъ что случилось: отцу моему одинъ господинъ далъ на 
сохраненіе нѣсколько билетовъ 1аго займа, съ правомъ закладывать ихъ насколь-
ко угодно времени. Папаша взялъ билеты и когда пришла надобность, заложилъ 
половину въ государственномъ банкѣ, срокомъ до 4 Марта. За нѣсколько дней до 
срока, онъ отправился въ банкъ и взялъ отсрочку на два мѣсяца, слѣд<овательно> 
до 4 Мая. Надо вамъ сказать, что господинъ, который принималъ отъ папаши 
билеты, былъ съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ, но какъ разъ передъ закладомъ 
между ними вышла какая то непріятность; на эту непріятность папаша однако 

604  Так в рукописи.
605  у вписано.
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не обратилъ вниманія и продолжалъ также дружески относит<ь>ся къ нему, какъ 
и прежде. Умышлено или нечайно, только этотъ господинъ, не сказавъ папашѣ606 
ни слова написалъ отсрочку на одинъ мѣсяцъ, то есть до 4го Апрѣля. Я право не 
могу судить виноватъ ли тотъ господинъ? очень можетъ, что онъ не <л. 1> разслы-
шалъ хорошо отца моего, а то неужели нарочно? вѣдь это Господи просто ужасъ 
ужасъ, что такое! Бѣдный мой папаша все это время былъ вполнѣ увѣренъ, что 
срокъ его билетамъ будетъ 4 Мая. 26-аго или 27 Апрѣля, не помню хорошенько, 
онъ и отправился выкупать ихъ. Приходитъ онъ въ банкъ, а тамъ ему вдругъ гово-
рятъ, что они уже607 проданы двумъ лицамъ: Нечаевой и Алексѣвскому. Боже мой, 
съ папашей сильно дурно было, насилу онъ домой пріѣхалъ! На другой день онъ къ 
счастію досталъ адресъ Нечаевой и отправился къ ней, съ просьбой перемѣнить 
билеты и взять отъ него другіе. Оказалось, что Нечаева купила ихъ608 не для себя 
а для племянника, г. Захарова. Я не могу вспомнить хладнокровно этого безсердеч-
наго человѣка, что онъ сдѣлалъ съ папашей! Первымъ дѣломъ онъ спросилъ у него 
доказательства тому, что эти билеты дѣйствит<ельно> не его собственные: 
Папаша, вполнѣ расчитывая видѣть передъ собой честнаго человѣка, тотчасъ же 
показалъ ему записку своего довѣрителя. Что же вы думаете тотъ сказалъ ему? 
И какъ спокойно,609 хладнокровно!

«Вы, говоритъ, дѣйствительно подвергаетесь <л. 1 об.> большой даже очень 
большой опасности потому что вѣдь это, вы знаете уголовное преступленіе-съ, 
шутка ли сказать, несохраненіе чужой собственности: Да-съ ваше положеніе очень 
плохое!»

Господи и такія то слова слушать человѣку совершенно разстроенному! Вмѣсто 
помощи сочувствія вдругъ увидѣть явное желаніе какъ можно выгоднѣе восполь-
зоваться отчаяннымъ положеніемъ, нѣтъ, право610 неужели есть еще такіе люди! 
Я воображаю, что чувствовалъ въ ту минуту бѣдный папаша, какъ только онъ 
перенесъ разговоръ съ тѣмъ поганымъ человѣкомъ! Онъ прямо сказалъ, что немо-
жетъ дать большой преміи. Тогда Захаровъ хитро посовѣтовалъ сначала купить 
другіе билеты, а въ Понед<ѣльникъ> поговорить о преміи. Папаша такъ и сдѣлалъ, 
не могъ же сразу понять всей гадости Захарова. Промучившись три дня, онъ въ по-
недѣль<никъ> утромъ отправился опять къ нему. Тутъ Захаровъ еще спокойнѣе 
еще хладнокровнѣе, спросилъ у папаши 500 р<.> преміи, а потомъ ужь билеты. 
500 р<.>! А папаша могъ насилу дать 100. Это приходятъ къ человѣку почти за 
спасеньемъ жизни <л. 2> а онъ себѣ совсѣмъ спокойно самъ еще старается приба-
вить какъ можно больше мученій, ставитъ деньги выше счастія, здоровія другаго 
человѣка, Господи какая ужаснѣйшая подлость! Третьяго дня я была у Нечаевой, 
потихоньку отъ папаши, просила, доказывала безчестность поступка ея племя-
ника, нѣтъ ничего не помогло — она только и говоритъ, что она тутъ непричемъ. 
Непричемъ, главное, а? Въ первый разъ мнѣ пришлось воочію видѣть каменыхъ 

606  Вместо: папашѣ — было: папаше
607  уже вписано.
608  ихъ вписано.
609  Далее было начато: хр
610  право вписано.
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людей. Добрый Г. Достоевскій, чѣмъ бы мнѣ помочь, посовѣтуйте Бога ради, или 
накажите словами этого Захарова. Знаете, я хочу идти къ директору почтамта 
(Захаровъ тамъ служитъ) не поможетъ ли онъ тутъ какъ нибудь? Какъ вы думае-
те, не испорчу я этимъ дѣла?

На будущей недѣлѣ мамаша непремѣно хочетъ ѣхать со мной и братомъ въ 
деревню. Прощайте, желаю вамъ, сколько силъ хватаетъ желать, полнаго выздо-
ровленія за границей.

Не сердитесь пожалуйста что я и теперь къ вамъ обращаюсь, но вѣдь вы док-
торъ не для здоровыхъ.

О. Антипова.
Если будете такой добрый, захотите отвѣчать мнѣ, то на адресъ. Васи-

л<ьевскiй> островъ. 11 линія домъ Морс<каго> Учил<ища> квар<тира> архит<ек-
тора> Антипова. <л. 2 об.>

<На конверте:>
Милостивому Госу<дарю>

Г. Достоевскому.
Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой церкви

Домъ Струбинской кв. № 6 <л. 3>
<На обороте конверта штемпели:>

6й ОТДѢЛЪ С. П. БУРГЪ
С. ПЕТЕРБУРГЪ. 7 МАЯ 1877. ГОРОД 8 ПОЧТА <л. 3 об.>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.58. Л. 1–2 об. Конверт: л. 3–3 об. На лицевой сто-
роне конверта в верхнем левом углу помета Ф. М. Достоевского: «Антипова». Опубликована: 
Летопись, IІІ, 202; Прохоров 2018, № 3, 199.

Первая публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 262; Описание, 332, № 6; Летопись, IІІ, 202.
Ключевые слова: Ольга Афанасьевна Антипова (в замуж. Корсакевич); Афанасий 
Андреевич Антипов; Нечаева; Алексеевский; Захаров; Васильевский остров (район, 
СПб.); 11 линия (улица, СПб.); дом Морского училища (СПб.); Николай Андреевич 
Антипов; Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь 
св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

С. Е. Лурье — Ф. М. Достоевскому 
(7 мая 1877 г., Минск) 

<6>
Минскъ 7го Мая611

Многоуважаемый и добрый
Ѳедоръ Михайловичъ!

Вы не забываете меня, спасибо Вамъ Ѳедоръ Михайловичъ а я… какая тоска!612 
Господи!613 отчего мнѣ нельзя дѣлать чего я хочу? М-mе Корба, счастливая, она 

611  Далее карандашом рукой А. Г. Достоевской год: 1877
612  Вместо восклицательного знака была запятая.
613  Вместо восклицательного знака была запятая.
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хотѣла уѣхать, уѣхала, выучилась, пріѣхала и опять будетъ дѣлать что ей угод-
но. У насъ устроили подвижной лазаретъ, на средствахъ нашего общества, здѣсь 
(чтобъ подготовить614 знающихъ свое дѣло сестеръ милосердія) у насъ читаются 
докторомъ Архангельскимъ лекціи. Вчера я была у него, это мой знакомый, просила 
позволить слушать лекціи, не давая однако обѣщанія пойти въ походъ со всѣми, 
дать это обѣщаніе я не могла, да и губернаторъ нашъ далъ совѣтъ принимать не 
моложе 25-тилѣтнихъ или уродовъ, и этотъ глупый совѣтъ принятъ; Архангельскій 
отказалъ мнѣ и совершенно правъ, у насъ есть 40 желающих ѣхать, а требуется 
всего 9 человѣкъ. Я теперь по цѣлымъ днямъ шью рубахи, простыни и всякое бѣлье 
для раненныхъ и больныхъ воиновъ615, у насъ собираютъ очень много пожертво-
ваній <л. 15> и всѣ много даютъ, вчера по предложенію папаши моего Коммерческій 
банкъ, членомъ котораго папаша состоитъ далъ 100 р<ублей> и обязался платить 
по 2 коп<ѣйки> со 100 р<ублей> при всѣхъ операціяхъ. —

Я послушалась Вашего совѣта Ѳедоръ Михайловичъ:616 обѣщала цѣлый годъ до 
будущаго Августа остаться въ Минскѣ, чѣмъ родители очень довольны и испол-
няютъ мои малѣйшія желанія. Мнѣ накупили платьевъ, шляпъ и разныхъ фин-
тифлюшекъ, мамаша заказала для меня въ Москвѣ блиліантовую617 брошу, какъ 
будто это мнѣ нужно, я никогда не ношу золота и никакихъ драгоцѣнныхъ вещей. 
Все впрочемъ устроивается самымъ выгоднымъ для меня образомъ. Моя тетя жи-
ветъ въ Москвѣ, а старшая сестра тоже скоро выйдетъ замужъ и тамъ будетъ 
жить, такъ что мнѣ очень легко будетъ посѣщать московскіе курсы, но до тѣхъ 
поръ цѣлый годъ жить въ Минскѣ, еслибъ Вы знали, что это за убійственная вещь, 
а вѣдь у меня такъ много занятій, что не остается ни минуты свободнаго времени, 
однако тоска страшная именно потому что такъ мирно.

У меня есть всѣ новые журналы, за послѣдніе 2 мѣсяца я впрочемъ ничего кромѣ 
Гюго не читала; я учу наизустъ его поэзію, а теперь читаю «Avant l’exil». Что это 
за чудная книга! Какъ я люблю Гюго! Я не знаю что бы я ему сказала еслибъ его 
встрѣтила, вѣроятно ничего, точно такъ я думала что скажу Вамъ что я ужас-
но люблю Ваше «Преступленіе и Наказаніе» однако ничего не сказала, а боялась 
чтобъ Вы не думали, что я Вамъ хочу польстить, а теперь я этого не боюсь, вѣдь 
Васъ принято считать <л. 15 об.> за психолога, благодаря Вашему «Раскольникову» 
и я могу быть спокойна. — Когда я писала Вамъ прошлое письмо я прочла всего 
2 тома его «Misérables618». Теперь я согласна что тамъ много недостатковъ, но 
это не умаляетъ цѣну Муrіl’у, Valjean’y, только я не понимаю этой Fantine, развѣ 
дѣйствительно можно дойти до того619? Въ самомъ началѣ L’exil’a я не понимаю въ 
главѣ «Le droit et la loi» смысла этихъ словъ. Какъ Вамъ извѣстно онъ говоритъ что 
Франція преобразится во всеобщечеловѣческую страну, что она этого заслужива-
етъ, но пока еще этого нѣтъ. Et en attendant on lute.

614  Далее было начато: умѣ<ющихъ>
615  В рукописи ошибочно: воинахъ
616  Вместо двоеточия была запятая.
617  Так в рукописи.
618  В рукописи ошибочно: Miserables
619  Вместо: того — было: этого
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D’un côté620 l’idéal621, de l’autre l’incomplet.
Avant d’aller plus loin, plaçons ici un mot, qui éclaire tout ce que nous allons dire et qui 

va même au delà.
La vie et le droit sont le même phénomène. Leur superposition est étroite622.
Изъ буквальнаго перевода ничего не выходитъ; дальше: 
Quon jette les yeux sur les êtres créés, la quantité de droit est adéquate623 à la quantité 

de vie. 
De là624 la grandeur de toutes les questions qui se rattachent à cette notion, le Droit. —
Не сердитесь Ѳедоръ Михайловичъ, что я обращаюсь къ Вамъ съ просьбами: по-

совѣтуйте мнѣ какую выписать газету. «Петерб<ургскія> Вѣд<омости>» у насъ 
есть, но по моей просьбѣ папаша согласенъ выписать еще одну, думала выписать 
«Herold» тѣмъ болѣе что моя мамаша зная хорошо нѣмецкій, французскій и поль-
скій625 языки совершенно не знаетъ Русскаго, но я конечно могу выписать, что мнѣ 
угодно. Также не сердитесь что я прямо къ Вамъ присылаю деньги на подписку 
«Дневника Писателя». <л. 16> Адрессъ: Фаннѣ Рабиновичъ въ Тельшъ Ковенской 
губерніи. Это моя кузина и она проситъ выписать для нее нѣсколько журналовъ. 
1ое я ей присылаю «Дневникъ Писателя» и обращаюсь прямо къ Вамъ потому что 
сама оставила деньги одному господину, а тотъ и не думалъ подписаться, также 
что для нея за журналъ выписать, «В<ѣстникъ> Ев<ропы>» слишкомъ серьезенъ 
для нихъ, я думаю лучшее это «Отеч<ественныя> Записки»? Я начала переводить 
Вашу Кроткую (мой любимый разсказъ) и если Вы ничего противъ этого не имѣете 
то я постараюсь переводить лучше. Этотъ языкъ626 очень трудно дается для пере-
вода, я прилагаю при этомъ начатый переводъ, не кончила я первой главы, потому 
что не знаю что Вы на это скажете.

Вы обѣщали прислать свой лѣтній адрессъ, я его буду ждать съ нетерпѣніемъ, 
отправляя къ Вамъ письмо я всегда жду чиселъ когда Вы по моему разсчету меньше 
всего заняты.

Я должна скорѣе кончить письмо, а то я слышу папаша идетъ ко мнѣ, онъ бу-
детъ страшно сердитъ если увидитъ, что я пишу въ субботу.

Еще, я Вамъ писала что627 преподаю въ одномъ училищѣ, мои ученицы отлич-
но успѣли, скоро у нихъ экзамены и я увѣрена что директоръ народныхъ учили-
щъ, у насъ г. Лялинъ, останется вполнѣ доволенъ моимъ классомъ. Я Вамъ хотѣла 
написать про дачу или скорѣе деревню, гдѣ мы будемъ лѣтомъ жить, какъ тамъ 
хорошо! Для меня будетъ сѣдло и лошадь, я очень хорошо ѣзжу верхомъ, потому 

620  В рукописи ошибочно: coté
621  В рукописи ошибочно: l’ideal
622  В рукописи ошибочно: etroite
623  В рукописи ошибочно: adequate
624  В рукописи ошибочно: la
625  Вместо: польскiй — было: польскiе
626  языкъ вписано.
627  Далее было: пишу
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что мы 3 мѣсяца провели въ Крыму, гдѣ я каждый день ѣздила верхомъ628 чуть не 
30 верстъ. Съ нетерпѣніемъ ждетъ отвѣта любящая Васъ

С. Лурiе. <л. 16 об.>
<Далее следует французский перевод Лурье начала первой главы «Кроткой»>

Moi et Elle.

…Voici tant qu’elle est ici — tout est encore bien: je m’approche, l’envisage à tout 
moment;629 demain on l’emportera et comment restairai-je seul? Elle est a present dans la 
salle, sur la table, on a rapproché deux tables à jeu et demain on apportera le cerceuil blanc, 
tout a fait blanc couvert de gros de Naples, mais du reste, il ne s’agit pas de cela… Je ne fais 
que marcher de long en large et je veux m’expliquer la chose. Voilà plus de six heures que je 
veux m’eclaircir la chose et il m’est impossible de receuillir mes idées<.> Le fait est que je ne 
fais que marcher, marcher, marcher… Voilà comme cela c’était passé. Je veux raconter par 
ordre (L’ordre!) Messiers, il s’en faut de beaucoup que je sais un homme de lettres, et vous 
le voyez, n’importe, je raconterai la chose comme je la comprends moi-même. Voilà où est 
l’horreur de ma position, c’est que je comprends tout! <л. 17>

D’abord, si vous voulez savoir, c’est à dire, si je dois reprendre630 mon recit depuis le com-
mencement, elle venait chez moi tout bonnement pour mettre en gage toutes sortes des choses 
a²n de pouvoir acquitter à la “Voix” une publication, qui informait le public de ce qu’une 
institutrice est prête à accepter une place en ville ou en province ou631 à donner des leçons à 
domicile et et. et et. C’était tout au632 commencement et naturellement que je ne faisais point 
de distinction entre elle et toutes autres personnes: elle venait comme les autres et s’en allait 
de même. Et puis je commencai633 à faire une di³erence. Elle était si maigre, blonde, d’une 
taille moyenne plutôt grande que petite toujours embarassée634 dans ses paroles, comme si 
elle se genait de moi (je pense aussi qu’elle se comportait de même avec tous les etrangers, et 
moi j’étais pour elle comme le premier venu, c. à. d. si l’on me considère comme homme et 
non comme preteur sur gage). A peine recevait elle sont635 argent que sans dire un mot elle 
se tournait et s’en allait. Et toujours sans pronnoncer636 une parole. Les autres prient, se dis-
putent marchandent pour qu’on leur donne davantage et celle-ci point du tout, ce qu’on lui 
donne est bien… Il me semble que je m’embrouille tout… Oui, d’abord les e³ets qu’elle appor-
tait me frappèrent: des boucles d’oreilles en argent-doré, un petit médaillon mesquin637, — des 
choses de valeur de vingt copeeks. Elle savait elle même que le prix en était de dix copeeks, 
mais on lisait sur son front que ces choses lui étaient chères — et sans nul doute c’était tout 
que lui restait de son père et de sa mère, c’est plus tard que j’ai appris cela. Une fois seulement, 
je me <л. 17 об.> permis de sourire en regardant ces e³ets. C’est à dire voyez-vous je ne me 

628  верхомъ вписано.
629  Далее было: et
630  Вместо: reprendre — было: repprendre
631  Далее было начато: em
632  Далее было начато: com
633  Вместо: commencai — было: commencer
634  Вместо: embarassée — было: embarrassée
635  Так в рукописи.
636  Далее было: sans
637  В рукописи ошибочно: imesquin
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permets jamais une pareille chose, j’ai avec le public un ton de gentleman: j’use peu de paroles 
mais je suis poli et sévère, avant tout «sévère, sévere, sévere». Mais tout à coup elle m’apporte 
les restes (c’est à dire litteralement) les restes d’une vieulle Koutsaveika638 (jaquette employée 
anciennement par les femmes russes) doublée d’une639 fourrure de lièvre, et il m’était im-
possible de retenir mon sourire et alors je lui dis quelque chose dans le genre d’un bon mot 
et ô, mon Dieu, comme elle s’enµamma de colère! Les grands yeux bleus, reveurs comme 
ils deviennent étincelants! Mais sans perdre un mot elle prend ses «nippes» et640 s641’en va. 
C’est alors qu’elle ²xa mon attention d’une manière particulière, pour la première fois et je 
pensai642 d’elle quelque chose dans ce genre, c’est à dire, precisement quelque chose dans un 
genre particulier. Oui: je me rappelle encore l’impression qu’elle me ²t, c. à. d. si vous vou-
lez, l’impression principale, le resumé de l’impression entière643 fut qu’elle devait être jeune, 
bien jeune, si jeune quelle semblait644 n’avoir que quatorze ans. Et pourtant elle allait en 
avoir seize dans trois mois. Du reste ce n’est point cela qui formait de mon investigation. Le 
lendemain elle revint. J’appris alors qu’elle avait été avec sa Koutsaveika chez Moser et chez 
Dobronravo³ mais ceux-ci ne prennent en gage que de l’or et ne voulurent pas même parler 
avec elle. — <л. 18>

La douce créature
Un recit phantastique

P. S.
N. B. Этотъ Moi et Elle я взяла изъ Жоржъ-Занда

Par ®. M. Dostoievsky
полагаю, что это645 гораздо I звучнѣе646 (Qui j’étais et qui elle était) <л. 18>

<На конверте:>
Его Благородію

Ѳедору Михайловичу
Достоевскому
С. Петербургъ

Греческій проспектъ, возлѣ Греческой Церкви,
домъ Струбинскаго, кв. № 6. <л. 19>

<На конверте помета рукой Ф. М. Достоевского и штемпель:>
Лурье послѣднее

10 МАЯ 1877 МИНСКЪ
<На обороте конверта штемпели:>

638  Далее была запятая.
639  Далее было начато: po
640  Далее было начато: s
641  s вписано.
642  Вместо: pensai — было: pensais
643  Вместо: entière — было: entiére
644  Semblait вписано.
645  это вписано.
646  Далее было: чѣмъ
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9 МАЯ 1877 МИНСКЪ
10 МАЯ 1877 МИНСКЪ 
12 МАЯ 1877 ПЕТЕРБУРГЪ <л. 19 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29768. Л. 15–19 об. На л. 15 в левом верхнем 
углу цветная монограмма «S. L.».
Ответ на письмо Ф. М. Достоевского от 17 апреля 1877 г.
Ответ Ф. М. Достоевского от середины мая 1877 г. не сохранился, см.: Д30, т. 29 (2), 318, 
Список, № 339.

Первая публикация: МиИ, XІІ, 215–217 (письмо); Д30, т. 30 (2), 71, № 63 (помета).
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 262; Описание, 418, № 6; Бюллетени, 96, № 551; Летопись, ІІІ, 
202; Д30, т. 29 (2), 318–319.
Цитируется: Д30, т. 29 (2), 287, 288, т. 30 (2), 115.
Ключевые слова: Софья Ефимовна Лурье (в замуж. Сара Эпштейн); Петербург; Греческий 
проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); 
дом Струбинского (СПб.)

Е. С. Головин — Ф. М. Достоевскому
(8 мая 1877 г., Максимовка, Полтавской губ.)

Милостивый Государь,
Ѳедоръ Михайловичъ,

Прилагая у сего три рубля, я имѣю честь покорнѣйше просить Васъ выслать по 
нижеслѣдующему адресу вышедшiе номера «Дневника Писателя» за 1877й годъ и про-
должать высылку таковыхъ, адресуя: «Любови Валерiановнѣ Головиной, Полтавской 
Губернiи, въ городъ Гадячъ, въ село Максимовку».

Прiймите увѣренiя въ глубокомъ уваженiи, съ которымъ имѣю честь быть, 
Вашимъ,

Милостивый Государь,
покорнѣйшимъ слугою

Евг<еній> Головинъ
1877 г. 8го Мая. С<ело>Максимовка <л. 1>

Печатается впервые по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.2.99. Л. 1.
Упоминается: Гроссман, 263 (с ошибоч. датировкой: «Мая 9»); Описание, 360.
В Летописи не учтено.
Ключевые слова: Евгений Сергеевич Головин; Любовь Валериановна Головина (урожд. 
Карнович); «Дневник Писателя» за 1877 г.; село Максимовка (Полтавской губ.); Гадяч 
(Полтавской губ.); Петербург
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Е. Дверницкий <¿> — Ф. М. Достоевскому 
(9 мая 1877 г.)

Милостивый Государь,
Ѳеодоръ Михайловичъ.

Прилагаю три р. с. и прошу выслать мнѣ, какъ подписчику Вашего журна-
ла, по приложенному адрессу, одинъ экземпляръ Вашего романа — «Преступленiе 
и наказанiе». —

Въ виду заявленiя о Вашей болѣзни, прошу принять отъ меня, хотя вовсе не-
знакомаго Вамъ подписчика и почитателя Вашего таланта, самое искренное647 

пожеланiе Вамъ полнаго выздоровленiя; да хранитъ Васъ Богъ долгiе годы на пользу 
нашего дорогаго отечества, которому Вы такъ честно служите своимъ изданiемъ.

Прошу принять увѣренiе <л. 1> въ глубокомъ моемъ къ Вамъ уваженiи. Вашъ 
покорнѣйшiй слуга

Е. Дверницкiй
9 Мая 1877 г. <л. 1 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29691. Л. 1–1 об.
Первая публикация: Летопись, III, 202 (в выдержках).
Первая полная публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 263; Описание, 367; Бюллетени, 80, № 384.
Ключевые слова: Е. Дверницкий <¿>; «Дневник Писателя»; «Преступление и Наказание» 
(роман); Петербург

К. Г. Кузнецова — Ф. М. Достоевскому 
(9 мая 1877 г., Одесса)

9го Мая 1877 г.
Милостивый Государь

Федоръ Михайловичь,
Счастливого пути и полного выздоровленiя!
Благодарю Васъ за статью въ мартовскомъ выпускѣ, о Еврейскомъ вопросѣ; она 

доставила мнѣ большое удовольствiе. Вотъ по истинѣ злоба, не дня уже, а вѣка 
нашего, равно которой можетъ сравнится только безумное уничтоженiе лѣсовъ. 
Будьте мисiонеромъ этихъ двухъ вопросовъ, за что и неблагодарное человѣчество 
вообще скажетъ Вамъ Спасибо.

Одна изъ Вашихъ подписчицъ, глубоко Васъ Милостивый Государь, уважающая
К. Кузнецова. <л. 1>

<На конверте:>
Въ С.-Петербургъ.

Его Высокоблагородiю
Федору Михайловичу

Достоевскому

647  Вместо: самое искренное — было: самыя искренныя
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Греческiй переулокъ648, подлѣ Греческой
церкви, домъ Струбинского, квар. № 6.

<На конверте слева помета рукой Ф. М. Достоевского:>
Позволенiе лечиться649 <л. 3>

<На обороте конверта штемпели:>
ОДЕССА 10 МАЯ 1877
С. ПЕТЕРБУРГЪ 14 МАЙ 1877 ІІІ 3 ЧАСА <л. 3 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29754. Л. 1. Конверт: л. 3–3 об. На обороте 
конверта и на полях вверху слева л. 1 сиреневая монограмма корреспондентки.

Первая публикация: Д30, т. 30 (2), 115–116 (письмо; частично); Д30, т. 30 (2), 71, № 64 
(помета).
Упоминается: Гроссман, 263; Описание, 412; Бюллетени, 94, № 531.
Цитируется: Летопись, III, 202–203.
Ключевые слова: Клавдия Гавриловна Кузнецова; «Дневник Писателя» за 1877 г. (март, 
гл. 2); Одесса; Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь 
св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

А. П. Архипов — Ф. М. Достоевскому 
(30 апреля — 10 мая 1877 г., Киев)

Ѳ. М. Достоевскому.
(Многоуважаемому Автору «Дневника Писателя»).

=
Въ знаменательное время —
Если вѣрить — мы живемъ;

Мы — славянской крови племя —
Говорятъ, «впередъ» идемъ…

Но какая-жь злая сила
Этотъ путь нашъ затруднила —

Что нашъ «доблестный» народъ
Дружно весь впередъ нейдетъ?

***
Всюду — грустныя картины!

Поникая головой,
Тщетно ищемъ мы причины —

Отчего нашъ край родной,
Русскiй край патрiархальный —

Эпопейный, идеальный.
Отчего онъ такъ упалъ…
Обносился, обвѣтшалъ?..

***
Нѣтъ дубровъ завѣтныхъ въ полѣ —

Острый ихъ топоръ срубилъ…
И гуляетъ, тамъ, по волѣ,

648  Так в рукописи.
649  Росчерк пера.
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Вѣтръ — губитель нашихъ силъ!..
На душѣ щемитъ жестоко…

Сердце трепетно, глубоко
Ноетъ… вся страдаетъ грудь:

Тяжело — нѣтъ силъ вздохнуть! 
*** <л. 2>
Безпризорныя, глухiя
Всюду видятся поля…
Травы тощiя, сухiя, —

Обозжонная земля!
Урожаи стали плохи…

Видно, мелко берутъ сохи —
Что неспѣлый хлѣбъ засохъ
И къ землѣ сухой прилёгъ…

***
Въ деревняхъ, вездѣ, тоскливо:

Голодъ пѣсень не поётъ…
Только, вотъ-онъ, торопливо,
Въ кабачокъ мужикъ идётъ…

Тамъ — веселье разливное:
Молодецкое, хмѣльное,

Хлѣщетъ шумно, черезъ край…
Вотъ онъ гдѣ — завѣтный рай!

Агаѳангелъ Архиповъ.
Кiевъ.
«30го» апрѣля, 1877.

Милостивый Государь,
Ѳедоръ Михайловичъ!

Извините за экспромтивное посланiе, вызванное отчасти и Вашимъ уважае-
мымъ «Дневникомъ Писателя», которому — сказать мимоходомъ — я сочувствую 
вполнѣ, — лишь читать его началъ недавно. О многомъ поговорилъ-бы съ Вами. Если 
отвѣтите однимъ-двумя хотя словами, по получ<еніи> этого письмеца, то я отзо-
вусь Вамъ на то полнымъ своимъ чувствомъ… Буду — если пожелаете — присылать 
Вамъ, отъ-времени <л. 2 об.> до-времени, кое-что. Многаго, конечно, не обѣщаю; но 
будетъ достаточно, какъ, надѣюсь, увидите сами. Если посылаемое стихотворенiе 
Вами не отвергнется, то предоставляю Вамъ, М<илостивый> Г<осударь>, даже 
и напечатать его. Пожалуй, если угодно, предоставляю Вамъ и журналъ избрать 
по своему усмотрѣнiю.

Примите, М<илостивый> Г<осударь>, искреннее увѣренiе въ совершенномъ ува-
женіи и преданности Вашего

покорнѣйшаго слуги
А. Архипова

Р. S. На всякiй случай, вотъ мой нынѣшнiй 
адрессъ: Его В-дiю, А. П. Архипову, въ Кiевъ,
Старокiевскаго уч<астка>, 6 окол<отка>,
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Кадетскiй переул<окъ>, д. Сухоставскаго, 
подъ № 236. <л. 3>

<На конверте:>
Заказное.

Милостивому Государю,
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому.
Въ С. Петербургъ.

Греческiй проспектъ, подлѣ греческой церкви, домъ Струбинскаго, квартира № 6.
<Два штемпеля, частично обрезанных:> <КІЕВЪ> <¿> МАЯ 1877 <л. 1>
<На обороте конверта штемпели:>

КІЕВЪ. 10 МАЯ 1877.
С. ПЕТЕРБУРГЪ 13 МАЙ. 1877. ІІІ. 3 ЧАСА <л. 1 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29641. Л. 2–3. Конверт (л. 1–1 об.). На конверте 
помета Ф. М. Достоевского: «Стихи». Опубликована: Д30, т. 30 (2), 71, № 62; Волгин 1976, 134.

Первая публикация: Волгин 1976, 134 (частично).
Упоминается: Гроссман, 263 (с датировкой: 10 мая 1876 г.); Описание, 333 (с датировкой: 
13 апреля 1876 г. — по дате написания стихотворения); Бюллетени, 72, № 302 (с датиров-
кой: 13 апреля 1876 г. — по дате написания стихотворения).
Цитируется: Летопись, IІІ, 199.
Ключевые слова: Агафангел Петрович Архипов; «Дневник Писателя» 1877 г.; Киев; 
Старокиевский участок (Киев); Кадетский переулок (совр. ул. Гоголевская, Киев); дом 
Сухоставского (Киев); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) 
церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

Е. А. Драшусова — Ф. М. Достоевскому 
(б. д. <12 мая 1877 г.>, Москва)

Москва
Къ сожалѣнiю вижу, что письмо мое, полное сочувствiя къ вамъ и патрiоти-

ческаго увлеченiя осталось вами не замѣченное. Пишу опять, что бы выразить 
сожалѣнiе на счетъ вашей заграничной поѣздки. Патрiотъ, какимъ я васъ650 себѣ 
представляю не долженъ ѣздить за границу. Насъ такъ тамъ презираютъ, оскор-
бляютъ, и ненавидятъ, что мы должны бы взяться за умъ и перестать искать 
всякихъ наслажденiй только въ чужихъ краяхъ и тамъ же исцѣленiя всѣхъ нрав-
ственныхъ и физическихъ недуговъ. Положимъ что тамъ и климатъ теплѣе и бла-
гоустройства болѣе, но вѣдь народъ нашъ и люди, неимѣющiе средствъ, живутъ 
же и въ нашемъ климатѣ, да еще <л. 1> при какихъ лишенiяхъ! — А мы, развѣ соз-
даны изъ другой глины что не можемъ переносить нашего холода и что для нашихъ 
недуговъ необходимо нужно заграничное пособiе?..

Пишущая эти строки, къ сожелѣнiю и стыду была нѣсколько разъ загра-
ницей, но только одинъ разъ собственно для себя и въ чемъ не разскаяваюсь. 

650  Вместо: васъ — было: себѣ
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Простительно разъ въ жизни насладиться Италiей, ея искуствами, ея памятни-
ками, ея природой —

Результаты поѣздокъ для здоровья были таковы:
Мужъ мой умеръ потому, что, консультируя первыя знаменитости въ разныхъ 

столицахъ Европы651 онъ совершенно сбился съ толку: его посылали все на различ-
ныя воды и наконецъ рѣшили отправить на Карлсбадскiя воды, которыя оказались 
для него пагубны. Дочь, въ первую поѣздку чуть не умерла отъ леченья Фреринга, 
во вторую, на юга, схватила такую лихорадку, отъ которой до сихъ поръ не мо-
жетъ поправит<ь>ся. Сынъ всю зиму проболѣлъ <л. 1 об.> во Флоренцiи. — Если бы 
исчислять всѣхъ знакомыхъ, здоровью которыхъ заграничныя поѣздки, намѣсто 
пользы принесли вредъ, то составилась бы длинная хроника. Для этаго много при-
чинъ, которыя очевидны для людей русскихъ, не пристрастныхъ къ заграничнымъ 
поѣздкамъ, но я возстаю противъ нихъ652 съ нравственной стороны и порицаю вся-
кое шатанье по чужимъ краямъ, исключая рѣдкихъ поѣздокъ съ полезной цѣлью. 
Теперь, что бы не погибнуть мы должны всѣ соединиться, сосредоточиться, что бы 
трудиться надъ нравственнымъ возрожденiемъ Россiи. Жатвы много а дѣлателей 
мало. И такъ молите Господина жатвы, что бы выслалъ дѣлателей на жатву свою.

Вы одинъ изъ добрыхъ жнецовъ — не оставляйте своего дѣла! Поѣзжайте на 
Кавказъ, гдѣ самыя цѣлебныя воды во653 всей Европѣ, на Южный Берегъ (авось его 
не возьмутъ)<,> въ Самару на наши минеральныя воды, которыя мало <л. 2> из-
вѣстны потому, что русскiя. Повѣрьте, гораздо будетъ полезнѣе противнаго Емса, 
который своей антипатичностію можетъ повредить здоровью.

Одна изъ вашихъ почитательницъ
Елизавета Драшусова <л. 2 об.>

<На конверте:>
Его Высокородiю

Федору Михайловичу
Достоевскому

Въ С. Петербургъ
Греческой Проспектъ, подлѣ Греческой Церкви домъ Струбинскаго654

<На полях вверху помета рукой Ф. М. Достоевского:>
Елизавет<а> Драшусов<а> <л. 3>

<На обороте конверта штемпели:>
МОСК. ЦЕНТРАЛ. ОТДѢЛЕНІЕ 4 1877 12 МАЯ
С. ПЕТЕРБУРГЪ ІІІ 13 МАЙ. 1877 1 ЧАСА <л. 3 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29705. Л. 1–2 об. Конверт: л. 3–3 об.
Первая публикация: Д30, т. 30 (2), 116 (письмо, частично); 71, № 65 (помета).

651  Далее было начато: его посы
652  нихъ вписано.
653  во вписано.
654  Вместо: Струбинскаго — было: Струбницкаго
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Упоминается: Гроссман, 263 (с ошиб. инициалом: Е. Н. Драшусова); Описание, 386 (без 
отчества); Бюллетени, 86, № 453.
Цитируется: Летопись, III, 203.
Ключевые слова: Елизавета Алексеевна Драшусова (урожд. Ошанина, в 1-м браке 
Карлгоф); Италия; Вильгельм Иванович Карлгоф (Мужъ мой умеръ); Европа; Карлс-
бад; Наталья Александровна Драшусова (в замуж. Хомякова; дочь); Фреринг; Влади-
мир Александрович Драшусов (Сынъ); Флоренция; Россия; Евангелие от Луки 
(Лк. 10:2; Жатвы много а дѣлателей мало); Кавказ; Южный берег Крыма; Самара; 
Эмс; Москва; Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь 
св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

С. Е. Лурье — Ф. М. Достоевскому 
(14 июля 1877 г., Минск)

<7>

Минскъ 14го <І>юля655

Многоуважаемый и добрый
Ѳедоръ Михайловичъ!

Странно что во всѣхъ особенно важныхъ для меня случаяхъ, я, не отдавая себѣ 
впрочемъ отчета, почему: обращаюсь прямо къ Вамъ.

Уже давно я не писала Вамъ, и знаете почему, Ѳедоръ Михайловичъ? Во первыхъ, 
конечно, что не получила отвѣта на мое письмо, а я къ этому не привыкла; но все 
таки я бы думала, авось письмо не было получено и т. д. слѣд<овательно> не это 
главная причина, а то, что мнѣ, рѣшительно не знаю почему, показалось656 что въ 
Вашемъ послѣднемъ письмѣ звучитъ натянутость, вѣжливость, нужно-де-от-
вѣтить, а быть въ тягость я не люблю.

Теперь у меня слишкомъ важное дѣло чтобъ я обращала вниманіе на мелочи, 
Богъ съ ними. Въ Петербургѣ открываются женскіе курсы при Университетѣ,657 
я слышала съ октября мѣсяца, я во что бы то ни стало хочу поступить на эти 
курсы, что меня добровольно не отпустятъ изъ дому это я очень хорошо знаю, но 
теперь <л. 1> меня безпокоитъ вопросъ «какое право имѣю я жить на папашины 
деньги, не доставляя ему радостей, а только горе?» очевидно никакого, хотя деньги 
мнѣ будутъ выдаваться, такъ какъ, по словамъ папаши его дочь не должна уми-
рать съ голоду, хоть бы онъ и ненавидѣлъ ее. Я не хочу этаго, не хочу у нихъ ничего 
брать за исключеніемъ 15 р<ублей> въ мѣсяцъ, которые мамаша можетъ, т. е. хо-
четъ высылать, теперь вопросъ въ томъ, чѣмъ и какъ могу я сама зарабатывать 
по крайней мѣрѣ еще 20 р<ублей> въ мѣсяцъ. Можете ли Вы мнѣ что нибудь по-
совѣтовать? Что я не могу въ Минскѣ жить — это фактъ. Всю ночь я сегодня не 
спала взвѣшивая все. Въ Минскѣ, у родителей я живу богато,658 хорошо, могу вы-
йдти замужъ за богатаго человѣка и жить, какъ говорится, припѣваючи. Но что 

655  Далее рукой А. Г. Достоевской год: 1876 или 1877
656  показалось вписано.
657  Далее было: какъ
658  Далее было начато: въ дово<льствѣ>
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же изъ того? Теперь у меня есть все что я могу желать, у насъ новая, прекрасно от-
дѣланная квартира въ 13 комнатъ, у меня богатыя платья, мнѣ обѣщана поѣздка 
въ Парижъ на всемірную выставку, у меня даже есть всевозможныя книги, газеты, 
рояль прекрасный, <л. 1 об.> учитель музыки, учителя языковъ, я могу посѣщать 
театръ, клубъ и тѣмъ не менѣе мнѣ все это противно, я хочу чѣмъ нибудь быть, 
я знаю что не легко себѣ зарабатывать хлѣбъ, привыкшая къ659 довольству, неза-
висимости дѣвушка не помирится съ долей какой нибудь учительницы, но тѣмъ не 
менѣе я согласна на все лишь бы не быть въ Минскѣ, согласна хоть стряпать лишь 
бы я могла посѣщать при этомъ курсы и не была бы въ Минскѣ. Ахъ какъ онъ про-
тивенъ! У насъ нѣтъ ни одного порядочнаго знакомаго всѣ молодые люди это оселъ 
на ослѣ и осломъ погоняетъ, съ русскимъ обществомъ мы не знакомы, я первая не 
хочу и не могу съ ними вдругъ сойтись, да и тѣ еще хуже кажется за исключеніемъ 
нѣсколькихъ, да они жидовъ ненавидятъ и я, конечно, не сдѣлаю имъ этаго удоволь-
ствія за одно съ ними ругать жидовъ. Вообще я прошу Васъ, роль просительницы для 
меня нова, но къ Вамъ я не стыжусь обратиться, если можете мнѣ посовѣтовать 
или достать работу, то я пріѣду, если узнаю, что курсы открылись и поступлю, 
35 р<ублей> я думаю достаточно <л. 2> чтобъ прожить какъ нибудь.

Вѣдь Вы мнѣ тотчасъ отвѣтите не правда ли? Я надѣюсь на Васъ и потому 
пишу вотъ и все.

Отъ уважающей Васъ
Софiи Лурье

Посылаю 5 р<ублей>: прошу одинъ экземпляръ «Днев<ника> Пис<ателя>» вы-
сылать по адресу: Фаинѣ Рабиновичъ въ Тельшъ (Ковенской губ<ерніи>) а другой: 
Софьѣ Ефимовнѣ Лурье, въ г.г. Минскѣ.

Да, одна еврейская дѣвушка высшаго круга, очень богатая, убѣжала ночью въ 
монастырь и сегодня принимаетъ православіе. Ея родители въ отчаяніи, отецъ 
говорятъ хотѣлъ зарѣзаться, дѣдъ получилъ ударъ, говорятъ что онъ умираетъ 
или умретъ скоро, она влюбилась въ какого-то писаря исключеннаго изъ 4-го класса 
гимназіи, глупаго, необразованнаго, но чрезвычайно красиваго и изящнаго господина. 
Замужъ она кажется не выходитъ за него, а остается пока въ монастырѣ. Мнѣ ее 
ужасно жаль, такъ какъ этотъ г. Валицкій ужасный шарлатанъ а она вѣроятно 
будетъ несчастна660. Денегъ не послала, это возня, надо <застраховывать¿> и по-
ручать прикащику, а я этого теперь не могу.661 <л. 2 об.>
Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.6.31. Л. 1–2 об. Год установлен по контексту. На 
л. 1 и на внутренней обложке датировка А. Г. Достоевской: «1876 или 1877».

Первая публикация (частично): Д30, т. 29 (2), 318.
Первая полная публикация: МиИ, XІІ, 219–220.
Упоминается: Гроссман, 264; Описание, 418.
Цитируется: Д30, т. 29 (2), 318; Летопись, ІІІ, 213.
Ключевые слова: Софья Ефимовна Лурье (в замуж. Сара Эпштейн) 

659  Далее было начато: бог<атствѣ>
660  Далее было: да <нрзб.>
661  Текст: Посылаю 5 р. ~ теперь не могу — вписан на полях внизу и справа.
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Жигмановский, Андреевский — Ф. М. Достоевскому 
(б. д. <21 июля 1877 г.>, Голодаевка, Область Войска Донского)

Милостивый Государь
Ѳедоръ Михайловичь

Не приходило ли Вамъ когда нибудь въ голову, что Вы своимъ изданіемъ «Днев-
ника» въ ступѣ воду толчете, или что тоже занимаетесь переливаніемъ изъ пу-
стаго въ порожнее? Если Вамъ этого не приходило въ голову, то для насъ, читате-
лей Вашихъ это ясно какъ Божій день. И если мы пишемъ Вамъ настоящее письмо, 
то662 съ искреннимъ желаніемъ663 посовѣтывать Вамъ бросить изданіе безполезнаго 
и даже безталаннаго «Дневника», а заняться сочиненіемъ повѣстей и романовъ, ко-
торыми Вы дѣйствительно доставляете удовольствіе, а главное пользу публикѣ664. 
Съ истин<нымъ> и проч.

Жигмановскій, Андреевскій.
P. S. За неимѣніемъ мѣста не могу простран<нѣй> объясниться. <1 об.>

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Милостивому Государю

Ѳедору Михайловичу
Достоевскому

Въ СПБургъ. Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой церкви, домъ Струбинскаго, 
кв. № 6

<Запись рукой почтового работника:>
Мирополье

<На штемпелях:>
21 IЮЛ 1877 ГОЛОДАЕВКА
25 IЮЛ 1877 С. ПЕТЕРБУРГЪ
26 IЮЛ 1877 МОСКВА
27 IЮЛ 1877 СУДЖА
28 IЮЛ 1877 МИРОПОЛЬЕ <л. 1>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29713. Л. 1–1 об. На бланке открытого письма.
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662  то вписано.
663  Вместо: искреннимъ желанiемъ — было: искренней цѣлью
664  публикѣ вписано.
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С. Е. Лурье — Ф. М. Достоевскому 
(2 сентября 1877 г., Минск) 

<8>

I
Милый, многоуважаемый

Ѳедоръ Михайловичъ!
Наконецъ я собралась отвѣтить на Ваше далеко не лестное для меня письмо, 

оно произвело на меня ужасное впечатлѣніе, я такъ много-много665 плакала:666 то 
я667 была въ668 отчаяніи, что я гадкая, гадкая, то напротивъ увѣрена была что я хо-
рошая, даже очень хорошая; но это дѣтское горе не долго продолжалось, страшная 
дѣйствительность заставила позабыть о рѣзкомъ самобичеваніи, о гордости, не 
дававшей мнѣ покою; какъ669 мнѣ, мнѣ это говорить! Теперь мнѣ не трудно будетъ 
разсказать въ чемъ дѣло, раньше же это было для меня невозможно.

Мы жили въ деревнѣ670. Къ намъ пріѣхала гостить молоденькая и хорошень-
кая кузина. <л. 20> Было уже около часа ночи, ночи темной, но теплой и прекрас-
ной. Мы спали въ одной комнатѣ. Не знаю, почему я не могла уснуть, обращаюсь 
къ ней; не хочешь ли погулять Соня? (У насъ даютъ имя671 по умершимъ, и мы672 
прозваны по нашей общей прабабушкѣ) Мигомъ, чтобъ не безпокоить людей, мы 
взяли простыню, я спустилась въ садъ, какъ знакомая съ мѣстностью, отыскала 
стоящую возлѣ лѣстницу, она по ней сошла,673 мы отправились въ конюшню разбу-
дили кучера, послали его за сыномъ помѣщика,674 у котораго наняли дачу, Головача 
и за моимъ двоюроднымъ братомъ, тѣ тотчасъ пришли, намъ дали какія675-то 
полушубки и мы отправились гулять, затѣмъ залѣзли въ какое676-то болото, едва 
насъ вытащили, но вотъ я шедшая подъ руку съ молодымъ Головачемъ, придумала 
теперь непремѣнно качаться, моя кузина противилась, ей будто отъ этого тош-
нитъ, наконецъ согласилась, и мы направились677 къ качели. Качель построена въ 
ужасно густой <л. 20 об.> липовой678 аллеѣ,679 гдѣ днемъ темно, не то что ночью 
и я съ Эдуардомъ Игнатьичемъ (имя Головача) стали чтобъ раскачивать ихъ, какъ 

665  много вписано.
666  Вместо двоеточия была запятая.
667  то я вписано.
668  Далее было: такомъ
669  какъ вписано.
670  Далее было начато: по
671  Вместо: имя — было: имена
672  мы вписано.
673  Вместо запятой было: и
674  Далее было: гдѣ
675  Вместо: какiя — было: какiе
676  Вместо: какое — было: какую
677  Вместо: направились — было: отправились
678  Далее было: алѣе
679  Вместо: аллеѣ — было: аллее
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моя кузина отказывается качаться. Она остается сидѣть, а я страшно высоко 
качаюсь, вдругъ,680 я не знаю, что ее дернуло перебѣжать дорогу; мы ея движеній не 
видѣли,681 по682 темнотѣ, также какъ и она наши, вдругъ страшный крикъ, но удер-
жать качель нѣтъ возможности, крикъ еще страшнѣйшій, мы соскакиваемъ на 
лету съ качели подходимъ иль бѣжимъ къ тому мѣсту гдѣ раздается крикъ тамъ 
сидитъ кузина моя и быстро разбрасываетъ прическу, на вопросъ, что случилось 
отвѣчаетъ что она хотѣла перебѣжать дорогу и попробовать собрать въ тем-
нотѣ крыжевникъ, но качель ударило683 ее по головѣ и опрокинула, впрочемъ ей не 
очень больно, просила меня не безпокоиться такъ какъ она часто падаетъ со всѣмъ 
съ качели, но что это ничего. Посидѣли мы еще, затѣмъ тѣмъ же способомъ воз-
вратились684 обратно въ домъ <л. 21> улеглись, но Соня говоритъ, что у нее голова 
ужасно болитъ, къ утру вѣроятно пройдетъ, я ей приложила холодную воду, по-
томъ я 685 легла и сейчасъ же уснула. Вдругъ я слышу кто-то говоритъ, но совершенно 
незнакомымъ голосомъ. Я сейчасъ соскочила, зажгла свѣчку686 и вижу моя кузина въ 
страшномъ бреду, говоритъ она со своимъ отцомъ, говоритъ кому то что любитъ 
его, а кого то терпѣть не можетъ, я разбудила горничную, написала687 записочку 
къ доктору? и послала человѣка верхомъ, было уже совсѣмъ свѣтло, когда я возвра-
тилась, она меня не узнавала. Можете себе представить мое положеніе, одна мысль 
что она милая, молоденькая умретъ и еще по моей милости сводила меня съ ума. 
До пріѣзда доктора ничего не измѣнилось, онъ пріѣхалъ въ 10 ч<асовъ>. Докторъ 
осмотрѣлъ ее, сказалъ, что пока это нервная горячка, а можетъ быть и воспаленіе 
мозга, во всякомъ случаѣ это очень опасная вещь и что если она останется жива, 
то будетъ помѣшанная <л. 21 об.>

II
или идіотка688. Я твердила, нѣтъ неправда не можетъ быть, не можетъ быть. При 
взглядѣ на ея блѣдное личико, на страданіе выражавшееся въ689 прекрасныхъ гла-
захъ690 всякому стало бы ужасно больно и жаль ее, не то что мнѣ. Я была въ полномъ 
отчаяніи, не отходила ни на минуту, при мысли что она умретъ, я все думала, что 
такъ какъ я уже жить не могу, то уйду въ монастырь, но вѣдь у насъ нѣтъ мона-
стырей, ну такъ сдѣлаюсь на всю свою жизнь сестрой милосердія, но что думать 
обо мнѣ, когда она умираетъ и жизнью не могу купить ея жизнь. Наконецъ на 6-ю 
ночь691 около 3-хъ часовъ, я лежала на землѣ возлѣ нее положивъ къ ней на постель 
голову, она бредила опять о своемъ папашѣ о Рудерманѣ, студентѣ Бреславльскаго 

680  Вместо запятой был восклицательный знак.
681  Далее было: благодаря
682  по вписано.
683  Так в рукописи.
684  Вместо: возвратились — было: зашли
685  Вместо: потомъ я — было: затѣмъ
686  В рукописи ошибочно: вѣчку
687  Далее было начато: карто<чку>
688  Вместо: идiотка — было: идiоткой
689  Вместо: въ — было: и
690  Вместо: глазахъ — было: глазъ
691  Вместо: 6-ю ночь — было: 3-iй день
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университета говорила съ ними Komm´hier ich liebe dich Heinrich, du sollst hier bleiben. 
Я встала приложила ей подъ рукою термометръ, чтобъ знать какого692 градуса693 
жаръ, какъ вдругъ она совершенно тихо заговорила; я страшно зарыдала, мнѣ по 
чему то показалось, что она694 <л. 22> умираетъ, но она открыла глаза и сказала: 
Сара! Рудерманъ и папаша пріѣхали?

— Нѣтъ, дорогая.
— Такъ я спать хочу».
Я уснула въ ту же минуту, въ томъ же положеніи, въ первый разъ послѣ того ве-

чера безмятежнымъ сномъ уснула. Часа черезъ 3 я встала, а она еще нѣтъ695 вышла, 
сѣла возлѣ той комнаты, чтобъ никто не мѣшалъ ей, потомъ она проснулась, 
была очень слаба, но узнавала всѣхъ, скоро пріѣхалъ докторъ прописалъ что-то 
и велѣлъ завтра въ 5 часовъ взять ея въ городъ. Этотъ день она все лежала696 съ за-
крытыми глазами, въ 5 часовъ утра я697 ее увезла въ городъ, пригласила на слѣдующій 
день нѣсколькихъ лучшихъ докторовъ, она скоро стала поправляться и теперь или 
лучше еще недѣлю тому назадъ она уже была совсѣмъ здорова. —

Не знаю что со мной сдѣлалось потомъ, но я до того хотѣла сдѣлаться сестрой 
милосердія, что это сдѣлалось моей idèe698 ²xe <л. 22 об.> Ночью, днемъ, мнѣ по-
стоянно казалось, что люди смотрятъ на меня съ презрѣніемъ за то что не сестра 
милосердія. Я совершенно забыла, что евреекъ не принимаютъ (какъ это дико!) но 
я не могла забыть, что дала папашѣ слово и ждала его пріѣзда, чтобъ взять его 
обратно, я уже было пошла къ Mme Корба, какъ къ699 старшей сестрѣ милосердія, 
но тамъ на дворѣ встрѣтила жену доктора Лидема, ушедшаго вмѣстѣ съ нашей 
дивизіей за Дунай, и отъ нея узнала, что вѣрно евреекъ не принимаютъ. Не желая 
прямо въ лицо получить отказъ я пошла домой, поиграла, на фортепьано, почитала 
и странно! Я уснула передъ обѣдомъ спала до вечера и встала совершенно спокой-
ная: «они не хотятъ и не надо». Только на завтра я вспомнила, что не виноваты 
же бѣдные раненые, которымъ такъ нужна помощь. —

Извините милый Ѳедоръ Михайловичъ, что я такъ распространяюсь, но на 
меня нашелъ такой700 стихъ, а вѣдь это не часто съ человѣкомъ случается. <л. 23>

Благодарю за предупредительность. Не спѣшила деньгами потому, что дума-
ла, для Васъ безразлично будетъ получить 5 р<ублей> недѣлей раньше или позже.

Теперь о Вашемъ письмѣ, я уже могу совершенно спокойно говорить о немъ. Во 
первыхъ Ваша рѣзкость ничѣмъ не мотивирована. Я съ жиру бѣшусь. Почему вы 
это думаете? Потому что я непишу причину заставившую701 меня желать во что 
бы то ни стало уѣхать изъ дому, а я ее не пишу по причинѣ моей гордости, я не хочу 

692  Вместо: какого — было: сколько
693  Вместо: градуса — было: градусовъ
694  Далее было начато: уми<раетъ>
695  Далее было начато: у<шла>
696  Далее было начато: б<езъ>
697  Далее было: съ ней
698  В рукописи ошибочно: idée
699  къ вписано.
700  такой вписано.
701  Вместо: причину заставившую — было: причины заставившей
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жаловаться да и вообще каждый желаетъ быть702 — lieber beneidet als bemitleidet, но 
Вы меня вынуждаете, такъ знайте, что у меня есть очень вѣскiя причины изъ за 
которыхъ я терпѣть не могу своего дома, хотя ужасно люблю каждаго члена от-
дѣльно и въ особенности папашу, онъ очень честный человѣкъ, но его никогда нѣтъ 
дома, да и нѣкогда ему, сойдтись же съ кѣмъ нибудь въ домѣ нѣтъ человѣческой 
возможности, мечта родителей выдать меня за богача никогда не осуществится, 
дѣло въ томъ что имъ <л. 23 об.>

III
рѣшительно все равно кто бы онъ ни былъ; я терпѣть не могу этаго общества гдѣ 
постоянно только играютъ въ карты, я не дружна ни съ одной дѣвушкой высшаго 
еврейскаго круга, никогда къ нимъ не хожу, а когда онѣ703 приходятъ ко мнѣ, то мнѣ 
всегда скучно, впрочемъ, это все мелочь, говорить объ этомъ не стоитъ. Можно 
себѣ составить внутренній міръ и довольствоваться этимъ. Я такъ и сдѣлала. 
Я сама много читаю, занимаюсь и вдругъ Вы мнѣ пишете, что я не развита и704. 
Я это отрицаю, во всякомъ случаѣ я развитѣе большаго числа студентовъ съ ко-
торыми мнѣ пришлось705 встрѣчаться, конечно развитіе понятіе относительное 
и я вовсе не говорю, что мнѣ не706 нужно еще развиваться и развиваться, но чтобъ 
я была абсолютно неразвита, я707 совершенно отрицаю.

Вы это заключаете изъ двухъ книжекъ <л. 24> которыя Вы мнѣ дали читать 
и которыя <«>или вовсе не произвели на меня впечатлѣніе, или — недостаточное». 
Помнится я взяла у Васъ «Записки Екатерины» и «Европу и Россію708» Данилевскаго. 
Записки Екатерины были для меня вещью не новой, я читала «Die Kaiserin Ekatharina 
die II» Іоана Шерра, да и еще множество вещей относящихся къ эпохѣ Екатерины, 
все что касается характера Екатерины, тогдашняго управленія Россіи, Елизавѣты 
Петровны и другихъ личностей имѣвшихъ вліяніе на судьбу русскаго народа я очень 
хорошо сохранила въ памяти, что же касается до книги Данилевскаго, то та про-
извела на меня очень сильное впечатлѣніе, говорить Вамъ объ этомъ для меня было 
невозможно.

Представьте себѣ, что я въ первый разъ въ жизни слышала и читала что нибудь 
подобное, Европа была съ дѣтства моимъ идеаломъ, я вѣрила въ силы, въ могуще-
ство русскихъ, но учиться они должны у Европы, и что же? Вы мнѣ даете <л. 24 об.> 
«Россію и Европу»709, гдѣ гнилой Западъ признается ни на что не годнымъ и я не 
могла сразу повѣрить ему и вдругъ перемѣнить весь свой образъ мыслей. Я долго 
и710 очень много думала объ этой книгѣ, говорить Вамъ объ этомъ было лишнее, 
такъ какъ я знала раньше Вашъ отвѣтъ. Не вѣрить Вамъ я бы не могла, такъ 

702  быть вписано.
703  Вместо: онѣ — было: они
704  Далее было начато: необра<зованна>
705  Далее было начато: ста<лкиваться>
706  не вписано.
707  Далее было начато: о<трицаю>
708  Вместо: «Европу и Россiю» — было: «Европа и Россiя»
709  Вместо: «Россiю и Европу» — было: «Россiя и Европа»
710  и вписано.
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какъ Васъ очень уважала, конечно могла бы711 думать что и Вы ошибаетесь, но мнѣ 
нужно было обойтись безъ посторонней помощи и вотъ отчего на Вашъ вопросъ, 
какъ мнѣ нравится Данилевскій, я ничего не отвѣтила. Что касается Вашего ува-
женія, то я объ этомъ небезпокоюсь, такъ какъ я всегда и всюду буду достойна ува-
женія всѣхъ хорошихъ и меня знающихъ людей, жаль, что я не могу сослаться ни на 
одного общаго знакомаго. Можетъ быть вы познакомитесь съ «Минскимъ» пишетъ 
въ «Вестникѣ Евр<опы>» стихи, онъ очень умный господинъ, онъ еврей, его фамилія 
Виленкинъ. Онъ цѣлое лѣто пробылъ въ Минскѣ и я съ нимъ очень хорошо знакома. 
Онъ влюбленъ <л. 25> (такъ мнѣ кажется) въ одну гостившую здѣсь консерваторку 
Сервинтъ, въ712 дѣвушку рѣдкой, замѣчательной красоты и обладающей отлич-
нымъ голосомъ, и мнѣ его жаль713 между прочимъ я получила слѣд<ующіе> стихи:

Впервые кто-то море увидалъ
И молвилъ: «какъ опасны эти воды!
Сколько въ нихъ водоворотовъ, скалъ!
Намъ море — врагъ. Въ часъ мрачной непогоды
Несетъ намъ смерть его сердитый валъ!»
То слыша житель отвѣчалъ прибрежный:
«Молчи! на днѣ прекрасныхъ этихъ водъ
Сокрытъ янтарь, кораллъ и жемчугъ нѣжный,
Кому не страшенъ моря видъ мятежный,
Тому оно дары свои даетъ».

Извините, Ѳедоръ Михайловичъ, что взяла бумагу моей сестры, я думаю что 
бѣда не большая и Вы меня извините. —

Я теперь буду очень много заниматься и въ будущемъ году вѣрно поступлю, что 
касается до денегъ, то мнѣ стыдно, что я о нихъ такъ много говорила, да нако-
нецъ у меня самой есть какія то деньги, оставленныя мнѣ дѣдушкой. Что значитъ 
Ѳедоръ Михайловичъ, что я жить не умѣю? Какъ это учатся жить? Теперь я загра-
ницу не могу поѣхать, но въ будущемъ году вѣрно поѣду на выставку въ Парижѣ.

Отъ уважающей Васъ Софiи Лурiе, которая будетъ ждать Вашего отвѣта.714

<На конверте:>
Заказное

Ѳедору Михайловичу
Достоевскому

С. Петербургъ
Греческій проспектъ, возлѣ Греческой Церкви,

домъ Струбинскаго, кв. № 6. <л. 26>
<На обороте конверта штемпели:>

МИНСКЪ 2 СЕН. 1877
МИНСКЪ 3 СЕН. 1877 <л. 26 об.>

711  бы вписано.
712  въ вписано.
713  и мнѣ его жаль вписано.
714  Отъ уважающей Васъ Софiи Лурiе, которая будетъ ждать Вашего отвѣта. — впи-

сано на полях слева.
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А. А. Брянчанинов — Ф. М. Достоевскому 
(21 сентября 1877 г., Орел)

21 Сентября
Орелъ.

Милостивый Государь
Ѳедоръ Михаиловичъ,

Извините великодушно незнакомаго Вамъ человѣка за смѣлость, съ которою 
онъ посылаетъ Вамъ свое произведеніе; не ищите въ поступкѣ этомъ ничего дру-
гаго кромѣ полнѣйшаго уваженія къ Вамъ, какъ къ писателю и другу русскаго на-
рода, и горячаго желанія, начинающаго литератора, услышать отъ Васъ короткій 
отвѣтъ на мучительный для него <л. 1> вопросъ: можетъ-ли онъ принести пользу 
родной литературѣ?

Смѣю надѣяться, Милостивый Государь, что Вы не сочтете назойливостію 
мое настоящее письмо, и снисходительно примете увѣреніе въ чувствахъ глубо-
чайшаго уваженія Вашего

покорнѣйшаго слуги
А. Брянчанинова <л. 1 об.>

Орелъ. Взаимный кредитъ. Анатолію Александровичу Брянчанинову <л. 2>

<На конверте:>
Въ Петербургъ

Греческій проспектъ,
подлѣ Греческой церкви, домъ

Струбинскаго кв. № 6
Его Высокоблагородію
Ѳедору Михаиловичу

Достоевскому
<На штемпеле:>

ОРЛОВСК. ПОЧТ. ОТД. 21 СЕН. 1877 ОРЛ. ВИТЕБ. Ж. Д. <л. 3>
<На обороте конверта штемпели:>

ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ № 15–16. 21 СЕН. 1877
С. ПЕТЕРБУРГЪ. 23 СЕН. 1877 <л. 3 об.>
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<Неизвестный> («П. Н—ъ») — Ф. М. Достоевскому 
(25 сентября 1877 г., Петербург)

Милостивый Государь,
Ѳедоръ Михайловичъ!

Позвольте просить васъ удѣлить нѣсколько минутъ вашего драгоцѣннаго вре-
мени и обратить вниманіе на нижеслѣдующее:

Живя на крайнемъ сѣверѣ, со времени объявленія войны, я рѣшилъ поступить 
въ армію добровольцемъ, чувствуя, что мнѣ, какъ молодому человѣку, тяжело си-
дѣть сложа руки, въ то время, когда сыны Россіи ведутъ кровопролитную борьбу 
съ исламомъ за свободу угнетенныхъ народовъ. Но намѣренія своего я долго не могъ 
привесть въ исполненіе по неимѣнію необходимыхъ средствъ, и отправился толь-
ко тогда, когда представилась къ тому малѣйшая возможность. Въ Петербургъ 
я прибылъ на дняхъ и узналъ, что военное вѣдомство не можетъ принять меня, въ 
качествѣ волонтера, такъ-какъ я не удовлетворяю условіямъ ни охотниковъ (т.-
е., такихъ, которымъ уже минулъ призывной возрастъ), ни вольноопредѣляющихся 
(т.-е., кончившихъ курсъ въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ). Славянское-
же общество не формируетъ отрядовъ добровольцевъ, по примѣру прошлаго года, 
потому-что нынѣ дѣло находится въ рукахъ правительства. Возвратиться на 
сѣверъ я <л. 1> не хочу, да и не имѣю на это средствъ. И такъ, для меня выборъ 
только одинъ: остаться въ Питерѣ, потому-что другого исхода нѣтъ. Но жить 
здѣсь, не имѣя никакихъ занятій — вещь немыслимая не только съ экономической, 
но и съ нравственной стороны. Между тѣмъ найдти себѣ занятія, при отсут-
ствіи нѣкоторой протекціи, нечего и думать. Стало-быть, я вполнѣ сѣлъ на мель. 
Такое безвыходное положеніе и заставляетъ меня обратиться къ вамъ, въ надеждѣ, 
что вы неоткажете мнѣ въ покровительствѣ, судя по тому участію, которымъ 
вы одариваете многихъ, какъ это видно изъ вашего «Дневника». Я имѣю несчастіе 
или счастіе — незнаю — принадлежать къ сонму литераторовъ хотя и нисшаго 
ранга, такъ-какъ напечаталъ уже въ газетахъ множество статей и корреспон-
денцій, а на большія вещи неотваживался по неблагопріятствовавшимъ экономи-
ческимъ условіямъ (впрочемъ, у меня готовится кое-чтò). Писать здѣсь, при не 
имѣніи квартиры и безъ гроша въ карманѣ, не особенно весело. Да притомъ вамъ 
извѣстно, что литературный трудъ самый неблагодарный по многимъ причи-
намъ, изъ коихъ самая главная — не <л. 1 об.> легкость добыванія заработанныхъ 
денегъ; такъ-что представляется необходимымъ имѣть какія-нибудь занятія по-
мимо литературныхъ, что-бы въ одинъ прекрасный день неочутиться безъ куска 
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хлѣба. Подходящими для меня занятіями могутъ быть: работы въ какой-нибудь 
конторѣ, корректура и т. п. Но такъ-какъ этихъ занятій я немогу пріискать 
здѣсь безъ помощи кого-либо, то думалъ уже отправиться въ Саратовъ, что-бы 
поступить корректоромъ или сотрудникомъ новой газеты «Волга». Саратовъ, од-
нако, такъ далеко отъ Петербурга, что на проѣздъ туда нужны большія деньги, 
а я ихъ нисколько неимѣю. Скажите: чтò мнѣ дѣлать? и не можете-ли вы помочь 
мнѣ поступить на какую-либо должность, съ тѣмъ, что-бы имѣть возможность 
заняться и литературой? Если пожелаете свиданія со мною, то вотъ мой адресъ, 
по которому можете отвѣтить письменно:

Фонтанка, д. 87, кв. 35, П. Н—ъ. <л. 2>

<На конверте:>
С. Петербургъ.

Греческій проспектъ, противъ Греческой церкви,
д. Струбинскаго, кв. № 6 —

Ѳедору Михайловичу
Достоевскому. <л. 3>

<На обороте конверта штемпели:>
ОТДѢЛЪ 3й С. П. БУРГЪ; С. ПЕТЕРБУРГЪ 25 СЕН. 1877 ГОРОД. 8 ПОЧТА <л. 3 об.>
Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29933. Л. 1–2. На конверте с обеих сторон 
рукой Ф. М. Достоевского сделаны наброски к «Дневнику Писателя» (сентябрь 1877 г., 
глава 1).

Первая публикация: Анонимные письма.
Упоминается: Описание, 520; Бюллетени, 129, № 909; Летопись, III, 221 (в пересказе).
Ключевые слова: Петербург (Питер); Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; Россия; 
Славянское благотворительное общество (Славянский комитет, СПб.; «Славянское-же 
общество»); «Дневник Писателя»; Саратов; «Волга» (газета; Саратов); набережная реки 
Фонтанки (улица, СПб.); Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь 
св. влкм. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

К. С. Константинов — Ф. М. Достоевскому 
(12 октября 1877 г., Петербург) 

<1>

Милостивый Государь
Гнъ Достоевскій!

Простите меня ради Христа за то, что я безпокою Васъ…
Отецъ мой былъ бѣднымъ учителемъ; рано умеревъ, онъ оставилъ мнѣ — азбу-

ку да еще, два или три, кое-какихъ руководства; съ этимъ наслѣдствомъ, вышелъ 
изъ меня честный ремесленникъ — и это, конечно: слава Богу, а еще больше — слава 
Богу за то, что я вижу въ себѣ сильные задатки литературнаго таланта; но, зная, 
что человѣку легко быть пристрастнымъ къ себѣ, я думаю: не заблуждаюсь ли я от-
носительно себя? — Будьте такъ добры — не откажитесь быть моимъ судьею!..
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Я не осмѣлился послать къ Вамъ моихъ произведеній съ этимъ письмомъ, не ис-
просивъ у Васъ позволенія на это.

Вѣрящій въ вашу благосклонность
К. С. Константиновъ <л. 1>

Мой адрессъ: Стъ. П. Б. Уголъ Загороднаго и Б. Царскосельскаго проспектовъ. Домъ 
Рулева, № 16. квар. № 22. <л. 1 об.>

<На конверте адрес и помета рукой Ф. М. Достоевского:>
Федору Михайловичу

Гну Достоевскому
Стъ П. Б. Греческій прс. возлѣ Греческой
церькви, домъ Струбинскаго, квар. № 6
отвѣтилъ <л. 3>

<На обороте конверта штемпели:> 
3й ОТДѢЛЪ. 1877 ГОДА. С. ПЕТЕРБУРГЪ
С. ПЕТЕРБУРГЪ 12 ОКТ. 1877 ГОРОД. 8 ПОЧТА <л. 3 об.>
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дом Струбинского (СПб.)

К. С. Константинов — Ф. М. Достоевскому 
(19 ноября 1877 г., Петербург)

<2>

Добродѣтельный Гнъ Достоевскiй!
Неоткажитесь пожалуйста, внести, еще нѣсколько моихъ стихотворенiй, 

въ программу той тетради, которой Вы не отказали въ вашемъ благосклонномъ 
вниманiи.

Въ послѣднее время я порывался къ Вамъ но… мнѣ стало, какъ то, совѣстно за 
мои ошибки и недостатки: я хотѣлъ написать, что нибудь — получше: во 1хъ, ради 
таго, что бъ не совсѣмъ напрасно обезпокоить Васъ а во 2хъ, что бъ искупить, хоть 
нѣсколько своихъ погрѣшностей; Не знаю: удалось-ли мнѣ это.
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Примите вырыженiе искренняго почтенiя: Вашъ покорный слуга
К<.> С<.> Константиновъ.

19 Ноябрь 1877 г. <л. 1>
Съ побѣдой.

Зарею розовой зажегся небосклонъ,
Подъ небесами жаворонки вьются.
Ихъ пѣсни, хоромъ, въ воздухѣ несутся,
А съ хоромъ ихъ, гудитъ заутра звонъ.

Вставайте, о, друзья! — побѣда надъ врагами…
Разбитый недругъ спитъ могильнымъ сномъ,
На вѣкъ уснулъ; помянемте о немъ
И, въ шумный хороводъ, сплетемтеся руками!

Ликуйте, братья! пойте же, друзья
И, съ пѣснью — въ мiръ свободы и науки!
И да гремятъ въ потомствѣ наши звуки!
И да цвѣтетъ великая семья!

11 Ноября 1877 года <л. 2>
* * *

Когда, въ объятьяхъ сладостныхъ Морфея,
Я въ царствѣ грёзъ витаю въ часъ ночной —
Я слышу пѣсни чуднаго Орфея:
Тогда ты, милая, со мной.

* * *
Когда я, за станкомъ, искусною рукою,
На золотѣ рисую образъ твой —
Я вдохновенъ твоею красотою:
Тогда ты, милая, со мной.

* * *
Когда, въ часъ вечера, усталый отдыхая,
Брожу, на грудь поникнувъ головой —
Я счастiе земное созерцаю:
Тогда ты, милая, со мной.

* * *
Когда, предъ алтаремъ, я Бога величаю,
Ты, ангеломъ, стоишь передомной,
Ты шепчешь мнѣ молитву, дорогая…
Любовь моя, повсюду ты со мной!

16 Ноября 1877 года <л. 2 об.>
Изобретательность.

Gott-dem! — превосходная штука:
Я выдумалъ новую п<у>шку;
Вѣдь я подарю человѣку,
Совсѣмъ не пустую, игрушку:
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Сто, сразу, уложитъ на право
И столько-жъ уложитъ на лѣво….
Gott-dem, я въ восторгѣ отъ пушки! —
Мнѣ премiю дастъ королева.

Ужъ — вотъ, заживу то отлично,
Довольный судьбою завидной;
Европа поклонится въ поясъ:
Морякъ и механикъ солидный!

14 Ноября 1877 года <л. 3>
Басня.

Три мужика и странникъ.
Однажды, ранней утренней порою,
Въ лаптяхъ и съ посохомъ, съ котомкой за спиной,
Шелъ пилигримъ дорогою большою;

Ужъ солнышко взошло высоко надъ землей,
Ужъ мужичекъ забылъ свои палати
И жница пѣла ужъ давно во ржи златой…

Мой странникъ встрѣтилъ — къ стати иль не къ стати —
Возокъ, на немъ крестьянъ троихъ
И спрашиваетъ ихъ:

«Какъ ближе, землячки, до ц<е>ркви дотащится —
Бреду изъ далека и незнакомъ мнѣ путь;
Хотѣлъ бы въ храмѣ божьемъ помолится
И — послѣ отдохнуть».
А мужички: «счастливый715 путь!»

Но церкви той они незнали,
За тѣмъ, что церковь та была,
Отъ ихъ деревни, дальнаго села
И, между тѣмъ, они смекали:

«Укажемъ на аво, аво и угодимъ:
Вѣдь онъ помолится за это всѣмъ Святымъ» <л. 3 об.>

И брякнули: «иди, старикъ, все прямо, —
Наткнешся на заборъ аль попадется яма,
Такъ въ сторону сверни,
А не своротишь — извини…»

Вотъ, поклонясь, поплелся мой бѣднягъ,
Но что-жъ?.. пришелъ не въ церковь а въ кабакъ
И на себя пеняетъ:
«Послушался я этихъ чудаковъ»…

715  Вместо: счастливый — было: счастливй
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Примѣръ уже не новъ:
Изъ личныхъ выгодъ, трое дураковъ,
Не редко, съ толка умника сбиваютъ.

15 Ноября 1877 <л. 4>716

Отчего, вдругъ улыбка пропала твоя?
Ты блѣднѣешь, кругомъ озираясь!!
Точно я сумасшедшiй, родная моя,
И тебя ущипнуть собираюсь.
О, голубка!.. Послушай: я слишкомъ здоровъ —
Только, видишь: я очень влюбленъ
Оттаго то и бредить всю жизнь я готовъ,
И во снѣ, и ликующимъ днемъ.

Ты смѣешся?.. но, милая, это грѣшно…
Впрочемъ, правда ли? — надо признатся,
Что любить такъ безумно, вѣдь право, смѣшно…
Да куда жъ ты?.. не нужно боятся!

К<.> С<.> Константиновъ. <л. 4 об.>

Осенніе недуги.
Настала дождливая осень —
И небо такъ плоско и скучно;
Вѣздѣ ревматизмъ да чахотка
И на сердцѣ, какъ то беззвучно;

Природа уснула въ туманѣ…
[Ужъ пѣть соловьи перестали,]
{Давно соловьи замолчали717}
А съ пѣснью ихъ звонкой и сладкой
И розы давно позавяли.

Я, впрочемъ о розахъ не плачу:
Ихъ много на окнахъ, въ теплицахъ
И часто я розы встрѣчаю,
[Но гдѣ<¿>] [н]{Н}а {дамскихъ} поношенныхъ, лицахъ.

Но птички — совсѣмъ измѣнились:
Онѣ (я скажу вамъ буквально)
Всѣ стали, точь-въ точъ, англичане —
Практичны и такъ спеціальны.

О, птички, забавныя птички!..
Они разсудили отлично,
Что, въ наше практичное время,
Имъ пѣть о любви не прилично…

716  Нижняя часть листа обрезана.
717   Вписки и вычеркивания в этом и следующем стихотворении принадлежат Ф. М. Дос- 

тоевскому.
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[{Но718}, милыя птички, я вѣрю:
Наступитъ весна золотая —
И пѣснью любви вдохновенной
Зальются пернатыя стаи.]

С. Константиновъ. <л. 1>

Жизнь безъ прикрасъ.
Когда еще дѣтьми съ тобой мы были —
Рѣзвились мы, не зная ниочемъ;
И Богу, завсегда молилися вдвоемъ,
И, дружно, мы одной любовью жили;

Мы подросли и, съ жаждой наслажденій,
Я мужемъ назвался а ты — моей женой —
Какъ чудно провели мы мѣсяцъ медовой,
Въ пылу любовныхъ упоеній!

Теперь живемъ съ тобою мы на славу:
Привыкли мы другъ къ другу на всегда
И, по привычкѣ мы деремся иногда…
Все такъ естественно и просто это, право!
Да, милая, я долго помнить буду —
Кому я отдался, душою полюбя;
Да, преждѣ я грѣхи твои забуду,
Чѣмъ позабуду я тебя.

Пусть люди въ уши мнѣ кричатъ мои,
Что ты безстыдница — что совѣстью торгуешь
И, что не искренно, а лживо ты цѣлуешь
Но — я прощу грѣхи твои <л. 1 об.>

За тѣмъ, что не живу однимъ негодованьемъ —
Что бъ только порицать всегда грѣхи твои,
[О, нѣтъ — мирясь въ душѣ съ моимъ страданьемъ,]
{Нѣтъ, я живу однимъ моимъ страданьемъ…}
[Живу] [д]{Д}ля ласки, для прощенья, для любви!

К С К <л. 2719>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.79. Л. 1 (письмо), л. 2–4 об. (приложения: 
стихотворения).
Ответ на несохранившееся письмо Ф. М. Достоевского от середины октября 1877 г., см.: Д30, 
т. 29 (2), 320, Список, № 343.

Первая публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 267; Описание, 408, № 2; Д30, т. 29 (2), 320; Летопись, III, 232.

В другом фонде сохранились автографы еще двух стихотворений К. С. Константинова 
(«Осенние недуги», «Жизнь без прикрас»), присланных, видимо, ранее: ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.5.115. 
Л. 1–2 (низ л. 2 срезан). С правкой Ф. М. Достоевского. Внутренняя обложка с описанием 

718  Вместо: Но — было начато: Нас
719  Низ листа обрезан снизу на две трети.
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А. Г. Достоевской (л. І, № 95): «Стихотвореніе С. Константинова {К. С. К.}, помѣщенное въ 
“Гражданинѣ” за 187   г. было исправлено Ѳ. М. Достоевскимъ».

Публикации (частично): Описание, 279 (правка Ф. М. Достоевского); МиИ, VI, 250–251.
Полностью печатаются впервые.
Упоминаются: Д30, т. 27, 189.
Ключевые слова: К. С. Константинов; Петербург; «С победой», автограф стихотворе-
ния (К. С. Константинов); «Когда в объятьях сладостных Морфея…», автограф сти-
хотворения (К. С. Константинов); «Изобретательность», автограф стихотворения 
(К. С. Константинов); «Три мужика и странник», автограф басни (К. С. Константинов); 
«Отчего вдруг пропала улыбка твоя…», автограф стихотворения (К. С. Константинов); 
«Осенние недуги», автограф стихотворения (К. С. Константинов); «Жизнь без прикрас», 
автограф стихотворения (К. С. Константинов)

С. Е. Лурье — Ф. М. Достоевскому 
(между 6 и 28 ноября 1877 г., Рига) 

<9>

Многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ!
Не получила я отвѣта на мое послѣднее письмо, но Богъ съ Вами, Ѳедоръ 

Михайловичъ! Я не хочу, чтобъ переписка наша такъ кончилась, я хочу поблаго-
дарить Васъ, за участіе, за помощь, которую Вы мнѣ оказали. Я не просила Васъ 
больше о руководствѣ, да и зачѣмъ? Минскъ слишкомъ далекъ отъ Петерб<урга> 
и трудно кѣмъ нибудь руководить, да еще труднѣе слушаться. Благодарю Васъ, 
Ѳед<оръ> Михайл<овичъ> за доброту; я знаю, Вы были обо мнѣ хорошаго мнѣнія, 
но теперь разочаровались, такъ какъ изъ меня ничего не вышло, но я не отчаява-
юсь, я докажу Вамъ современемъ, что первоначальное мнѣніе было настоящее, такъ 
мнѣ по крайней мѣрѣ кажется.

Но развѣ послѣдній годъ проведенный въ Минскѣ прошелъ для меня безполезно? 
Во первыхъ я жила въ средѣ, изъ которой вынесла много практическихъ свѣдѣній, 
(о которыхъ не имѣла понятія) этотъ годъ научилъ меня, если не выть по волчьи 
(о какъ это трудно!) то по крайней мѣрѣ понимать и уважать и людей проти-
воположныхъ мнѣній, а не презирать ихъ поголовно, какъ было прежде; затѣмъ 
я хорошо изучила нѣмецкій языкъ и въ оригиналѣ хорошо познакомилась со всѣми 
нѣм<ецкими> классиками, пользу за этотъ годъ я тоже принесла посильную: зани-
малась съ бѣдными ученицами, въ училищѣ для бѣдныхъ, помогала гдѣ и насколько 
могла, это все мало, я знаю, но большаго я ничего не могла сдѣлать, я хотѣла быть 
сестрой милосердія, до что-же? Уже слишкомъ я объ этомъ говорила, будетъ. —

Какъ видите я Вамъ пишу изъ Риги, гдѣ останусь еще дней 10. Вчера я была въ 
Gewerb-Verein, родъ клуба, было чтеніе или лекція доктора Ehrlich’a о «Die Macht der 
Kunst». Было страшно много слушателей и мнѣ его чтеніе очень понравилось, такъ 
какъ я совершенно согласна съ нимъ, что искусство, поэзія необходимы въ жизни, 
они720 человѣка отличаютъ отъ животнаго. Я слышала Градовскаго (Значеніе идеа-
ла въ <л. 27> общественной жизни», Боборыкина «о Zol´а или о натуральной школѣ» 
(которую я ненавижу) еще Островскаго, Потѣхина слышала, но никто на меня не 

720  Далее было: дѣлаютъ жизнь
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произвелъ ровно никакого впечатлѣнія, они стараются говорить, какъ можно му-
дреннѣе, и потому оно не идетъ въ душу, а тотъ говорилъ простымъ нѣмецкимъ 
языкомъ тихо и задушевно. —

Мнѣ пришло въ голову ѣхать учиться за границу, въ Парижъ, Цюрихъ или Бернъ, 
по всѣй вѣроятности я такъ и сдѣлаю, но пока при нынѣшнемъ курсѣ оно невоз-
можно, теперь поѣду учиться буду дома, а тогда… вѣдь взяли Карсъ, скоро возь-
мутъ Эрзерумъ, тамъ Плевну, дойдутъ до Андріанополя и до… Константинополя, 
тогда русскому подданному смѣло можно ѣхать за границу, смѣло и гордо можно 
будетъ всѣмъ смотрѣть въ глаза! Я себѣ представляю какъ Вы теперь довольны 
и счастливы, наши солдатики храбры и неустрашимы, мнѣ это турокъ сказалъ, 
5 плѣнныхъ721 турецкихъ офицеръ-маіоровъ, живутъ въ томъ же корри<до>рѣ го-
стиницы «Hotel du Comerce722», гдѣ и мы и я сказала одному (онъ знаетъ нѣсколь-
ко по французски) что Карсъ взятъ, онъ не вѣритъ, но говоритъ Плевну и Османа 
наши jamais, jamais. Nous verron сказала я.

Я думала написать маленькое письмо, а вышло такое большое, право странно, 
я къ Вамъ пишу будто исповѣдываюсь, но вѣдь это въ послѣдній разъ и Вы не бу-
дете сердиться.

Прощайте Ѳедоръ Михайловичъ, будьте здоровы (я была нездорова и знаю какъ 
это гадко) и счастливы, я Вамъ напишу, когда буду чѣмъ нибудь, во всякомъ слу-
чаѣ если, сохрани Боже, я буду коптѣть въ Минскѣ никогда не буду писать Вамъ.

Сегодня я взяла ложу въ театрѣ на сегодня и пятницу, даютъ Faust Göethe, не 
оперу, а трагедію, въ пятницу продолженіе; въ первый разъ на сценѣ поставле-
на будетъ 2 часть Фауста. Сейчасъ же я принимаюсь за Фауста, чтобъ успѣть 
до театра прочесть первую часть, какъ я люблю его и Фауста, и Göethe, и какъ 
я счастлива, что попала теперь въ Ригу. Говорятъ что здѣсь отличная драмма-
тическая труппа и въ особенности нѣкто Н. Göbel отлично играетъ, онъ и будетъ 
Фаустомъ, а Мефистофелемъ Н. Preller. Отъ души преданная Вамъ

Софiя Лурiе. <л. 27 об.>

<На конверте:>
Мой адрессъ:

Софьѣ Ефимовнѣ Лурье
въ
г. г. Минскъ <л. 29>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29768. Л. 27–29. В конверт вложена фотогра-
фия С. Е. Лурье (л. 28–28 об.). Датируется по содержанию: крепость Карс капитулировала 
6 (18) ноября, Плевна — 28 ноября (10 декабря) 1877 г.; письмо написано в промежутке 
между этими событиями.

Первая полная публикация, датировка: МиИ, XІІ, 225–226.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 265; Описание, 419, № 8; Бюллетени, 96, № 553; Летопись, ІІІ, 
240–241 (в пересказе с цитатами; датировка: «конец года»).
Ключевые слова: Софья Ефимовна Лурье (в замуж. Сара Эпштейн)

721  плѣнныхъ вписано.
722  Так в рукописи.
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C. И. Забнин — Ф. М. Достоевскому 
(3 декабря 1877 г., Биюк-Ламбат, Таврической губ.)

3 Декабря — 1877 г. Біюкъ-Ламбатъ
Простите меня, многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, за то беспокоейство723, 

которое причиню Вамъ этимъ письмомъ. Я давно порывался это сдѣлать, но боясь 
обезпокоить724 Васъ, и все откладывалъ. А такъ какъ Вы прекращаете изданіе 
«Дневника», слѣдовательно многимъ изъ насъ неизвѣстно будетъ Ваше мѣсто-при-
бываніе, то я рѣшился, наконецъ, обратится къ Вамъ съ покорнѣйшею прозбою: 
просмотрѣть приложенныя, первыя мои попытки и написать Ваше мнѣніе. Я со-
знаю, что они очень слабы; но несмотря на это я все таки отдаюсь на Вашъ судъ 
и совѣтъ. При этомъ долженъ сказать Вамъ, что я 10 лѣтъ назадъ получилъ вос-
питаніе въ одномъ изъ среднихъ уч<ебныхъ> зав<еденiй>, гдѣ не такъ то строго 
относились къ преподаванію <л. 3> роднаго языка. Сознать свою слабость и ста-
ратся исправить ее никогда не поздно; а потому я обращаюсь къ Вамъ, многоува-
жаемый Ѳедоръ Михайловичъ, какъ въ вы<с>шей степени компетентному судьи: 
посовѣтуйте мнѣ для изученія роднаго языка и словесности, (что называется съ 
азовъ) какихъ въ этомъ случаѣ держатся руководствъ и какіе необходымы — для 
этого книги? Посылаю-же мои первыя попытки какъ ученикъ, который непрочь 
показать своему, уважаемому, наставнику даже свои самыя слабыя начинанія. 
Простите меня, что такъ прямо обращаюсь къ Вамъ. Вы русскій, а потому пой-
мете такую прямоту и простите. Но только буду убѣдительно просить Васъ от-
вѣтить мнѣ, чѣмъ примного, много обяжите искренно уважающаго Васъ Сергѣя 
Забнина. <л. 3 об.>

(1)
10 Августа 1877.

Сонъ Болгарина.
Деспотизмъ и нужда,
Все сокрушающая сила;
Прежняго веселья нѣтъ слѣда,
Съ утра ужъ сердце ныло.

*
Опять тоска, печаль;
Незнаю почему:
Всѣмъ725 существомъ стремишся въ даль,
Где, кажется, придѣлъ всему.

*
Гдѣ все свѣтло и хорошо,
Гдѣ счастье и свобода
Гдѣ поколѣніе росло
Какъ Южная природа.

*

723  Так в рукописи. Здесь и далее — орфография оригинала.
724  Вместо: обезпокоить — было: обеспокоеть
725  Вместо: Всѣмъ — было: Всемъ
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Но гдѣ-же та страна?
За далью въ синевѣ…
Есть гдѣ-то… есть она…
Недаромъ снится мнѣ:
Страна та чудная, народъ,
Роскошная природа
Гдѣ все ликуетъ, все поѣтъ,…

Свобода и Свобода…
Гдѣ нивы общія шумятъ,
Гдѣ всемъ привольно; <л. 1>

(2)
Работы общества кипятъ.

Весело, свободно.
Пѣсни слышатся съ полей;
Шатры устроены отъ зноя,
Тамъ группы счастливыхъ дѣтей,

Не знающихъ покоя.
Шумятъ и играютъ въ тѣни726

Эти милыя дѣти Свободы;
Въ тѣхъ играхъ къ труду прывыкаютъ они,
Къ сознанью, — что равны всѣ народы.

(25 октября 1877.)
Солдатъ въ больницѣ.

Ну сестричка727, напиши
Моей рóдной письмецо,

Только ты ужъ неспѣши,
А подбери ей по желаннѣе словцо:
— Что де сынъ её утробный
— Шлетъ принизкій ей поклонъ,
— И съ покорностью погробной
— Благословить-де проситъ онъ.
А что труденъ — не пиши:
Старушку надо пожалѣть.
— Хочу-де видѣть отъ души
Охъ!.. не долго мнѣ болѣть: <л. 1 об.>

(3)
Такъ и щемитъ что-то грудь,
Будто — кто-то надавилъ.

— Собираюсь-де я въ путь
— И ужъ прозбу заявилъ.728

— У начальства хлопочу
— Себѣ отпускъ получить;

Умерать то нехочу,
Хоть лѣкарямъ не излѣчить.
Охъ! правды мало говорю,..

726  Вместо: тѣни — было: тини
727  Далее следует авторская сноска: Такъ солдаты называютъ Сестеръ Милосердія.
728  Вместо точки была запятая.
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… Но… за то матушку утѣшу,
И себя повеселю —
Свою молодость потѣшу.
Всего то прожилъ двадцать два,
Ни грѣхъ и побожится,
Такъ вѣдь еще-бы не пора
Въ сырую-то ложится…
Таково-то тяжело
Бѣлый свѣтъ покинуть,..
Кровью сердце облило;
Вотъ какъ больно сгинуть…
И старушку-то свою
Больно жаль оставить;
Дуже я ее люблю,
Да ужъ не поправить… <л. 2>

(4).
Ужъ больно-то она тиха…
Охъ!.. будто все внутри горитъ…
Хворость такъ-то вотъ лиха,
Что недаетъ и говорить…
И словечкомъ не обидѣтъ729,
Дастъ совѣтъ — кто спроситъ;
Любитъ въ людяхъ правду видѣть,
Кривды не выноситъ.
А ко мнѣ то какъ желанна;
Хлопотала во всю мочь,
Какъ полюбилась мнѣ односелка Анна,

— Старостина дочь.
И отцу то говорила,
И зазнобушкѣ моей,
И деньжонками сорила,
На подарочки для ней.
Её тотчасъ полюбила
Какъ родную дочь свою,
И къ отцу её забыла
Непріязнь свою.
А его дуже нелюбила
За мирскія-то дѣла;
Разъ къ посредственнику ходила <л. 2 об.>

(5).
И съ нимъ тяжбу завела.
Онъ хотѣлъ вдову обидѣть730

Одиночку сына сдать,
Такъ — Изволишъ-ли ты видѣть —
Выручила мать.
Ну а дочка то Анюта,
Вышла вовсе не въ отца:

729  Вместо: обидѣтъ — было: обидитъ
730  Вместо: обидѣтъ — было: обидитъ
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Тиха, скромна, вожевата
И пригожая съ лица.
Но не судьба ужъ видно наша,
Этой свадьбы не бывать;
Хороша Анюта — да не наша
Такъ зачѣмъ и толковать.
А лучше напиши поклонъ, сестрица,
Меньшому братцу моему
Пусть не бросаетъ старуху мать когда вздумаетъ женится;
Накажи-ка такъ ему
Охъ!.. говорить не въ моготу…
Пиши-ка общій всемъ поклонъ
Непригоже это въ нашемъ то быту
Да не посѣтуютъ: «больной де онъ»…
А то дуже разморило,
Круги красные въ глазахъ… <л. 4>

(6.)
Будто все заговорило,
Такой шумъ и звонъ въ ушахъ…

Адрессъ мой есть731 у Васъ, но впрочемъ вотъ онъ: Біюкъ-Ламбатъ (Таврической 
губерніи) Сергѣю Ивановичу Забнину. <л. 4 об.>

<Конверт:>
С. Петербургъ, Греческій проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго 

кв. № 6,
Ѳедору Михайловичу

Гну Достоевскому.
<На конверте пометы рукой Ф. М. Достоевского:>

Х Декабр<ьскій> №
Стихотворцу.

Отвѣтилъ732 <л. I>
<В правом верхнем углу лицевой и оборотной сторон конверта печати:>

БІЮКЪ ЛАМБАТЪ
ДЕК. 4 ДНЯ 1877 г. <л. I–І об.>

<На штемпеле:>
С. ПЕТЕРБУРГЪ 10 ДЕК. 1877. ІІІ. 3 ЧАСА <л. I об.>

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.5.2. Л. 1–4 об. На бумаге в линейку. Конверт: 
л. I–I об.

Первая публикация: Д30, т. 30 (2), 116–117 (письмо, частично); 72, № 70 (помета).
Упоминается: Описание, 389. У Гроссмана не учтено.
Цитируется: Летопись, III, 235.

731  Вместо: есть — было начато: В
732  В направлении, обратном основному.



558  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

Ключевые слова: Сергей Иванович Забнин; «Дневник Писателя» за 1877 г. (декабрь); 
«Сон болгарина», стихотворение (Забнин С. И.); «Солдат в больнице» стихотворе-
ние (Забнин С. И.); Биюк-Ламбат (Таврической губ.); Петербург; Греческий проспект 
(СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом 
Струбинского (СПб.)

<Неизвестный> — Ф. М. Достоевскому 
(4 декабря <1877 г.>)

4 Декабр<я>
Милостивый Государь
Ѳедоръ Михайловичъ!

Зачеркнутое не читайте — плохо написано.733 <л. 1> Но что же, однако, это за 
новое Слово, которое произнесетъ міру православное славянство? Чего же не доста-
етъ западному соціализму, даже и въ соединеніи съ католичествомъ? Вѣдь соціа-
лизмъ и одинъ, самъ по себѣ, заключаетъ въ себѣ элементы объединенія всѣхъ въ 
одно, въ одно братское семейство, общество? Хотя бы наприм<ѣръ> Лассаль. Чего 
же не достаетъ его соціализму? (Мнѣ почему-то (ужъ не знаю почему) не совсѣмъ 
понравилась его личность (Вѣстникъ Европы, ноябрь 77 г.), — чего-то какъ будто 
не достаетъ въ немъ. Хоть нельзя не признать, что личность прелестная. Но лю-
бить его, мнѣ кажется, какъ-то трудно. И вѣдь русская дѣвушка не могла его734 
полюбить. А какъ это хорошо! И какая же она славная! И что всего удивительнѣе, 
мнѣ даже пріятно, что она не вышла <л. 1 об.> за него замужъ, т. е. никакъ не могла 
полюбить его. А человѣкъ вѣдь удивительный онъ былъ. Тутъ какая-то есть раз-
ница между лучшимъ западнымъ человѣкомъ735 и нашимъ — разница, которой я не 
пойму… Однако, я не о томъ хотѣлъ говорить.) Мнѣ сегодня пришлось говорить 
съ однимъ «европействующимъ» субъектомъ. Онъ мой пріятель, и человѣкъ хоро-
шій добрый. Онъ говоритъ, что человѣку надо имѣть возможность — развивать 
свой умъ, тѣло и нравственное чувство… только три, и больше ничего. Хорошо пи-
таться, имѣть досугъ для развитія ума и нравственнаго чувства — и все. А этого, 
прибавилъ онъ, я и безъ Православія вашего736, въ соціализмѣ найду. Правда это? 
По крайней мѣрѣ, до появленія Дневника, т. е. года два тому назадъ, и я тоже го-
ворилъ. Съ тѣхъ поръ пошатнулось во мнѣ старое, а къ новому, болѣе путному, 
я никакъ не могу прiйти… Я хочу, я желаю быть русскимъ (по рожденію, я коренной 

733  Далее зачеркнутый фрагмент: Можетъ-быть. Очень, очень хочется этому вѣрить 
(это по поводу послѣдняго (ноябрьскаго) выпуска Дневника). И съ наслажденіемъ чи-
таешь. Уже три раза прочиталъ. И «стрюцкіе» хорошо, — тѣмъ именно хорошо, что 
ужъ очень многихъ захватываютъ, покрайней-мѣрѣ, себя я вполнѣ узналъ въ этомъ 
опредѣленіи... «Стушеваться» я давно употребляю, и очень часто: ужъ очень оно хо-
рошо тѣмъ, что и деликатно и сердито (какъ говорятъ: и дешево и сердито); но я не 
зналъ, что Вамъ принадлежитъ это слово. И объясненіе этого слова прелестно еще 
и тѣмъ, что тутъ я встрѣчаю, чуть не первый ли разъ, выраженіе: «сойти на нѣтъ». 
Это еще лучше, можетъ-быть, потому, что для меня въ первый разъ…

734  его вписано.
735  Вместо: между лучшимъ западнымъ человѣкомъ — было: въ лучшемъ западномъ 

человѣкѣ
736  Вместо: Православiя вашего — было: православiя Вашего
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русскій, православный, сынъ сельскаго священника), но я не пойму многаго. Я не по-
нимаю, <л. 2> чтò же такое даетъ міру Православіе, или православное славянство, 
чего бы тамъ не было въ соціальныхъ (лучшихъ) школахъ, надъ чѣмъ бы тамъ не 
трудились? Прудонъ, Лассаль и многіе другiе. А мы вѣдь скажемъ737 что-то такое, 
чего тамъ нѣтъ. Положимъ, общинное землевладѣніе, надѣлъ и т. д. — все это 
такъ, конечно. Но все это, кажется, не то, недостаточно опредѣляетъ отличiе, 
не въ существенномъ покрайней мѣрѣ. Развѣ въ характерѣ русскаго человѣка? Въ 
общемъ, народномъ характерѣ? Но какой же онъ этотъ характеръ? Какими чер-
тами его можно опредѣлить. Мнѣ думается, только вотъ не могу себѣ я ясно пред-
ставить и сформулировать, что все это общинное землевладѣніе и многое другое, 
и даже само738 православіе есть слѣдствіе, а не причина.

Это письмо когда-то написано (и не дописано) было съ тѣмъ чтобы послать 
Вамъ. Да такъ и осталось.739 Попалось случайно сейчасъ въ руки, и740 не знаю поче-
му, хочется послать. <л. 2 об.>
Печатается по черновому автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.106. Л. 1–2 об. Без конца. На письме 
карандашом рукой А. Г. Достоевской <¿> проставлен год: [1876] — перечеркнуто, исправ-
лено на: 1878, ниже вписано: [1877].

Первая публикация (частично): Волгин 1976, 120.
Первая полная публикация: МиИ, XІІ, 235–236.
Републикация: Анонимные письма.
Упоминается: Описание, 523. Цитируется: Летопись, ІІІ, 235–236.
Ключевые слова: «Дневник Писателя» за 1877 г. (ноябрь); «Что значит слово “стрюцкие”?», 
«История глагола “стушеваться”», главки (ДП, 1877, ноябрь, гл. 1); «Романтический эпи-
зод из жизни Фердинанда Лассаля», рассказ (С. А. Солнцева-Засекина; ВЕ, 1877, № 11, 
119–186); Пьер Жозеф Прудон; Фердинанд Лассаль

Г. О. Рашевский — Ф. М. Достоевскому 
(ок. 6 декабря 1877 г., Чернигов)

М<илостивому> Г<осударю> Ѳед<ору> Мих<айловичу> Достоевско<му>. Въ 
Петербургъ Греческій Проспектъ, подлѣ Греч<еской> Церкви домъ Струбинскаго.

Два раза я убѣдительно просилъ васъ напечатать въ «Дневникѣ Писателя» 
нѣсколько строкъ о смерти дочери моей Ан<ны> Гр<игорьевны>, о смерти той въ 
комъ воплотился одинъ изъ лучшихъ женскихъ типовъ. Въ этомъ вы, конечно удо-
стовѣрились, по ея <л. 2> жизни и даннымъ, сообщеннымъ въ моей рукописи.

Если въ послѣднемъ «Дневникѣ» вы скажете нѣсколько теплыхъ словъ о моей 
дочери, то этимъ много облегчите предсмертныя страданія человѣка, для котораго 
вы, Ѳ<едоръ> М<ихайловичъ>, лучшій изъ лучшихъ людей. Въ третій разъ прошу, 
неоткажите просьбѣ.

Черезъ вашъ «Дневникъ», который будетъ читаться съ жадностью самымъ от-
даленнѣйшимъ почитателемъ, упрочится навсегда память о женщинѣ, трудив-
шейся съ изумительнымъ самоотверженіемъ, на пользу общества. <л. 2 об.>

737  Далее была запятая.
738  Вместо: само — было: самое
739  Далее было: Не знаю
740  Далее было начато: кое



560  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

Печатается по черновому автографу: Литературно-мемориальный музей-заповедник 
М. М. Коцюбинского741. № А-5292. Л. 2–2 об. 2 л., 2 с. На л. 1 письмо П. А. Гайдебурова со 
штемпелем «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТЫ НЕДѢЛЯ ВЪ С. ПЕТЕРБУРГѢ»: «Милостивый Государь / 
Григорій Осиповичъ, / Я съ удовольствіемъ исполнилъ бы Вашу просьбу о напечатаніи Вашего 
Письма, но къ сожалѣнію не могу этого сдѣлать потому, что оно имѣетъ слишкомъ част-
ный, личный характеръ, чего я всегда избѣгаю въ “Недѣлѣ”. / Примите увѣреніе въ моемъ 
полномъ сочувствіи къ Вашему горю. / П. Гайдебуровъ / 20 Апрѣля». На л. 1–2 черновой на-
бросок ответа Г. О. Рашевского П. А. Гайдебурову, датированный 6 декабря 1877 г.

Первая публикация: Белов 1991, 158–159.
У Гроссмана, в Описании, Летописи не учтено.
Цитируется: Летопись, ІІI, 62.
Ключевые слова: Григорий Осипович Рашевский; Анна Григорьевна Рашевская 
(в замуж. Тур); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь 
св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.); «Дневник Писателя» 
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Я. А. Гика — Ф. М. Достоевскому 
(30 декабря 1877 г., Шаргород, Могилевского у., Подольской губ.)

Милостивый Государь
Ѳеодоръ Михайловичъ!

Получивъ Ноябрьскiй (11) выпускъ Вашего дневника, я узналъ, къ величайше-
му сожалѣнiю, что подписка на «Дневникъ Писателя» въ слѣдующемъ 1878 г. 
непринимается. По поводу сего, я долженъ побезпокоить Васъ, Милостивѣйшій 
Государь, вопросомъ: небудете ли Вы издавать въ слѣдующемъ году какого либо 
другаго сочиненія своего? Читая Вашъ дневникъ въ теченiи двухъ лѣтъ, я такъ 
привыкъ раздѣлять Ваши мнѣнiя и убѣжденiе, что немогу невысказать, что 
замѣнъ «Дневника Писателя» другимъ сочиненiемъ Вашимъ, вознаградилъ бы по-
терю высокоуважаемаго «Дневника Писателя». Смѣю <л. 1> надѣяться, что Вы, 
Милостивѣйшій Государь, неоткажете мнѣ, какъ Вашему подписчику, быть мо-
жетъ единственному изъ Могилевскаго уѣзда Подольской губернiи, въ отвѣтѣ на 
это письмо, помѣстивъ отвѣтъ свой въ 12 (Декабрьскомъ) выпускѣ «Днев<ника> 
Писат<еля>».

Пріймите увѣреніе въ совершенномъ моемъ къ Вамъ высокопочтенiи и неизмѣн-
ной преданности, съ которыми имѣю честь оставаться Вашимъ покорнѣйшимъ 
слугой Яковъ Аф<анасьевичъ> Гика.

30 Декабря 1877 года.
М<ѣстечко> Шаргородъ Могилевскаго уѣзда Подольской губернiи. <л. 1 об.>

<На конверте:>
Въ С.-Петербургъ,

Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго, кв. №6,

741  Приношу благодарность за предоставление фотокопии письма директору музея 
Игорю Юлиевичу Коцюбинскому, а также председателю Прионежского филиала 
Генеалогического общества Карелии Сергею Николаевичу Котову и его сестре — за 
помощь в поиске источника.
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Его Высокоблагородiю
Ѳедору Михайловичу

Достоёвскому742

<На штампе:>
ШАРГОРОДЪ ПОДОЛ 30 ДЕКАБРЯ 1877 г. <л. 2>
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дом Струбинского (СПб.)

В. Кудряшев — Ф. М. Достоевскому 
(б. д. <1877 г.>, Петербург)

Милостивый Государь и Многоуважаемый
Федоръ Михайловичъ!

Знаю, что письмо это будетъ для Васъ неожиданнымъ. И дѣйствительно, я не 
имѣю чести, быть знакомымъ, лично, а знаю Васъ только какъ общественнаго 
дѣятеля и, не смотря на это, все таки, рѣшаюсь, не только писать, но, и искать 
вашего сочувствiя и участiя къ моему настоящему положенiю. Конечно, дѣйствуя 
такъ смѣло и оригинально, считаю необходимымъ объяснить мое прошлое и при-
чины побудившiе меня такъ дѣйствовать:

«Я родился сыномъ крестьянина, сдѣлавшагося впослѣдствiи купцемъ и трак-
тиро-промышленникомъ. Счастiе дало мнѣ случай получить воспитанiе въ 
Коммерческомъ училищѣ, гдѣ, однако, по не взносу денегъ моимъ отцемъ, я не окон-
чилъ послѣдняго курса. <л. 1>

По выходѣ изъ училища, согласно желанiю отца, я остался при его дѣлахъ. 
Затѣмъ, когда дѣла его окончательно разстроились, а самъ онъ умеръ, не оставивъ 
ничего кромѣ долговъ, я началъ служить. Много мѣстъ перемѣнилъ я въ этотъ 
10ти лѣтнiй перiодъ (съ 1866–1877 г.). Былъ я и писцемъ полицiи и въ камерѣ ми-
роваго судьи; былъ и прикащикомъ въ трактирѣ (въ г. Москвѣ) и конторщикомъ 
на заводѣ и наконецъ, со 2го Iюля 1872 г. по 31е Мая 1875743 года, былъ учителемъ въ 
двухъ начальныхъ училищахъ Комитета о нищихъ, обучая бѣдныхъ дѣтей: Русской 
Грамотѣ, Ариѳметикѣ, Географiи и Исторiи. Мало того, я пробовалъ даже свои 
силы на столбцахъ небольшихъ газетъ, гдѣ и помѣстилъ около десятка небольшихъ 
замѣтокъ и сценъ изъ общественной жизни. Но, скажу откровенно, что всѣ эти 

742  Так в рукописи.
743  Вместо: 1875 — было: 1876
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разнородные занятiя не привели ни <л. 1 об.> къ чему, т. е. не дали мнѣ возможно-
сти открыть карьеру и составить опредѣленное положенiе, ни даже скопить что 
либо на черные дни. Я былъ сытъ, обутъ и одѣтъ пока работалъ, а больше ничего. —

Въ прошедшемъ году, я переломилъ правую ногу. Это несчастiе поставило меня, 
окончательно, въ безъисходное положенiе и продержавъ меня 2 ½ мѣсяца въ боль-
ницѣ, а 4 мѣсяца заставивъ проходить на костыляхъ, довело почти до состоянiя 
пролетарiя. Первое время, по выздоровленiи, я еще кое-какъ перебивался, нахо-
дя переписку, но, затѣмъ, когда окончилась и она, я вынужденъ былъ взяться за 
трудъ чернорабочаго-поденьщика, очищая рельсы К<онно> Ж<елѣзныхъ> дорогъ 
за 45–50 коп. въ день.

Послѣдняя работа оказалась, однако, не по моимъ силамъ. Она сломила остат-
ки физическихъ силъ и уложила меня, снова, на койку Обуховской больницы, от-
куда и <л. 2> пишу настоящее письмо мое. Здѣсь, положенiе мое далеко не отрад-
но: страдая болью въ груди, ломотою въ ногахъ и общею слабостiю организма, 
я вмѣстѣ съ тѣмъ терплю крайнiе лишенiя; нѣтъ ни чая, ни сахара, ни гроша де-
негъ. Больничный-же чай дается разъ въ день (въ 5 ½ ч. утра) да и то полухолодный. 
Кормятъ-же очень скудно, а прикупить хотя кусокъ хлѣба — не на что.

Вотъ причины, заставившiе меня взяться за перо и искать вашего добраго 
сочувствiя.

Сжальтесь-же, ради всего добраго, надъ человѣкомъ знавшимъ лучшую жизнь, 
бывшимъ посильно полезнымъ обществу, а теперь терпящимъ страданiя и лишенiя. 
Провидѣнiе вознаградитъ Васъ за сочувствiе.

Въ ожиданiи котораго и имѣю честь быть744 глубокоуважающимъ и покорнымъ 
слугою В. Кудряшевъ

Отвѣтъ и всё, что заблагоразсудите745 соблаговолите поручить подателю. 
Пишу со слезами на глазахъ. Тотъ же <л. 2 об>

<На конверте:>
Его Высокородiю

Ѳедору Михайловичу
Достоевскому

Подлѣ Греческой церкви, д. Струбинскаго кв. № 6й

(je prie de reponse746) <л. 3>
<На обороте конверта пометы рукой Ф. М. Достоевского:>

въ 12 ч. дня     въ 6 ч. вечера <л. 3 об.>

Печатается впервые по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29753. Л. 1–2 об. Конверт: л. 3–3 об. 
Пометы опубликованы: Летопись, III, 242, 298.

Упоминается: Описание, 412; Бюллетени, 93, № 530; Летопись, III, 242 (в пересказе), 298 
(ошиб. 2-й раз). У Гроссмана не учтено.

744  быть вписано.
745  Далее было: пор
746  Я молю об ответе (искаж. фр.)
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Ключевые слова: В. Кудряшев; Москва; Петербург; Коммерческое училище (СПб.); ремес-
ленное училище при Николаевском Комитете для разбора и призрения нищих (СПб.); 
Обуховская больница (СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия 
Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

К. К. Галлер — Ф. М. Достоевскому 
(9 января 1878 г., Нарва)

Нарва 9. Января 1878.
Милостивый Государь!

Будучи уже второй годъ абонированъ на Вашъ «Дневникъ», я вполнѣ знаю ту ак-
куратность, съ которою «Дневникъ» выходитъ въ послѣднiй день каждаго мѣсяца.

Въ виду этого я не могу себѣ объяснить того факта, что до сихъ поръ еще не 
получилъ послѣдняго, Декабрскаго выпуска «Дневника» и поэтому былъ бы Вамъ 
очень <л. 1> благодаренъ, если бы Вы были на столько добры и выслали бы этотъ 
номеръ, который вѣроятно затерянъ на почтѣ. Или, можетъ быть, по какимъ-ни-
будь обстоятельствамъ этотъ номеръ еще не вышелъ? Въ такомъ случаѣ позволь-
те надѣяться, что всѣ мы, Ваши читатели и подписчики, не будемъ лишены удо-
вольствiя еще разъ проникнуться Вашими мыслями, читая этотъ, къ сожалѣнiю, 
послѣднiй номеръ. Дай Богъ, чтобы здоровье Ваше поскорѣе <л. 1 об.> поправилось, 
чтобы Вы могли опять продолжать свой «Дневникъ» и тѣмъ доставить многiя 
прiятныя минуты Вашимъ многочисленнымъ почитателямъ.

Примите и отъ меня мою искреннѣйшую признательность за всѣ тѣ свѣжiя 
и новыя мысли, которыя я вычиталъ изъ «Дневника», гдѣ я особенно сочувствую 
Вашей любви къ нашему простому народу, который и я привыкъ любить и ува-
жать, такъ какъ, родившись и проводивши дѣтство въ степяхъ Саратовскихъ 
и Самарскихъ, <л. 2> я не могъ не любить и уважать его.

И такъ, дай Богъ Вамъ добраго здоровья, и примите увѣренiе въ моемъ искрен-
нѣйшемъ уваженiи къ Вамъ.

Учитель Нарвск<ой> Прогимназiи
К. Галлеръ.

NB. Пользуясь льготами подписчика прилагаю при семъ 7 р. 20 к. съ прось-
бою выслать мнѣ «Бѣсы», «Записки изъ Мертв<аго> Дома» и «Преступленiе 
и Нак<азанiе>», всего на сумму 9 р., а съ вычетомъ 20 % — 7 р. 20 к. <л. 2 об.>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.64. Л. 1–2 об.

Первая публикация: Волгин 1976, 135–136 (частично).
Первая полная публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 269; Описание, 353–354.
Цитируется: Волгин 1982, 51; Летопись, IІІ, 244 (с ошиб. фамилией: Геллер).
Ключевые слова: Карл Карлович Галлер; «Дневник Писателя» за 1876 и  1877  гг.; 
Саратовская губерния; Самарская губерния; Нарва; Нарвская прогимназия; «Бесы», 
роман; «Записки из Мертвого Дома»; «Преступление и Наказание», роман
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П. П. Алексеев — Ф. М. Достоевскому 
(после 15 января 1878 г., Италия <¿>)

{2 декабря 1877 г.}
Милостивый Государь
Ѳедоръ Михаиловичь

Въ послѣднемъ № Вашего Дневника Вы заявили что не смотря на временное пре-
кращен<iе> Дневника всѣмъ прежним<ъ> подписчикамъ будетъ производиться 
таже уступка на Ваши сочиненiя. Поэтому прилагая десять (10 р.) рублей рѣшаюсь 
безпокоить Васъ и просить Выслать мнѣ: Бѣсы, Идiотъ, Преступленье и Наказанье 
и Записк<и> изъ Мертваго Дома.

съ искреннимъ уваженiе<мъ>
Вашъ двугодичны<й> подписчикъ

П. Алексѣев<ъ>.
Мой Адресъ: Кiевъ, Профессору Университета П. П. Алексѣеву. <л. 1>

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.1.31. 2 л. (л. 1 об., 2, 2 об. чист.), 1 с. 21,0 х 13,5. На 
л. 1 вверху справа дата карандашом, рукой А. Г. Достоевской (ошибочно): «2 декабря 1877 г.». 
Передатировано на основании контекста (см. вводную статью).

Первая публикация: ЭНД.
Упоминается (с датировкой: 2 декабря 1877 г.): Гроссман, 267; Описание, 330.
Цитируется (частично): Летопись, IІІ, 235.
Ключевые слова: Петр Петрович Алексеев; «Дневник Писателя» за 1877 г.; «Бесы» (ро-
ман); «Идиот» (роман); «Преступление и Наказание» (роман); Киев; Императорский 
университет св. Владимира (Киев)

Д. В. Ганжулевич — Ф. М. Достоевскому 
(25 января 1878 г., Корец, Волынской губ.)

Милостивый Государь
Ѳедоръ Михайловичъ!

Декабрьскаго выпуска Вашего «Дневника» я не получилъ. Если онъ не выпущенъ 
Вами съ цѣлью, дабы еще разъ подѣлиться впечатлѣнiями изъ настоящихъ ве-
личайшихъ событiй, которыя, какъ нарочно, такъ сложились и перешагнули за 
предѣлъ объявленнаго Вами времени, — то Вы предугадали сердечныя желанiя 
Вашихъ читателей. Такъ по крайней мѣрѣ я признаюсь, о другихъ же думаю, 
что они лучше умѣютъ цѣнить <л. 1> Вашу бесѣду. Бесѣда Ваша, думаю и го-
ворю безъ лести, въ эти знаменательные дни есть истинное сокровище. Если же, 
къ сожалѣнiю, сказанный выпускъ уже вышелъ, то покорнѣйше прошу не забыть 
и обо мнѣ. Молю Бога, да укрѣпитъ Онъ Ваше здоровье, столь дорогое для нашей 
Славянской семьи.

Глубоко Васъ уважающiй
Священникъ Д. Ганжулевичъ.

Адресъ: Въ м<ѣстечко> Корецъ Волынск<ой> Губ.
для передачи въ м<ѣстечко> Городницу
Настоятелю Церкви Священнику
Д. В. Ганжулевичу. <л. 1 об.>
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<На конверте:>
Его Высокородiю

Милостивому Государю
Ѳедору Михайловичу

Г. Достоевскому
Г. Издателю «Дневника Писателя»

въ г. С. Петербургъ
<На штемпеле:>

КОРЕЦЪ. 25 ЯНВ. 1878 <л. 2>
<На обороте конверта штемпели:>

КОРЕЦЪ. 25 ЯНВ. 1878
КОРЕЦЪ. 26 ЯНВ. 1878
С. ПЕТЕРБУРГЪ. 29 ЯНВ. 1878. ІІІ. 5 ЧАСА <л. 2 об.>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.65. Л. 1–1 об. Конверт: л. 2–2 об.
Первая публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 269; Описание, 354 (с ошиб. ссылкой на архивный источник: 
«ЦГАЛИ. Ф. 212.1.64» и ошиб. местом отправления: «М. Хорец»); Летопись, IІІ, 248 
(с ошиб. ссылкой на архивный источник: «ЦГАЛИ. Ф. 212.1.64» и ошиб. местом отправ-
ления: «М. Хорец»).
Ключевые слова: Доримедонт Венедиктович Ганжулевич, священник; «Дневник 
Писателя» за 1877 г. (декабрь); местечко Городница (Новоград-Волынского уезда 
Волынской губ.); церковь во имя влмч. Георгия Победоносца (Городница); местечко 
Корец (Новоград-Волынского уезда Волынской губ.); Петербург

Н. Н. Горелов — Ф. М. Достоевскому 
(26–27 января 1878 г., Торжок, Тверской губ.)

Милостивый Государь
Ѳедоръ Михайловичъ,

Уже съ недѣлю, кажется, вышелъ вашъ дневникъ; съ каждымъ днемъ я нетерпѣ-
ливо поджидаю его и на вопросы о присылкѣ «Дневника» получаю, къ прискорбiю, 
отрицательный отвѣтъ. Все время я получалъ ваши дорогія и пріятныя бесѣды 
исправно, неужели съ послѣднимъ № случится еще что нибудь непріятное, вѣдь 
и безъ того уже грустно, что на этомъ №рѣ обрывается задушевная бесѣда. —

Разставаясь съ вами не могу не сказать вамъ — спасибо за искреннiя, пря-
мыя <л. 1> отрезвляющiя рѣчи! Среди трескотни и фразистости передовой ли-
тературы, ставящей мало-мальски несамостоятельныхъ и нестойкихъ людей на 
путь самоотрѣченiя и самооплеванiя и подкупающей европейской постановкой 
взглядовъ даже и людей съ прочно сложившимися убѣжденiями, среди напущеннаго 
тумана ваши бесѣды всегда затрогивали прежде сердце, а затѣмъ вступалъ въ свои 
права разумъ и просвѣтлялся логичностью мысли бесѣдующаго. — Приношу вамъ 
спасибо прежде всего за себя: подъ влiянiемъ «Дневника747» я сознаю, какъ я окрѣпъ во 
взглядахъ на самыя дорогiя стороны въ жизни нашей родины; ваша любовь къ народу 
и отечеству дѣйствовала на меня самымъ животворнымъ образомъ. Поставленный 

747  Вместо: Дневника — было: дневника
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наставникомъ многочисленнаго юношества, воспитывающагося <л. 1 об.> въ учи-
тельской семинарiи, я въ «Дневникѣ» почерпалъ и матеріалъ и направленiе для 
бесѣдъ съ людьми, вышедшими изъ селъ и деревень, поддерживалъ и развивалъ или 
лучше сказать дѣлалъ сознательною ту748 глубокую любовь къ родинѣ, которою 
преисполнены ихъ неиспорченныя ложною тенденціозностью — натуры.

Благодаря влiянiю вашихъ бесѣдъ я смѣло начиналъ бесѣды съ учениками съ 
тѣхъ ходячихъ749, самооплевывающихъ фразъ, которыя такъ бойко разошлись 
и держатся по лицу русской земли и бесѣда всегда заканчивалась трезвыми опровер-
женiями и указанiями ложности постановокъ вопросовъ и убѣдительными дока-
зательствами въ пользу совершенно обратнаго взгляда на русскую жизнь въ разно-
образныхъ ея проявленіяхъ. — Спасибо вамъ <л. 2> отъ меня, какъ воспитателя 
и за учениковъ. — То, что вы говорили не было ново, оно давно уже чувствовалось 
въ глубинѣ помысловъ и вертѣлось на языкѣ и я знаю нѣсколькихъ (въ числѣ ихъ 
и себя считаю), которыя читая «Дневникъ» выражались о немъ750 такъ: «Какъ онъ 
хорошо умѣетъ выразить то, что давно хотѣлось сказать, да какъ-то неуклады-
валось въ ясную прочувствованную рѣчь».

Досвиданья. Желаю вамъ здоровья и исполненiя вашихъ желанiй. —
Николай Горѣловъ

Г. Торжокъ. Учительская семинарія. 26го Января 1878 г. —
P. S.751

Готовясь опустить письмо получилъ сегодня т. е. 27752 Ян<варя> Дневникъ 
№ 12. — Распечатываю для увѣдомленія. — Завтра высылаю 2 р. 50 к. с. для высылки 
мнѣ «Дневника» за 1876 годъ. —

Николай Горѣловъ <л. 2 об.>

<На конверте:>
Его Высокородiю

Ѳедору Михайловичу
Достоевскому.

Въ С. Петербургъ. Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой церк-
ви д. Струбинскаго. Кв. № 6ой. —
<На штемпеле:>

ТОРЖОКЪ. 27 ЯНВ. 1878 <л. 3>
<На обороте конверта штемпель:>

С. ПЕТЕРБУРГЪ. 28 ЯНВ. 1878. ІІІ. 1 ЧАСА <л. 3 об.>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.70. Л. 1–2 об. Конверт: л. 3–3 об.

Первая публикация (в выдержках): Волгин 1976, 135 (с ошиб. датой: 6 января 1878 г.).
Первая полная публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 269; Описание, 360 (с ошиб. ссылкой на архивный источник: 
«ЦГАЛИ. Ф. 212.1.69»).

748  Вместо: сознательною ту — было: сознательную, ту
749  Вместо: ходячихъ — было: ходящихъ
750  о немъ вписано.
751  Далее было: Нѣтъ-ли какой неисправности въ посылкѣ послѣдняго № «Дневника»?
752  Вместо: 27 — было: 26
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Цитируется: Волгин 1982, 50–51; Летопись, IІІ, 244 (с ошиб. датой 6 января 1878 г. и ошиб. 
указанием: «В Описании ошибочно дата: Января 26…»).
Ключевые слова: Николай Николаевич Горелов; «Дневник Писателя» за 1877 г. (декабрь), 
за 1876 г.; Новоторжская учительская семинария; Торжок; Петербург; Греческий про-
спект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); 
дом Струбинского (СПб.)

В. Ф. Соловьев — Ф. М. Достоевскому 
(1 февраля 1878 г., Динабург, Витебской губ.) 

<2>
Динабургъ ½ 78.

Многоуважаемый
Ѳедоръ Михаиловичъ!

Я неполучилъ Ноябрьскаго Дневника — и былъ бы очень благодаренъ если бы Вы 
нашли возможность дослать его.

Затѣмъ прибѣгаю къ Вамъ за совѣтомъ и указанiемъ: Какую газету или еже-
недѣльный753 журнальчикъ слѣдуетъ выписать въ деревню для чтенiя въ крестьян-
ской сѣмье754. Такъ чтобы было недорого, незапоздало, занимательно и дѣльно. — Въ 
минувшемъ году выписывалъ Мiрское слово, 3хъ рублеваго достоинства, такъ <л. 1> 
говорятъ что неудовлетворяетъ. Хотимъ говорятъ знать что дѣлается на свѣтѣ 
и въ особенности за Дунаемъ своевременно да что бы и читать была охота, а то 
все какъ то скучно. — Неоткажите такъ же указать и на болѣе подходящiе книги 
для народнаго чтенiя только не съ поддѣлкой подъ народный говоръ.

Вполнѣ полагаясь на Вашу доброту и снисходительность съ нетерпѣнiемъ буду 
ждать Вашего отвѣта на семъ же.

Вамъ истинно-преданный и уважающiй Васъ. Крестьянинъ
В. Соловьевъ <л. 1 об.>

<На конверте:>
Въ С. Петербургъ
Греческiй прос<пектъ>, подлѣ
Греческой Церкви. Домъ Струбинскаго,
кв. № 6
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому
<На штемпелях:>

ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ № 3–4. 1 ФЕВ. 1878 <л. 2>
<На обороте конверта математические расчеты рукой Ф. М. Достоевского и штемпель:>

С. ПЕТЕРБУРГЪ. 2 ФЕВ. 1878. ІІІ 5 ЧАСА <л. 2 об.>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.95. Л. 1–1 об.

Первая публикация: Волгин 1974, 160.
Републикация: ЭНД.

753  Вместо: еженедѣльный — было: еженедельный
754  Так в рукописи.
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Упоминается: Гроссман, 269; Описание, 485, № 2. Цитируется: Летопись, ІІІ, 575.
Ключевые слова: Виктор Фокиевич Соловьев; «Дневник Писателя» за 1877 г. (ноябрь); 
«Мирское слово», газета (СПб.); Дунай, река; Динабург; Петербург; Греческий проспект 
(СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом 
Струбинского (СПб.)

Н. Н. Голицын, кн. — Ф. М. Достоевскому 
(7 <февраля¿> 1878 г., Любар, Волынской губ.)

Многоуважаемый
Ѳеодоръ Михаиловичъ!

Позволяю себѣ обратиться къ Вамъ съ этою немного фамильярною титуляцiею, 
хотя не имѣю чести быть Вамъ лично извѣстнымъ, ибо въ настоящемъ случаѣ, 
это не титуляцiя, не общепринятый оборотъ рѣчи, а выраженiе искренняго чув-
ства. Да, я Васъ много, много уважаю,755 и считаю умѣстнымъ присоединить мой 
голосъ къ голосу всѣхъ, вѣроятно, читателей756 «Дневника Писателя», заявляющихъ 
Вамъ на прощанье сожалѣнiе, что Вы прекратили это изданiе, что Вы умолкае-
те <л. 1> по тѣмъ живымъ и насущнымъ вопросамъ, разработка которыхъ какъ 
бы входила постоянно въ программу «Дневника».

Я смотрѣлъ757 на Васъ какъ на человѣка «въ немъ же льсти нѣтъ»…, а много 
ли такихъ у насъ на Руси, — Вы сами знаете. Въ Евангельскомъ выраженiи, слово 
«лесть» имѣетъ самое758 обширное значенiе и далеко отъ того прямаго смысла, ко-
торое придается ему въ обыденной рѣчи.

Вы — искатель правды: вотъ права Ваши на всеобщее уваженiе въ средѣ всѣхъ 
лагерей, всѣхъ партiй. Вы — человѣкъ вѣры во все доброе, хорошее, въ будущее — 
вотъ Вашъ патентъ на любовь и единенiе всѣхъ тѣхъ, въ которыхъ таится еще 
хоть искра подобной вѣры. <л. 1 об.>

Смѣю причесть себя къ послѣднимъ, и считаю сердечною обязанностью заявить759 
Вамъ о своихъ къ Вамъ чувствахъ760 уваженiя и761 сочувствiя въ ту минуту, когда 
Вы умолкаете… Примите мой скромный привѣтъ, безъ задней мысли, и также ис-
кренно, какъ искренно я шлю его Вамъ изъ того далекаго762 затишья, въ которомъ 
я живу и мыслю…

Но я чувствую необходимость сдѣлать оговорку. Я глубоко763 Васъ уважаю, но 
далеко не раздѣляю всего, что говорилось въ «Дневникѣ», хотя логически себѣ объяс-
няю, какъ это все тамъ писалось и складывалось, изъ чего все это вытекало, почему 
то-то и то-то тамъ находило мѣсто, и проч. Вы — человѣкъ вѣры по преимуще-
ству, и поэтому, естественно, <л. 2> стремились (безъ «лести», разумѣется), всё 

755 Далее было: за то
756  Далее было: Русскаго
757  и смотрю вписано другими чернилами.
758  Далее было: широкое
759  Далее было: къ
760  Далее была запятая.
761  Вместо: и (вписано другими чернилами) — была запятая.
762  Вместо: далекаго (вписано другими чернилами) — было: страшнаго.
763  глубоко вписано другими чернилами.
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видѣть, все объяснить въ болѣе розовомъ цвѣтѣ; въ дурномъ Вы старались от-
крыть сѣмена хорошаго въ будущемъ; Вы извиняли, прощали, тамъ гдѣ другiе не 
простили бы и не забыли. Вы слишкомъ любили, Вы уже слишкомъ добры… Понятно, 
почему Васъ такъ любятъ…

Скажу «не обинуяся», я во многомъ764 и многомъ не раздѣлялъ сужденiй, взглядовъ 
и надеждъ «Дневника», но765 вмѣстѣ съ тѣмъ, всегда выходило такъ, что я съ удо-
вольствiемъ и добрымъ чувствомъ читалъ тò, чтò тамъ писано, хотя бы дiаме-
трально противуположное собственному взгляду. Приписываю это Вашей простой, 
любвеобильной, разсудительной рѣчи, тому обаянiю здраваго мышленiя, которое 
оно производило на читателя, тому чувству <л. 2 об.> которое невольно при этомъ 
подсказывалось въ читателѣ: «да, се “человѣкъ, въ немъ же льсти нѣтъ”!..<»> 
Это766 — не литературный писака, это не безпардонный литературный головорѣзъ, 
это не одинъ изъ толпы журнальныхъ лиходѣевъ и «разбойниковъ печати», — нѣтъ, 
это человѣкъ убѣжденiя, вѣры во все доброе и хорошее, человѣкъ, который сохра-
нилъ своего Бога, человѣкъ сохранившiй здравый смыслъ и чистое сердце…

И хотя на каждой страницѣ «Дневника», все это подсказывалось мнѣ767 лич-
нымъ чувствомъ, я, повторю во многомъ и многомъ съ Вами не согласенъ, не согла-
сенъ «прямолинейно», «schnurstracks»768, какъ говорится по нѣмецки. — Между из-
дателемъ и читателемъ зараждается и769 всегда установляется какая то весьма 
понятная умственная связь, какъ бы обмѣнъ мыслей, извѣстныхъ, хотя и нѣмыхъ, 
отношенiя. Поэтому я и770 позволяю себѣ заявить, что далеко771 не согласенъ <л. 3> 
относительно многихъ и многихъ (назову ихъ) изъ772 иллюзiй, Дневника.

Рядомъ съ глубоко вѣрными773 мыслями о печальномъ состоянiи русской семьи, 
о «случайномъ» ея въ настоящее время характерѣ, рядомъ со статьею о будущно-
сти Славянъ (въ которой Вы, первый, рѣшились сказать правдивое и сильное слово, 
подлежащее обстоятельному обсужденiю, рядомъ съ статьми о Евреяхъ и еврей-
ствѣ, глубоко вѣрныхъ и содержательныхъ, — Вы вмѣстѣ съ тѣмъ восторгае-
тесь передъ современною русскою женщиною, Вы вѣрите что нашъ современный774 
сумбуръ, что наше вавилонское <л. 3 об.> столпотворенiе знаменуетъ только пе-
реходное время, Вы считаете событiемъ — кончину Некрасова!..

На мой взглядъ, можетъ быть невѣрный, но повѣрьте — не поверхност-
ный, — русская женщина en masse775 пала до состоянiя послѣдней умственной 

764  Далее была запятая.
765  Далее было: съ
766  Вместо: Это — было: Этотъ
767  Далее было начато: мо
768  В рукописи ошибочно: schnurstraks. Кавычки вписаны другими чернилами.
769  и вписано другими чернилами.
770  и вписано другими чернилами.
771  Было: недалеко
772  изъ вписано другими чернилами.
773  Было начато: стать
774  Вместо: современный — было начато: свое
775  в массе (фр.). Расшифровка иноязычных выражений письма и переводы выполнены: 

латынь — А. А. Скоропадская (Петрозаводск), французский — А. В. Отливанчик 
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и физической776 блудницы, начиная отъ высшихъ ея777 сферъ, куда быстро прони-
каетъ подпольная интеллингенцiя778 и кончая тою особою, которая стрѣляла въ 
Трепова, и тѣмъ сонмомъ пропагандистовъ (или лучше сказать — публичныхъ жен-
щинъ), которыми красятся наши политическiе процессы. <л. 4>

Меня не779 приводитъ въ780 восторгъ781 ихъ стремленiе итти въ Красный Крестъ 
и лазареты, зная очень хорошо, что изъ нихъ 80 % нигилистокъ, авантюристокъ, 
фельдшерицъ, акушерокъ, дочерей живущихъ на волѣ и своевольно782покинувшихъ 
родной кровъ, женъ — покинувшихъ мужей, наконецъ вообще женщинъ эманципи-
рованныхъ и свободно гуляющихъ по бѣлу свѣту. За ихъ добрыя дѣла имъ спасибо; 
но начало тутъ отнюдь ни человѣколюбивое, ни христiанское, а напротивъ, все 
та же783:… эманципацiя (сирѣчь развратъ и безшабашность), протестъ <л. 4 об.> 
(сирѣчь ненависть и скрежетъ зубовный), равноправiе (сирѣчь — знай нашихъ!), 
женская784 наука и знанiе (сирѣчь — безстыдное занятiе анатомiей мужскаго тѣла) 
и т. п… Нѣтъ, увы, русская женщина пала и … пала безъ раскаянiя785, такъ что мы 
не услышимъ для нея786 всепрощающихъ словъ Спасителя: «иди и не грѣши»!… Да 
гдѣ же русская женщина? Гдѣ наши Зеноиды Волконскiя, Елагины, Ростопчины, тѣ 
русскiя матроны, которыя воспитывали славянофиловъ и787 богатырей сороковыхъ 
годовъ? Гдѣ теперь русскiя788 матери? Развѣ эти стрижки и педагогички, учащiя 
умственному разврату чуть не съ пёленокъ789? Lacrymas-teneatis!790 <л. 5>

Но всѣ эти «язвы душевныя» для леченiя которыхъ нуженъ791 не одинъ Пантелѣй-
Цѣлитель,… все это вѣдь только необходимыя послѣдствiя переходнаго времени, 
le grand mot est trouvé792, и это словцо развязываетъ намъ вполнѣ руки… Все что 
дурно — разумѣть что все это переходное время, лихорадка, преходящая сыпь… 
Такъ-ли?793

(Петрозаводск), итальянский — И. В. Дергачева (Москва).
776  умственной и физической вписано.
777  ея вписано.
778  Так в рукописи.
779  Вместо: не — было: ни м
780  въ вписано.
781  Далее было начато: ст
782  своевольно вписано.
783  Вместо: та же — было: тоже
784  женская вписано.
785  Вместо: пала безъ раскаянiя — было: не раскаявается
786  для нея вписано.
787  славянофиловъ и вписано.
788  русскiя вписано.
789  Так в рукописи.
790  Слезы сможете ли сдержать! (лат.) Парафраз известного афоризма Горация: «Risum 

teneatis, amici?» («Смех сможете ли сдержать, друзья?»; Ars Poetica, 5). Вместо воскли-
цательного знака была запятая. Далее было обращение на латыни: <1 нрзб.>

791  Вместо: нуженъ — было: нужно
792  найдено удачное словцо (фр.).
793  Такъ-ли? вписано другими чернилами.
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Человѣчество прожило уже не одно столѣтiе и перенесло не одну катастрофу 
и оно понимаетъ, чтò такое переходное время794. Еслибы у насъ проходила795 рѣзня, 
уличные грабежи и <л. 5 об.> имѣли мѣсто разныя празднества à l’Etre suprême796 
и т. п.797 неистовства, мы бы могли скорѣе798 признать, что это переходное время. 
Но нашъ ядъ, вливался капля799 по каплѣ въ организмъ, воспринимался имъ, лелѣял-
ся, обуялъ его органически, преобразилъ его почти совершенно, и отравилъ безвоз-
вратно… Переходъ уже состоялся къ нормальному положенiю, къ тому, что стояло 
идеаломъ — къ культу всякой безшабашности, подпольной интеллигенцiи, соцiа-
лизму и т. д. Молодежь, т. е. <л. 6> вся будущая Россiя поголовно заражена этимъ 
ядомъ (а тотъ кто этимъ ядомъ не заражонъ, тотъ заражонъ ядомъ «ваализма» 
и брюхолюбiя)… Гдѣ же тутъ задатки, что со временемъ будетъ лучше, что это 
зло временное, что — молъ — перебродитъ и измѣнится?.. На чемъ мы будемъ ос-
новывать эти надежды? На томъ что здравый смыслъ возымелъ свое? Но извѣст-
но, что мiръ800 живетъ теперь801 въ эпоху всякаго абсурда, когда задачею и идеаломъ 
передовыхъ людей какъ бы состоитъ тò, чтобы доказать разинувшему ротъ че-
ловѣчеству, <л. 6 об.> что 2 x 2, не 4, а 5, 12, 47 или 1 ½ или нуль. Вся Европа идетъ 
по той же дорогѣ, и не отъ нея ожидать, что она насъ образумитъ… Нѣтъ802, это 
не переходное время… Переходъ уже состоялся. Ces messieurs803 добились въ дѣй-
ствительности, de facto,804 своего идеала. Положенiе непоправимо человѣческими 
средствами…

…Некрасовъ умеръ! Ну, и да будетъ миръ его праху! Писалъ хорошiе805 (т. е. звуч-
ные) стихи. Но и только, даже и это можетъ быть слишкомъ много…. Къ чему же 
эти проводы, эта народная скорбь, этотъ шумъ, <л. 7> демонстрацiи… Я спра-
шиваю — къ чему? но вмѣстѣ съ тѣмъ, очень хорошо знаю, что иначе и быть 
не могло, при теперешнемъ состоянiи нашего общества. Хоронился сотоварищъ 
Чернышевскаго,806 «скорбный поэтъ», «пѣвецъ горя народнаго»807, плаксивый дѣя-
тель, скорбящiй и охавшiй, всю жизнь, хотя кажется ему слѣдовало послѣ808 19 фев-
раля настроить свою лиру или гармонику на мажорный ладъ. Но онъ все плакалъ, 

794  переходное время подчеркнуто другими чернилами.
795  Вместо: проходила — было начато: б
796  в честь Верховного существа (фр.). Культ l’Etre suprême (Верховного существа) был вве-

ден во Франции в эпоху Великой французской революции во время дехристианизации.
797  Далее было начато: аб
798  скорѣе вписано.
799  Вместо: капля — было: каплѣ
800  Вместо: мiръ — было: мы
801  теперь вписано другими чернилами.
802  Вместо: Нѣтъ — было: не
803  Эти господа (фр.)
804  фактически (лат.); de facto, вписано другими чернилами.
805  Далее было начато: стих
806  сотоварищъ Чернышевскаго, вписано другими чернилами.
807  Кавычки вписаны другими чернилами.
808  Вместо: послѣ — было: съ (исправлено другими чернилами).
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скорбѣлъ и плакалъ о народѣ, про народъ!.. O quella cosa, Cospetto809!.. А много ли 
этотъ плакальщикъ810 давалъ народу и на народное дѣло <л. 7 об.> изъ награбленна-
го имъ на его карточныхъ оргiяхъ (отъ которыхъ и не слабонервный Петербургъ со-
дрогался) — миллiона? Онъ только умѣлъ плакать, скорбить… и играть въ штосъ!.. 
Для него народное горе явилось только объектомъ эксплуатацiи, какъ сюжетъ для 
плаксивой темы, до которой такъ была охоча публика,811 для достиженiя славы 
и денегъ… О, не812 мало было такихъ пѣвцовъ горя народнаго, пѣвцовъ кислятины 
и плаксивости.813 Стихъ его былъ только получше814 чѣмъ у остальныхъ <л. 8> tutti 
quanti815…. Некрасовъ былъ одинъ изъ великихъ развратителей Россiи, одинъ изъ ко-
рифеевъ между816 ея погубителями817… Ну, и разумѣется, честь ему и слава, вѣнки 
и слезы… Какая мерзость!…

Спѣшу оговориться, что я очень хорошо понимаю смыслъ Вашего присутствiя 
и участiя лично въ его похоронахъ. Это былъ для Васъ литературный товарищъ въ 
то время, когда онъ еще былъ человѣкомъ и не былъ еще содержателемъ карточнаго 
вертепа… Вы хоронили его какъ писателя, и <л. 8 об.> съ Вашею душевною добро-
тою попытались оправдать его и какъ человѣка. Sit ei terra levis818.

Итакъ, вотъ видите какая разница во взглядахъ можетъ существовать м<еж>-
ду «Дневникомъ» и его читателемъ, разница отнюдь не мѣшающая уважать его 
и читать его. Главное въ конечной цѣли и идеалѣ. Вы ищете правды и добра, 
надѣетесь что они не исчезли819 съ русской земли. Я тоже ищу ихъ; но не нахожу 
теперь и думаю, что человѣческими силами ихъ не возстановить и не отыскать. 
Но въ820 <л. 9> мiрѣ дѣйствуютъ иныя силы, не человѣческiя, а божественныя, ко-
торымъ — всё возможно. Онѣ, а не мы управляютъ мiромъ. Я всегда вѣрилъ, что 
спасенiе Россiи можетъ только быть создано821 такимъ822 актомъ Божественной 
благодати, какимъ изгнанъ былъ нечистый духъ изъ бѣсноватаго (евангельская 
притча о бѣсноватомъ взята Вами эпиграфомъ къ роману «Бѣсы»), что «вели-
кая мысль и великая воля осѣнятъ ее свыше», что бѣсы выйдутъ въ стадо сви-
ное и потонутъ, а больной изцѣлится и сядетъ у ногъ Iисусовыхъ. Я вѣрилъ всег-

809  Черт возьми! (ит.) (устаревшая восклицательная частица «Cospetto», встречается 
в либретто опер Дж. Россини).

810  Вместо: плакальщикъ — было: плательщикъ
811  Далее было начато: эт
812  Далее было: былъ
813  Далее было: Звукъ его
814  Вместо: получше — было: лучше
815  всех (ит.)
816  между вписано другими чернилами.
817  Вместо: погубителями — было: погубителей (исправлено другими чернилами).
818  Да будет ему земля пухом (лат.; дословно: Пусть будет земля легкой). Парафраз ла-

тинского выражения «Sit tibi terra levis» («Пусть земля тебе будет пухом»), использо-
вавшегося у римлян как эпитафия, часто представленная заглавными первыми бук-
вами: S. T. T. L. Так заканчивается эпиграмма Марциала (Epigr. L. IX, XXIX).

819  Вместо: они не исчезли — было: она исчезла
820  Далее текст продолжается другими чернилами.
821  Далее было начато: тол
822  Вместо: быть создано такимъ — было: послѣдовать тѣмъ же
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да, <л. 9 об.> что только вѣра, наше исконное православiе спасетъ Россiю, какъ 
оно спасало её при823 Монголахъ, при самозванцахъ, въ отечественную войну, — та 
сила, которая дала намъ смиренiе и возможность перенесть824 и реформу Петра, 
и ужасы Ивана и Бирона и гнётъ Николая и ненависть всего мiра825. Но разсуждая 
такъ, надо было предположить, что живой свѣточъ вѣры ярко еще горитъ на Руси, 
и что поэтому она на вѣки обезпечена отъ паденiя, что ей826 на вѣки суждено по-
бѣждать этимъ сυмволомъ, что она на вѣка состоитъ подъ покровительствомъ 
неба… Оглянувшись <л. 10> однако, послѣ 20 лѣтъ реформъ, на нашу внутреннюю 
храмину, я нашолъ ее пустою, я нашолъ лишь культъ безвѣрiя и либерально кощун-
ствующихъ iерарховъ, я увидѣлъ, что мы утратили, прямо, собственными руками 
выкинули за окно наше драгоцѣннѣйшее достоянiе и сокровище. И мнѣ пришло на 
мысль, я укоренился въ убѣжденiи, что Россiя недостойна спасенiя, недостойна про-
щенiя, нераскаянна, что внутреннiй мiръ Россiи рухнулъ безвозвратно827…

Такъ думалъ я до послѣдняго времени, почти до послѣднихъ дней, и поэтому 
выразился <л. 10 об.> выше, что человѣческими силами и средствами ничто828 
у насъ уже непоправимо… Но829 Послѣднiя событiя нашей восточной драммы 
явили вдругъ всему мiру такое явное присутствiе перста Божiя относительно 
Россiи и ея судебъ, что всякiй невѣрующiй, всякiй пессимистъ не могъ не очнуться. 
Послѣ всѣхъ затрудненiй и распрей предшествовавшихъ войнѣ (въ которыхъ мы 
постоянно проигрывали), послѣ открытiя борьбы830 въ тяжелую и безвыходную 
годину финансоваго кризиса и внутреннихъ непорядковъ, послѣ тяжелыхъ потерь, 
послѣ <л. 11> Плевненской драммы, всѣ событiя разомъ поворотили въ пользу и на 
счастье Россiи. Божественный Промыселъ осѣнилъ её; врагъ просилъ пощады;831 
соглашался на какiя угодно условiя. Предвидѣлась еще одна великая832 опасность, 
еще одна битва, битва съ дипломатiей и Европою, короче — съ англiйскими ми-
нистрами. Перемирiе заключается въ Адрiанополѣ, что вызываетъ понятное 
неудовольствiе въ Россiи, желавшей видѣть свои войска въ Царьградѣ. Въ Англiи 
загорается833 пожаръ. Какъ нарочно, какъ бы по заказу, <л. 11 об.> никто834 изъ ан-
глiйскихъ министровъ не хочетъ вѣрить въ перемирiе и въ то, что мы не идемъ, 
не вступаемъ, въ Константинополь, не громимъ его. Начинается суетня и одно 
извѣстiе невѣрнѣе другаго летитъ въ Лондонъ. Посылаютъ флотъ и отрываютъ 
его. Новая паника, мы подъ Константинополемъ. Опять посылаютъ флотъ. Между 
тѣмъ, въ этотъ промежутокъ 2–3 недѣль Турки теряютъ послѣднiй остатокъ 

823  Вместо: при — было: въ
824  Далее было: со смиреньемъ
825  и ненависть всего мiра вписано.
826  ей вписано.
827  Вместо: безвозвратно — было начато: безвов
828  Вместо: ничто — было: ничего
829  Но вписано.
830  Вместо: борьбы — было: войны
831  Далее было начато: на
832  великая вписано.
833  Вместо: загорается — было начато: на
834  Далее было начато: въ А
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вѣры и надежды на Англiю, заключаютъ союзъ съ Россiею оборонительный <л. 12> 
и наступательный, и въ настоящую минуту вмѣстѣ съ русскими войсками и мо-
ряками, съ общими силами и общимъ флотомъ, ждутъ прибытiя англiйскихъ бро-
неносцевъ, летящихъ на парàхъ заявить свое veto Россiи относительно Царьграда, 
Проливовъ, Парижскаго трактата и проч. И вотъ они являются и что835 же они 
встрѣчаютъ: русско-турецкiй союзъ, русскую армiю вдоль берега и русско-турецкiй 
флотъ съ зажжеными фитилями у пушекъ и батарей, съ Дубасовыми, Барановыми 
и торпедами!.. <л. 12 об.>

Положенiе траги-комическое. Англiя, а съ нею вся Европа, всѣ туркофилы, всѣ 
враги Россiи, посрамлены въ одинъ мигъ и занавѣсъ, вѣроятно, немедленно упа-
детъ… Богъ спасъ правое русское дѣло.

Да, согласитесь, тутъ всего въ эти 2–3 недѣли, совершилось на нашихъ глазахъ 
какое то великое836 евангельское чудо.837 Богъ поразилъ зрѣнiе и разумъ премудрыхъ. 
Богъ838 благословилъ подвигъ Россiи, Богъ посрамилъ ея враговъ, надолго,… надолго…

Свершилось чудо839! Гора <л. 13> сдвинулась и верглась въ море. Значитъ въ Россiи 
не погасалъ840 свѣточь вѣры; нашлось нѣсколько праведниковъ, съ дѣтскою вѣрою 
съ «зерно горушно», за заслуги которыхъ свершилось великое чудо841. Богъ заглянулъ 
въ ихъ сердце.842 Нѣтъ, видно843 не все еще съѣдено гангреною, не всё прогнило, не всё 
погибло. И если достаточно было семи ветхозавѣтныхъ844 праведниковъ, чтобы не 
отвернулось лицо Божiе отъ города и страны, то отнынѣ я лелѣю надежду, что 
эти невидимые свѣточи спасутъ Россiю и отъ внутренняго паденiя и разрушенiя. 
Во имя <л. 13 об.> этихъ немногихъ избранныхъ,845 ее не постигнетъ судьба Содомы 
и Гоморры, но напротивъ бѣсы выйдутъ изъ ея тѣла, въ числѣ легiоновъ легiоновъ 
и «больной сядетъ у ногъ Iисусовыхъ». Вѣра, духъ опять спасутъ Россiю. Когда это 
будетъ и какъ это будетъ, мы знать не можемъ и излишне надъ этимъ останав-
ливаться. Пройдутъ еще долгiе годы быть можетъ, мы окунемся еще въ такую 
пучину мерзости, о которой846 теперь и не гадаемъ, можетъ быть у насъ будутъ 
и рѣзня и эшафоты… но въ концѣ <л. 14> концовъ… бѣсы выйдутъ и «больной ся-
детъ у ногъ Iисусовыхъ». Россiя спасется свѣточемъ847 вѣры евангельской и этотъ 
свѣточъ будетъ хранить для всего мiра, но мiръ его не прiемлетъ… О, какъ теперь 
легче на душѣ, при подобномъ сознанiи…

835  Вместо: что — было начато: <нрзб.>
836  великое вписано.
837  Вместо точки была запятая.
838  Далее было: совершилъ
839  Вместо: чудо — было: чудно
840  Вместо: погасалъ — было: погасъ
841  Вместо: чудо — было начато: чудес
842  Вместо точки была запятая.
843  Вместо: Нѣтъ, видно — было: нѣтъ
844  ветхозавѣтныхъ вписано.
845  Далее было начато: по
846  Далее было: и
847  Вместо: свѣточемъ — было: свѣтомъ
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Простите мнѣ мою исповѣдь. Но Вы сами вызвали её всѣмъ тѣмъ, что Вы го-
ворили намъ, читателямъ «Дневника». Извините за кое какую откровенность, и за 
то что «недописахъ или переписахъ». Еще разъ заявляю Вамъ сожалѣнiе848 что не 
придется болѣе бесѣдовать съ Вами умственно, <л. 14 об.> читая <«>Дневникъ», 
и заочно жму Вашу руку.

Князь Николай Николаевичъ Голицынъ
7 Iюня 1878
С. Бичевое
Волынской губ.
въ м. Любаръ.849 <л. 15>

<На конверте (от другого <¿> письма):>
Его Высокоблагородiю
Ѳеодору Михаиловичу

Достоевскому
Въ С. П. Бургѣ,

по Греческому Проспекту,
у Греческой Церкви въ д. Струбинскаго.

<На штемпеле:>
ЛЮБАРСК<ОЕ> П<ОЧТОВОЕ> О<ТДѢЛЕНІЕ> 9 ФЕВ. 1878 <л. 16>

<На обороте конверта запись рукой Ф. М. Достоевского:>
Кн. Голицынъ

<На штемпелях:>
ЛЮБАРСК<ОЕ> П<ОЧТОВОЕ> О<ТДѢЛЕНІЕ> 9 ФЕВ. 1878
ЛЮБАРСК<ОЕ> П<ОЧТОВОЕ> О<ТДѢЛЕНІЕ> 10 ФЕВ. 1878
С. ПЕТЕРБУРГЪ 12 ФЕВ. 1878 ЭКСП. ВЫД. ВЕЧЕР. ПРОСТ. КОР.
С. ПЕТЕРБУРГЪ. 13 ФЕВ. 1878 ІІІ 3 ЧАСА <л. 16 об.>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.68. Л. 1–15. Конверт <¿>: л. 16–16 об. Авторская 
дата: 7 июня 1878 г. О предпосылках для передатировки см. вводную статью.

Первая публикация: ЭНД (письмо); помета не опубликована.
Упоминается: Описание, 359; Д30, т. 30 (1), 423. У Гроссмана не учтено.
Цитируется: Летопись, IІІ, 275; Волгин 1971, 175; Волгин 1976, 138; Волгин 1982, 56–57.
Ключевые слова: Николай Николаевич Голицын, князь; «Дневник Писателя» за 
1876–1877 гг.; Евангелие (Ин. 1:47; въ немъ же льсти нѣтъ; Ин. 8:11; иди и не грѣши; 
Мк. 11:22–24; Гора сдвинулась и верглась въ море); Русь (Россия); разбойники пера 
и мошенники печати, фразеологизм (разбойниковъ печати); Вера Ивановна Засулич; 
Христос (Спаситель, Иисус); Дмитрий Федорович Трепов; Красный Крест; Зинаида 
Александровна Волконская, княгиня; Авдотья Петровна Елагина, Евдокия Петровна 
Ростопчина; св. влкм. Пантелеймон Целитель; Европа; Николай Алексеевич Некрасов; 
Николай Гаврилович Чернышевский; Петербург; «Бесы» (роман); притча о бесноватом, 
эпиграф к роману «Бесы» (Лк. 8:32–36); Петр Первый; Иоанн IV Грозный; Эрнст Иоганн 
Бирон; Николай І; Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; Федор Васильевич Дубасов; 

848  Далее было: болѣе
849  Ниже было начато: Л
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Николай Михайлович Баранов; Англия; Плевна; Константинополь; Адрианополь; 
Царьград (Константинополь); Лондон; Ветхий Завет (Быт. 18:23–33; семи ветхозавѣт-
ныхъ праведниковъ); Содом и Гоморра (Ветхий Завет); Ипатьевская летопись («недо-
писахъ или переписахъ»); село Бичевое, местечко Любар (Новоград-Волынского уезда 
Волынской губ.); Петербург

Н. Е. Грищенко — Ф. М. Достоевскому 
(16 февраля 1878 г., Козелец, Черниговской губ.)

Многоуважаемый
Ѳедоръ Михайловичъ!

Не бывши подписчикомъ Вашего «Дневника Писателя», я имѣлъ возможность 
постоянно читать его, и теперь, прочитавши послѣдній выпускъ Вашего изданія, 
осмѣливаюсь принести Вамъ свое глубокое сожалѣніе по поводу прекращенія изданія 
«Дневника» и, вмѣстѣ съ тѣмъ, благодарить Васъ за то удовольствіе, ту пользу, 
которую принесъ «Дневникъ» многимъ его читателямъ.

Зная изъ «Дневника», что Вы ведете съ подписчиками переписку, я почтитель-
нѣйше прошу Васъ позволить и мнѣ, какъ читателю, <л. 1> глубоко уважающему 
автора «Дневника», обращаться иногда къ Вамъ съ своими сомнѣніями, вопросами, 
которые возбуждаются жизнію и удовлетворительнаго рѣшенія которыхъ трудно 
найти какъ въ окружающей средѣ, такъ и въ повременной литературѣ, должен-
ствующей быть руководительницею и совѣтчицею общества. Но чему можетъ на-
учить наша современная пресса? Въ комъ изъ представителей ея можно найти умъ, 
знаніе, а главное — искренность? За то сколько отвратительныхъ явленій пред-
ставляетъ850 <л. 1 об.> періодическая печать! Что означаетъ, напримѣръ, исторія 
студентовъ технол<огическаго> инст<итута> съ Суворинымъ? Или такой фактъ: 
Является въ свѣтъ «Слово». Радуешься, разумѣется, этому явленію. Но это «Слово» 
сразу же отталкиваетъ отъ себя: во второй своей книжкѣ оно выступаетъ за-
щитникомъ жидовъ! Знаетъ-ли редакція «Слова» что такое жиды, напр<имѣръ>, 
для Черниговской губ.? Они для насъ ужаснѣе, чѣмъ турки для Болгаръ: Болгары, не 
смотря на весь турецкій851 гнетъ, богаче нашихъ крестьянъ; для спасенія Болгаръ 
ведется война. Русскіе же крестьяне въ конецъ порабощены жидами, ограблены ими, 
и за жидовъ заступается русская же пресса! <л. 2>

Такіе отвратительные факты просто въ отчаяніе приводятъ. Тѣмъ болѣе 
чувствуешь уваженія, благодарности къ людямъ съ человѣческою душею, такимъ, 
какъ Вы. Надѣюсь, что Вы не откаже<те>сь позволить мнѣ обращать852 къ Вамъ 
за словомъ правды, исповѣдываться передъ Вами и искать у Васъ утѣшенія. На 
первый разъ прошу Васъ только извѣстить меня о полученіи моего письма и ска-
зать нѣсколько словъ о текущей литературѣ, именно то, о чемъ я выше поста-
вилъ вопросъ.

850  Далее было: представляетъ
851  Далее была запятая.
852  Так в рукописи. Нужно: обращаться
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Въ заключеніе еще одна просьба. Желая имѣть Вашу фотографическую карточ-
ку, но не имѣя возможности достать ее, покорнѣйше прошу Васъ, если возможно, 
выслать мнѣ Вашъ портретъ.

На отвѣтъ прилагаю почт<овую> марку.
Примите увѣреніе въ моей искренней преданности.

Н. Грищенко
Козелецъ, 16 ф<евраля> 1878 г.
Адресъ: Козелецъ, Черниговск<ой> губ., учителю приходскаго училища, Николаю 

Епифановичу Грищенко. <л. 2 об.>

<На конверте:>
Его Высокоблагородію

Ѳедору Михайловичу Достоевскому
Въ С. Петербургъ

(Греческій проспектъ, д. Струбинскаго, кв. № 6.)
<На штемпелях:>

КОЗЕЛЕЦЪ 16 ФЕВ. 1878 <2 р.> <л. 3>
<На обороте конверта помета рукой Ф. М. Достоевского и штемпель:>

NB отвѣчать ×

С. ПЕТЕРБУРГЪ. 20 ФЕВ. 1878 ІІІ 5 ЧАСА <л. 3 об.>
Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.72. Л. 1–2 об. Конверт: л. 3–3 об.
См. ответ Ф. М. Достоевского от 28 февраля 1878 г.

Первая публикация: Д30, т. 30 (1), 263–264.
Републикация: ЭНД.
Помета опубликована: Д30, т. 30 (2), 72, № 74, т. 30 (1), 263; Летопись, ІІІ, 252.
Упоминается: Гроссман, 270; Описание, 363; Д30, т. 30 (1), 424.
Цитируется: Летопись, IІІ, 252.
Ключевые слова: Николай Епифанович Грищенко; «Дневник Писателя»; Технологический 
институт (СПб.); Алексей Сергеевич Суворин; «Слово», журнал; Дмитрий Андреевич 
Коропчевский, Исидор Альбертович Гольдсмит (редакція «Слова»); «Жить или не жить 
евреям повсеместно в России?», статья (Г. Богров; Слово. 1878. № 2. Отд. II. С. 11–20); 
Козелец (Черниговская губ.); Петербург; Греческий проспект (СПб.); дом Струбинского 
(СПб.)

<Неизвестный> («Один из Потугиных») — Ф. М. Достоевскому 
(11 марта 1878 г., Петербург <¿>)

11 Марта 1878 г.
Милостивый Государь,
Ѳедоръ Михайловичъ,

Напечатаны письма Пушкина. Идетъ толкъ объ нихъ. Одни говорятъ, что ни-
чего въ нихъ нѣтъ, бранятъ даже. Я вовсе не о Марковѣ Евгеніѣ говорю: этотъ — 
принципъ… Нѣтъ, бранятъ люди, повидимому, шире смотрящіе. А главное, чтò 
удивительно:853 не находятъ ничего въ письмахъ Пушкина такіе, которые отъ 

853  Вместо двоеточия была запятая.
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Дневника Вашего въ восторгѣ, и со всѣмъ тѣмъ, что Вы говорите въ Дневникѣ, 
согласны. <л. 1> Вотъ это-то удивительно… Другіе — еще не знаю, много ли ихъ — 
въ восторгѣ отъ этихъ писемъ. Я про себя скажу. Я только по письмамъ узналъ 
Пушкина. Какая это — симпатичная была личность, и какая геніальная личность! 
А главное — «тутъ русскій духъ, тутъ Русью пахнетъ»… Ну и проч. и проч… 
Ѳедоръ Михайловичъ, Вамъ вѣдь они вѣрятъ! Скажите хоть слова два объ этихъ 
письмахъ гдѣ-нибудь въ газетѣ. И повѣрьте, станутъ читать ихъ. А то вѣдь те-
перь какой-нибудь Марковъ обругалъ, ему повѣрили — и тоже бранятъ, а читать 
не читаютъ. Вы же если скажете, — это заставитъ ихъ прочитать, <л. 1 об.> 
и можетъ-быть, просвѣтлѣетъ ихъ глазъ… Положимъ «чтò на иной глазъ поэма, 
то на другой — куча», но все-таки…, можетъ, перемѣнятъ854 «кучу» на «поэму». 
Я вѣдь вонъ въ первый разъ когда былъ на «Жизни за Царя», то — куча, куча и куча. 
А теперь, когда 30–40 разъ855 сходилъ на эту оперу, — такая «поэма», лучше ко-
торой856 ничего въ Россіи и нѣтъ. Что я въ Россіи? — Во всемъ мірѣ… Такъ, мо-
жетъ-быть, и тѣ… перемѣнятъ взглядъ и увидятъ въ857 этой теперь по ихнему858 
кучѣ поэму. А сейчасъ на ихъ взглядъ письма Пушкина — куча… А какой языкъ!? 
Вашъ языкъ — тѣнь этого языка: Только, однако,859 у Васъ однихъ и видишь этотъ 
отблескъ языка <л. 2> Пушкина. Изъ всѣхъ писателей Вы только (по языку) подхо-
дите къ Пушкину… Ахъ, какая высокая личность, какая милая! Добродушіе какое, 
юморъ этотъ… Ну, просто, сказалъ бы — прелесть, да это слово сюда нейдетъ… 
Неужели Вы не скажете? Только вѣдь слова два, не больше. Указать только, что 
вотъ-де шедёвръ, изъ шедевровъ шедевръ860… Считали, да и теперь еще есть, кото-
рые считаютъ Пушкина — салоннымъ поэтомъ, прихвостнемъ большаго свѣта, 
двора и т. д… Гдѣ же? Этого вовсе нѣтъ, такъ-таки положительно изъ писемъ 
его этого ничего не видно. Да и не такой онъ былъ человѣкъ, чтобы быть у кого-ни-
будь или гдѣ-нибудь прихвостнемъ!.. Если же вращался онъ въ томъ кругу, такъ они 
хоть немножечко бы подумали и поглядѣли… Да вѣдь я же не умѣю ничего сказать: 
я только чувствую. А на чувствованіях<ъ> однихъ далеко, какъ говорится, не уѣ-
дешь… Поэтому смолкаю, и прошу Васъ извинить меня за это безпорядочное письмо 
къ Вамъ, и вмѣстѣ — принять увѣреніе въ моемъ почтительномъ и искреннемъ къ 
Вамъ уваженіи и преданности.

Одинъ изъ Потугиныхъ — въ вербальномъ значеніи этого слова. <л. 2 об.>

<На конверте:>
Его Высокоблагородію
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому.

854  Вместо: перемѣнятъ — было: перемѣнитъ
855  разъ вписано.
856  Далее было: на русскомъ
857  Ошибочно дважды.
858  въ этой теперь по ихнему вписано.
859  однако, вписано.
860  Вместо: шедевръ — было: шедеверъ
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Греческій проспектъ, подлѣ Греческой Церкви,
домъ Струбинскаго, кв. № 6. <л. 3>

<На штемпеле:>
С. ПЕТЕРБУРГЪ 12 МАР. 1878 НИКОЛ. Ж. Д. <л. 3>

<На обороте конверта штемпель:>
С. ПЕТЕРБУРГЪ 12 МАР. 1878 ГОРОД. 5 ПОЧТА <л. 3 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29937. Л. 1–2 об.
Первая публикация (частично): МиИ, V, 261–262.
Первая полная публикация: Анонимные письма.
Упоминается: Описание, 522 (в кратком пересказе с короткими цитатами); Бюллетени, 
129, № 910; Летопись, III, 255–256 (в пересказе с цитатами).
Ключевые слова: «Дневник Писателя»; Александр Сергеевич Пушкин; «Письма к жене» 
(А. С. Пушкин; ВЕ, 1878, № 1, 3; «Напечатаны письма Пушкина»); Евгений Львович 
Марков; «Руслан и Людмила» (поэма, пролог, А. С. Пушкин; «“тутъ русскій духъ, тутъ 
Русью пахнетъ”»); «Простое, но мудреное дело» (ДП, 1876, гл 1, главка І; «чтò на иной 
глазъ поэма, то на другой — куча»); «Жизнь за царя» (опера, М. И. Глинка); Россия; 
Потугин («Дым», И. С. Тургенев); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая 
(Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)

А. Д. Воеводин — Ф. М. Достоевскому 
(16 марта 1878 г., Петербург) 

<1>
Федоръ Михайловичь!

Я давно861 собирался Вамъ писать и въ головѣ письмо было готово и даже напи-
сано — стр. 25ть; но потомъ не докончилъ, бросилъ. Вотъ почему.

Четвертый годъ уже, какъ меня тянетъ съ собой кончить; я даже далъ двумъ 
знакомымъ слово — не кончать раньше 1880 года; боюсь, что не сдержу.

Я и хотѣлъ съ Вами на счетъ самоубійствъ писать. Я защищаю — противъ 
Васъ —

a) всякій человѣкъ имѣетъ право862 самоубійства
b) всякій человѣкъ въ извѣстныхъ случаяхъ долженъ кончать самоуб<ійствомъ>
c) съ вѣрой въ будущую жизнь, Бога можно кончить.
Почему у меня сложились такія убѣжденія — долго разсказывать; отвѣтъ, <л. 1>

863быть можетъ, дастъ прилагаемая тетрадь.
Кромѣ вопроса о самоубійствахъ я хотѣлъ Вамъ еще представить разсказ<ъ> 

мой (онъ въ тетради) и спросить — стоитъ ли его продолжать? У меня вѣрно есть 
стр. 100; разсказъ весь — я думаю будетъ стр. 500. Въ разсказѣ этомъ хотѣлъ я об-
рисовать нѣсколько молодыхъ личностей; герой разсказа кончаетъ самоубійствомъ. 
Мысль — слова Искандера (см. стр. 201 и стр. 239) «Кандидатовъ на все доволь-
но; занадобится исторіи — она беретъ ихъ; нѣтъ — ихъ дѣло, какъ промаячить 
жизнь» — проще говоря — почему жизнь для нѣкоторыхъ неудовлетворительна, 

861  Далее было: уже
862  Далее было начато: кон
863  Пронумеровано автором: 2 стр. 
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просто бытъ извѣстный. Разсказ<ъ> этотъ во всякомъ случаѣ теперь бы не кон-
чилъ — года чрезъ три, 4е — авось.

Стоитъ ли? <л. 2>
864Я прошу Васъ прочитать мою тетрадь: Вамъ придется не такъ много читать 

(почему — увидите); надѣюсь, что не все таки покажется скучнымъ, сухимъ, неин-
тереснымъ, просто хламомъ словъ.

Тетрадь никогда не приготовлялась для чужихъ глаз<ъ>; поэтому Вы многое 
увидите, чего собственно не слѣдуетъ. За тетрадью я приду мѣсяца чрезъ 1 ½ въ 
началѣ Мая.

Зная Васъ какъ писателя, такъ и человѣка съ самыхъ лучшихъ сторонъ, цѣня 
Васъ высоко, я только къ Вамъ обращаюсь, я дѣлаю исключеніе для Васъ — при 
моемъ положеніи, когда — и это не фраза, я могу доказать —

И скучно, и грустно, и некому руку подать
Въ минуту душевной невзгоды… <л. 1 об.>

Если Вы будете такъ добры — отвѣтите, то въ своемъ «Дн<евникѣ> Пис<а-
теля>»,865 или — хоть это смѣло съ моей стороны — по адресу: Александру 
Дмитреевичу Воеводину<.> Васил<ьевскiй> островъ 11 Лин<iя> д. № 42 кв. № 5. 
Отвѣчайте категорическимъ «да» или «нѣтъ»: мнѣ терять нечего.

Конецъ нуженъ въ письмѣ866, какъ и867 вездѣ. Что-же позвольте закончить ба-
нальной фразой.

Примите увѣреніе въ моемъ уваженіи и преданности.
А<.> Воеводинъ.
СПБ.
Четвергъ 16 Марта 1878 г. <л. 2 об.>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.62. Л. 1–2 об.
Первая публикация: Галицкий 1901, 103.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 270; Письма, IV, 357; Описание, 348, № 1; Летопись, IІІ, 258.
Ключевые слова: Александр Дмитриевич Воеводин (псевд.: Н. И. Галицкий); Александр 
Иванович Герцен (слова Искандера); «Кто виноват?», роман (А. И. Герцен, 1846; 
Кандидатовъ на все довольно; занадобится исторіи — она беретъ ихъ; нѣтъ — ихъ 
дѣло, какъ промаячить жизнь); «Из дневника гимназиста», «Записки гимназиста», ру-
кописи (А. Д. Воеводин); Михаил Юрьевич Лермонтов; «И скучно и грустно», стихот-
ворение (М. Ю. Лермонтов, 1840); «Дневник Писателя»; Васильевский остров (район, 
СПб.); 11 линия (улица, СПб.)

А. Д. Воеводин — Ф. М. Достоевскому
(26–27 апреля 1878 г., Петербург) 

<2>

С. Петербургъ 26 Апрѣля 4 часа дня.
Я получилъ Ваше, Федоръ Михайловичь, письмо и глубоко, глубоко благодаренъ 

Вамъ.

864  Пронумеровано автором: стр. 3я

865  Далее было: чрезъ любую газету
866  въ письмѣ вписано.
867  и вписано.
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Я не ожидалъ такого отвѣта, какой Вы мнѣ дали: я его не заслуживаю.
Я NB868 зналъ то, что я869 — собственно говоря — не имѣю права безпокоить 

Васъ и другихъ личностей, занимающихъ извѣстное положенiе въ обществѣ, осо-
бенно подобными просьбами, какъ моя; зналъ о вашемъ нездоровьи — и потому ска-
залъ въ письмѣ, насколько помню (писано было письмо прямо вчисто), слѣдующее: 
«я зайду къ Вамъ въ первыхъ числахъ Мая (если не Iюня)», просилъ Васъ870 —«если 
будете такъ добры — отвѣтите, то въ своемъ «Дн<евникѣ> Пис<ателя>» (Вы 
въ № 12 за 77 г. заявили, что можетъ быть выпустите въ нынѣшнемъ году одинъ 
№ или возобновите его со временемъ) или —871 хоть это смѣло съ моей стороны — 
лично <л. 1> по адресу. Отвѣчайте мнѣ категорическимъ «да» или «нѣтъ» (— въ 
смыслѣ нѣсколькихъ словъ, я думалъ, что Вы отвѣтите мнѣ 5, 10 строчками) на 
мое письмо, на предложенный Вамъ вопросъ (въ чемъ онъ — ниже объясненiе).

И Вы, Достоевскiй, мнѣ, неизвѣстной величинѣ Х, отвѣтили какимъ письмомъ 
и при какихъ обстоятельствахъ (не нахожу лучшаго слова) — когда Вы не могли 
познакомиться съ рукописью «за неимѣнiемъ времени и здоровья не только для чу-
жихъ, но и для собственнныхъ своихъ дѣлъ, самыхъ необходимѣйшихъ»! (NB)872…

Относительно многаго другаго… но позвольте маленькое отступленiе, прелюдiю 
сдѣлать.

Читалъ я какъ то какую то повѣсть, «написанную петербургской бѣло-
швейкой» (?) съ мудренымъ заглавiемъ — что то въ родѣ: «фортуна удалась» или 
«ф<ортуна>873 улыбнулась» (непремѣнно фортуна). Описывались въ ней стра-
данiя <л. 1 об.> молодаго человѣка. Одинъ изъ эпизодовъ страданiй тотъ, что моло-
дой человѣкъ входитъ въ Юсуповъ садъ, садится на скамью и предается грустнымъ 
размышленiямъ о своихъ страданiяхъ и вдругъ, порывомъ, передаетъ свою повѣсть 
о страданiяхъ старушкѣ, сѣвшей рядомъ съ нимъ и оказавшейся давней знакомой 
его. Авторъ же при этомъ прибавляетъ, что это вѣрно, что такъ бываетъ, что 
даже Шекспиръ «этотъ великiй аналитикъ изгибовъ человѣческаго сердца» сказалъ

Недужный духъ
Нѣмымъ стѣнамъ ввѣряетъ тайны.

Шекспиру ли принадлежитъ это —874 не знаю; но правда — это, при томъ со-
поставленiе есть: я также молодой человѣкъ, тоже въ своемъ родѣ страдающiй, 
больной…

Вы пишете, «что въ моемъ письмѣ было довольно875 много непонятна-
го для Васъ.876 Вы пишете: отвѣчайте категорически: да или нѣтъ и тутъ же 

868  На полях внизу сноска: NB. Извините за частое повторенiе слова «я»; трудно {было} 
избѣжать его въ началѣ письма.

869  я вписано.
870  Вместо: Васъ — было: васъ
871  Тире вписано.
872  На полях внизу сноска: (NB) Я подчеркиваю Ваше выраженiе
873  ф. вписано.
874  Тире вписано.
875  довольно вписано.
876  Далее были закрывающие кавычки.
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прибавляете: “мнѣ терять нечего”. Но на что-же отвѣчать? На Вашу тему <л. 2> 
о самоубiйствѣ?»

Какъ помню, все мое мнѣнiе о темѣ самоубiйства877 высказано было порывисто. 
«Я бросилъ, не докончилъ878 письмо. Вотъ почему.» — и не объясняю этого, просто 
высказываю свои мнѣнiя о самоуб<iйствѣ>. «Четвертый годъ меня тянетъ съ 
собой кончить и я далъ слово нѣкоторымъ знакомымъ — не кончать раньше 1880 г.; 
боюсь, что не сдержу этого» — говоря это, я просто хотѣлъ забыться отъ своихъ 
мыслей, подкрѣпиться тѣмъ, что высказываю это, получить утѣшенiе, облегчить 
себя тѣмъ, что не я одинъ это знаю — «на людяхъ и смерть красна» Точно также 
и въ 76 году было со мной. Я послалъ письмо и Суворину на счетъ романа «Новое 
Время». Онъ отвѣтилъ мнѣ, что не мнѣ — въ мои года — знать то, о чемъ я пи-
салъ, — о камелiяхъ, вообще «о тинѣ нечистой, о мiрѣ мелкихъ помысловъ, мел-
кихъ страстей879», объ омутѣ жизни; отвѣтилъ мнѣ онъ неправильно — не съ той 
стороны, откуда слѣдовало. Я оставилъ безъ отвѣта. Но потомъ <л. 2 об.> мнѣ 
пришлось отъ двухъ молодыхъ людей880 услышать, что «интересно было бы уви-
дѣть мое лицо», что «подобные гимназисты вотъ и стрѣляются (Г. Сув<оринъ> 
передалъ про меня) и тогда я написалъ письмо г. Суворину. По одному, двумъ мѣ-
стамъ Вы881 можете судить о тонѣ Письма, о тонѣ нѣкоторыхъ мѣстъ. Говоря 
объ обществѣ — извѣстной части его —882 я сказалъ (передаю сущность) «Хорошо 
это общество, трубящее883 про г. Числову, любовницу Вел<икаго> Князя Ник<олая> 
Никол<аевича>» (Не знаю — дошло ли письмо до г. Суворина; послано было по почтѣ 
и если бы попало бы какъ нибудь въ хорошiя руки, плохо для меня могло быть)<.> 
Скажите, г. Сув<оринъ>, молодымъ людямъ, что мнѣ также интересно видѣть ихъ, 
меня же884 можно видѣть въ гимназiи — стоитъ вызвать Воеводина; скажите885 что 
я видѣлъ сонъ, что я на висѣлицѣ, слѣд<овательно> я не буду стрѣляться, что (не 
помню — сказано ли было это) не судите самоубiйцъ прежде, нежели ихъ не узнае-
те». Это (о висѣлицѣ)886, конечно, выходка, но Вы поймете, изъ чего вышла она… 
Передалъ и Суворину еще, что мнѣ нельзя будетъ подписываться на письмахъ съ 
извѣстнымъ <л. 3> содержанiемъ, конечно не такихъ, гдѣ вполнѣ можно безъ имени, 
и привелъ письмо, посланное мною Г. Стасюлевичу. «Не можете ли издать отдѣль-
но письма Zola? Скоро ли выйдетъ съ свѣтъ отд<ѣльное> изд<анiе>887 соч<иненiй> 
Пыпина «Бѣлинскiй, его жизнь и переписка?» (Я думалъ купить, но увы…)

877  Вместо: о темѣ самоубiйства — было: о самоубiйствѣ
878  не докончилъ вписано.
879  Вместо: о тинѣ нечистой, о мiрѣ мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей — было: 

о мiрѣ мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей, о тинѣ нечистой
880  отъ двухъ молодыхъ людей вписано.
881  Вместо: Вы — было: вы
882  — извѣстной части его — вписано.
883  Вместо: трубящее — было: трубящую
884  меня же вписано.
885  скажите вписано.
886  (о висѣлицѣ) вписано.
887  отд<ѣльное> изд<анiе> вписано.
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Я высказалъ888 о самоуб<ійствѣ> убѣжденiе
«а) всякiй человѣкъ имѣетъ право самоубить<ся>
b) —— въ извѣстныхъ случахъ долженъ
c) съ вѣрой въ Бога, въ вѣчную жизнь можно кончить.
Почему у меня сложились такiя убѣжденiя — долго разсказывать» — писалъ 

я и теперь къ этому прибавляю. Я говорю «сложились» убѣжденiя — никогда — 
я смѣло могу сказать — онѣ889 не измѣнятся: я убѣжденъ въ нихъ, они рисуются, 
чуятся890 мнѣ, я вѣрую въ нихъ; но я можетъ быть нетвердо формулирую причи-
ны, почему это такъ, формулирую можетъ быть неполно, неубѣдительно. Я люблю 
сравненiя и здѣсь <л. 3 об.> приведу — нагляднѣе представлю мою мысль<.>

Есть одинъ романъ Фенимора Купера (не помню въ настоящую минуту заглавiе.) 
Выводится одинъ изъ уголковъ Америки — своеобразный мiръ; снаряжается корабль 
въ полярное — къ южному полюсу — плаванiе за промысломъ. Въ числѣ лицъ — мо-
лодая дѣвушка, вѣрющая въ Бога инстинктивно, врожденно, и молодой человѣкъ, 
отрицающiй Бога на основанiи разума. Какъ ни старается дѣвушка убѣдить его — 
не можетъ. Онъ ѣдетъ на кораблѣ. Въ одну изъ горестныхъ минутъ онъ, спасшiйся 
отъ смерти, подготовленный рядомъ событiй, впечатлѣнiй, — при великолѣпной 
обстановкѣ южной природы «красою вѣчною сiяющей» — убѣждается въ Богѣ, 
схватываетъ понятiе о немъ чувствомъ. Я не могу Вамъ передать прелести этого 
описанiя (я читалъ годовъ 5 тому назадъ) и оно передо мной…), передаю остовъ 
только<.> (Вамъ, вѣроятно, извѣстно) и незнаю, достигъ ли того, что хотѣлъ. 
Я думаю, что послѣднiя минуты предъ891 самоубiйствомъ, минуты зарожденiя <л. 4> 
минуты развитiя самоубiйства — словомъ все, влекущее человѣка къ самоубiйству, 
борьба, какая892 происходитъ въ душѣ человѣка, — все очень и очень тяжело, подчасъ 
невыносимо — я думаю, что Господь зачтетъ всѣ мученiя, зачтетъ всю предыду-
щую жизнь въ «будущей жизни»<.> Я нарочно подчеркиваю, потому что соединяю 
съ этими словами немного893 иное понятiе, чѣмъ даетъ религiя.

Отвѣтъ, быть можетъ, дастъ прилагаемая «тетрадь». Уже при самомъ письмѣ 
я боялся за эту фразу. Не отвѣта, а нѣсколькихъ поводовъ къ образованiю моихъ 
убѣжденiй. Быть можетъ, Вы и получили нѣсколько отвѣта на это. (простите 
за неловкую фразу и раньше). Мнѣ совѣстно повторять, что Вы сказали про меня, 
что «я человѣкъ интересующiйся современными темами»… Не могу я ими, къ не-
счастiю, не интересоваться… Вы, вѣроятно, замѣтили, что я не совсѣмъ богатъ, 
что мнѣ многое въ семъ мiрѣ странномъ не нравится, что меня <л. 4 об.> судьба — 
выражаясь такъ поэтически про обстановку — не баловала, что я видѣлъ кое-что 
на свѣтѣ, кое-что знаю — словомъ можете ли Вы отвѣтить на вопросъ: Были ли 
данныя для недовольства жизнiю? Я думаю, что Вы можете сказать: да. Если это 

888  Далее было: три
889  Вместо: онѣ — было: они
890  Вместо: чуятся — было: чуются
891   предъ вписано.
892   Это и некоторые следующие аналогичные слова написаны в автографе сокращенно, 

под титлом.
893  немного вписано.
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такъ, то я радъ за себя… (Вы поймете, почему тутъ точки) Поэтому я думаю, что 
для Васъ ясенъ мой отвѣтъ на это мѣсто Вашего письма. «Но не думаю, чтобы Вы 
предполагали получить отвѣтъ въ письмѣ. Писать на эти темы письма совсѣмъ 
невозможно, тѣмъ болѣе что я не знаю Васъ лично и не знаю Вашихъ мыслей»

Вы пишете, что въ моей тетради такой894 безпорядокъ и такъ интимно она 
написана, «что признаюсь она задала мнѣ много труда, а объясненiй мало дала». 
Правда и правда и я долженъ предъ Вами глубоко извиниться за всю первую полови-
ну письма и буду очень радъ — если Вы повѣрите, что это извиненiе — искреннее, 
не простая вѣжливость только… <л. 5>

От<ъ> вопроса о самоубiйствахъ я сдѣлалъ неловкiй переходъ къ разсказу моему, 
сообщилъ объ немъ и поставилъ вопросъ: «Стоитъ ли продолжать? но что?<»> 
Я хотѣлъ прибавить слово —895 жизнь, но раздумалъ. Напрасенъ былъ бы этотъ 
вопросъ, да и… странноватъ, чтобъ несказать болѣе… Вы вѣдь въ своихъ произве-
денiяхъ (я не все Ваше читалъ) даете утвердительный отвѣтъ, да и всѣ писатели, 
да и сама жизнь даетъ и глубоко меня бѣситъ то, что я — при видѣ неправильно-
стей жизни — чувствую законность ихъ, нѣт<ъ> незаконность, а оправдаемость 
ихъ. Позвольте кстати привести изъ моихъ — нынѣшнимъ лѣтомъ — писемъ къ 
товарищамъ изъ Псковской губ<ернiи>896 два, три отрывка (простите за тонъ, за 
самомнѣнiе), болѣе яркiе. (Вы можете ихъ пропустить).

«Ты, к<отор>ый читаешь это письмо, долженъ въ своемъ будущемъ письмѣ не-
премѣнно засвидѣтельствовать, что все понялъ въ письмѣ, что мнѣ еще рано въ 
домъ сумасшедшихъ или туда, гдѣ нѣсть ни печали… т. е. умирать, такъ какъ ку-
кушка, которой я загадывалъ, куковала, куковала и я считалъ и насчиталъ 30 разъ 
и далее бросилъ. Это по нѣкоторымъ <л. 5 об.> причинамъ меня радуетъ, такъ какъ 
тогда чрезъ 30 лѣтъ будетъ 20 вѣкъ, мнѣ около 50 — авось будутъ новыя времена, 
новые люди, а настоящимъ я недоволенъ.

Толпой, угрюмой и скоро позабытой
Надъ мiромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни генiемъ начатаго труда.

Скоро ли будетъ кончена война? Скоро ли исполнится проклятiе надъ «образо-
ванной», «цивилизованной» Англiей, сказанное Хомяковымъ? Скоро ли съ лица земли 
будутъ стерты Турки? Будетъ ли когда либо счастiе на землѣ? Будетъ ли… но не-
чего и ставить вопросы — никогда не будетъ.

И жизнь — какъ посмотришь
съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ — 

Такая пустая и глупая шутка.
Теперь, когда я написалъ это, 1 часъ ночи; холодно (3˚ тепла), росисто, на небѣ 

сверкаетъ звѣзда, въ Костыжицахъ сонное царство, пишешь одинъ одинешенекъ — 
невесело, скучно, мысль летитъ въ СПБ. къ близкимъ, въ ушахъ шумъ какой то 
отъ комнаты, едва уловимый, наводящiй тоску, унынiе, глаза стараются какъ бы 

894  такой  вписано.
895  слово — вписано.
896  къ товарищамъ изъ Псковской губ<ернiи> вписано
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пронзить, вперяются въ окружающую тебя897 <л. 6> обстановку; остановишься 
писать и сидишь какъ вкопанный, сторожъ бьетъ съ колокольни: какъ то странно 
отдается въ душѣ этотъ звукъ: заунывно, щемяще ложится на душу, думы поды-
маются: что означаетъ этотъ звукъ? Что думаетъ сторожъ? Рисуется другая об-
становка, зима, спящая природа и какое впечатлѣнiе тогда? А осень? Да, неказисты 
минуты, но и въ нихъ есть какая то прелесть, и въ нихъ есть поэзiя…

— Лѣто въ деревнѣ роскошь, поэзiя (я сам<ъ> крестьянинъ, лѣтъ 6 живалъ 
лѣтомъ въ деревнѣ и работалъ съ крестьянами и не какъ диллетантъ) Странно; 
но я, вездѣ мнѣ слышится поэзiя, я готовъ опоэтизировать все въ жизни… Вполнѣ 
теперь я могу назвать себя «народникомъ», но «народникомъ» не крайнимъ (Вы, 
вѣроятно, знаете этотъ терминъ)<.> Люблю я сильно нашъ народъ, понимаю 
его, хотя и многое порвано съ нимъ, хотя я и слышалъ мнѣнiе недавно «народъ 
нашъ идiотиченъ и хорошо, что онъ идiотиченъ: спокоенъ». О Арабское изреченiе! 
И это говорятъ тѣ, которые кормятся имъ — крестьяниномъ! Позволю <л. 6 об.> 
привести Лерм<онтова>, благо подходитъ, да и поэтиченъ, да и другiя причины 
(стих<отвореніе> Родина).

«Относится ли наконецъ Вашъ вопросъ: “да” или “нѣтъ” до “Записокъ 
Гимназиста”?» — ставите вопросъ и говорите, что «едва розыскали эту рубрику 
и не совсѣмъ ее поняли»<.> 

Опять я передъ Вами долженъ извиниться. Я дѣйствительно нехорошо указалъ 
страницы (ст. 201 и 239 на стр. 201 начало и на 239 конецъ рубрики, гдѣ и указанъ 
былъ постранично порядокъ разсказа) и Вамъ пришлась неблагодарная работа…

А) Дневникъ мой (т. е. тетрадь, данная Вамъ)<.>
Въ Дневникѣ этомъ А дневникъ гимназиста подъ заглавiемъ «изъ дневника 

гимназиста» (В)
Въ Дневникѣ В — «Записки гимназиста» (С) повѣсть, или898 разсказъ — какъ 

хотите.
Смѣшно это899 для меня теперь — и для Васъ можетъ быть… но не весело. Вы 

поймете, что я хочу сказать и не обидитесь.
«Не совсѣмъ — говорите — поняли». «Дѣйствительно <л. 7> ли бывшiя пись-

ма или повѣсть?<»> Изъ письма — надѣюсь — Вы поняли, что я хотѣлъ сказать 
повѣстью: мысль — «почему для нѣкоторыхъ жизнь не удовлетворительна, просто 
бытъ извѣстный»<.> Затѣмъ я поставилъ вопросъ: «Стоитъ ли?» (не знаю — до-
бавилъ ли — продолжать разсказъ)<.>

Писемъ не было; они изъ головы, за исключенiемъ одного письма (не всего), кото-
рое мнѣ досталось въ900 мелочной лавочкѣ901, поразило меня и навело на мысль — 
сдѣлать подробнѣе характеристику пишущаго письма. Повѣсть отчасти выду-
мана, но многое изъ жизни — просто мои автобiографическiя черты. Начата она 

897  В рукописи ошибочно дважды: тебя тебя
898  или вписано.
899  это вписано.
900  Вместо: въ — было: изъ
901  Вместо: лавочкѣ — было: лавочки
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въ 75 году какъ то и я позволю себѣ привести нѣсколько выписокъ, при которыхъ — 
если нужно будетъ — сдѣлаю поясненiя.

«Отчего это умираютъ молодыя силы» — при видѣ самоубiйствъ, при томъ, 
какъ молодежь занимается пропагандой… (я послѣ объясню).

«Кандидатовъ на все довольно; занадобится <л. 7 об.> исторiи — она беретъ ихъ; 
нѣт<ъ> — ихъ дѣло, какъ промаячить жизнь» — безподобныя Бельтовскiя слова 
(«Кто виноватъ»)<.> Позволю и цитату902 цѣлую выписать (пишу мелко, можете 
пропустить только идетъ она къ моимъ думамъ)<.>

«Конечно странно, замѣтилъ Дмитрiй Яковлевичъ (Круциферскiй) — просто 
непонятно, зачѣмъ людямъ даются такiя силы и стремленiя, которыхъ некуда 
употребить. Всякiй звѣрь ловко приспособленъ къ извѣстной формѣ жизни. А че-
ловѣкъ… не ошибка ли это тутъ какая нибудь?.. Просто, сердцу903 и уму противно 
согласиться въ возможности того, чтобъ прекрасныя силы и стремленiя давались 
людямъ для того, чтобы они разъѣдали ихъ собственную грусть. Но что же это?

— Вы совершенно правы, съ жаромъ возразилъ Бельтовъ — и съ этой точки Вы904 
не выпутаетесь905 изъ вопроса. Дѣло въ томъ, что силы сами по себѣ безпрерывно 
развиваются, подготовляются, а потребности на нихъ опредѣлются исторiей.» 
Слѣдуетъ сравненiе прекрасное (люди выходять на Калашникову пристань906 за ра-
ботой; одни уходятъ на работу, а другiе въ кабакъ (кажется, такъ) и заканчиваетъ 
«Кандидатовъ…» <л. 8>

«Предъ смертью мнѣ хочется съ тобою, братъ, поговорить» — о себѣ ска-
залъ. «Изъ меня, можетъ быть, что нибудь вышло бы — а теперь, теперь что 
я такое?» Жизни полонъ я, да жизнь окружающихъ — что такое? Жить и жить 
я хочу — и907 теперь говорю — но не могу. «Жиз<нь> окр<ужающихъ> — что 
такое?» Пессимистически это сказано и нѣсколько неопредѣленно908 можетъ 
быть; разъясняю это — я признаю высокiя, честныя, идеальныя побужденiя, факты 
и нынѣ, укажу на нихъ — и готовъ, могу хоть кого угодно развѣнчать, дѣятель-
ность, указать каждому что жизнь

«Даръ напрасный, даръ случайный».
«Все у меня было плохо или выходило такимъ (про меня — но про меня909 не 

совсѣмъ вѣрно) и теперь мнѣ ли, не окончившему курса гимназисту заботить-
ся…<»> (не докончилъ, хотѣлъ сказать о слогѣ).

Писано это было въ VI  кл<ассѣ> и  теперь я, хоть и  числюсь въ гимна-
зiи, не гимназистъ. Въ 75мъ910 еще у меня мелькала мысль, что можетъ быть не 

902  Вместо: цитату — было: страницу
903  сердцу вписано.
904  Вместо: Вы — было: вы
905  Вместо: выпутаетесь — было: путаетесь
906  Далее была запятая.
907  и вписано.
908  Вместо: нѣсколько неопредѣленно — было: неопредѣленно нѣсколько
909  про меня — но про меня вписано.
910  Вместо: 75 — было: 76
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кончу — Дѣйствительно — но <л. 8 об.> все таки — какъ угодно назовите это — 
я буду въ университетѣ, хоть911 СПБ. унив<ерситетъ> чортъ знаетъ что такое.

«Куда… (о слогѣ). Буду писать въ безпорядкѣ, да и легче мнѣ такъ будетъ пи-
сать, да и правда такъ будетъ». — о себѣ.

«Я сынъ двороваго» — про себя.
При одномъ отступленiи я сказалъ. «Гдѣ прочiе учителя? Вѣдь коллекцiя…» 

(слѣдовало читать912 слово замѣчательная или что нибудь въ этомъ родѣ)<.> «Къ 
чорту этотъ лиризмъ»<.> Мнѣ самому пришлось на своей шкурѣ, хоть и не осо-
бенно, хоть и самъ я много виноватъ, извѣдать это… всю науку. Къ одному учи-
телю я писалъ приблизительно слѣдующее «Никогда не было и не будетъ святыхъ 
на Землѣ. Это — истина вѣчная, какъ913 мiръ.<»>

Позвольте хоть въ силу этого относиться отрицательно къ «Вашей дѣятель-
ности во многихъ случаяхъ».

Все у меня въ наброскахъ914, начерно. Вы вѣрно замѣтили помѣтки «см. ниже» — 
всѣ <л. 9> подобныя мѣста нужно было или развивать или писать вновь.

«Гдѣ 100 стр<.>?» — спрашиваете Вы. У Васъ было только стр. 25; вѣрно у меня 
есть стр. 50; стр. 25 я уничтожилъ.

«Года чрезъ три, четыре — авось кончу» писалъ я, но никогда — выражаясь тор-
жественно не увидѣло бы свѣта мое созданiе: пишу для себя и мнѣ больно бы было 
слышать, что здѣсь «все915 скучно, сухо, неинтересно, хламъ словъ (повторяю свои 
слова)». Можете ли Вы сказать это916, какъ про тетрадь, такъ и про разсказъ и про 
письмо это?

Отвѣтъ Вашъ «да или нѣт<ъ>» я относилъ къ разсказу.
«Мнѣ терять нечего» я добавилъ, просто вдохновенно, просто917 безсознательно 

(и тоже боялся за эту фразу) — въ томъ смыслѣ добавилъ «отвѣчайте мнѣ стр. 5, 
10, рѣшительно, категорически, рѣзко — просто даже грубо, ничего не скрывая, не 
уменьшая» <л. 9 об.>

По письму Вашему мнѣ кажется, что — можетъ быть я ошибаюсь — подалъ 
Вамъ нѣсколько мысль и подалъ справедливо918 — считать меня нѣсколько… какъ бы 
повѣжливѣе выразиться… ну хоть нѣсколько сумасшедшимъ — въ томъ смыслѣ, 
какое даетъ Герценъ («Записки доктора Крупова»)… Можетъ быть это и правда… 
и919 позвольте опять свое привести…

Конспектъ этого письма я дѣлалъ въ Публичной Библiотекѣ и, кончивъ его, 
я набросалъ слѣдующее.

911  Далее было: и
912  читать  вписано.
913  какъ вписано.
914  Вместо: наброскахъ — было: набросахъ
915  все вписано.
916  Далее был вопросительный знак.
917  просто вписано.
918  Вместо: подалъ Вамъ нѣсколько мысль и подалъ справедливо — было: подалъ Вамъ 

мысль и подалъ нѣсколько справедливо
919  и вписано.
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Апрѣль.
Пасмурный, невеселый день. Все по прежнему, по прежнему — то же самое на-

строенiе, все тотъ же вопросъ: кончу ли я съ собой? назойливо лѣзетъ въ голову. 
Я измучился за послѣднее время. Вотъ уже мѣсяца два, три я не могу приняться 
ни за какую работу, не могу ни читать, ни писать. Правда, я читаю, но какъ? Въ 
головѣ не происходитъ никакой работы, <л. 10> читаешь и спросишь себя, что 
вынесъ, о чемъ читалъ — и ни слова въ отвѣтъ: я читалъ только глазами, выходи-
ли у меня слова и слова, а мысль далеко витала; какiя книги ни пробовалъ читать 
(вѣдь ихъ довольно въ Пуб<личной> Биб<лiотекѣ> и въ библiотекѣ Черкесова!) — 
не читается; прочитаешь страницъ 20 и остановишься; задумалъ поворотить 
на старое — дѣлать выписки изъ книгъ, забываться на этомъ занятiи — не могъ, 
бросилъ; нѣтъ прежней охоты, нѣтъ прежняго веселья; иногда принудишь себя, кон-
чишь и какой то болѣзненный укор<ъ> подымется въ сердцѣ: для чего это? какая 
польза для тебя? (развѣ ты при перечитыванiи насладишься?) не стыдно ли тебѣ 
этимъ заниматься, когда жизнь проситъ, что проситъ, требуетъ<,> приступаетъ 
къ тебѣ съ ножомъ къ горлу — занимайся дѣломъ, нужнымъ для тебя? Дневникъ 
свой, который одно время я такъ усердно велъ, давно спитъ у меня: <л. 10 об.> мѣся-
цовъ 8ь — ни слова въ немъ (кромѣ небольшихъ замѣтокъ). Пробовалъ я и дневникъ 
вести, садился писать — не пишется, лѣзутъ мысли въ голову, но не нахожу словъ, 
бросаю перо. Добро бы разъ, два, три — нѣт<ъ> и нѣт<ъ>: разъ 10 такъ. И что 
всего обиднѣе такъ то, что я, садясь писать, бывалъ920 настроенъ, голова горѣла, 
мысли волновались, рука просилась писать; были и внѣшнiе импульсы, кромѣ вну-
треннихъ: — я поражался аномаліями жизни, диссонансами жизни. О, мнѣ хоть 
и 20 лѣтъ, довольно пришлось видѣть ее, довольно любоваться.

Кто я? Студент<ъ>, едва понюхавшiй университета, человѣкъ…
Ставлю точки, чтобы отвязаться. Въ этомъ наброскѣ и далѣе921 я хотѣлъ на-

рисовать922 человѣка, занятаго мыслью о самоубiйствѣ (Одна половина ну стр. 50 
такихъ, какъ это)923 и воскресающаго924 послѣ (другая половина), набросокъ —925 по 
формѣ Ваша «Кроткая» по внѣшности926 «Четыре дня» г. Гаршина. <л. 11> Кстати, 
знаете ли Вы про927 г. Гаршина?

Боюсь — надоѣсть Вамъ; Вы можетъ быть и знаете… пишу хоть для себя.
Онъ учился въ 1мъ реальномъ училищѣ, былъ въ 1 кл<ассѣ,> предъ экзаменами 

сходитъ съ ума, ѣдетъ въ деревню, вылѣчивается, возвращается и сдаетъ экзаменъ 
съ грѣхомъ попаламъ. Поступаетъ въ Горный Институт<ъ>; предъ экзаменами на 
1омъ курсѣ опять сходитъ съ ума, ѣдетъ въ деревню, возвращается къ экзаменамъ 
на 1 курсѣ — и сходитъ опять съ ума, бросаетъ институтъ и поступаетъ въ 

920  Вместо: бывалъ — было: былъ
921  и далѣе вписано.
922  нарисовать вписано.
923  (Одна ~ это) вписано между строк.
924  Вместо: воскресающаго — было: воскрешающаго
925  набросков — вписано.
926  по внѣшности вписано.
927  Далее было вписано: <жизнь¿>
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армiю, на войну; тамъ отнимаютъ у него ногу и теперь… онъ писатель. Странно 
и странно…

Я хотѣлъ Вамъ еще объ одномъ дѣлѣ написать, но тогда письмо бы опять раз-
рослось стр<.> на 25… злоупотребляю Вами.

Всегда въ письмахъ (мнѣ все таки порядочно ихъ пришлось писать, ни передъ кѣмъ 
не останавливался я…) я смущаюсь началомъ <л. 11 об.> т. е. обращенiемъ и концомъ 
т. е. заключенiемъ. Такъ и теперь… позвольте закончить, перефразируя Васъ:

Позвольте Васъ поблагодарить за Ваше расположенiе ко мнѣ.
А. Воеводинъ.

PS. Вы, надѣюсь, не очень сердитесь на длинноту письма. Не знаю — объясняетъ 
ли оно хоть отчасти меня; не знаю — дѣлаетъ ли болѣе понятнѣе 1ое мое письмо.

Я къ Вамъ — позвольте — зайду въ Субботу въ 6 часовъ. Если Васъ не будетъ, 
нельзя будетъ быть — все равно я зайду послѣ къ Вамъ.

А В.
СПБ. Апрѣля 27 дня 10 час. утра.
2ой PS. Вы не обидитесь на слѣдующее? Мнѣ было бы лестно сохранить Ваше 

письмо и хоть собственно я могу <л. 12> оставить его у себя — но я готовъ его 
возвратить Вамъ. Почему? спросите Вы… сочтите это хоть за странность ха-
рактера моего.

А В. <л. 12 об.>
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Л. В. Григорьев — Ф. М. Достоевскому 
(9 мая 1878 г., Анапа)

Анапа. 9ое Мая 1878. года.
Нескрою отъ Васъ, глубокоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, что письмо Ваше 

отъ 27го Марта с<его> г<ода>, я прочелъ съ чувствомъ истинной радости. Оно 
освѣжило меня, напомнило мнѣ много отраднаго прошлаго и освѣтило настоящее. 
Малымъ Вы сказали много; теперь я все, или почти все, понимаю. Мое душевное, 
русское спасибо Вамъ, что не побрезгали, отвѣтили, забытому, да и совершенно 
почти незнакомому человѣку, — но нечужому, мы всѣ свои, родные, и если тѣломъ 
живемъ обособленно, то духомъ, я увѣренъ, живемъ родственно. И если не мы, то 
идеи встрѣтятся какъ родные и пожмутъ руки, точно такъ же, какъ бы и я же-
лалъ, пожать Ваши при первой встрѣчѣ.

Я увѣренъ, Вы заняты, Вамъ быть можетъ некогда разговоры разговаривать со 
мной, быть можетъ я врываюсь ужъ очень безцеремонно въ Ваше спокойствіе и уе-
диненіе; Вы работаете, а я буду мѣшать. Но я хочу воспользоваться Вашимъ же 
выраженіемъ и скажу: «но это все равно.» Я поступаю такъ, какъ говоритъ мнѣ 
сердце и думаю, что Вы безъ осужденiя и критики отнесетесь къ моему чувству, 
которое руководило мною, говоря съ Вами. Какъ мнѣ грустно стало читая Ваши 
слова, что тѣ люди (т. е. 60 г.г.) сдѣлали свое и уступили дорогу новымъ людямъ. 
А знаете ли почему грустно? Я сейчасъ примѣнилъ это къ себѣ; но и до сихъ поръ 
не могу сознаться, что я отжилъ, — нѣтъ я еще не жилъ. Какъ я, такъ и тѣ, мнѣ 
кажется, еще не отжили и имъ теперь <л. 1> не мало можетъ быть работы, они 
должны объ руку итти съ новыми людьми, дружно помогая грядущимъ и отрѣшаясь 
отъ своихъ недостатковъ, безъ вины унаслѣдованныхъ; я незнаю, но если такое со-
четанiе возможно, (по моему оно должно) то это можетъ быть грандiозное явленiе, 
работа облегчается, сила увеличивается, а чего нельзя сдѣлать силой…

Виноватъ, но я Васъ долженъ предупредить, что я большой идеалистъ, незнаю, 
хорошо это или дурно, но слава Богу, что я остался такимъ; только это святое 
чувство и спасаетъ меня (да и мало ли другихъ?) отъ той тины и засасывающей 
дѣйствительности, въ какую пришлось окунуться мнѣ, въ нашей благословенной 
глуши въ теченiи 16 лѣтъ. Много разбилось, много расплылось силъ. Скажу Вамъ 
откровенно, по секрету, я и до сихъ поръ живу прошлымъ; мнѣ все кажется, что 
это было вчера или очень недавно. Вотъ почему я ясно, ясно до мельчайшихъ под-
робностей помню мою петербургскую жизнь, а потому помню и Васъ и все что я пи-
салъ въ первомъ письмѣ. Вы забыли Юрасова, я постараюсь подробнѣе описать это 
время, можетъ быть припомните. Николай Ивановичъ Юрасовъ былъ въ Академiи 
Худож<ествъ> и кажется Степендiатомъ Мар<iи> Никол<аевны>. Жилъ онъ въ 
60 и 61 годахъ на Надеждинской ул. № 25. въ д. Мясникова, а я тогда юнцемъ, тоже 
жилъ тамъ. Покойный Михаилъ Михайловичъ, бывалъ часто у Юрасова, гдѣ я съ 
нимъ и познакомился, помню какъ сейчасъ Михайла Михайловича, онъ на меня всегда 
производилъ строго-прiятное впечатленiе, вѣдь онъ былъ такой серьёзный, да это 
былъ перiодъ <л. 1 об.> изданiя журнала «Время». Вотъ тутъ-то я и Васъ видѣлъ, 
кажется, раза два-три. Потомъ все это какъ-то странно кончилось, Юрасовъ уѣ-
халъ заграницу, я загрустилъ и… и вотъ очутился въ трущобѣ…
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Я ставлю точки и обрываю мою мысль. А какъ бы мнѣ хотѣлось съ Вами пого-
ворить о многомъ, многомъ, о сдѣшнемъ краѣ, о людяхъ, о порядкахъ, о духѣ на-
родномъ (насколько, конечно, я въ состояніи былъ бы это выполнить). Но при одной 
мысли, какое же я имѣю право говорить съ Вами обо всемъ этомъ, какъ бы навязы-
ваясь, — я останавливаюсь. Вотъ еще что то хотѣлъ сказать но мнѣ помѣшали. 
Я занимаюсь такимъ дѣломъ, что не всегда могу располагать свободно времянемъ; 
но если Вамъ угодно будетъ, а главное, если будетъ у Васъ время и Вы пожелаете 
говорить со мной, то я всегда съ величайшей моей охотою, съ величайшей любовью 
и довѣрiемъ готовъ подѣлиться всѣмъ чѣмъ могу, что знаю; быть можетъ что ни-
будь и съ пользою будетъ для дѣла. Вы съ Вашимъ великимъ талантомъ съумѣете 
пристроить, все къ мѣсту, кстати. Это я говорю только лишь въ томъ случаѣ, 
если Вы поправитесь, будите бодры и здоровы и примитесь опять за «Дневникъ». 
Многiя928 Ваши идеи въ «Дневникѣ» наводили и меня на мысль, я много929 слышалъ 
въ нихъ родственнаго, особенно тамъ гдѣ они касались народа и жизни. Вѣдь я уже 
сколько лѣтъ живу въ народѣ, и мнѣ кажется, кое-что понимаю. Впрочемъ, если 
хотите, объ этомъ послѣ…

Теперь позвольте Васъ еще побезпокоить, потрудитесь сдѣлать распоряженiе 
о высылкѣ мнѣ еще 2хъ томовъ «Дневника930» <л. 2> за 1876 и 1877 годы, на что 
прилагаю пять рублей. Сдѣсь есть Ваши горячіе поклонники, а потому мнѣ очень 
бы хотѣлось знать, могу ли я надѣется получить непосредственно отъ Васъ, всѣ 
Ваши сочиненiя, начиная отъ «Бѣдныхъ людей» и кончая Вашимъ послѣднимъ пока 
«Подросткомъ» — и что всѣ они будутъ стоять.

Отъ всей души желаю Вамъ поправиться и быть здоровымъ. Съ чувствомъ глу-
бокаго, сердечнаго къ Вамъ Ѳедоръ Михайловичъ, уваженiя, жму отвѣтно, искренно 
протянутую Вами руку и остаюсь

Вашимъ
покорнымъ слугой

Леонидъ Григорьевъ.
P. S. — Быть можетъ адресъ забыли, то вотъ онъ:

Въ г. Анапу (черн<оморскаго> округа)
Леониду Васил<ьевичу> Григорьеву. <л. 2 об.>

<На конверте:>
Въ Ст. Русса931

Денежный
Со вложенiемъ Пяти руб. (5 р. с.)

Его Высокородію
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому.
Въ С. Петербургѣ932

928  Далее было: о
929  Вместо: много — было: многое
930  Вместо: Дневника — было: дневника
931  Въ Ст. Русса вписано рукой почтового работника.
932  Въ С. Петербургѣ зачеркнуто
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Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой церкви,
домъ Струбинскаго, кв. № 6й.

<На штемпелях:>
АНАПСКОЕ П. О. 9 МАЯ 1878
С. ПЕТЕРБУРГЪ. 29 МАЙ 1878 ІІ ЭКС.
СТАРАЯ-РУССА. 31 МАЙ 1878 <л. 3>

<На обороте конверта запись рукой почтового работника:>
По заявленiю въ Ст. Русса <3 нрзб.>933

<На штемпелях:>
С. ПЕТЕРБУРГЪ. 29 МАЯ 1878 ЭКС. ВЫД. Д. И П. ПАК.
С. ПЕТЕРБУРГЪ. 30 МАЯ 1878 ІІ ЭКСПЕД <л. 3 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29684. Л. 1–2 об. Конверт: л. 3–3 об.
Ответ на письмо Ф. М. Достоевского от 27 марта 1878 г.
См. ответ Ф. М. Достоевского от 21 июля 1878 г.

Первая публикация (в выдержках): Письма, IV, 351–352.
Первая полная публикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 272; Описание, 362; Бюллетени, 78–79, № 365; Д30, т. 30 (1), 281, 
424 (с ошиб. архивным шифром: № 29634).
Цитируется: Д30, т. 30 (1), 270 (с ошиб. архивным шифром: № 29634), 282; Летопись, IІІ, 
272–273; Белов, І, 216.
Ключевые слова: Леонид Васильевич Григорьев; Николай Иванович Юрасов; Михаил 
Михайлович Достоевский; Императорская академия художеств (СПб.); Великая княги-
ня Мария Николаевна (Романова); Надеждинская улица (совр. ул. Маяковского, СПб.); 
дом Мясникова (СПб.); «Дневник Писателя»; «Бедные люди» (роман); «Подросток» 
(роман); Академия Художеств (СПб.); Анапа (Черноморского округа); Греческий про-
спект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); 
дом Струбинского (СПб.); Старая Русса

А. К. Детенгоф — Ф. М. Достоевскому 
(20 мая 1878 г., Киев) 

<1>

Г. Кiевъ
Фундуклеевск<ая> у. д. Неметти
20 Мая 1878 г.

Милостивый Государь
Ѳедоръ Михайловичъ,

Письмо Ваше поразило меня, не потому что я встрѣтилъ отказъ — я привыкъ 
къ этому! — а потому что я никакъ не ожидалъ и не могъ ожидать такого тона. 
Положимъ что я не правъ, сознаюсь чистосердечно, что я поступилъ съ Вами дѣй-
ствительно безцеремонно, но Вы могли догадаться, что я сдѣлалъ эту неловкость 
совершенно невольно, безъ всякаго желанiя сдѣлать Вамъ хотя малѣйшую непрiят-
ность; притомъ же я не думалъ, что Вы не имѣете въ Редакцiяхъ журналовъ ника-
кого вліянiя, что моя просьба такая тяжелая для Васъ обуза и что Вы не захотите 

933  Запись рукой почтового работника.
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даже прочесть мою статью чтобы откровенно высказать свое мнѣнiе, которымъ 
я дорожу и котораго просилъ Васъ такъ горячо. Во всякомъ случаѣ прошу Васъ из-
винить меня <л. 1> за причиненное Вамъ хотя и незначительное безпокойство 
и вмѣстѣ съ тѣмъ приношу Вамъ мою сердечную благодарность за хорошій урокъ 
на будущее время: ужь если такой гуманнѣйшій человѣкъ какъ Вы не нашелъ ни од-
ного ласковаго слова на письмо, каждая строчка котораго дышетъ задушевностью 
и безнадежнымъ отчаяньемъ, то чего же послѣ этого ожидать нашему брату отъ 
разныхъ Редакторовъ-Издателей, которые смотрятъ на начинающихъ писателей 
какъ смотритъ Губернаторъ на квартальныхъ надзирателей. Будьте здоровы и дай 
Богъ чтобы Вашимъ дѣтямъ — если они у Васъ есть — не приходилось встрѣчать 
такой поддержки, такого сочувствiя, какiя я встрѣтилъ отъ Васъ. Желаю Вамъ 
всякаго благополучiя.

Вашъ покорнѣйшій слуга
А. Детенгофъ <л. 1 об.>

<На конверте:>
С. Петербургъ

Его Высокоблагородiю
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому
Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой Церкви 

д. Струбинскаго кв. № 6й

<На штемпелях:>
КIЕВЪ 20 МАЯ 1878 <л. 3>

<На обороте конверта штемпель:>
С. ПЕТЕРБУРГЪ 23 МАЯ. 1878 1 ЭКСП. ВЫД. ПРОСТ. КОР. 3 ЧАСА <л. 3 об.>
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корреспондента: «АЛЕКСАНДРЪ КАРЛОВИЧЪ ДЕТЕНГОФЪ». Внутренняя обложка с опи-
санием А. Г. Достоевской (л. 92): «Детенгофъ Александръ Карловичъ».
Ответ на несохранившееся письмо Ф. М. Достоевского от 16–18 мая 1878 г., см.: Д30, т. 30 (1), 
403, Список, № 349.

Первая публикация (частично): Ланский 1971 (a), 207.
Первая полная публикация: ЭНД.
Републикация: Д30, т. 30 (1), 403.
Упоминается: Гроссман, 272; Описание, 368, № 1; Бюллетени, 80, № 387.
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дом Неметти (Киев); Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) цер-
ковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.)
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А. А. Порфирьев — Ф. М. Достоевскому
(5 июня 1878 г., Казань)

Казань.
5 iюня, 1878 г.

Милостивый Государь, 
Ѳедоръ Михайловичъ!

Глубокое уваженіе къ Вашей личности, къ Вашему таланту, а равно увѣрен-
ность въ Вашей искренней, горячей любви къ родинѣ и пониманію настоящей бурной 
и сложной эпохи позволяютъ мнѣ обратиться съ нѣсколькими строками и отнять 
нѣсколько минутъ Вашего дорогого времени. —

Въ послѣднемъ № «Днев<ника> писат<еля>» (Дек<абрь> 1877 г.) Вы, заявляя 
о пріостановкѣ изданія «на годъ или на два», приэтомъ замѣтили, что, быть 
можетъ, выпустите 2 и 3 №№ и въ нынѣшнемъ году. Появленія этихъ условно 
обѣщанныхъ выпусковъ мы (знакомый мнѣ кружокъ Студентовъ Каз<анскаго> 
Унив<ерситета>) ожидали съ большимъ нетерпѣніемъ, особенно послѣдніе два, три 
мѣсяца. До сихъ <л. 1> поръ однако не дождались. Послѣднее обстоятельство насъ 
и огорчаетъ и изумляетъ. Изумляетъ, потому что въ послѣдніе 2–3 мѣсяца совер-
шилось столь много важнаго, столь неожиданнаго по своей внезапности, явились 
столь великія знаменія грядущаго совершиться, что мы не находимъ объясненія, — 
почему талантливый, понимающій переживаемую эпоху писатель не высказываетъ 
о совершившихся великой важности фактахъ934 своего слова.935

Ваше молчаніе насъ огорчаетъ, п<отому> ч<то> очень и очень для многихъ 
необходимо слышать Ваше слово объ жгучихъ вопросахъ чреватаго изумляющими 
явленіями времени. Темы представляются безконечно богатыя и разнообразныя: 
восточный вопросъ въ его нелѣпомъ позорящемъ Россію положеніи, поворотъ въ 
дѣятельности соціализма (неужели-же въ самомъ дѣлѣ наука — вѣдь отчасти 
продуктъ-же науки соціализмъ — будетъ бороться такими <л. 1 об.> средства-
ми съ породившимъ его факторомъ — обществомъ, да и мыслима ли такая борьба 
между этими столь тѣсными дѣятелями — наукою и обществомъ?), потрясающія 
внутреннія событія — дѣло Засуличъ, кіевская исторія, московская, послѣдовавшія 
затѣмъ правительственныя репрессаліи, общее чувство недовѣрія, опасенія чего 
то грознаго въ будущемъ, царящее повсюду въ обществѣ, все это такіе предметы, 
о важности которыхъ не мнѣ, конечно, Вамъ говорить, все это такія явленія, о ко-
торыхъ могущій долженъ сказать свое слово. И мы ждемъ отъ Васъ этого слова: 
скажите его во время, и велика будетъ благодарность къ Вамъ многихъ.

Студентъ Каз<анскаго> Ун<иверситета>, юристъ А. Порфирьевъ.
отъ лица многихъ Студентовъ. <л. 2>

<На конверте:>
Въ С. Петербургъ.
Его Высокородiю 

Ѳедору Михайловичу Достоевскому
Греческій проспектъ, около Греческой церкви 

д. Струбинскаго, кв. № 6

934  Вместо: великой важности фактахъ — было: фактахъ великой важности
935  Вместо точки была точка с запятой.
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<Рукой почтового работника вычеркнуто: С. Петербургъ — вписано: Въ Старую Руссу>
<На штемпеле:>

КАЗАНЬ 6 IЮНЯ 1878 <л. 3>
<На обороте конверта штемпели:>

КАЗАНЬ 8 IЮНЯ 1878
С. ПЕТЕРБУРГЪ 10 IЮНЯ 1878
НОВГОРОДЪ 12 IЮНЯ 1878 <л. 3 об.>

Печатается по автографу: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29822. Л. 1–3 об.
Первая публикация: МиИ, IІ, 319–320.
Упоминается: Гроссман, 273; Описание, 460; Бюллетени, 108–109, № 703; Д30, т. 30 (1), 314; 
Летопись, ІІІ, 274–275 (в пересказе с цитатами).
Ключевые слова: Александр Алексеевич Порфирьев; Казань; «Дневник Писателя» 
за 1877  г. (декабрь); Императорский Казанский университет; Вера Ивановна 
Засулич; Петербург; Греческий проспект (СПб.); Греческая (Посольская) церковь 
св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом Струбинского (СПб.); Старая Русса 
(Новгородской губ.); Великий Новгород

С. К. Корнилов — Ф. М. Достоевскому 
(6 июня 1878 г., Петербург)

Милостивый Государь
Феодорь Михайловичь

Асмеливоюсь Васъ увѣдомить что известная вамъ Катерина Прокофьева 
Корнилова, приказала долго жить, скончалась 6го числа Іюня въ 10ть часовъ утра.

Погребѣніе будѣтъ въ Четверкъ т. е. 8. числа на Митрофановское кладбищѣ<.>
Скончалась у сѣбя на квартирѣ<.> Извѣстный вамъ Степанъ Корниловъ.
6го Іюня.
1878. года 6 часовъ вѣчера писано <л. 1>

<На конверте:>
Федоръ Михайловичу

Гну Достоевскому.
Въ Городъ Старая Русса

<На штемпеле:>
С. ПЕТЕРБУРГЪ 7 IЮН 1878

<На обороте конверта штемпели:>
С. П. БУРГЪ 1878
СТАРАЯ РУССА 8 IЮН 1878

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.5.123. Л. 1.
Первая публикация: Волгин 1971, 196.
Републикация: ЛН, т. 86, 91.
Упоминается: Гроссман, 273; Описание, 409; Летопись, ІІІ, 275.
Ключевые слова: Степан Корнилович Корнилов; Екатерина Прокофьевна Корнилова; 
Петербург; Митрофаньевское кладбище (СПб.); Старая Русса (Новгородской губ.)
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А. К. Детенгоф — Ф. М. Достоевскому
(22 июля 1878 г., Киев) 

<2>
Кіевъ, 22 Iюля 1878.

Милостивый Государь
Ѳедоръ Михайловичъ,

Сію минуту я возвратился изъ за границы, куда ѣздилъ лечит<ь>ся, и мнѣ пода-
ли Ваше письмо изъ Старой Русы. Не могу выразить до какой степени мнѣ было боль-
но и тяжело читать Ваши упреки, которые произошли чисто отъ недоразумѣнія, 
отъ того что Вы получили мое письмо въ такую страшно тяжелую для Васъ минуту 
и потому весьма естественно приняли мои слова далеко не въ томъ <л. 1> смыслѣ 
въ какомъ онѣ были написаны. Клянусь Вамъ, Ѳедоръ Михайлович<ъ>, что у меня 
и въ мысляхъ не было936 оскорбить Васъ, да я — если бы Вы меня знали лично — и не 
способенъ на оскорбленія, тѣмъ болѣе тѣхъ людей, къ дѣятельности которыхъ 
я отношусь съ глубокимъ уваженіемъ. Вы пишите, что я донельзя требователенъ 
и эгоистиченъ, но увѣряю Васъ, Ѳедоръ Михайлович<ъ>, что я въ дѣйствительно-
сти совсѣмъ не то что я въ письмѣ. Прежде всего я больной, жолчный и раздражи-
тельный человѣкъ и если бы Вы знали, Ѳедоръ <л. 1 об.> Михайлович<ъ>, какъ много 
горя, неудачъ и лишеній я испыталъ и испытываю на всякомъ шагу, то Вы сдѣлали 
бы самое простое и вѣрное объясненіе моему письму. Какъ бы то ни было, но я чисто-
сердечно сознаюсь въ своей неловкости, неделикатности и хотя прошлаго не вернешь, 
хотя Вы не нуждаетесь въ моемъ позднемъ сожалѣніи происшедшаго, тѣмъ не менѣе 
я считаю своимъ нравственным<ъ> долгомъ попросить у Васъ извиненія за то937 
горе, которое я причинилъ Вамъ совершенно невольно и вполнѣ увѣренъ, что <л. 2> 
послѣ этаго Вы измѣните обо мнѣ то — какъ видно изъ Вашего письма — крайне 
нелестное мнѣніе, которое Вы обо мнѣ сдѣлали.

Прошу вѣрить искреннему и глубокому уваженію Вашего покорнѣйшаго слуги
А. Детенгоф<а> <л. 2 об.>

<На конверте:>
<Въ> Старую Руссу938

Его Высокоблагородiю
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому
С. Петербургъ939

Греческiй проспектъ, подлѣ Греческой Церкви 
д. Струбинскаго № 6й

<На штемпелях:>
КIЕВЪ 23 IЮЛ 1878 <л. 3>

936  Вместо: не было — было: небыло
937  Далее было: невольное
938  Старую Руссу вписано карандашом рукой почтового работника.
939  С. Петербургъ зачеркнуто.
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<На обороте конверта штемпели:>
С. ПЕТЕРБУРГЪ 26 IЮЛ 1878 1 ЭКСП. ВЫД. ПРОСТ. КОР. 3 ЧАСА.
С. ПЕТЕРБУРГЪ 28 IЮЛ 1878
ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ 29 IЮЛ 1878
СТАРАЯ-РУССА 31 IЮЛ 1878 <л. 3 об.>

<На конверте наклеена записка работника почты:>
Согласно заявленiю Г-нъ Достоевскiй выбылъ
Въ городъ Старую Руссу
Спр. пис. Прокоф<¿>
26. Iюля
Полиц<мейстеръ¿> Ляминъ<¿> <л. 4>

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф. 212.1.73. Л. 1–2 об. 2 л., 4 с. Конверт: л. 3–3 об. Записка 
работника почты: л. 4.
Ответ на несохранившееся письмо Ф. М. Достоевского от конца мая — начала июня 1878 г., 
см.: Д30, т. 30 (1), 404, Список, № 350.

Первая публикация: Ланский 1971 (а), 208.
Републикации: ЭНД; Д30, т. 30 (1), 404.
Упоминается: Описание, 368, № 2.
Цитируется: Летопись, III, 282.
Ключевые слова: Александр Карлович Детенгоф; Киев; Петербург; Греческий проспект 
(СПб.); Греческая (Посольская) церковь св. влмч. Димитрия Солунского (СПб.); дом 
Струбинского (СПб.); Старая Русса (Новгородской губ.)

Н. Н. Бекетов — Ф. М. Достоевскому 
(18 августа 1878 г., Крым)

<2>

Много-уважаемый Ѳедоръ Михайловичь!
Какъ отрадно было мнѣ получить отъ васъ письмо и убѣдиться, что связь съ 

прошлымъ между нами еще не порвана. У меня, какъ и у васъ, въ памяти о прожи-
томъ удержалось одно лучшее т. е. одно положительное и ваша личность всегда 
выступала ясно и отчетливо на этомъ отдаленномъ фонѣ. Письмо ваше я полу-
чилъ въ Крыму, куда я почти каждый годъ уѣзжаю съ своимъ семействомъ на бере-
гъ моря подышать <л. 3> его воздухомъ — это мнѣ необходимо послѣ лаборатор-
ныхъ газовъ. — Я могу исполнить только часть вашей просьбы — сообщить вамъ 
кое что о личности Людмилы Алекс<андровны> Ожигиной; адреса ея у меня нѣтъ; 
но возвратившись въ Харьковъ (къ 1му Сентябр<я>) я надѣюсь узнать этотъ 
адресъ и тогда немѣдленно вамъ его сообщу; если-же увижу Ожигину лично, то 
скажу ей о невозможности въ которой Вы находились (не зная адреса) отвѣчать 
ей. — Людм<ила> Алекс<андровна> Ожигина женщина переходнаго времени, она940 
не первой молодости (лѣтъ за 35) — начала она жить въ ту эпоху, когда русская 
женщина впервые встрепенулась <л. 3 об.> и захотѣла самостоятельной, незави-
симой жизни — но подготовки не было, учиться начинать было уже поздно, однако 
Людм<ила> Алекс<андровна> съ храбростью принялась за изученiе медицины<,> 

940  она вписано.
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ходила на лекцiи въ нашъ Университетъ (лѣтъ 15 тому назадъ) и усердно занима-
лась, но тутъ стены нашихъ Университетовъ должны были закрыться для жен-
щинъ а разные женскiе курсы еще не открывались. Ожигина сдѣлалась преподава-
тельницею въ женской гимназiи — но это занятiе было не по ней — она столько 
передумала и перечувствовала, что ей захотѣлось высказаться и вотъ она заду-
мываетъ написать романъ и вообще предаться литтературѣ. <л. 4> Съ своимъ 
первымъ произведенiемъ — Своимъ путемъ — (это отчасти изъ ея біографiи) — 
она поѣхала въ Петербургъ, гдѣ ей и удалось помѣстить его въ Отечественныхъ 
запискахъ (я помню годы 67–68–69). — Литтературный кружекъ кажется при-
нялъ ее довольно ласково и снисходительно, но вообще Петербургъ, гдѣ она про-
маялась нѣсколько лѣтъ, произвелъ на нее нѣсколько тяжёлое впечатленiе. — 
Возвратившись въ Харьковъ, она прiискивала себѣ занятiй и наконецъ гдѣ-то 
пристроилась <л. 4 об.> близъ Бѣлгорода (недалеко отъ Харькова)941 домашнею на-
ставницею и надѣется продолжать свои литтературные труды. Не берусь конечно 
охарактеризовать психическую личность Ожигиной, но кое что объ этомъ — она 
несомнѣнно женщина очень впечатлительная и даже нѣсколько восторженная 
и какъ таковая не всѣмъ конечно можетъ нравиться и бываетъ тяжела и даже 
нѣсколько докучлива, не замѣчая конечно этого — но я думаю, что душа у ней хоро-
шая — она во всякомъ случаѣ женщина очень развитая, много надъ собою трудив-
шаяся; <л. 5> я съ удовольствiемъ изрѣдка проводилъ съ нею время, но мое знаком-
ство съ нею хотя и давнее, но все таки отрывочное; мы часто бесѣдовали съ нею 
объ васъ по поводу вашего дневника, о прекращенiи котораго я очень сожалѣю и со-
жалѣю въ двойнѣ, такъ какъ причина этому ваше слабое здоровье. — Позвольте-же 
дорогой Ѳедоръ Михайловичь послать вамъ дружескiй и искреннiй привѣтъ и поже-
лать вамъ — укрѣпить ваше здоровье. —

Глубоко-уважающій и предан<ный> вамъ Николай Бекетовъ.
Крымъ 18го Августа / 1878го год<а>. <л. 5 об.>

Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 93.II.1.75. Л. 3–5 об.
Ответ на несохранившееся письмо Ф. М. Достоевского от первой половины августа 1878 г., 
см.: Д30, т. 30 (1), 405, Список, № 354.

Первая публикация: Ланский 1971 (a), 214.
Републикация: ЭНД.
Упоминается: Гроссман, 274; Описание, 336–337, № 2; Белов, І, 85.
Цитируется: Письма, IV, 344; Д30, т. 29 (2), 303; Летопись, IІІ, 285; Белов, ІІ, 50–51; 
Теплинский 1988, 118–119.
Ключевые слова: Николай Николаевич Бекетов; Крым; Людмила Александровна 
Ожигина; Харьков; Харьковский университет; «Своим путем. Из записок современной 
девушки» (роман, Л. А. Ожигина; ОЗ. 1869. № 3, 5–7); «Отечественные Записки», журнал 
(СПб.); Петербург; Белгород; «Дневник Писателя»

941  недалеко отъ Харькова вписано.
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ІІ. УКАЗАТЕЛЬ ПИСЕМ

1) Авдиев Ростислав Васильевич 
14 апреля 1877 г., четверг, г. Одесса

2) Агламазов Федор Ефимович, свящ.
17 января 1876 г., суббота, г. Ряжск (Рязанской губ.)

[3) Аксаков Иван Сергеевич]
13 января 1877 г., четверг, г. Москва

4) Алабин Петр Владимирович
24 февраля 1876 г., вторник, г. Самара

[5) Александр Александрович (Романов), цесаревич и в. к.]
19 ноября 1876 г., пятница, г. Петербург

6) Алексеев Василий Алексеевич
3 июня 1876 г., четверг, г. Петербург

7) Алексеев Петр Петрович
после 15 января 1878 г., Италия <¿>

8) Алчевская (урожд. Журавлёва) Христина Даниловна
<1> 10 марта 1876 г., среда, г. Харьков
<2> 19 марта 1876 г., пятница, г. Харьков
<3> 19 апреля 1876 г., понедельник, г. Харьков

9) Андреев Владимир Николаевич
14 апреля 1877 г., четверг, г. Петербург

10) Антипова (в замуж. Корсакевич) Ольга Афанасьевна
<1> середина января 1877 г., г. Петербург
<2> 2-я половина января 1877 г., г. Петербург
<3> 1 февраля 1877 г., вторник, г. Петербург
<4> 21 апреля 1877 г., четверг, г. Петербург
<5> 22 апреля 1877 г., пятница, г. Петербург
<6> 7 мая 1877 г., суббота, г. Петербург

[11) Антонов Л.]
29 июля 1877 г., пятница, г. Чистополь (Казанской губ.)

12) Арендаренко <Георгий Алексеевич¿>
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5 февраля 1876 г., четверг, г. Самарканд (Зеравшанского округа)
13) Арсеньев Алексей

20 ноября 1876 г., суббота, г. Петербург
14) Архангельская Александра Гавриловна

23 марта 1877 г., среда, г. Крапивна (Тульской губ.)
15) Архипов Агафангел Петрович

30 апреля — 10 мая 1877 г., суббота — вторник, г. Киев
16) Баллин Николай Петрович

19 декабря 1876 г., воскресенье, г. Харьков
17) Бекетов Николай Николаевич

<1> 23 февраля 1877 г., среда, г. Харьков
<2> 18 августа 1878 г., пятница, Крым

18) Бергеман Анна Петровна
20 января 1877 г., четверг, г. Петербург

19) Блюммер Леонид Петрович
16 декабря 1876 г., четверг, г. Саратов

[20) Богданов Константин]
26 января 1878 г., четверг, станция Белоцерковская (Полтавской губ.)

21) Боровиковский Александр Львович
15 марта 1877 г., вторник, г. Петербург

22) Брауде Татьяна Васильевна
<1> 6 февраля 1877 г., воскресенье, г. Петербург
<2> 8 апреля 1877 г., пятница, г. Петербург

23) Брянчанинов Анатолий Александрович
21 сентября 1877 г., среда, г. Орел

[24) Бутягин Иван Иванович]
1 сентября 1876 г., среда, г. Екатеринослав

[25) Буяльский]
28 февраля 1877 г., понедельник, г. Шавли (Ковенской губ.)

26) Быков Петр Васильевич
30 сентября 1876 г., четверг, г. Екатеринослав

27) Василевский Николай Александрович
3 апреля 1877 г., воскресенье, г. Петербург

[28) Васильев Константин Иовович]
1 февраля 1878 г., среда, дер. Замостье (Боровичского у., Новгородской губ.)
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29) Веселицкий Владимир Львович
12 апреля 1876 г., понедельник, г. Казань

30) Викторов Петр Александрович
20 апреля 1876 г., вторник, г. Петербург

31) Виппер Юрий Францевич
<1> 7 февраля 1877 г., понедельник, г. Москва
<2> 22 февраля 1877 г., вторник, г. Москва

32) Воеводин Александр Дмитриевич (псевд. Н. И. Галицкий)
<1> 16 марта 1878 г., четверг, г. Петербург
<2> 26–27 апреля 1878 г., среда — четверг, г. Петербург

33) Гайдуков
20 января 1876 г., вторник, г. Петербург

34) Галлер Карл Карлович
9 января 1878 г., понедельник, г. Нарва

35) Ганжулевич Доримедонт Венедиктович, свящ.
25 января 1878 г., среда, местечко Корец (Волынской губ.)

36) Герасимова А. Ф.
<1> 18 февраля 1877 г., пятница, г. Кронштадт (Петербургской губ.)
[<2> 15 марта 1877 г., вторник, г. Кронштадт (Петербургской губ.)]

[37) Герке Ольга Ивановна]
12 мая 1880 г., понедельник, г. Петербург

38) Гика Яков Афанасьевич
30 декабря 1877 г., пятница, г. Шаргород (Могилевского у., Подольской губ.)

39) Гирс Дмитрий Владимирович
18 апреля 1877 г., понедельник, местечко Каховка (Таврической губ.)

40) Глинский Генрих
13 ноября 1876 г., суббота, г. Петербург

41) Говоров Сергей Козьмич
<1> конец февраля — начало марта 1877 г., г. Петербург
<2> конец февраля — начало марта 1877 г., г. Петербург

42) Гоголь Анна Васильевна
28 августа 1876 г., суббота, г. Полтава
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43) Голицын Николай Николаевич, князь
7 февраля <¿> 1878 г., вторник, местечко Любар (Волынской губ.)

44) Головин Евгений Сергеевич
8 мая 1877 г., воскресенье, с. Максимовка (Полтавской губ.)

45) Горелов Николай Николаевич
26–27 января 1878 г., четверг — пятница, г. Торжок (Тверской губ.)

[46) Горн Антон (Horn A.)]
<1> 23 марта 1877 г., среда, г. Петербург
<2> 9 июня 1877 г., четверг, г. Петербург

[47) Градовский Григорий Константинович]
17 апреля 1877 г., воскресенье, г. Петербург

48) Гребцов (псевд.; Паначини (Паночини) Лев Алоизович 
(Алексеевич)¿)

8 июня 1876 г., вторник, г. Киев
49) Григорьев Леонид Васильевич

9 мая 1878 г., вторник, г. Анапа (Черноморского округа)
50) Грищенко Николай Епифанович

16 февраля 1878 г., четверг, г. Козелец (Черниговской губ.)
51) Гуладзе Андрей Соломонович

4 марта 1877 г., пятница, г. Кутаис (Закавказье)
52) Гусев Александр Федорович

<1> 13 января 1877 г., четверг, г. Казань
<2> 20 февраля 1877 г., воскресенье, г. Казань
<3> 22 февраля 1877 г., вторник, г. Казань
[<4> 24 августа 1880 г., воскресенье, г. Казань]

53) Данилевский Михаил Михайлович
13 ноября 1876 г., суббота, г. Миргород (Полтавской губ.)

54) Дверницкий Е. Н. <¿>
9 мая 1877 г., понедельник, Межбужье (Подольской губ.)

55) Дедюлин Николай Сергеевич
3 апреля 1877 г., воскресенье, г. Петербург

56) Дейниковский Агафоник Иванович
6 декабря 1876 г., понедельник, г. Гадяч (Полтавской губ.)

[57) Денисов Михаил]
29 января 1876 г., четверг, г. Холуй (Владимирской губ.)

58) Детенгоф Александр Карлович
<1> 20 мая 1878 г., суббота, г. Киев
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<2> 22 июля 1878 г., суббота, г. Киев

59) Досифей, иеромонах
<1> 9 апреля 1876 г., пятница, г. Лубны (Полтавской губ.)
<2> 27 апреля 1876 г., вторник, г. Лубны (Полтавской губ.)

60) Драгоманов Михаил Петрович
26 сентября 1876 г., г. Женева

61) Драшусова (урожд. Ошанина, в 1-м браке Карлгоф) Елизавета 
Алексеевна

12 мая 1877 г., четверг, г. Москва

63) Дрентельн Николай Семенович
14 марта 1877 г., понедельник, г. Петербург

64) Друцкой Иван Сергеевич, князь
17 января 1877 г., понедельник, г. Сергиев Посад (Московской губ.)

[65) Друяшнин Петр Петрович]
1 сентября 1876 г., среда, г. Юрьевец-Повольский (Костромской губ.)

66) Дудкин Александр Асафиевич
3 сентября 1876 г., пятница, г. Петербург

67) Дуранин Симеон, свящ.
10 февраля 1876 г., вторник, с. Чернокоровское (Пермской губ.)

68) Еникеев Николай Николаевич, князь
6 сентября 1876 г., понедельник, усадьба Видомлицы (Новгородской губ.)

69) Енишерлов Георгий Петрович
<1> 11 июня 1876 г., пятница, д. Буруновка (Уфимской губ.)
<2> 14 июня 1876 г., понедельник, д. Буруновка (Уфимской губ.)

70) Жигмановский, Андреевский
21 июля 1877 г., четверг, Голодаевка (Область Войска Донского)

[71) Жукова Надежда Акинфовна]
21 октября 1876 г., четверг, г. Москва

72) Забнин Сергей Иванович
3 декабря 1877 г., суббота, Биюк-Ламбат (Таврической губ.)

[73) Зарубин Николай Павлович]
24 апреля 1877 г., воскресенье, г. Динабург (Витебской губ.)
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[74) Иванова Мария Ивановна]
10 сентября 1877 г., суббота, с. Пузосы (Тамбовской губ.)

75) Извеков Александр Николаевич
1 марта 1876 г., понедельник, местечко Белая Церковь (Киевской губ.)

76) Ишимова Александра Иосифовна (Осиповна)
4 апреля 1877 г., понедельник, г. Петербург

77) Каверин Виссарион Васильевич
25 февраля 1877 г., пятница, г. Новохоперск (Воронежской губ.)

78) Кандыба Андрей Андреевич
3 сентября 1876 г., пятница, г. Конотоп (Черниговской губ.)

79) Карпов Григорий Федорович
8 января 1876 г., четверг, с. Вече (Псковской губ.)

80) Карташов Дмитрий Васильевич
<1> 10 мая 1876 г., понедельник, с. Рядогощ (Орловской губ.)
<2> 18 июня 1876 г., пятница, г. Дмитровск (Орловской губ.)

81) Кашкин Леонид Дмитриевич (книгопродавец)
<1> 19 июля 1876 г., понедельник, г. Москва
<2> 23 июля 1876 г., пятница, г. Тверь

[82) Кедров Сергей П., свящ.]
15 марта 1877 г., вторник, г. Епифань (Тульской губ.)

[83) Кобранов Иван Федорович]
29 июня 1877 г., среда, г. Кременец-Волынский

[84) Ковнер Аркадий Григорьевич (Авраам-Урия, Альберт)]
<1> 26 января 1877 г., среда, г. Москва
<2> 28 января 1877 г., пятница, г. Москва
<3> 22 февраля 1877 г., вторник, г. Москва
<4> 3 июня 1877 г., пятница, г. Москва
<5> 30 июня 1877 г., четверг, г. Москва
<6> 21 января 1878 г., суббота, г. Томск

[85) Колесов Семен Иванович]
27 января 1878 г., пятница, г. Княгинин (Нижегородской губ.)

[86) Коломнин Сергей Петрович]
24 декабря 1875 г., среда, г. Киев

87) Кони Анатолий Федорович
26 декабря 1875 г., пятница, г. Петербург
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88) Константинов К. С.
<1> 12 октября 1877 г., среда, г. Петербург
<2> 19 ноября 1877 г., суббота, г. Петербург

89) Корба Анна Павловна (урожд. Мейнгард, во 2- браке Прибылёва)
<1> 9 ноября 1876 г., вторник, г. Минск
<2> 4 декабря 1876 г., суббота, г. Минск

90) Корнилов Степан Корнилович
6 июня 1878 г., вторник, г. Петербург

91) Корнилова Екатерина Прокофьевна
17 марта 1877 г., четверг, г. Петербург

[92) Красильников Николай Александрович]
16 апреля 1876 г., пятница, г. Усть-Сысольск (Вологодской губ.)

93) Крестовский Григорий
27 апреля 1876 г., суббота, г. Нежин (Черниговской губ.)

94) Кудряшев В.
1877 г., г. Петербург

95) Кузнецова Клавдия Гавриловна
9 мая 1877 г., понедельник, г. Одесса

96) Кулишер Рувим Моисеевич
21 апреля 1877 г., четверг, г. Петербург

97) Ланге Иван Николаевич
16 ноября 1876 г., вторник, г. Казань

[98) Левин Осип Эммануилович]
15 апреля 1877 г., пятница, г. Самара

[99) Леонид (Кавелин), архим.]
12 апреля 1877 г., вторник, г. Воскресенск (Московской губ.)

[100) Леонтьев Александр Александрович]
30 декабря 1876 г., четверг, г. Петербург

[101) Лесков Николай Семенович]
7 марта 1877 г., понедельник, г. Петербург

[102) Липский А.]
28 января 1878 г., суббота

103) Лурье София Ефимовна (в замуж. Сара Эпштейн)
<1> 25 апреля 1876 г., воскресенье, г. Петербург
<2> 15 августа 1876 г., воскресенье, г. Петербург
<3> 27 сентября 1876 г., понедельник, г. Петербург
<4> 13 февраля 1877 г., воскресенье, г. Минск
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<5> 28–29 марта 1877 г., понедельник — вторник, г. Минск
<6> 7 мая 1877 г., суббота, г. Минск
<7> 14 июля <1877 г.>, четверг, г. Минск
<8> 2 сентября 1877 г., пятница, г. Минск
<9> между 6 и 28 ноября 1877 г., г. Рига

[104) Ляхова Екатерина Эпинетовна]
14 апреля 1876 г., среда, ст. Поддубово (Уфимской губ.)

105) Маслянников Константин Иванович
<1> 31 октября 1876 г., воскресенье, г. Петербург
<2> 20 ноября 1876 г., суббота, г. Петербург
<3> 2 декабря 1876 г., четверг, г. Петербург
<4> 11 декабря 1876 г., суббота, г. Петербург

[106) Матковский Антоний, свящ.]
17 мая 1877 г., вторник, с. Орлянск

[107) Мацеевич Лев Степанович]
<1> 29 декабря 1875 г., понедельник, г. Кишинев (Бессарабской губ.)
<2> 7–8 марта 1876 г., воскресенье — понедельник, г. Кишинев
(Бессарабской губ.)

108) Мерк А.
2 февраля 1877 г., среда, г. Петербург

[109) Мозговой Василий Григорьевич]
1876–1877 гг., г. Нежин (Черниговской губ.)

110) Моралевская Мария Ивановна
конец 1877 г. <¿>, г. Полтава

[111) Мордовцев Даниил Лукич]
5 сентября 1876 г., воскресенье, г. Саратов ¿>

[112) Мюллер Юрий Александрович (Крестцов Георгий 
Александрович)]

<1> августа не ранее 20, 1877 г., г. Крестцы (Новгородской губ.)
<2> 27 января 1878 г., пятница, г. Крестцы (Новгородской губ.)

113) Надежин Николай Афанасьевич
после 29 декабря 1875 г. — до 8 января 1876 г., г. Москва

114) Назарьева (урожд. Манкошева) Капитолина Валериановна
<1> 3 февраля 1877 г., четверг, г. Петербург
<2> 7 февраля 1877 г., понедельник, г. Петербург
<3> 16 февраля 1877 г., среда, г. Петербург
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115) Новицкий Константин <Павлович¿>
21 октября 1876 г., четверг, г. Петербург

[116) Носова Анна Владимировна]
14 декабря 1876 г., вторник, г. Изюм (Харьковской губ.)

[117) Ожигина Людмила Александровна]
<1> 13–30 марта 1878 г., понедельник — четверг, с. Веселое
(Харьковской губ.)
<2> 23 мая 1878 г., вторник, с. Веселое (Харьковской губ.)

[118) Озмидов Николай Лукич]
2 января 1878 г., понедельник, Вальково (Московской губ.)

119) Ордин Василий Александрович
5 февраля 1876 г., четверг, Зыряновский рудник (Томской губ.)

[120) Острогорский Виктор Петрович]
6 января 1877 г., четверг, г. Петербург

[121) Пансоре А.]
30 ноября 1876 г., вторник, г. Петербург

[122) Парфения (Адабаш), иг. («П. А.»)]
23 января 1876 г., пятница, г. Киев

[123) Петерсон Николай Павлович]
<1> 6 марта 1876 г., суббота, г. Керенск (Пензенской губ.)
<2> 26 мая 1876 г., среда, г. Керенск (Пензенской губ.)

[124) Петров Иван Иванович]
11 февраля 1877 г., пятница, г. Москва

[125) Петров Константин Михайлович]
20 января 1876 г., вторник, г. Тамбов

[126) Писарева Варвара Дмитриевна]
31 января 1878 г., вторник, г. Новосиль (Тульской губ.)

[127) Плюснин Федор Михайлович]
10 декабря 1876 г., пятница, г. Слободской (Вятской губ.)

[128) Погорелко Александра Матвеевна]
1876 г., г. Харьков

[129) Померанцева София Ивановна]
15 марта 1877 г., вторник, г. Оренбург

[130) Понятовская Наталия Александровна]
8 марта 1876 г., понедельник, г. Шклов (Могилевской губ.)
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131) Порфирьев Александр Алексеевич
5 июня 1878 г., понедельник, г. Казань

[132) Потоцкий Павел Платонович]
6 июня 1876 г., воскресенье, Красное Село (Петербургской губ.)

[133) Потулов Никандр Петрович]
7 февраля 1876 г., суббота, г. Севастополь

134) Рашевский Григорий Осипович
ок. 6 декабря 1877 г., г. Чернигов

[135) Ржанов Иван]
22 марта 1877 г., вторник, г. Самара

[136) Ромолов Николай Егорович]
23 июля 1876 г., пятница, г. Петербург

[137) Русанов Гавриил Андреевич]
24 декабря 1876 г., пятница, г. Острогожск (Воронежской губ.)

[138) Рышкова Л.]
22 января 1878 г., воскресенье, г. Бобруйск (Минской губ.)

139) Салов Н. Н.
19 февраля 1877 г., суббота, г. Петербург

[140) Сафонов Максимилиан Яковлевич]
21 января 1877 г., пятница, г. Тюмень

141) Селин Александр Иванович
28 января 1876 г., среда, г. Киев

[142) Семевский Михаил Иванович]
2 ноября 1876 г., вторник, г. Петербург

[143) Сиповский Василий Дмитриевич]
<1> 16 сентября 1876 г., четверг, г. Петербург
<2> 5 января 1877 г., среда, г. Петербург

144) Соловьев Виктор Фокиевич
<1> 15 февраля 1877 г., вторник, г. Динабург (Витебской губ.)
<2> 1 февраля 1878 г., среда, г. Динабург (Витебской губ.)

145) Соловьев Всеволод Сергеевич
[<1> 10 января 1876 г., суббота, г. Петербург]
<2> 3 июля 1876 г., суббота, г. Петергоф (Петербургской губ.)
<3> 21 июля 1876 г., среда, г. Петергоф (Петербургской губ.)

[146) Стружестрах Капитолина Ивановна]
6 августа 1877 г., суббота, г. Житомир (Волынской губ.)
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[147) Студенты-филологи]
8 апреля 1878 г., суббота, г. Москва

[148) Стукалич Владимир Казимирович]
<1> 19 марта 1877 г., вторник, г. Витебск
<2> 26 марта 1877 г., суббота, г. Петербург
<3> 23 июня 1877 г., четверг, г. Витебск
<4> 26 июля 1877 г., вторник, г. Витебск
<5> 1877 г., г. Витебск
<6> 1877 г., г. Витебск
<7> 1 декабря 1877 г., четверг, г. Витебск
<8> 27 мая 1878 г., суббота, г. Витебск

149) Суражевская (урожд. Королёва) Любовь Филипповна
<1> 17 декабря 1876 г., пятница, г. Тверь
<2> 7 апреля 1877 г., четверг, г. Петербург

[150) Татаринов Валериан Степанович]
16 декабря 1876 г., четверг, г. Петербург

[151) Титов Дмитрий]
<1> 13 марта 1876 г., суббота, г. Петербург
<2> 2 сентября 1876 г., четверг, г. Петербург

[152) Толиверова (псевд.; урожд. Сусоколова, в 1-м браке Тюфяева, во 
2-м Якоби, в 3-м Пешкова) Александра Николаевна]

<1> 2 января 1876 г., пятница, г. Петербург
<2> 8 февраля 1878 г., среда, г. Петербург

[153) Толубеев Анатолий Иванович]
24 декабря 1876 г., пятница, г. Коростышев (Киевской губ.)

[154) Томашевский Гавриил Викторович]
24 октября 1876 г., суббота, г. Тифлис

[155) Трутовский Константин Александрович]
14 декабря 1877 г., среда, г. Москва

156) Фаусек Виктор Андреевич
<1> 30 октября 1876 г., суббота, г. Харьков
<2> 15 ноября 1876 г., понедельник, г. Харьков

[157) Харкеевич (урожд. Завадская) Мария Флориановна («М. З.», 
«З. М. Ф.»)]

7 марта 1877 г., понедельник, с. Шаталовка (Воронежской губ.)
158) Хитров Александр Петрович

26 декабря 1876 г., воскресенье <¿>, г. Белград (Сербия)
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159) Цвет Семен Николаевич
10 <¿> марта 1877 г., четверг, г. Гродно (Гродненской губ.)

[160) Цуриков Александр Александрович]
12 июля 1876 г., понедельник, с. Цуриково (Курской губ.)

[161) Чекмасова Надежда]
3 июня 1877 г., пятница, г. Могилев-на-Днепре

[162) Черданцев Петр Степанович]
23 июня 1876 г., среда, г. Петропавловск (Акмолинской губ.)

[163) Чоглоков Петр Николаевич]
26 января 1876 г., понедельник, г. Пермь

[164) Шабанова Анна Николаевна]
<1> 5 октября 1876 г., вторник, г. Петербург
<2> 8 июня 1877 г., среда, г. Петербург

[165) Шелгунов Николай Васильевич]
1 мая 1877 г., воскресенье, г. В. Новгород

[166) Юркевич Михаил Андреевич]
11 ноября 1876 г., четверг, г. Кишинев

[167) Юшков Николай Фирсович]
20 января 1876 г., вторник, г. Казань

[168) Языков Михаил Александрович]
3 октября 1876 г., воскресенье, г. В. Новгород

[169) Ярошевский Ст.]
5 января 1877 г., среда, г. Петербург

АНОНИМНЫЕ, ПСЕВДОНИМНЫЕ

[170) <Неизвестный> («А. М.»)]
1876 г., г. Петербург

171) <Неизвестная> («А. М.»)
9 февраля 1876 г., понедельник, г. Петербург

172) <Неизвестная> («Мать»)
1 марта 1876 г., понедельник, г. Петербург

173) <Неизвестный>
<1> 2 марта 1876 г., вторник, г. Петербург
<2> 3 ноября 1876 г., среда, г. Петербург

174) <Неизвестное лицо>
25 апреля 1876 г., воскресенье, г. Петербург
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[175) <Неизвестный> («Москвичи»)]
<1> 12 мая 1876 г., среда, г. Москва
<2> 6 июля 1876 г., вторник, г. Москва
<3> 12 апреля 1877 г., вторник, г. Москва

176) <Неизвестный> («Ваш читатель»)
17 мая 1876 г., понедельник, г. Петербург

177) <Неизвестная> («Сельская учительница»)
10 июля 1876 г., суббота, г. Царское Село (Петербургской губ.)

178) <Неизвестный> («Человек, желающий быть им»)
3 августа  1876 г., вторник, г. Петербург

179) <Неизвестный> («N. N.», «X. Y. Z.») <самоубийца>
9 июня 1876 г., среда, среда, г. Петербург

180) <Неизвестная> («Глубоко уважающая Вас»)
4 сентября 1876 г., суббота, г. Петербург

181) <Неизвестная> («Одна из Ваших подписчиц»)
29 сентября 1876 г., среда, г. Киев

182) <Неизвестная> («N.»)
30 октября 1876 г., суббота, г. Петербург

183) <Неизвестный>
11 ноября 1876 г., четверг, г. Киев

184) <Неизвестная> («Б. Л. Т.»)
8 декабря 1876 г., среда, г. Петербург

185) <Неизвестный> («N. N.») <гимназист>
20 февраля 1877 г., воскресенье, г. Смоленск

186) <Неизвестный> («Подписчик»)
6 марта 1877 г., воскресенье, г. Петербург

187) <Неизвестный>
9 марта 1877 г., среда, г. Москва

188) <Неизвестный> («З.»)
19 марта 1877 г., суббота, г. Петербург

[189) <Неизвестный> («N. N.»)]
7 апреля 1877 г., четверг, г. Москва

190) <Неизвестный> («М. А.»)
22 апреля 1877 г., пятница, г. Петербург

[191) <Неизвестное лицо>]
24 мая 1877 г., вторник (конверт, помета)
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192) <Неизвестный> («П. Н—ъ»)
25 сентября 1877 г., воскресенье, г. Петербург

[193) <Неизвестный>]
11 ноября 1877 г., четверг, г. Киев

194) <Неизвестный>
4 декабря 1877 г., воскресенье

195) <Неизвестный> («Один из Потугиных»)
11 марта 1878 г., суббота, г. Петербург <¿>

КНИГОПРОДАВЦЫ

[196) Абрамов Соломон Абрамович]
<1> 13 апреля 1877 г., среда, г. Москва
<2> 11 ноября 1877 г., пятница, г. Москва

[197) Аносов П. Н.]
<1> 5 марта 1876 г., пятница, г. Воронеж
<2> 13 июня 1876 г., пятница, г. Воронеж
<3> 8 апреля 1876 г., пятница, г. Воронеж

[198) Богоявленский]
12 марта 1877 г., пятница, г. Полтава

199) Вольфрам Юлий Иванович
4 мая 1877 г., среда, г. Псков

[200) Кузьмин Иван Александрович]
<1> 3 декабря 1876 г., пятница, г. Петербург
<2> 25 декабря 1876 г., суббота, г. Петербург

201) Овсянников Дмитрий Никифорович
2 марта 1877 г., среда, г. Петербург

[202) Оглоблин Николай Яковлевич]
3 октября 1876 г., воскресенье, г. Киев

[203) Русинов Николай Степанович]
30 января 1878 г., понедельник, г. Воронеж

[204) Центральный книжный магазин]
12 марта 1876 г., пятница, г. Москва
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ПОДПИСЧИКИ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»

Как известно, начиная с января 1873 г. [Достоевская А. Г. 2015: 302], почти 
все дела по книжной торговле Достоевских — скрупулезно, с присущей ей 
аккуратностью и ответственностью и весьма успешно — вела Анна Григорьевна. 
В ее архиве сохранилось несколько деловых тетрадей, посвященных учету 
продаж, а также содержащих записи адресов подписчиков, в т. ч. — подписчи-
ков «Дневника Писателя». Книги эти, описанные [Андрианова 2013: 94–100], 
но пока что малодоступные широкому кругу исследователей, до сих пор еще не 
были изданы. Одним из первых пристальное внимание на «гроссбухи» Анны 
Григорьевны обратил И. Л. Волгин, произведший всесторонний статистический 
анализ 2020 адресов из тетради 1877 г., а также данных за 1881 г. из тетради, 
содержащей записи по ликвидации издания, и  сделавший на его основе 
интересные обобщающие наблюдения над географией распространения 
«Дневника», составом, сословной принадлежностью подписчиков и под. 
[Волгин 1974: 158–161; Волгин 2019: 57–63]. Укажем эти источники:

1) Записная тетрадь. Деловые записи по продаже сочинений Ф. М. Дос-
тоевского. 1876–1877 гг. (ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.1. 85 л.; 20 л. чист.). По нумера-
ции А. Г. Достоевской: «Книжка 36043». Автограф. Чернила, карандаш. Без 
обложки, брошюровка испорчена. На л. 29 об. — 30 биографические сведения 
о Ф. М. Достоевском. На л. 61 об. стенографические записи. Сведения о частных 
подписчиках: л. 56  об. (жалобы), 57, 68, 68  об., 79  об. — 81, 82 (адреса). 
Упоминается: Андрианова 2013, 97. Не опубликована;

2) Записная книга с деловыми записями. 1876–1884 гг. (ОР РГБ. Ф. 93. ІІІ.2.2. 
71 л.; 1 л. чист.). Автограф. Чернила, карандаш. В картонном переплете. На 
л. 62 об. запись рукой Л. Ф. Достоевской. Пагинация двойная: полистная 
и постраничная. Адреса подписчиков: л. 2–23, 24, 25, 27, 32–45, 68. Алфавит под-
писчиков: л. 46–50 об. Реестр отправленных книг: л. 52 об. — 61. Упоминается: 
Андрианова 2013, 94. Публикуется впервые (см. ниже);

3) Записная книга. Деловые записи по продаже сочинений Ф. М. Достоев-
ского. 1881 г. (ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.3. 89 л.; 26 л. чист.). Автограф. Чернила, 
карандаш. В картонном переплете. Список фамилий и адресов подписчиков на 
«Дневник Писателя» 1881 г.: л. 1–9, 15 об. — 17, 30–31, 37–39, 41, 43–45, 53–55, 



616  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

60, 63, 64 об. — 82, 84–87. Записи перечеркнуты, сопровождены пометами 
о возвращении денег при ликвидации издания. Подписи: А. Г. Достоевской, 
М. Н. Стоюниной, Е. А. Штакеншнейдер и др. Список учреждений и лиц, 
получивших билеты на похороны Ф. М. Достоевского и их расписки в получе-
нии: л. 9 об. — 12. Запись проданных сочинений Ф. М. Достоевского и суммы 
от продаж: л. 13 об. — 15, 19 об. — 23, 41 об., 52 об. Приложение: 1) список 
подписчиков от московского книгопродавца И. Соловьева (л. 12, 2 л.); 2) пись-
ма Авдотьи Степановны Орловой, Владимира Васильевича Романович-Слави-
тинского, Степана Акимовича Лисунова, Гавриила Казанцева, Александра 
Львовича Курикова, А. Смирнова в книжную торговлю Ф. М. Достоевского (6 п., 
11 л.), расписки почтамта об отправлении денежных переводов (8 расписок, 
8 л.). Упоминается: Андрианова 2013, 96. Не опубликована;

4) Записная книга. Подписная книга на «Дневник Писателя» на 1881 г. 
(ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.4. 187 л.). Автограф. Чернила, карандаш. В картонном пере-
плете. Здесь же подписчики на ПСС Ф. М. Достоевского (л. 35). Упоминается: 
Андрианова 2013, 96. Не опубликована;

5) Записная книга. Список подписчиков на «Дневник Писателя», с которыми 
были произведены расчеты по закрытию издания. 1881 г. (ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.3.1. 
1249 л.; 19 л. чист.). Автограф. Чернила, карандаш. В картонном переплете 
с кожаным корешком. Вклеены или вшиты: письма подписчиков, расписки 
почтамта и др. расписки, билеты на получение «Дневника Писателя», квитанции, 
газетные вырезки, конверты (13 шт.). Упоминается: Андрианова 2013, 96. 
Проанализирована: Волгин 1974, 158–161; Волгин 2019, 57–63. Не опубликована;

6) Подписная книга на «Дневник Писателя» на 1876 г. (РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 32638 (т. н. «инвентарь № 20»). 87 л.). Автограф. Краткие перечни подписчи-
ков (фамилия, без инициалов, населенный пункт). Не опубликована;

7) Подписная книга на «Дневник Писателя» на 1877 г. (РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 30729. 120 л.). Автограф. Чернила, карандаш. В картонном переплете. 
Упоминается: Андрианова 2013, 100. Проанализирована: Волгин 1974, 158–161; 
Волгин 2019, 57–63. Публикуется впервые (см. ниже).

Единичные упоминания подписчиков «Дневника» встречаются также на 
страницах других записных книг А. Г. Достоевской, т. н. «приходно-расходных», 
ведущих ежедневный детальный учет всех денежных трат.

К этому же блоку источников, регистрирующих деятельность по изданию 
и распространению «Дневника», можно отнести некоторые документы, сохра-
нившиеся в архиве Анны Григорьевны:

8) Билет, выданный из Санкт-Петербургского почтамта 10 января 1876 г. 
«отставному подпоручику Федору Михайловичу Достоевскому» на получение, 
в течение всего 1876 г., на предъявителя, корреспонденции «всякого рода» 
(РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29515. 2 л.). На билете адрес (на Греческом проспекте), 
5 доверенностей А. Г. Достоевской на получение писем, денежных пакетов 
и посылок, почтовые штемпели с датами и пометы почтовых работников 
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с указанием количества полученного и суммы. Упоминается: Гроссман, 241, 242; 
Бюллетени, 42, № 154; Описание, 308; Рукописное наследие: 457;

9) Уведомление и счет Ф. М. Достоевскому от конторы редакции «Москов-
ских Ведомостей» за напечатание объявления о подписке на «Дневник Писате-
ля» 1877 г. От 15 ноября 1876 г. (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29665. 2 л. Л. 1–1 об. (бланк). 
Л. 2–2 об. (конверт). На обеих сторонах конверта расчеты рукой Ф. М. Досто-
евского, на штемпелях даты: 17 и 18 ноября 1876 г.). В Бюллетенях, Описании 
не учтено;

10) Уведомление редакции журнала «Дневник Писателя» от конторы «Рус-
ских Ведомостей» и счет за напечатание объявления о подписке на «Дневник 
Писателя» 1877 г. От 8 декабря 1876 г. (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29666. Л. 1–1 об. 2 л. 
(л. 2–2 об. чист.), 2 с.). В Бюллетенях, Описании не учтено;

11) Уведомление редакции журнала «Дневник Писателя» от Главной конто ры 
«Санкт-Петербургских Ведомостей» и счет за напечатание объявления о под-
писке на «Дневник Писателя» 1877 г. От 11 декабря 1876 г. (РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 29667. Л. 1, 2. 2 л. (л. 1 об., 2 об. чист.). В Бюллетенях, Описании не учтено;

12) Расписка Ф. М. Достоевского в получении «4 книгъ подписныхъ билетовъ 
на изданіе Дневникъ Писателя» (ОР РГБ. Ф. 93.І.3.46. 1 л.). От 17 декабря 1875 г. 
№ 847. На квитанции типографии и литографии бр. Пантелеевых. Печатная, 
с  рукописными вставками. Упоминается: Гроссман, 348; Описание, 311; 
Рукописное наследие: 462;

13)  Доверенность Ф. М. Достоевского А. Г. Достоевской на получение 
денежного пакета на 2 р. (ОР РГБ. Ф. 93.І.3.53. 1 л.). На повестке Санкт-
Петербургского почтамта от 16 декабря 1876 г. В адресе ошибочно: «Издателю 
“Дневника” Князю Одоевскому». Упоминается: Гроссман, 256; Описание, 308; 
Рукописное наследие: 458.

При работе с указанными записными книгами А. Г. Достоевской следует 
учитывать, что они часто не автономны  — содержащиеся в  них данные 
взаимосвязаны, коррелируют друг с другом, записи из одной деловой книги могут 
дополнять или уточнять другие, более ранние записи из другой. Так, например, 
в книге по продажам 1876–1877 гг. (ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.1) на л. 68 исправлены оши-
бочные сведения из книги подписчиков 1876 г. (ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.2, см. ниже): 
фамилии «Лазичь», «Томпофол<ьскій>» (вместо: «Аазичь», «Тошпофольскій») 
и место службы («Китаевъ въ училище Зот<овой> а не на фабрикѣ»).

Сведения в деловых книгах носят разноплановый характер. Чаще всего 
они связаны с ежедневными записями по текущим делам: рассылка, «счет 
проданным экземплярам» (книгопродавцам-оптовикам), «счет маркам», 
приход-расход, подарочные экземпляры, фиксация смены адресов подписчиков 
или исправление в  них ошибок. Так называемые «подписные книги» на 
определенный год представляют собой краткий перечень, состоящий только 
из даты, фамилии частного лица или книгопродавца и  полученной от 
продажи суммы. Один подобный реестр, проанализированный в свое время 
И. Л. Волгиным, публикуется нами ниже (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30729).
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Более интересны и информативны, однако, другие записи, содержащие 
списки адресов подписчиков с достаточно полными сведениями о них. Адреса 
эти вносились Анной Григорьевной в книги не по алфавиту заказчиков, 
а последовательно, по мере получения писем с просьбой о подписке. Здесь мы 
можем найти полные имя, фамилию и отчество подписчика, его адрес, рядом 
часто указывались также сословная принадлежность, чин, звание, место службы 
(если они были названы в письме). Ниже впервые публикуется один подобный 
список подписчиков начального периода издания «Дневника» (1876 г.), с допол-
нениями за 1877 г. (ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.2). Подобные сведения могут служить 
еще одним надежным фактическим источником в исследовательской работе: 
при переиздании «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского», при 
подготовке полного научного комментированного свода писем подписчиков 
«Дневника» (реконструкции нераскрытых имен корреспондентов, составлении 
биографических справок и комментария, уточнении датировок, атрибуции), 
при описании этого блока писем в описании рукописей Ф. М. Достоевского. 
Далее приведены несколько примеров подобного плодотворного обращения 
к данному, на первый взгляд, факультативному, источнику.

«Гроссбухи» Анны Григорьевны — ценнейший материал для уточнения био-
гра фических сведений о подписчиках «Дневника», корреспондентах Ф. М. Дос -
тоевского, — людях, большей частью не слишком известных. Далеко не все 
письма подписчиков дошли до наших дней. Иногда из нескольких писем 
могли сохраниться лишь позднейшие, где полные сведения об адресантах 
уже отсутствуют, — сохраненные в записных книгах А. Г. Достоевской, они 
дают теперь возможность расшифровать имена некоторых корреспондентов 
писателя, названных в  1957  г. В. С. Нечаевой только по фамилии, либо 
с нераскрытыми (не полностью раскрытыми) инициалами. В ряде случаев 
такое раскрытие полного имени адресанта позволяет проделать и  даль-
нейшую работу  — по восстановлению его биографии. Приведем для 
примера некоторые подобные имена (в угловых скобках обозначено рекон-
струированное по ЗТ и отсутствующее в «Описании рукописей…»): Авдиев 
Р<остислав> В<асильевич>, Алабин Петр В<ладимирович>, Карташов 
Дмитрий В<асильевич>, Кузнецова К<лавдия Гавриловна>, Носова А<нна 
Владимировна>, Потулов Н<икандр Петрович>. Аналогично обращение 
к книге подписчиков помогает уточнить имена корреспондентов, не вошедших 
в  «Описание рукописей…»: так, петербургский подписчик <Валериан 
Степанович> Татаринов (ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.2. Л. 38. № 96) в письме, переслан-
ном 16 декабря 1876 г. из Магазина для иногородних, упоминается просто как 
«Г. Татариновъ» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29868).

Анализ записей книги подписчиков может становиться опорой для уточне-
ния спорной датировки письма либо позволяет определить возможный 
интервал написания недатированных писем. Записи следуют в хронологическом 
порядке  — книга заполнялась Анной Григорьевной по мере получения 
подписных писем. Сопоставив положение в списке фамилии автора спорного 
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письма с расположенными по соседству адресантами, чьи письма точно 
датированы, мы получим достоверный результат. Так, в 1876 г. некий го-
сподин Арендаренко из Самарканда (в записной книге А. Г. Достоевской — 
Арендаренков; ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.2. Л. 11 об. № 592) прислал «автору “Дневника 
Писателя” Ф. М. Достоевскому» денежный перевод и краткое письмо, с прось-
бой высылать «это сочинение» по указанному адресу (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29637. 
Л. 1‒1 об.). Письмо корреспондентом датировано, однако месяц в автографе 
обозначен неразборчиво, римской цифрой, которую можно прочесть двояко — 
как «ІІ» и как «VI».

Конверт от письма не сохранился. Адрес получателя («Прот<ивъ> 
Греческ<о>й церкви, д. Струбинскаго, кв. № 6») вписан карандашом прямо 
на письме, на полях вверху первого листа, что может свидетельствовать об 
отправке письма не почтой, а с оказией. Надежным критерием уточнения 
датировки в данном случае стало расположение записи об Арендаренко 
в записной книге иногородних подписчиков: чуть выше (т. е. ранее) на этой 
же странице внесены адреса двух подписчиков от П. В. Алабина (его письмо 
получено в СПб. 2 марта 1876 г.), позже, несколькими страницами далее, 
находится список подписчиков из Харькова, присланный Х. Д. Алчевской 
(её письмо получено в СПб. 22 марта 1876 г.). Таким образом, определяются 
границы получения письма Арендаренко в Петербурге (между 2 и 22 марта 
1876 г., ближе к нижней границе), а датой написания его следует считать не 
июнь, как это указывалось всеми предыдущими исследователями [Гроссман: 
249; Описание: 332; Бюллетени: 72, № 298; Летопись, IІІ: 99], а 5 февраля 
1876 г. Такой достаточно большой разрыв между датой написания и датой 
получения можно объяснить как отдаленностью места отправления, так 
и пересылкой с оказией. В письме подписчика отсутствуют инициалы, поэтому 
сведения о данном корреспонденте Ф. М. Достоевского можно дать только 
предположительно: вероятно, это Георгий Алексеевич Арендаренко (4 февра-
ля 1846 — ¿) — российский военачальник, генерал-майор, военный губерна-
тор Ферганской области, востоковед и этнограф; в 1874–1877 гг. управляющим 
нагорными тюменями Зеравшанского округа Туркестана (см.: ЦГА Республики 
Узбекистан. Ф. И-1. Оп. 34. Д. 406. Автографы).

Аналогичным образом примерный интервал написания (после 29 декаб-
ря 1875 г. — до 8 января 1876 г.) был установлен для недатированного письма 
московского подписчика Николая Афанасьевича Надежина (РО  ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29785): ранее его фамилии в записную книгу был внесен адрес Льва 
Мацеевича, отправившего письмо из Кишинева 29 декабря 1875 г., чуть позже — 
адрес Григория Федоровича Карпова, отправившего письмо из Псковской 
губернии 8 января 1876 г. Все предыдущие исследователи при описании данного 
письма были вынуждены ограничиваться указанием года [Описание: 435; 
Бюллетени: 102, № 623; Белов 1991: 154].

Основываясь на этой же особенности заполнения записной книги, 
можно устанавливать примерные даты написания некоторых утраченных 
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писем корреспондентов Ф. М. Достоевского этого периода. Как известно, 
не существует не только научного комментированного свода писем 
корреспондентов писателя, но и списка утраченных писем корреспондентов, 
аналогичного подобному списку писем самого писателя в академическом ПСС. 
Фамилии некоторых адресантов, чьи позднейшие письма сохранились, были 
внесены в список явно раньше — о чем можно судить по расположенным рядом 
точно «датированным» именам подписчиков. Так, чуть выше упоминавшегося 
списка харьковских подписчиков от Х. Д. Алчевской (т. е. ранее 22 марта 
1876 г.) мы видим фамилии А. П. Корбы (первое известное письмо которой 
к Ф. М. Достоевскому датировано 9 ноября 1876 г.), еще ранее (но после 
письма от Арендаренко) было получено утраченное письмо от П. В. Быкова, 
о существовании которого известно как из его второго письма, от 30 сентября 
1876 г., так и из ответа Ф. М. Достоевского (15 апреля 1876 г.).

Этим не ограничиваются возможности использования данного, с виду вто-
ростепенного, источника. В ряде случаев обращение к книгам подписчиков 
помогает при комментировании текстов писем, помет на них писателя и даже 
становится одним из аргументов при атрибуции анонимных адресантов. Так, 
среди записей находим имя командира 2-й конной батареи Алексея Павловича 
Суражевского из Твери (ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.2. Л. 3) — мужа корреспондентки 
писателя, Л. Ф. Суражевской (урожд. Королёвой), о котором она упоминает, не 
называя однако имени, в своем первом письме от 17 декабря 1876 г. (РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29938). Дословным воспроизведением записи из книги городских 
подписчиков («Изм. п. 5-я рота домъ № 15 квар. № 12 Александръ Асафьевичъ 
Дудкинъ»; ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.02.02. Л. 38) является помета Ф. М. Достоевского 
на письме петербуржца Александра Асафиевича Дудкина (см.: РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29708; [Д30, т. 30 (2): 67, № 18; Орнатская 1985: 29; Тихомиров 2017, 
№  4: 116]): мечтая лично познакомиться с  великим писателем, молодой 
почитатель пришел к нему на квартиру под предлогом смены адреса, однако 
слишком ранний приход в тот раз не позволил осуществиться желаемому 
знакомству, результатом чего и явились сначала письмо, а потом — помета на 
нем. Запись «132. Настоятельницѣ Флоровскаго Монастыря въ Кіевѣ. Игуменьи 
Парѳеніи» (ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.2. Л. 5) стала отправной точкой для раскрытия 
анонима письма из Киева от 23 января 1876 г., подписанного «Иг. П. А.» — его 
автором оказалась сочинительница духовных стихов, игумения Киевского 
Флоровского монастыря Парфения, в миру Аполинария Александровна Адабаш 
[Андрианова 2016, № 4].

Среди записей можно обнаружить фамилии, уже встречавшиеся в биогра-
фических и исследовательских работах достоевсковедов. Например, родствен-
ников, ближних и дальних: сестры Варвары Михайловны Куманиной, брата 
Анны Григорьевны — Ивана Григорьевича Сниткина, ее же двоюродной 
сестры, Марии Николаевны Сниткиной, помогавшей с  распространени-
ем «Дневника», мужа племянницы Варвары Андреевны  — Владимира 
Константиновича Савостьянова, сына от первого брака Николая Ивановича 
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Голеновского (первый муж сестры писателя Александры Михайловны) — 
ротмистра Ивана Николае вича Голеновского, о котором практически ничего 
не известно (мельком, не называя имени, упоминает его в «Воспоминаниях» 
А. М. Достоевский; в 1869 г. его имя встречается в архивных документах — 
как поручителя на венчании М. М. Достоевского-среднего [Панюкова 2018, 
№ 3: 158, 173]). Находим тут и адрес комиссионера семьи Достоевских конца 
1870-х гг. Александра Александровича Рудина, внесенный также в записную 
тетрадь Ф. М. Достоевского 1872–1875 гг. (РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 125 об.; 
[Орнатская 1985: 24; Тихомиров 2017: 97]).

Списки подписчиков зримо демонстрируют широту читательской аудитории 
и  демократизм «Дневника», объединившего всю активную, думающую, 
образо ванную часть тогдашнего российского общества — вне зависимости от 
сословных и имущественных различий и разницы в политических взглядах. На 
страницах записных книжек Анны Григорьевны соседствуют (буквально!) «Ихъ 
Высочество, Серг<ѣй Александровичь>» и некий «Мартыновъ» из Голодаевки 
(РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30729. Л. 40), «Ея Импер<аторское> Высочество Принцесса 
Евгенія Максим<иліановна> Ольденбургская» («во дворецъ у Лѣтняго Сада»), 
и «сестра милосердія Марія Ивановна Алексѣева» (ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.2. Л. 42).

В автографах публикуемых ниже двух записных книжек, содержащих 
огромное количество фамилий неизвестных людей и названий разнообразных 
населенных пунктов огромной Российской империи, встречаются, несмотря 
на четкий каллиграфический почерк А. Г. Достоевской, спорные написания, 
допускающие двоякое прочтение, сокращения, требующие корректной 
расшифровки, дефекты самого документа (текст, частично вшитый в переплет; 
часть листа, обрезанная вместе с текстом). Поэтому работа по их расшиф-
ровке и набору, как и работа по подготовке аннотированного именного ука-
зателя или свода писем подписчиков, нередко превращалась в своеобразное 
мини-исследование, что неизбежно приводило к обращению к разнообразным 
справочным специальным изданиям или интернет-ресурсам и  базам 
данных биографического или генеалогического характера. Это могли быть, 
например, адресные книги Петербурга и Москвы, «Памятные книжки» или 
«Адрес-календари» определенных губерний, «Справочные книги о лицах 
санкт-петербургского  / московского купечества», ежегодник «Всеобщий 
медицинский список», многотомный био-библиографический словарь «Деятели 
революционного движения в России», ежегодный справочник по российско-
му чиновничеству «Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ 
в государстве», списки учащихся и преподавателей различных учебных за-
ведений России и под. Именно благодаря обращению к памятным книжкам 
удалось реконструировать отсутствующий в автографе из-за дефекта листа 
текст (обозначен ломаными скобками) для двух подписчиков: «Ивановъ, 
Николай Ѳедоровичь, маіоръ В<иленскій полицейскій ис>правникъ, Ви<льно>»; 
«Хорошевскій, Владиміръ Юліановичь, директоръ <5-й мужской> гимназіи, 
Варшава, Зельная ул., № <18>». Иногда даже четко прописанный в записной 
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книге адрес содержал ошибку, что чаще всего объясняется сложным, с трудом 
поддающимся чтению почерком оригинала — писем подписчиков, которые 
приходилось расшифровывать перед заполнением книги Анне Григорьевне. 
Полезным в подобных случаях становится сопоставление записей нескольких 
деловых книг (см. примеры выше), либо обращение к тексту самого письма, 
в  случае если оно сохранилось: так, например, отчество подписчика из 
Черниговской губернии, ошибочно зарегистрированного в записной книге как 
Михаил Алексеевич Закревский, на самом деле было Александрович (РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29801), а правильное написание фамилии «Чоглаковъ» согласно 
«Адрес-календарю» — Чоглоков.

Резюмируя, можно сказать, что обращение к такому факультативному 
документальному источнику как записные книги А. Г. Достоевской со 
списками подписчиков «Дневника» и использование его в комплексе с другими 
материалами и  источниками может оказываться весьма плодотворным 
и приводить к инте ресным, достоверным результатам при текстологическом 
исследовании поздней публицистики Ф. М. Достоевского.

Адреса подписчиков 1876–1877 гг. из «Записной книги А. Г. Достоевской 1876–
1884 гг.» и «Подписной книги на “Дневник Писателя” на 1877 г.» публикуются двумя 
блоками, по автографам, с сохранением орфографии и пунктуации подлинника. 
Рукописный текст передается курсивом, подчеркнутый  — подчеркиванием. 
Вычеркнутое обозначено квадратными скобками [], вписанное  — фигурными 
скобками {}. Недописанные и реконструированные слова расписываются в угловых 
скобках <>. Сохранено разделение А. Г. Достоевской подписчиков на несколько 
групп, в зависимости от места проживания («городские», т. е. жители столичного 
Петербурга, московские, иногородние, ближних, дальних мест и т. п.). Однако для 
удобства использования хронологический порядок внутри каждой подгруппы изменен 
на алфавитный. При этом в конце каждого адреса указаны порядковый номер записи 
и номер страницы и листа (в угловых скобках). Автор вводной статьи Т. В. Панюкова. 
Подготовка текстов: О. Л. Коновалова (ОР  РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.2), Т. В. Панюкова, 
О. О. Кипрушёва, А. К. Михайлова (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30729).
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І. ЗАПИСНАЯ КНИГА А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ 1876–1884 гг.  
(ОР РГБ. Ф. 93.III.2.2)

1. Иногородные подписчики (1876 г.)

Абаза, В. К. Верхнеднѣпровскъ, Мировой Судья 2-го Участка. [№ 158]. <5/5>.
Абаза, Николай Саввичь, Рязань. [№ 362]. <11/8>.
Абакумовъ, Ѳедоръ Іудовичь, Болховской волостной писарь, Ст. Болховское Сим-

б<ирской> губ. № 403. <13/9>.
Авдіевъ, Ростиславъ Васильевичь, Одесса, Екатерининск<ая> площадь, д<омъ> 

Андріянскаго. [№ 436]. <14/9 об.>.
Авиновъ, Ѳедоръ Ивановичь, на Ст. [Алексиково] {Урюпино} Грязе Царицынск<ой> 

Ж<елѣзной> Д<ороги>. № 784. <22/13 об.>.
Агламазовъ, Ѳеодоръ, священникъ, Ряжскъ, Рязанск<ой> губ. Село Поплевино. № 104. 

<4/4 об.>.
Адамовичь, Викторъ Михайловичь, Подольскъ, Московск<ой> губерніи. № 91. <3/4>.
Азимовъ, Замостье, Люблинск<ой> губ. Штабъ 13-ой Кавалер<ійской> Дивизіи. 

[№ 1137]. <45>.
Аксакова1, Софья Григорьевна, Ея Превосх<одительство>, Станція Павловка 

Самарс<кой> губ. [№ 576]. <18/11 об.>.
Акчуринъ, Ибрагимъ Курамшевичь, Симбирскъ. [№ 1136]. <45>.
Алабинъ, Петръ Владимір<овичь>, Дѣйств<ительный> Статск<ій> Совѣтникъ, 

Самара. № 575. <18/11 об.>.
Алаевъ, Николай Степановичь, Директоръ Херсонской гимназіи, Херсонъ. № 103, 

<4/4 об.>.
Александеръ, Юлія Яковлевна, Старая Русса. № 1029. <30/17 об.>.
Александровъ, Петръ Александр<овичь>, Почетный Мировой Судья, Сергачь, 

Нижегород<ской> губ. съ передачею въ Село Чуфарово. [№ 650]. <20/12 об.>.
Алексинскій, Михаилъ Егоровичь, Тюмень. № 795. <22/13 об.>.
Алексѣевскій, Андрей Ивановичь, земскій врачь, Малая Вишера, Ст<анція> Ни-

к<олаевской> Ж<елѣзной> Дороги. № 32. <1/3>.

1  В оригинале ошибочно: Аксаковой
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Алексѣевъ, Георгій Петровичь, камергеръ, Губернскій Предводитель Дворянства, 
Екатеринославль. № 519. <16/10 об.>.

Алексѣевъ, П. П. Кіевъ, Кузнечная улица, домъ № 238. [№ 45]. <2/3 об.>.
Алкалаевъ-Калагеоргій, Иванъ Николаевичь, Штабсъ Капит<анъ> служащій {въ 

юнкерскомъ училищѣ} въ Чугуевѣ. № 109. <4/4 об.>.
Алфераки, Константинъ Ильичь, Старшій Ревизоръ Конт<рольной> Палаты 

Нижн<яго> Новгорода. [№ 292]. <9/7>.
Алфераки, Любовь Кузьминишна, Ея Превосх<одительство>, Таганрогъ. [№ 1111]. 

<32/18 об.>.
Алчевская, Христина Даниловна, Харьковъ. [№ 490]. <15/10>.
Алчевская, Христина Даниловна, Харьковъ. [№ 524]. <16/10 об.>.
Алчевская, Христина Даниловна, Харьковъ. №№ 355–356. <11/8>.
Алчевскій, Алексѣй Кириловичь, предсѣдатель Земел<ьнаго> Банка, Харьковъ, 

Сумская ул., д<омъ> Хариныхъ. № 686. <21/13>.
Альбертини, Николай Викентьевичь, Ревель, въ Губернское правленіе. № 953. <27/16>.
Амосовъ, Аѳонасій Ивановичь, Елабуга, Вятск<ой> губ., въ земскую аптеку. № 1027. 

<30/17 об.>.
Англійскій магазинъ Шлезингера, Москва, Тверская ул. д<омъ> Филипова, близъ 

Охотнаго Ряда. № 779. <22/13 об.>.
Андре, Александръ Федоровичь, Таганрогъ, въ Азовскій Банкъ. [№ 1105]. <32/18 об.>.
Андреевъ, Аѳанасій Андреевичь, въ С<ело> Керевское, въ Томскъ. № 584. <18/11 об.>.
Андреевъ, Романъ Андреевичь, Нарва, Наровское Волостное Правленіе. № 425. <13/9>.
Андреянова, Софья Николаевна, Нарва. № 368. <12/8 об.>.
Андрониковъ, Павелъ Ивановичь, Кострома. № 27. <1/3>.
Андруцкій, Москва, на Ильинкѣ. [№ 149]. <5/5>.
Андрющенкова, Марья Ѳедоровна, Начальница дѣтскаго Пріюта, Острогожскъ 

Ворон<ежской> губ. [№ 920]. <26/15 об.>.
Аникіевъ, Николай Петровичь, Козловъ, Тамб<овской> губ., Отдѣленіе Рязанскаго 

Торговаго Банка. № 57. <2/3 об.>.
Анисимовъ, Василій Яковлевичь, черезъ Сызрань, Симб<ирской> губ. въ Село Усолье. 

№ 563. <18/11 об.>.
Анненкова, Клеопатра Михайловна, Харьковъ, Екатеринославская ул. д<омъ> № 38. 

[№ 94]. <3/4>.
Антипенко, Шт<абсъ> Капит<анъ>, Кронштадтъ, Наличная ул. Домъ Романова, 

кв. № 5. № 153. <5/5>.
Антипинъ, Симбирскъ, въ магазинѣ Канурина. [№ 119]. <4/4 об.>.
Антиповъ, Петръ Ивановичь, Кунгуръ Пермск<ой> губ. [№ 1128]. <45>.
Антоньевъ, Никита Григорьевичь, Судогда, Владим<ірской> губ. [№ 864]. <25/15>.
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Апухтинъ, Дмитрій Львовичь, Болховъ, Орловск<ой> губ. въ Село Ворошилово. 
№ 632. <20/12 об.>.

Аргентовъ, Алексѣй Александровичь, священникъ Села Сосновки, Станц<ія> 
Стеково, Нижегор<одской> губ. № 669. <21/13>.

Арендаренковъ, Самаркандъ. № 592. <18/11 об.>.
Армашевскій, Яковъ Максимовичь, Конотопъ, Черниговск<ой> губ. №  910. 

<26/15 об.>.
[Арнаутовъ, подполковникъ,] {Шекаразинъ, гв<ардіи> артил<лерійскій> капитанъ}, 

Тула, Императорскій Оружейный Заводъ. № 410. <13/9>.
Арнольди, Александръ Александровичь, Тверь, 139 Пѣхотный Моршанскій полкъ. 

№ 455. <14/9 об.>.
Арсеньевъ, Павелъ Александр<овичь>, Минскъ (губер<нскій>) Тюремная ул. д<омъ> 

Ципкиныхъ. [№ 1134]. <45>.
Архангельская Духовная Семинарія, Архангельскъ. [№ 1093]. <32/18 об.>.
Астафьевъ, генералъ, Керенскъ, Пензенской губ. [№ 330]. <11/8>.
Аѳонасьевъ, Царицынъ, Саратовск<ой> губ. въ Агентство Бакинскаго Нефтянаго 

Общества. № 964. <28/16 об.>.
Баженовъ, Владиміръ Глѣбовичь, на Станцію Мелекесъ, Самарск<ой> губ. [№ 531]. 

<17/11>.
Базегскій, Земскій врачь, Вытегра (Олонец<кой> губ.) въ домѣ В. М. Струнина. 

№ 204. <7/6>.
Бакунинъ, Павелъ Александровичь, Торжокъ Тверск<ой> губ. для доставленія въ Село 

Прямухино. № 993. <28/16 об.>.
Баньковскій, поручикъ, казначей 6го Понтоннаго Полубаталіона, Тараща, Кіев-

ск<ой> губ. № 26. <1/3>.
Баранова, Г<оспо>жа, Москва, на Петровкѣ, д<омъ> Самариной {у Москворѣцк. 

д<омъ> Попова, въ контору П. М. Журавлева}. № 844. <24/14 об.>.
Барановъ, Иванъ Ивановичь, Сарапуль, Вятской губ. № 808. <23/14>.
Барсуковъ, Яковъ Николаевичь, смотри отдѣлъ справокъ. № 532. <17/11>.
Бартеневъ, И. Ф. агентъ, Николаевъ, Херсонской губ. [№ 833]. <24/14 об.>.
Барыбинъ, Василій Ѳедоровичь, Полтава, въ Полтавское Богоугодное Заведеніе. 

№ 55. <2/3 об.>.
Барышниковъ, Николай Петровичь, Орелъ, д<омъ> Головатаго. № 327. <10/7 об.>.
Баскаловъ, Дмитрій Дмитріевичь, Омскъ, Акмолинск<ой> Области. [№ 492]. 

<15/10>.
Бастрынинъ, Александръ Николаев<ичь>, горн<ый> Инженеръ, черезъ г. Бухторма, 

Томс<кой> губ. въ Зыряновскій рудникъ. [№ 930]. <27/16>.
Баталинъ, Петръ Семеновичь, [Новгородъ, въ Губернское Акцизное Управленіе], 

{Боровичи, Акцизное Управленіе}. [№ 998]. <29/17>.
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Батіевскій, Николай Васильевичь, Маріуполь, Екатериносл<авской> губ. соб-
ств<енный> домъ. [№ 999]. <29/17>.

Батурскій, Георгій Сергѣевичь, Ливны, Орловской губ. № 325. <10/7 об.>.
Бахаревъ, Александръ Николаевичь, Нижній Новг<ородъ> Кунавино, д<омъ> Люби-

мова. № 411. <13/9>.
Безгинъ, Гр. Гр. Хоперскаго Полка Эсаулъ, г. Ордубатъ Эриванск<ой> губ. № 781. 

<22/13 об.>.
Безобразовъ, Тайный Совѣтникъ, Казань. [№ 36]. <2/3 об.>.
[Беккер, Василій Тимофѣевичь] {Нитославская, Варвара Васильевна}, г. Алек санд-

ровскъ, Екатериносл<авской> губ. № 447. <14/9 об.>.
Бергеръ, Исаакъ Даниловичь, содержатель аптеки въ М<ѣсте>чкѣ Березовкѣ, 

Ананьевск<аго> уѣзда Херсонск<ой> губ. № 940. <27/16>.
Бергъ, Военный Инженеръ-Капитанъ, Петровскъ, на Кавказѣ, д<омъ> князя Аба-

шидзе. № 561. <18/11 об.>.
Бердоносовъ <45>.
Березинъ, священникъ Степановской Церкви, Кашинъ, Тверской губ. № 593. <19/12>.
Беренштамъ, Тифлисъ, Коммисіонеръ 2-го Отдѣленія. №№ 161–165. <5/5>, <6/5 об.>.
Бестужевъ, Александръ Дмитріевичь, [Бѣлый] Ржевъ, Тверск<ой> губ., {въ Мужскую 

прогимназію, учителю}. № 18. <1/3>.
Бестужевъ, Николай Ивановичь, нотаріусъ, Изюмъ, Харьк<овской> губ., собств<ен-

ный> домъ. № 677. <21/13>.
Бибиковъ, Иларіонъ Иларіоновичь, Могилевъ губернскій на Днѣпрѣ, Писщаковъ пе-

реулокъ, домъ Семировскаго. № 40. <2/3 об.>.
Библіотека 1-го Кронштадтскаго Крѣпостнаго Пѣхотнаго Баталіона, Крон-

штадтъ. № 110. <4/4 об.>.
Библіотека 1-ой Батареи 38 Артилл<ерійской> Бригады въ Станицу Ессентуки 

Терск<ой> Области. № 975. <28/16 об.>.
Библіотека 31-го Пѣхотнаго Алексопольскаго Полка, Ловичь, Варшавск<ой> губ. 

[№ 67]. <3/4>.
Библіотека 55-го Пѣхотнаго Подольскаго Полка, Бендеры. № 1006. <29/17>.
Библіотека 76 Пѣхотнаго Кубанскаго Полка, Майкопъ, Кубанск<ой> Области. 

№ 787. <22/13 об.>.
Библіотека А. Е. Баряева, Саранскъ. № 183. <6/5 об.>.
Библіотека А. и С. Карпъ, Харьковъ. № 800 {×}. <23/14>.
Библіотека А. С. Филимоновой, Яранскъ, Вятской губерніи. № 778. <22/13 об.>.
Библіотека Анны Гришенко, Кишиневъ, Полицейская площадь, д<омъ> Ласкари. 

№ 1013. <29/17>.
Библіотека братьевъ Улитиныхъ, Москва. № 245. <8/6 об.>.
Библіотека Василія Александровича Наумова, Пермь. № 615. <19/12>.
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Библіотека Г. П. Бека, Калуга. [№ 695 ×]. <22/13 об.>.
Библіотека Г<оспожи> Дюссель, Тула. № 911. <26/15 об.>.
Библіотека гг. Офицеровъ 146-го Пѣхотн<аго> Царицынск<аго> Полка, Псковъ. 

№ 540. <17/11>.
Библіотека для Чтенія Г. П. Бека, Калуга. № 696 {×}. <22/13 об.>.
Библіотека для Чтенія Н. Бравой, Орелъ. [№ 1141]. <45>.
Библіотека Евтушевскаго и К°, Полтава. [№ 379]. <12/8 об.>.
Библіотека Екатеринославской Контрольной Палаты, Екатеринославль. № 629. 

<20/12 об.>.
Библіотека Зубчаниновой, Москва, на Рождественкѣ. №№ 151–152. <5/5>.
Библіотека Ильницкаго въ Кіевѣ. № 507. <16/10 об.>.
Библіотека Коммерческаго Клуба, Нижній Новгородъ. № 2. <1/3>.
Библіотека Курскаго Взаимно-вспомогательнаго Общества купеческихъ прика-

щиковъ, Курскъ. № 517. <16/10 об.>.
Библіотека Л<ейбъ> Г<вардіи> Конно Гренадерскаго Полка, Петергофъ. [№ 305]. 

<10/7 об.>.
Библіотека Левтера Семеновича Попова, Маріуполь, Екатериносл<авской> губ. 

№ 395. <12/8 об.>.
Библіотека М. Милаковскаго, Слонимъ <45>.
Библіотека М. С. Ротенберга, г. Бахмутъ, Екатериносл<авской> губ. [№ 1088]. 

<31/18>.
Библіотека Общаго Собранія, Кременчугъ, Полтавск<ой> губ. № 469. <15/10>.
Библіотека Орловскаго Окружнаго Суда, Орелъ. [№ 916]. <26/15 об.>.
Библіотека Офицерскаго Собранія 31 Дивизіи, Харьковъ, Михайловск<ая> площадь 

д<омъ> Миклашевскаго. № 484. <15/10>.
Библіотека П. И. Макушина, Томскъ. [№ 626]. <19/12>.
Библіотека при Юрюзанской Конторѣ, черезъ Саткинское Почт<овое> Отдѣленіе 

Уфимской губ. № 859. <24/14 об.>.
Библіотека Сарапульскаго Уѣзднаго Земства, Сарапуль, Вятской губ. № 780. 

<22/13 об.>.
{Базуновъ} Библіотека Саратовскаго Окружнаго Суда, Саратовъ. № 222. <7/6>.
Библіотека Сенджелли, Мелитополь, Таврической губ. [№ 96]. <3/4>.
Библіотека Сергѣя Павловича Холодковскаго, Саратовъ. [№ 211]. <7/6>.
Библіотека Ѳедора Семеновича Голубовскаго, Екатеринославль. [№ 660]. <21/13>.
Бизюкинъ, Дмитрій Николаевичь, Станція Новгородка Псковск<ой> губ. [№ 479]. 

<15/10>.
Бирюковъ, Александръ Львовичь, Подполковникъ 2-го Кавказск<аго> Саперн<аго> 

Баталіона, Владикавказъ. № 838. <24/14 об.>.
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Блохинъ, Николай, Уфа. № 852. <24/14 об.>.
Бобровъ, Алексѣй Александровичь, священникъ, Гавриловскій Посадъ, Влади-

мірск<ой> губ. № 68. <3/4>.
Богатенкова, Елизавета Ѳедоровна, Олонецъ, Олонец<кой> губерніи. № 557. <17/11>.
Богацевичь, Генералъ Маіоръ, Борзна, Черниг<овской> губ. № 300. <10/7 об.>.
Богданова, Надежда Матвѣевна, Юхновъ, Смоленск<ой> губ. [№ 156]. <5/5>.
Богдановскій, Петръ Ивановичь, Мамадышъ, Казанской губ. № 312. <10/7 об.>.
Богдановъ, Валеріанъ Михайлов<ичь>, Станція Торбино, по Никол<аевской> Же-

л<ѣзной> Дорогѣ. № 792. <22/13 об.>.
Богдановъ, Михаилъ, Маіоръ, Полтавск<ой> губ. Хорольск<аго> уѣзда, на Бѣлоцер-

ковскую Станцію. № 666. <21/13>.
Богоявленскій, Книжный Магазинъ, Полтава. [№ 54]. <2/3 об.>.
Боиль, Анна Александровна, по Рыб<инско> Болог<овской> дорогѣ, полустанокъ 

Пистелкино. [№ 223]. <7/6>.
Боиль, Елизавета Романовна, по Рыб<инско> Бол<оговской> ж<елѣзной> дорогѣ, 

на Станц<ію> Брусово2, въ Село Пичили. № 224. <7/6>.
Бойчевскій, Василій Петровичь, Харьковъ. № 801 {×}. <23/14>.
Бойчевскій, Павелъ Григорьевичь, Саратовъ, Гимназическая ул., д<омъ> Новикова. 

№ 639. <20/12 об.>.
Боковъ, бухгалтеръ Окружнаго Акцизнаго Управленія, Ковно. № 609. <19/12>.
Болонинъ, Иванъ Михайловичь, Ст<анція> Вологда Ярославско Вологодск<ой> Же-

л<ѣзной> д<ороги>, Начальникъ Станціи. № 1043. <30/17 об.>.
Болотова, Софья, генеральша, станція Любань по Никол<аевской> Ж<елѣзной> 

Д<орогѣ>. № 437. <14/9 об.>.
Бондыревъ, Константинъ Васил<ьевичь>, помощникъ Миров<аго> Судьи Лехчум-

скаго Отдѣла, завѣдующій Сванетскимъ участкомъ, въ г. Кутаисъ, а оттуда 
черезъ Лехчумъ въ Селеніе Бечо Сванетскаго приставства. № 936. <27/16>.

Борденау, Москва, [Остоженка, д<омъ> Ильина], {на углу Садовой и Воротни-
ковск<аго> пер. д<омъ> Кононова, кв. № 9}. № 1022. <29/17>.

Борисовъ, Александръ Максимовичь, Инженеръ-Полковникъ, Рославль, Смолен ск<ой> 
губ. № 273. <9/7>.

Боровской, Петръ Ивановичь, Курскъ, въ Губернск<ое> Акцизн<ое> Управл<еніе>. 
№ 510. <16/10 об.>.

Бразель, Анна Николаевна, Харьковъ, Екатеринославск<ая> ул. собств<енный> 
домъ. № 684. <21/13>.

Будзинскій, Андрей Степановичь, Старая Русса, Новг<ородской> губ. № 414. <13/9>.
Будкевичь, Николай Дмитріевичь, подпоруч<икъ> 38 Артилл<ерійской> бригады, 

крѣпость Александрополь, Эриванск<ой> области. № 1033. <30/17 об.>.

2  В рукописи ошибочно: Брусоново
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Будринъ, Александръ Ѳедоровичь, Красноуфимскъ, Пермской губ. № 284. <9/7>.
Будь-Добрый, Николай Николаевичь, судебный слѣдователь, [Лукьяновъ, Ниже-

гор<одской> губ.], {Москва, Денежный пер., д<омъ> Сытиной}. № 564. <18/11 об.>.
Буйская Уѣздная, Земская Управа, Буй, Костромск<ой> губ. № 125. <4/4 об.>.
Буличь, Николай Никитычь, профессоръ Университета, Казань. [№ 195]. <6/5 об.>.
Бурдымова, Софья Александровна, Луцкъ, Волынск<ой> губ. № 997. <29/17>.
Бурнашевъ, Константинъ Никол<аевичь>, Его Превосх<одительство>, губ<ерн-

скій> г. Орелъ, Верхняя Дворянская ул., собств<енный> домъ. № 681. <21/13>.
Бурнашевъ, Николай Ѳедоровичь, г. Фатежъ, Курской губ. № 214. <7/6>.
Бурская, Варвара Мартыновна, Старицы Тверск<ой> губ. д<омъ> Давыдовой. № 260. 

<8/6 об.>.
Буршинъ, Владиміръ, Ростовъ на Дону. [№ 198]. <7/6>.
Буссъ, Любовь Осиповна, Станція Кекенеизъ, Таврическ<ой> губ. № 881. <25/15>.
Бутурлина, Маріанна Васильевна, графиня, Тамбовъ. № 270. <9/7>.
Бутягинъ, Иванъ Ивановичь, врачь, Екатеринославль. [№ 88]. <3/4>.
Бухгольцъ, Аполлонъ Дмитріевичь, фармацевтъ, въ Слободу Кукарку Вятск<ой> 

губ. черезъ г. Яранскъ. № 376. <12/8 об.>.
Буховичь, Аполлонъ Матвѣевичь, Суд<ебный> Слѣд<ователь> 2-го Участка За-

славск<аго> уѣзда Волынс<кой> губ. № 289. <9/7>.
Бушенъ, Николай Христіановичь, Полтава. [№ 555]. <17/11>.
Быковской, Алексѣй Ивановичь, Скопинъ. [№ 457]. <14/9 об.>.
Быковъ, Петръ Васильевичь, Екатеринославъ. № 599. <19/12>.
Бѣлелюбскій, Инженеръ, Станція Веребье, Николаевская жел<ѣзная> дорога. 

[№ 277]. <9/7>.
Бѣлинскій, Николай, учитель гимназіи, Каменецъ-Подольскъ. [№ 1068]. <31/18>.
Бѣлоблоцкій, Александръ Павловичь, Соколка, Гродненской губ. № 184. <6/5 об.>.
Бѣловъ, Александръ Дмитріевичь, Кашинъ, Тверск<ой> губ. д<омъ> Ушаковыхъ. 

[№ 181]. <6/5 об.>.
Бѣлозаровъ, Николай, священникъ Слободы Новой Кріуши, въ Калачевское Почтовое 

Отдѣленіе Ворон<ежской> губ. для передачи. № 485. <15/10>.
Бѣлозерскій, Олимпій Михайловичь, Конотопъ, Черниговск<ой> губ. № 1084. 

<31/18>.
Бѣлоцерковскій, Агафоникъ, священникъ, М<ѣсте>чко Шполу Кіевск<ой> губ. 

Черкасск<аго> уѣзда, а оттуда въ Село Матусовъ. [№ 679]. <21/13>.
Бѣлошицкій, Евгеній Даниловичь, Владиміръ. [№ 123]. <4/4 об.>.
Бѣлуха-Кохановскій, Михаилъ Андреевичь, дѣйст<вительный> Ст<атскій> Со-

вѣтникъ, Полтава. [№ 858]. <24/14 об.>.
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{Бѣлый, Мих<аилъ> Ивановичь, <въ> Одессу, уголъ Старопортофранк<овской> ул. 
и Раскидаиловск<ой> ул. д<омъ> Санца № 1/50} [Въ Книжный магазинъ Васил<ія> 
Ив<ановича> Бѣлаго, Одесса, для Михаила Бѣлаго]. № 1057. <30/17 об.>.

Бѣлявскій, Григорій Алексѣевичь, П. Азовъ, Екатериносл<авской> губ. № 991. 
<28/16 об.>.

Бѣляевъ, Петръ Ивановичь, Помощникъ Инспектора Волынской Духовн<ой> 
Семинаріи, Кременецъ Волынск<ой> губ. [№ 428]. <13/9>.

Вагановъ, Николай Александровичь, Псковъ. № 968. <28/16 об.>.
Вадиковскій, Онисифоръ Ивановичь, священникъ Вятскаго Воскресенскаго Собора, 

Вятка, въ казенномъ Воскресенскомъ домѣ. № 1061. <31/18>.
Варѳоломеевъ, Викторъ Иван<овичь>, священникъ, Смотритель Духовн<аго> 

Училища, Архангельскъ. [№ 202]. <7/6>.
Василевскій, Николай, Священникъ Кишиневск<аго> Каѳедрал<ьнаго> Собора, Ки-

шиневъ. № 674. <21/13>.
Васильевъ, Константинъ Іововичь, Приставъ 2-го Стана Устюжск<аго> уѣзда на 

Ст. Ереминскъ, черезъ г. Боровичи, Уст<южскаго> у<ѣзда> Новгор<одской> губ. 
[№ 1039]. <30/17 об.>.

Васильевъ, Сергѣй Степановичь, Кіевъ, Подолъ, Спаская ул. д<омъ> Петровой 179. 
№ 400. <13/9>.

Введенскій, Василій, священникъ, Саратовск<ой> губ. Аткарск<аго> уѣзда, въ 
С. Баланду. № 1091. <31/18>.

Веденятинъ, Владиміръ Никол<аевичь>, мировой судья, на Фитингофскую Стан-
ц<ію> Моршанско Сызранской Ж<елѣзной> Д<ороги>, въ С. Тараксу или Тарану. 
№ 71. <3/4>.

Величко, Москва, Стасо-Пески, Каретный рядъ, собственный домъ. [№ 979]. 
<28/16 об.>.

Величковскій, Павелъ Порфирьевичь, судебный слѣдователь, Моршанскъ. № 339. 
<11/8>.

Вельяшевъ, Николай Васильевичь, Ржевъ, Тверской губ. [№ 889]. <25/15>.
Веретенниковъ, Иванъ Васильевичь, Воронежъ, 2-ая Воскрес<енская> ул. д<омъ> 

Яновскаго. № 415. <13/9>.
Веретенниковъ, Иванъ Константиновичь, Потомств<енный> Почетный Граж-

дан<инъ>, Воронежъ. № 822. <23/14>.
Вержбновскій, Егоръ Ивановичь, архитекторъ, Кишиневъ. [№ 127]. <4/4 об.>.
Веселитскій-Божидаровичь, Иванъ Гавриловичь, Предв<одитель> Двор<янства> 

Бѣльскъ, Гродн<енской> губ. № 213. <7/6>.
Веселицкій, Владиміръ Львовичь, служащій въ Канцеляріи Попечителя Уѣзднаго 

Округа, Казань. [№ 393]. <12/8 об.>.
Веселовзоровъ, Павлинъ Михайловичь, Тифлисъ. № 494. <15/10>.
Викулинъ, Дмитрій Владиміровичь, Задонскъ, Воронежск<ой> губ. № 897. <26/15 об.>.
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Винеръ А., Луцкій Раввинъ, Луцкъ, Волынск<ой> губ. № 1011. <29/17>.
Виноградскій, Москва, Гороховое Поле, Смотритель Елизаветинскаго Института. 

№ 241. <8/6 об.>.
Витебское Благородное Собраніе, Витебскъ. [№ 589]. <18/11 об.>.
Витте, Георгій Германовичь, врачь, г. Златоустъ, Уфимск<ой> губ. въ уѣздную 

Земскую Управу. [№ 1019]. <29/17>.
Владикавказское Собраніе, Владикавказъ. [№ 782]. <22/13 об.>.
Власовъ, Тимоѳей Ермолаевичь, Казань. № 87. <3/4>.
Влодзимірскій, Троадій Язоновичь, Барнаулъ, Томской губ. [№ 813]. <23/14>.
Военная прогимназія, Вольскъ. [№ 842]. <24/14 об.>.
Вознесенскій, Яковъ Ивановичь, Нижній Новг<ородъ>, Кунавинская Слобода, на 

7 линію, д. Гусева. № 25. <1/3>.
Войниловичь, Владиміръ Казиміровичь, Варшава, въ Австрійск<ій> Пѣхот<ный> 

Полкъ. № 595. <19/12>.
Волевачевъ, капитанъ, Варшава, Твардая, д<омъ> № 30. № 1089. <31/18>.
Волковъ, Ѳ. военный инженеръ, капитанъ, крѣпость Александрополь, Эриванск<ой> 

губ. [№ 535]. <17/11>.
Волконскій, Петръ Ивановичь, князь, Луцкъ, Волынск<ой> губ. № 908. <26/15 об.>.
Вологдинъ, Иванъ Васил<ьевичь>, Оханскъ, Пермск<ой> губ. для доставки въ Очер-

скій Заводъ. [№ 829]. <24/14 об.>.
Володкевичь, [Н. Ив. Г<оспо>жа, Весьегонскъ, Тверской губерніи], {Варшава, Соль-

ная ул., д<омъ> № 4, кв. № 9}. № 287. <9/7>.
Волошиновъ, Ипполитъ Васильевичь, уѣздный врачь, Крестцы, Новгородъ. № 375. 

<12/8 об.>.
Воробьевъ, Александръ Александровичь, Новоалександровскъ, Ковенской губ. № 1014. 

<29/17>.
Воробьевъ, Николай Александровичь, Саратовъ, Введенск<ая> ул. д<омъ> Исупова, 

№ 7. № 486. <15/10>.
Воробьевъ, Николай Сергѣевичь, мировой Судья, Овручь, Волынск<ой> губ. № 445. 

<14/9 об.>.
Ворожцовъ, Николай Ѳедоровичь, Чистополь, Казанск<ой> губ. № 439. <14/9 об.>.
Воронина, Москва, за Яузскимъ Мостомъ, Берниковъ пер. д<омъ> Ворониной. № 250. 

<8/6 об.>.
Воскресенскій, Николай Васильевичь, Нижнедѣвицкъ, Воронежской губ. [№ 74]. <3/4>.
Врангель, Елена Карловна, Москва, у Церкви Стараго Пимена, д<омъ> Красовской. 

№ 847. <24/14 об.>.
Всеволожскій, Дмитрій Александровичь, [Старый Осколъ, Курской губ.], {Москва, 

Антипіевск<ій> пер. д<омъ> Сорокиной, противъ пересыльн<ой> тюрьмы}. 
№ 898. <26/15 об.>.
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Вуичь, Николай Николаевичь, Харьковъ, Екатериносл<авская> улица, соб ств<ен-
ный> д<омъ>, № 51. [№ 657]. <20/12 об.>.

Въ Библіотеку Дмитрія Михайл<овича> Сидорова, Кунгуръ Пермск<ой> губ. 
[№ 1127]. <45>.

Въ Канцелярію Виленск<аго> Жандармск<аго> Губернс<каго> Управленія, Г-ну 
Адъютанту, Вильно. [№ 917]. <26/15 об.>.

Въ Орловскую Бахтина3 Военную гимназію, Орелъ. [№ 788]. <22/13 об.>.
Въ частное женское училище Г<оспо>жи Ермолаевой, Слонимъ Гродненск<ой> губ. 

№ 480. <15/10>.
Вьюковъ, Михаилъ Петровичь, чиновникъ Казначейства, Чернь, Тульской губ. № 70. 

<3/4>.
Вяткинъ, Яковъ Васильевичь, Пермь, повѣренному Уральскаго Горнозаводскаго 

Товарищества для передачи въ Александровскій заводъ Вяткину. [№ 941]. <27/16>.
Гагарина, Наталья Алексѣевна, Княгиня, Москва, Мясницкая, собств<енный> домъ. 

№ 846. <24/14 об.>.
Гагаринъ, Александръ Никол<аевичь>, князь, на Ст. Красную Сосну, Симбир<ской> 

губ. Корсунск<аго> уѣзда. [№ 1025]. <29/17>.
Галузевскій, Иванъ Ивановичь, въ Полтаву, оттуда въ Село Диканку, въ имѣніе 

кн<язя> Кочубея. [№ 441]. <14/9 об.>.
Гаринъ, Петръ Петровичь, архитекторъ, Майкопъ, Кубанск<ой> Области. № 558. 

<17/11>.
Гаррингъ, Германъ Федоровичь, Отставной Штабсъ Капитанъ, Либава. [№ 85]. 

<3/4>.
Генрихъ, Марія, [Нижній Новгородъ, на главную Телегр<афную> станцію]. № 1024. 

<29/17>.
Георгіевичь, Милошъ Е. [Сквира, Кіевск<ой> губ. а оттуда въ Село Кашперовку 

на сахарный заводъ], {По линіи Волочиско Одесск<ой> Жел<ѣзной> Д<ороги> 
Ст. Дережна съ передачею въ Буцнавскій Сахарный заводъ}. № 636. <20/12 об.>.

Георгіевскій, Д. П. Товарищъ предсѣдателя Окружн<аго> Суда, губ<ернскій> г. Орелъ. 
№ 680. <21/13>.

Герасимовъ, А. Д., Начальникъ Станц<іи> Проскурова Одесской Жел<ѣзной> 
Д<ороги>. № 573. <18/11 об.>.

Герценвицъ, Григорій Григорьевичь, въ Лозовское Почтовое Отдѣленіе Павло-
градскаго уѣзда Екатериносл<авской> губ. [№ 113]. <4/4 об.>.

Гечевичь, Михаилъ Игнатьевичь, Пермь, Сѣнная Площадь, д<омъ> Постаногова. 
№ 372. <12/8 об.>.

Гика, Яковъ Аѳонасьевичь, Подольск<ой> губ. Могилевск<аго> у<ѣзда> черезъ 
Шаргородское Почт<овое> Отд<ѣленіе> въ Село Карышковъ. [№ 1083]. <31/18>.

3  В оригинале ошибочно: Болтина
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Гильтебрандтъ, Иванъ Андреевичь, Касимовъ, Рязанск<ой> губ. [№ 112]. <4/4 об.>.
Гиппіусъ <45>.
Гирсъ, Дмитрій Владим<іровичь>, М<ѣсте>чко Каховка, Таврическ<ой> губ. 

[№ 1017]. <29/17>.
Гладковъ, Николай Николаевичь, Полтава. № 673. <21/13>.
Глинка, Михаилъ Алексѣевичь, въ г. Духовщину Смоленск<ой> губ. [№ 499]. <16/10 об.>.
Гловацкій, Михаилъ Алексѣевичь, Епифань, Тульской губ. [№ 811]. <23/14>.
Глушковъ, Николай В. коммисаръ по крестьянс<кимъ> дѣламъ, Сандоміръ, Радом-

ск<ой> губ. [№ 1095]. <32/18 об.>.
Гобято, Николай Константиновичь, Таганрогъ. [№ 545]. <17/11>.
Гоголь, Анна Васильевна, Полтава. [№ 1050]. <30/17 об.>.
Голеновскій, Иванъ Николаевичь, ротмистръ, Аму-Дарьинскій Отдѣлъ въ Укрѣп-

леніи Петро-Александровское. [№ 565]. <18/11 об.>.
Голицынскій, Валеріанъ Васильевичь, Москва, Тверской бульваръ, д<омъ> Зыкова. 

№ 237. <8/6 об.>.
Голицынскій, Николай Петровичь, Гайсинъ, Подольской губерніи. [№ 572]. <18/11 об.>.
Головъ, Плоцкъ губернскій. № 915. <26/15 об.>.
Голохвастовъ, Павелъ Дмитр<іевичь>, [Курскъ, Село Ивня (Г-на Карамзина)], {г. Вос-

кресенскъ Моск<овской> губ. въ Село Рубцово, Покровское}. [№ 982]. <28/16 об.>.
Голышевъ, Тарасъ Трифоновичь, г. Бѣлополье, Харьк<овской> губ. для передачи въ 

Хуторъ Лидинъ. № 114. <4/4 об.>.
Гонопко, А. Н., Учитель, г. Гадячь, Полтавской губ. № 568. <18/11 об.>.
Гоппенъ, Северіанъ Петровичь, Губернскій Лѣсничій, Пермь. [№ 824]. <23/14>.
Горбачевскій, Евдокимъ Филипповичь, Москва, Софійская Набережная, Контора 

г. Терещенко. № 23. <1/3>.
Гордѣевъ А. Н. бухгалтеръ Банка, Аткарскъ, Саратовск<ой> губ. № 319. <10/7 об.>.
Горленко, Петръ Александровичь, Штабсъ-Ротмистръ, Конинъ, Калишск<ой> губ. 

№ 566. <18/11 об.>.
Горшечниковъ, Н., преподаватель Сумской гимназіи, Сумы, Харьк<овской> губ. 

[№ 1064]. <31/18>.
Гостевъ, Василій Ивановичь, Потомственный поч<етный> гражданинъ, Курскъ. 

№ 33. <2/3 об.>.
Граббе, графъ, Михаилъ Павловичь, Ромны, Полтавской губ. № 252. <8/6 об.>.
Грассъ, Предсѣдатель Казанскаго Окружнаго Суда, Казань. № 358. <11/8>.
Гребенниковъ, Станція Медвѣжинская, Ставропольской губ. № 347. <11/8>.
Грековъ, В. И. Городня, Черниговской губерніи. [№ 77]. <3/4>.
Григорова, Анна Николаевна, Кинешма, по Шуйско Ивановск<ой> Жел<ѣзной> Доро-

гѣ. № 992. <28/16 об.>.
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Григорьевъ, Николай Васильевичь, полковникъ, Ташкентъ. № 649. <20/12 об.>.
Григорьевъ, Серпуховъ, Московской губ. [№ 259]. <8/6 об.>.
Гриневскій, Левъ Викентьевичь, губернскій архитекторъ, Калуга. № 315. <10/7 об.>.
Гришенко, Иванъ Кириловичь, Харьковъ, Старо Московск<ая> ул. д<омъ> № 6. 

№ 683. <21/13>.
Громовъ, Иванъ Михайловичь, Борисоглѣбскъ Тамбов<ской> губ. [въ Управленіе Грязе 

Царицынск<ой> Ж<елѣзной> Д<ороги>]. [№ 866]. <25/15>.
Грудзинская, Марья Александровна, Харьковъ, въ магазинъ Алчевскихъ. № 687. 

<21/13>.
Губернская Почтовая Контора, Витебскъ. № 1077. <31/18>.
Гудковъ-Бѣляковъ, Александръ Владиміровичь, Даниловъ, Яросл<авской> губ. № 100. 

<4/4 об.>.
Гулакъ, Евгеній Ивановичь, Бобринецъ, для передачи Семену Аѳонасьевичу Билен-

кину. [№ 1080]. <31/18>.
Гулевичь, Василій Венедиктовичь, Станц<ія> Знаменское Смол<енской> губ. Юх-

новск<аго> у<ѣзда>. № 481. <15/10>.
Гуринъ, Николай Ивановичь, Омскъ. [№ 354]. <11/8>.
Гуровъ, Антонъ Трофимовичь, Купецъ, Павловскъ, Воронежск<ой> губ. соб-

ст<венный> домъ. № 172. <6/5 об.>.
Давыдова, Софья Павловна, Ливны, Орловской губ. № 850. <24/14 об.>.
Давыдовъ, Петръ Егоровичь, Подольскъ, Московск<ой> губ. собств<енный> домъ. 

№ 942. <27/16>.
Давыдовъ, Петръ Николаевичь, Штабсъ Кап<итанъ> Выборгск<аго> Крѣпостнаго 

Бат<аліона>, Выборгъ, Подзорная ул. д<омъ> Пальмрота. № 90. <3/4>.
Данилевичь, Чиновникъ, Липовецъ, Кіевск<ой> губ. [№ 1124]. <32/18 об.>.
Данилова, Любовь Григорьевна, Кіевъ, Софійская ул. д<омъ> Хижнякова. № 775. 

<22/13 об.>.
Даніель, Василій Ивановичь, Карачевъ, Орловской губ. [№ 805]. <23/14>.
Дарагакъ, Иванъ Ѳедоровичь, Минскъ, губернскій. [№ 1041]. <30/17 об.>.
Дашкевичь, Зинаида Иродіоновна, Таганрогъ. [№ 869]. <25/15>.
Де Роберти, Евгеній Валентиновичь, г. Старица, Тверск<ой> губ. № 538. <17/11>.
Деви, Алексѣй Христофоровичь, Кушвинскій Заводъ Пермск<ой> губ. № 699. 

<22/13 об.>.
Девіеръ, Александръ Дмитріевичь, графъ, Станція Мандрово, Воронежск<ой> губ. 

№ 450. <14/9 об.>.
Дедюхинъ, Павелъ Васильевичь, Пермская губ. черезъ Билимбаевскую Почтовую 

Станцію въ Нижне-Сергинскій Заводъ. № 255. <8/6 об.>.
Дейниковскій, А.И. Учитель, Гадячь, Полтавск<ой> губ. № 1112. <32/18 об.>.
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Делюсто, Степанъ Филипповичь, присяжн<ый> повѣр<енный>, Сумы, Харь к<ов-
ской> губ. [№ 1066]. <31/18>.

Демидовъ, Орестъ Александровичь, Казань, Грузинская ул. д<омъ> Демидова. № 855. 
<24/14 об.>.

Денисовъ, Михаилъ Андріановичь, Харьковъ, Рыбная ул. домъ «Общества взаимнаго 
Кредита прикащиковъ». № 839 {×}. <24/14 об.>.

Денисовъ, Михаилъ, Станція Халуй, Владимірской губ. {Холуй слобода 21/84}. № 92. 
<3/4>.

Дзюба, Владиміръ Петровичь, Харьковъ, Больш<ая> Панасовка, собств<енный> 
д<омъ>. № 625. <19/12>.

Директору Саратовскаго реальнаго Училища, Саратовъ. [№ 231]. <8/6 об.>.
Дирекція Кіевскаго Дворянскаго Собранія, Кіевъ. [№ 381]. <12/8 об.>.
Дисленъ, Владиміръ Антоновичь, Москва, близъ Рыкунова пер. на Н<овой> Переве-

деновкѣ, собств<енный> домъ. [№ 981]. <28/16 об.>.
Дитловъ, А. Н. Товарищъ Прокурора Окружн<аго> Суда, Рязань. [№ 606]. <19/12>.
Длужневскій, Антонъ Валентиновичь, Секретарь Контрол<ьной> Палаты, Баку. 

№ 548. <17/11>.
Дмитревскій, судебный приставъ Окр<ужнаго> Суда, Любимъ, Яросл<авской> губ. 

№ 1053. <30/17 об.>.
Дмитренко, Марья Ивановна, Харьковъ, [Рымарская ул. д<омъ> Логвинова], {Харин-

скій переул., д. Заблубиной}. [№ 678]. <21/13>.
Дмитріевъ, Анемподистъ Дмитріевичь, Бугульма, Самарск<ой> губ. № 956. <27/16>.
Дмитріевъ, Николай Алекандр<овичь>, полковникъ, Воронежъ, Б. Дворянская, 

д<омъ> Интендантскаго вещеваго склада. № 373. <12/8 об.>.
Дмитровскій, Николай Васильевичь, Ташкентъ, Областное Правленіе. [№ 353]. 

<11/8>.
Добровлянскій, Евгеній Яковлевичь, судебный Слѣдователь, Керчь-Еникале. [№ 562]. 

<18/11 об.>.
Добровольскій, Варѳоломей Авксентіевичь, г. Черкассы, Кіевск<ой> губ. № 111. 

<4/4 об.>.
Добровольскій, Иванъ Васильевичь, Контора, Полтава. № 58. <2/3 об.>.
Добровольскій, Николай Павловичь, свящ<енникъ> на Почт<овой> Ст<анціи> 

Урень Костром<ской> губ. Варнавинск<аго> уѣзда. № 877. <25/15>.
Добровъ, Л. Я. Членъ Окружнаго Суда, Кишиневъ. [№ 84]. <3/4>.
Доброславскій, Москва, на Покровкѣ, близъ Нѣмецкаго рынка, д<омъ> Сычева. 

[№ 867]. <25/15>.
Должоковъ, Павлу, Кіевъ (Читальня Фениксъ). № 16. <1/3>.
Долинскій, Михаилъ Даніиловичь, Староконстантиновъ, Вол<ынской> губ. № 969. 

<28/16 об.>.
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Домелунксенъ, Владиміръ Николаевичь, Овручъ, Волынской губ. [№ 335]. <11/8>.
Дорогобужиновъ, Владиміръ Ипполитовичь, Губернаторъ, Кострома. [№ 263]. 

<8/6 об.>.
Досифей Іеромонахъ, Лубенскій Монастырь, Лубны, Полтавской губ. № 146. <5/5>.
Драгомировъ, Михаилъ Ивановичь, Начальникъ 14-ой Пѣхотной дивизіи, Кишиневъ. 

[№ 102]. <4/4 об.>.
Дрейеръ, Александръ Ивановичь, Его В<ысокоблагоро>дію <¿>, Арзамасъ, Нижего-

родск<ой> губ. № 405. <13/9>.
Дружининъ, Петръ Петровичь, секретарь Земской Управы, Юрьевецъ, Кост-

ром<ской губ.> № 130. <4/4 об.>.
Друцкой, Иванъ Сергѣевичь, князь, Сергіевъ Посадъ Московск<ой> губ. въ Старую 

Лаврскую Гостинницу. [№ 1140]. <45>.
Дрягинъ, Аркадій Николаевичь, студентъ, Вятка, Пятницкая ул. д<омъ> доктора 

Михайлова. № 1003. <29/17>.
Дубисса-Крачакъ, Казиміръ Фердинандовичь, Екатеринославъ, Коммерческ<ій> 

Банкъ. [№ 219]. <7/6>.
Дубровинъ, Александръ Степановичь, Казань, противъ Университета, д<омъ> 

Крупеникова. №№ 667–668. <21/13>.
Дубровинъ, Алексѣй Андреевичь, Казань, Воскресенская ул. въ Гостиномъ Дворѣ № 1. 

[№№ 383–384] № 386, 388, 390, 392]. <12/8 об.>.
Дубровинъ, Алексѣй Андреевичь, Казань, книжный магазинъ. [№ 385] № 387, 389, 

391. <12/8 об.>.
Дугласъ, въ Контору Кожанскаго Сахарн<аго> Завода на Ст<анцію> Кожанка по 

Кіево Брестской Жел<ѣзной> Дороги. № 947. <27/16>.
Дуранина, Марья Николаевна, жена священника, черезъ г. Камышловъ Пермск<ой> 

губ. въ Село Чернокоровское. № 518. <16/10 об.>.
Дурново, Иванъ Николаевичь, Его Превосх<одительству> Екатериносл<авскому> 

Губернатору, Екатеринославль. [№ 960]. <27/16>.
Дурново, Сергѣй Сергѣевичь, Калужской губ. Малоярославецкаго уѣзда, Село 

Спаское. № 64. <2/3 об.>.
Дыбскій, Александръ Даниловичь, въ г. Маріуполь для передачи въ деревню Игна-

тьевку земскому врачу. № 970. <28/16 об.>.
Евдокимовъ, А. А., Инженеръ-Полковникъ, [Баку, домъ Благороднаго Собранія], 

{Москва близъ Мѣщанской Части д<омъ> Токмаковой № 14}. № 581. <18/11 об.>.
Евдокимовъ, Александръ Ивановичь, Капитанъ, Новгор<одской> губ. г. Боровичи, въ 

Село Александровскій Боръ. № 627. <20/12 об.>.
Евдокимовъ, П. Судебный Слѣдователь, Ряжскъ. № 607 <19/12>.
Егоровъ, Иванъ Михайловичь, капитанъ, уѣздный воинскій Начальн<икъ>, Зубцовъ. 

№ 316. <10/7 об.>.
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Екимецкій, Сергій, священникъ Христорождеств<енской> Церкви, Михайловъ, Ря-
занс<кой> губ. № 537. <17/11>.

Елагинъ, Александръ Васильевичь, [Москва, Стар<ая> Басманная, д<омъ> Пріяте-
лева, Г<оспо>жи Никитиной], {Рязань, <ул.> Левицкая, Александру Карловичу 
Дворжакъ, Елагину}. [№ 364]. <12/8 об.>.

Елачичь, Александръ Францовичь, Бугульма, Самарск<ой> губ. [№ 872]. <25/15>.
Еленевскій, Инспекторъ народныхъ Училищъ Тульск<ой> губ. Тула, на Хопрѣ, близъ 

Бабаевской Богадѣльни, д<омъ> Стрѣльникова. [№ 451]. <14/9 об.>.
Еллинскій, Иванъ Афонасьевичь, Новгор<одской> губ. Боровичск<аго> у<ѣзда> Село 

Мошенское черезъ Станцію Меглецы. [№ 318]. <10/7 об.>.
Епархіальная Библіотека, Курскъ. [№ 473]. <15/10>.
Епижкинъ, В<асилій> В<асильевичь> [Колежскій] {Коммерціи} Совѣтникъ, Москва, 

[1-ая Мѣщанская, <нрзб.>] {подъ Новинскимъ, д<омъ> П<нрзб>)}. [№ 367]. 
<12/8 об.>.

Ерофѣевъ, Семенъ Гавриловичь, Дѣйств<ительный> Статск<ій> Совѣтникъ, 
чер<езъ> г. Кролевецъ Черниговск<ой> губ. на Коропскую Почт<овую> Станцію. 
№ 907 (×). <26/15 об.>.

Есиповъ, Николай Николаевичь, Юрьевъ Владим<ірской> губ. на почтовую Станцію 
Аньково. № 279. <9/7>.

Жданко, Иванъ Яковлевичь, Судебный Приставъ, Невель, Витебской губ. № 42. 
<2/3 об.>.

Ждановская, Симферополь, въ зданіи Женской Гимназіи. № 1121. <32/18 об.>.
Желещиковъ, Иркутскъ, въ межевое Казачье Отдѣленіе. № 806. <23/14>.
Жеребцова, Анна Ивановна, Черниговск<ой> губ. г. Погаръ, село Курово. [№ 791]. 

<22/13 об.>.
Жеребцовъ, Михаилъ Михайл<овичь>, Тиховская Почтов<ая> Ст<анція> Области 

Войска Донскаго. № 438. <14/9 об.>.
Жирова, Марья Дмитріевна, Ея Превосх<одительство> въ г. Новочеркаскъ Земли 

Войска Д<онскаго>. № 196. <6/5 об.>.
Житомірская Русская Публичная Библіотека, Житоміръ. № 972. <28/16 об.>.
Житомірскій Еврейскій Учительскій Институтъ, Житоміръ. № 789. <22/13 об.>.
Житомірское Военное Собраніе, Житоміръ. № 818. <23/14>.
Жукова, Надежда Акинфовна, [Ст<анція> Мытищи по Ярославс<кой> жел<ѣз-

ной> Дорогѣ] {Москва, Смоленскій бульваръ, д<омъ> Лукина}. № 1073. <31/18>.
Жуковскій, Левъ Ѳедоровичь, кандидатъ правъ, Керчь-Еникале. № 692. <21/13>.
Жуковъ, Петръ Ивановичь, [Рыбинскъ, Яросл<авской> губ.], {Пошехонье Яро-

сл<авской> губ. въ С<ело> Сосновецъ}. № 397. <13/9>.
Журавлевъ, Михаилъ Даниловичь, Харьковъ, Михайловская площадь, д<омъ> Обо-

ленскаго. № 578. <18/11 об.>.
Журавлевъ, Москва, Яковлевскій пер., собственный домъ. № 240. <8/6 об.>.
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Жученко, Константинъ Васильевичь, Прилуки, Полтавск<ой> губ. № 926. <26/15 об.>.
Забнинъ, Сергѣй Ивановичь, Ст. Біюкъ Лолибатъ Тавричес<кой> губ. [№ 995]. 

<29/17>.
Заборовская, Наталья Аполлоновна, на Ст<анцію> Никитскую Богородицкаго 

уѣзда Тульск<ой> губ. въ С. Казинку. № 1104. <32/18 об.>.
Завилейскій, А. В. Бердичевъ. [№ 1056]. <30/17 об.>.
Завистовскій, Владимиръ Фадѣевичь, Ливны, Орловской губерніи. № 772. <22/13 об.>.
Загорскій, Эразмъ Климентьевичь, Фатежъ, Курской губ. [№ 140]. <5/5>.
Заіончковская, Надежда Дмитріевна, Рязань. [№ 314]. <10/7 об.>.
Зайкинъ, Порфирій Михайловичь, черезъ г. Баку, на Астрабадскую Морскую Стан-

цію. [№ 963]. <28/16 об.>.
Зайцевъ, Илья Петровичь, Екатеринославль, собственный домъ. № 661. <21/13>.
Зайцевъ, Николай Мойсеевичь, Нижній Новгородъ. [№ 1113]. <32/18 об.>.
Закревскій, Михаилъ Алексѣевичь4, [Черниг Пирятинъ, Полтавск<ой> губ.], {Стан-

ція Авдѣевка Черниговск<ой> губ.}. [№ 434]. <14/9 об.>.
Залогинъ, Иванъ Васильевичь, Москва, у Церкви Николы на Ямахъ, Мартынов-

скій пер. собств<енный> домъ. [№ 412]. <13/9>.
Залюбовскій, Григорій Антоновичь, Судебный Слѣдователь, Екатеринославъ. [№ 46]. 

<2/3 об.>.
Зандеръ, Сергѣй Павловичь, чрезъ г. Орѣховъ Таврич<еской> губ. въ Село Гуляй-Поле. 

№ 836. <24/14 об.>.
Зарубинъ, Николай Павловичь, Витебскъ. [№ 809]. <23/14>.
Зарудная, Вѣра Николаевна, Харьковъ, Екатериносл<авская> ул. д<омъ> Коло-

кольцова. № 357. <11/8>.
Захаровъ, Евгеній Николаевичь, [г. Венгровъ, Сѣдлецкой губ.], {г. Сѣдлецъ, Длугая 

улица, д<омъ> Шиманскаго}. [№ 446]. <14/9 об.>.
Захарьина, Екатерина Петровна, Москва, 1 Мѣщанская, собств<енный> домъ. 

№ 1075. <31/18>.
Зашкевичь Миронъ, Священникъ села Залисъ, на Станцію Заболотье Кіево Брест-

ской Ж<елѣзной> Д<ороги>. № 283. <9/7>.
Звонаревъ, А. И., Станція Бѣжица, Орловско Витебск<ой> Ж<елѣзной> Д<ороги> 

на Брянскій Рельсо-прокатный Заводъ. [№ 426]. <13/9>.
Зеленецкій, Дмитрій Герасимов<ичь>, г. Новомиргородъ Херсонск<ой> губ. а оттуда 

въ М<ѣсте>чко Злотополь. [№ 1122]. <32/18 об.>.
Зеленскій, Константинъ Іовичь, Полтава, д<омъ> Рейхельта. № 690. <21/13>.
Земская Библіотека, Духовщина, Смоленск<ой> губ. [№ 1107]. <32/18 об.>.
Земсъ, Николай Митрофановичь, Весьегонскъ, Тверск<ой> губ. № 47. <2/3 об.>.

4  Ошибочно. Должно быть: Александровичъ (см.: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29801).
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Зенковичь, Францъ К., [содержатель пансіона, Николаевъ, Херсонск<ой> губ.], {Ялта, 
Таврич<еской> губ. въ прогимназіи}. № 350. <11/8>.

Зиминъ, Валеріанъ Тимофѣевичь, Екатеринбургъ, Сибирскій Банкъ. № 771. <22/13 об.>.
Зиновьева, Аделаида Ѳедоровна, Порховъ, Псковск<ой> губ. № 973. <28/16 об.>.
Зиссерманъ Г. Л., Ставрополь, (Кавказскій). [№ 604]. <19/12>.
Зоволовичь, Алексѣй Васильевичь, Станція Мандрова, Ворон<ежской> губ. № 613. 

<19/12>.
[Зубова, Евфимія Борисовна, Островъ Псковск<ой> губ. Ст. Крюково]. [№ 976]. 

<28/16 об.>.
Зыбина, генеральша, Владикавказъ. № 365. <12/8 об.>.
Иваницкій А. А. Новороссійскъ, на Кавказѣ. № 546. <17/11>.
Ивановъ <45>.
Ивановъ Николай Аѳонасьевичь, капитанъ 2-го ранга, Житоміръ, Бердичевская ул., 

д. Мирославскаго. № 62. <2/3 об.>.
Ивановъ, Н. А. Полковникъ, черезъ Казалинскъ въ укр<ѣпленіе> Петро Александ-

ровское. № 884. <25/15>.
Ивановъ, Сергѣй Абрамовичь, Ташкентъ, Областное Правленіе. № 352. <11/8>.
Ивановъ, товарищь Прокурора Окружнаго Суда, Курскъ. № 278. <9/7>.
Ивковъ, Ѳедоръ Помпеевичь, Членъ Окружн<аго> Суда, Орелъ, Окружной Судъ. 

[№ 1048]. <30/17 об.>.
Игнатьевъ, Николай Павловичь, Его Превосходительство, Архангельскъ. [№ 203]. 

<7/6>.
Извѣковъ, Александръ Николаевичь, Мѣстечко Бѣлая Церковь, Кіевской губ. [№ 53]. 

<2/3 об.>.
Издебскій, Северіанъ Ивановичь, дворянинъ, Брацлавъ Подольск<ой> губ. № 467. 

<15/10>.
Изергинъ, Александръ Васильевичь, купецъ, Архангельскъ. № 559. <17/11>.
Императорскій Университетъ для Студентской Читальни, Варшава. [№ 596]. 

<19/12>.
Ингеницкій, И. Учитель губернской гимназіи, Воронежъ. № 909. <26/15 об.>.
Инжавенскій, Петръ Ивановичь, учитель, Ростово-Владикавказск<ая> Жел<ѣзная> 

Дорога, Станц<ія> Екатериновская. [№ 1005]. <29/17>.
Преосвященный Іоаннъ, Епископъ Полтавскій и Переяславскій, Полтава. [№ 527]. 

<16/10 об.>.
Іолшинъ, Царское Село, Веліовск<ая> улица, д<омъ> Иванова. № 986. <28/16 об.>.
Кабалеровъ И. Н., Вятка. № 432. <14/9 об.>.
Каверинъ, Николай Петровичь, Николаевъ, Херсонской губ. [№ 135]. <5/5>.
Казаковъ, Михаилъ Васильевичь, Свіяжскъ, Казанск<ой> губ. № 544. <17/11>.
Казанская Городская Библіотека, Казань. [№ 176]. <6/5 об.>.
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Казанскій, Александръ Ивановичь, Ковно. [№ 186]. <6/5 об.>.
Казанскій, Петръ Петровичь, Окружной Надзиратель Акцизныхъ Сборовъ, Ромны 

Полтавск<ой> губ. [№ 1085]. <31/18>.
Калакуцкій В. В. Начальникъ Земской Стражи, г. Новорадомскъ на Варшавско Вѣн-

ской жел<ѣзной> дорогѣ. № 340. <11/8>.
Каленинъ, Ѳедоръ, чрезъ Новгородъ, Станц<ія> Бронницы. [№ 460]. <14/9 об.>.
Каленова, Анна Николаевна, Дорогобужск<ая> Ст<анція> Московско Брест<ской> 

Жел<ѣзной> Д<ороги> Село Батищево. № 954. <27/16>.
Калиновскій, Дмитрій Прокофьевичь, золотоноша, Полтавской губерніи. № 66. 

<3/4>.
Каллистовъ, учитель городскаго училища, Екатеринодаръ. [№ 1096]. <32/18 об.>.
Камбекъ, Владиміръ Гвидовичь, Лейтенантъ, Тверь, за Волгой, д<омъ> Рожковскаго. 

[№ 865]. <25/15>.
Канищевъ, Ѳедоръ Антоновичь, Курскъ, въ Губернск<ое> Акцизн<ое> Управл<еніе>. 

№ 509. <16/10 об.>.
Канцелярія Мироваго Съѣзда, Чернь, Тульской губ. № 20. <1/3>.
Капканщиковъ, Воронежъ. [№ 253]. <8/6 об.>.
Капканщиковъ, Петръ Ивановичь, Воронежъ. [№ 38]. <2/3 об.>.
Карамзинская Общественная Библіотека, Симбирскъ. [№ 302]. <10/7 об.>.
Карнѣевъ, Москва, въ Клинику. [№ 1037]. <30/17 об.>.
Карпинскій, Николай, помощникъ военнаго прокурора, Тифлисъ. № 1094. <32/18 об.>.
Карпова, Елизавета Ивановна, Харьковъ, Большая Панасовка, собств<енный> домъ. 

№ 523. <16/10 об.>.
Карповъ, Григорій Ѳедоровичь, Станція Святыя Горы, Псковск<ой> губ. въ Сельцо 

Вѣче. № 44. <2/3 об.>.
Карташовъ, Дмитрій Васильевичь, Дмитровскъ (Орл<овской> губ.), село Радогощь. 

№ 22. <1/3>.
Карташовъ, Сергѣй Дмитріевичь, Сѣвскъ, Орловск<ой> губ. № 21. <1/3>.
Катаевская Библіотека, черезъ Саткинское Почтовое Отдѣл<еніе> (Уфимск<ой> 

губ.) въ Катаевскій Заводъ. № 597. <19/12>.
Катенинъ, Михаилъ Мих<айловичь>, Саратовск<ой> губ. г. Царицынъ, въ Слободу 

Карповку. № 541. <17/11>.
Каченовскій, Николай Ивановичь, Слобода Кукарка, Вятской губ. № 404. <13/9>.
Кашинскій, Павелъ, Священникъ, Законоучитель Златопольской прогимн<азіи> 

черезъ Ново-Миргородъ Херсонск<ой> губ. № 120. <4/4 об.>.
Кашинцовъ, Владиміръ Евгеніевичь, [Ростовъ на Дону, въ Управленіе Ростово-Влади-

кавказской Ж<елѣзной> дороги], {Москва, у Красныхъ Воротъ, въ правленіе 
Рязанско Козловск<ой> Жел<ѣзной> Дороги}. № 406. <13/9>.

Кашкинъ, Николай Сергѣевичь, Калуга. [№ 580]. <18/11 об.>.
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Квашнинъ, Александръ Павловичь, присяжн<ый> повѣр<енный>, Екатеринбургъ, 
Вознесенская ул. д<омъ> Графа Строгонова. № 612. <19/12>.

Кедровъ, Сергій, священникъ Всесвятской Церкви, Епифань Тульск<ой> губ. [№ 475]. 
<15/10>.

Кельчевскій, Анатолій Игнатьевичь, Петергофъ, въ дежурную комнату Л<ейбъ> 
Гв<ардіи> Уланскаго Полка. [№ 1049]. <30/17 об.>.

[Кеппенъ, П. Е. Въ Ялту, Таврическ<ой> губ. въ Оріанду]. [№ 618]. <19/12>.
Кернеръ, Борисъ Самойловичь, чрезъ г. Орѣховъ Таврич<еской> губ. въ Село Гуляй-

Поле. № 835. <24/14 об.>.
Кижевичь, Іосифъ Юрьевичь, Тверь, въ Губернскую Управу. [№ 86]. <3/4>.
Килимовъ, Л. С. г. Умань, Кіевск<ой> губ. Учителю Земледѣльч<ескаго> Училища. 

[№ 218]. <7/6>.
Кирпичниковъ, Николай Васильевичь, Псковъ. № 230. <7/6>.
Киселевская, Надежда Петровна, Гродно, д<омъ> Благотворител<ьнаго> Общества. 

№ 633. <20/12 об.>.
Китаевъ, Николай Михайловичь, Кострома, на фабрику5 Зотовой. [№  630]. 

<20/12 об.>.
Клокачевъ, Дмитрій Петровичь, Зубцовъ, Тверской губ. № 1114. <32/18 об.>.
Клунниковъ, Александръ, Его Превосх<одительство>, Новочеркаскъ Области Войска 

Донскаго. № 959. <27/16>.
Книжн<ый> магазинъ А. и Н. Долгановыхъ, Елецъ Орловск<ой> губ. № 925. <26/15 об.>.
Книжная Лавка Мендельсона, Полоцкъ. № 307. <10/7 об.>.
Книжная Торговля И. С. Геевскаго, Харьковъ, Московская ул. № 487. <15/10>.
Книжная Торговля Геевскаго, домъ Бѣлиной. № 488. <15/10>.
Книжный магазинъ Данюшевскаго, Черниговъ. №№ 923–924. <26/15 об.>.
Книжный Магазинъ Кашкина, Москва, Газетный пер. домъ Хвощинскаго Б. [№ 147]. 

<5/5>.
Книжный магазинъ Михаила Берга, Симферополь, по Александро-Невской улицѣ, 

собств<енный> домъ. [№№ 662–663]. <21/13>.
Книжный магазинъ Н. С. Русинова, Воронежъ. [№№ 796–797]. <23/14>.
Книжный магазинъ Эдуарда Старка, Севастополь. № 311. <10/7 об.>.
Кобызскій, Николай Ивановичь, кассиръ, Вологда, въ вокзалъ Ярославско Вологод-

ск<ой> Жел<ѣзной> Дороги. № 939. <27/16>.
Ковалевскій, Николай Петровичь, учитель гимназіи, Полтава. [№ 61]. <2/3 об.>.
Кодьева, Ѳеодосія Николаевна, Чигиринъ, Кіевск<ой> губ. Надзирательница 2-хъ 

классн<аго> Женскаго Училища. № 217. <7/6>.

5  Ошибочно. Исправлено А. Г. Достоевской: «630. Китаевъ въ училище Зот<овой,> а 
не на фапбрикѣ» (ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.1. Л. 68).
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Козловскій, Павелъ Степановичь, Екатеринославъ, въ классическую гимназію. 
[№ 880]. <25/15>.

Коишевскій, Иванъ Венедиктовичь, Начальн<икъ> Судоходной Дистанціи, Молога 
Яросл<авской> губ. [№ 424]. <13/9>.

Коковцевъ, Григорій Михайловичь, Губернскій Предводитель Дворянства, Новгородъ. 
№ 1076. <31/18>.

Кокшаровъ, Григорій Константиновичь (въ отдѣлѣ справокъ). № 614. <19/12>.
Колесницкій, Григорій Аѳонасьевичь, учитель, [Прилуки, Полтавской губ.], {Овручь, 

Волынск<ой> губ.}. № 927. <26/15 об.>.
Кологривовъ, Семенъ Ивановичь, г. Землянскъ, Ворон<ежской> губ. въ село Семенов-

ское. № 394. <12/8 об.>.
Колокольцова, Анна Григорьевна, Ея Превосх<одительство>, Волчанскъ. [№ 682]. 

<21/13>.
Коломенкинъ, Александръ Никол<аевичь>, Бобровъ, въ собственное имѣніе. [№ 937]. 

<27/16>.
Коломнинъ, Павелъ Петровичь, Козловъ Тамбовск<ой> губ. № 442. <14/9 об.>.
Коломнинъ, С. П., Кіевъ, Кадетская улица, д. Астафьева (быв. Морковскаго). № 1. 

<1/3>.
Комаръ, Леокадія Осиповна, М<ѣстечко> Смѣла, Кіевской губ. № 169. <6/5 об.>.
Коминъ, докторъ, Петербургск<ій> уѣздъ, Станція Коркіямяки. [№ 777]. {×} 

<22/13 об.>.
Комитетъ Астраханской Обществ<енной> Библіотеки, Астрахань. № 876. <25/15>.
Комитетъ Морской Библіотеки, Ревель. № 1126. <45>.
Комитетъ Симферопол<ьскаго> Военнаго Госпиталя, Симферополь. [№ 1131]. <45>.
Кондратьевъ, Михаилъ Андреевичь, дворянинъ, Керчь Еникале, Таврич<еской> губ. 

въ д<омъ> Константинова, что противъ Собора. № 691. <21/13>.
Кондратьевъ, Николай Дмитріевичь, Москва, [Тверская площадь, д<омъ> Варгина], 

[Леонтьевскій пер. д<омъ> Олениной], {Поварская, Борисоглѣбск<ій> пер. 
д<омъ> Щербачева}. [№ 459]. <14/9 об.>.

Кондратьевъ. [№ 160]. <5/5>.
Кондрашевъ, Николай Александровичь, Зарайскъ. [№ 952]. <27/16>.
Кондрашевъ, Сергѣй Александровичь, Зарайскъ, Рязанск<ой> губ. С. Щекотово. 

[№ 1090]. <31/18>.
Коновницынъ, графъ Эммануилъ Ивановичь, Гдовъ. [№ 225]. <7/6>.
Коноровъ, Иванъ Андреевичь, Мирополье, Курской губерніи. № 655. <20/12 об.>.
Контора братьевъ Фрумкиныхъ, Ивангородъ, Люблинск<ой> губ. № 878. <25/15>.
Контора Курскаго Общественнаго Клуба, Курскъ. [№ 637]. <20/12 об.>.
Контора Мосягина и К°, Одесса, Соборная площадь, д<омъ> Попудова. № 529. 

<17/11>.
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Контора Товарищества на вѣрѣ А. А. Печенкина и К°, Казань. № 366. <12/8 об.>.
Коншинъ, Николай Кузьмичь, Москва, Старый Гост<иный> Дворъ въ Конт<ору> 

П<авла> Малютина сыновей. [№ 235]. <8/6 об.>.
Корба А. П. Минскъ. [№ 651]. <20/12 об.>.
Корбутовскій, Павелъ Николаевичь, Москва, Спиридоновка, Георгіевскій переулокъ, 

собств<енный> д<омъ>. № 43. <2/3 об.>.
Корбутовскій, Яковъ, г. Осташковъ, Тверск<ой> губ. № 987. <28/16 об.>.
Коргановъ, Иванъ Осиповичь, Членъ Окружн<аго> Суда, Новочеркаскъ Области 

Войска Донскаго. № 840. <24/14 об.>.
Кореневъ, Григорій Андреевичь, Харьковъ, Кацарская ул. д<омъ> Рубанъ. № 685. 

<21/13>.
Корказовичь, Валеріанъ Март<ыновичь>, г. Чериковъ, Могил<евской> губ. № 207. 

<7/6>.
Кормилицына Г<оспо>жа, Москва, близъ Арбата, Старо Конюшенн<ая> ул. д<омъ> 

Языковыхъ. № 843. <24/14 об.>.
Корнѣевъ, Владиміръ Алексѣевичь, Новочеркаскъ, Аксайская ул. д<омъ> № 9. 

[№ 1045]. <30/17 об.>.
Коробановъ, Владиміръ Николаевичь, Москва, Старый Гостиный Дворъ въ Контору 

Малютина сыновей. [№ 234]. <8/6 об.>.
[Корсаковъ, Владиміръ Алексѣевичь, Ст. Ассинская (Терск<ой> Обл<асти>) чрезъ 

Слѣпцовское Почт<овое> Отдѣл<еніе> въ Канцелярію Кавказск<аго> Резервнаго 
Сапернаго Баталіона]. [№ 634]. <20/12 об.>.

Корсунъ, Владиміръ Ефимовичь, въ прогимназію, Пятигорскъ Терской Обл<асти>. 
[№ 276]. <9/7>.

Коссовъ, Петръ Евгеньевичь, Невель, Витебск<ой> губ. имѣніе Колпино. № 1044. 
<30/17 об.>.

Котляровъ, Василій Михайловичь, Ростовъ на Дону. [№ 966]. <28/16 об.>.
Котовскій, Николай Осиповичь, Тюмень, Тобольск<ой> губ. № 430. <14/9 об.>.
Коцебу, Павелъ Августовичь, Новочеркаскъ. № 820. <23/14>.
Кочубей, Варвара Александровна, Ст<анція> Бобровицы, по Курско Кіевск<ой> 

Жел<ѣзной> Дорогѣ. [№ 798]. <23/14>.
Кошелева, Ольга Ѳедоровна, Сапожокъ, Рязанск<ой> губ. № 862. <25/15>.
Кошкаровъ, Иванъ Николаевичь, Почт<овая> Стан<ція> Царевщина, Пензенск<ой> 

губ. Моршанс<каго> у<ѣзда>. [№ 309]. <10/7 об.>.
Кранихфельдъ, Николай Ивановичь, Одесса, [Колодезный Переул<окъ> д<омъ> 

Любенкова] {Почтовая ул., д<омъ> Вургафтъ, 32, кв. № 8}. [№ 205]. <7/6>.
Красильниковъ, Михаилъ Николаевичь, Екатеринбургъ, въ Контору Д. И. Стахѣева. 

№ 1110. <32/18 об.>.
Красильниковъ, Николай Александровичь, Усть-Сысольскъ. № 648. <20/12 об.>.
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Красовскій, Николай Николаевичь, Богодуховъ, Харьковск<ой> губ. № 882. <25/15>.
Крафтъ, генеральша, Москва, Арбатъ, противъ Церкви Николы Явленнаго, д<омъ> 

Щукарева. № 506. <16/10 об.>.
Кремянскій, учитель гимназіи, Томскъ. [№ 476]. <15/10>.
Кривцовъ, Александръ Александровичь, присяжный повѣр<енный>, Одесса. № 3. 

<1/3>.
Кривцовъ, Александръ Михайловичь, Чернь, Тульск<ой> губ. № 988. <28/16 об.>.
Кротковъ, Андрей Алексѣевичь, Торжокъ, Тверск<ой> губ. № 498. <16/10 об.>.
Крыжановскій, Николай, священникъ, М<ѣсте>чко Шполу, въ Село Матусовъ 

Кіевск<ой> губ. № 1016. <29/17>.
Крюковъ, докторъ, Москва, Георгіевскій пер., домъ Воинова. № 332. <11/8>.
Кувшинниковъ, Москва, Софійка, магазинъ Кувшинникова. № 247. <8/6 об.>.
Кувшиновъ, Торжокъ, на писчебумажную фабрику. № 329. <10/7 об.>.
Кувшинскій, Владиміръ Дмитріевичь, Пермск<ой> губ. Станція Веретея. [№ 286]. 

<9/7>.
Кудринъ, Геннадій Степановичь, Екатеринбургъ. [№ 554]. <17/11>.
Кудрявцевъ, Сергѣй Дмитріевичь, поручикъ Владикавказск<аго> Пѣхотнаго Полка, 

Кубанская Область, на Ст<анцію> Невинный Мысъ Ростово-Владикавказск<ой> 
Ж<елѣзной> Дороги. [№ 1086]. <31/18>.

Кузинъ, Викторъ Васильевичь, Старшій Совѣтникъ Губернскаго Правленія Харь-
ковъ. [№ 143]. <5/5>.

Кузнецова, Клавдія Гавриловна, Одесса, Преображенск<ая> ул. д<омъ> Казицына. 
[№ 1120]. <32/18 об.>.

Кулжинскій, Л. Директоръ народныхъ училищъ, Черниговъ. № 334. <11/8>.
Куликовскій, Виссаріонъ Павловичь, Воронежъ. № 185. <6/5 об.>.
Куликовъ, Владиміръ Ѳедоровичь, Бахчисарай, Крымъ. [№ 620]. <19/12>.
Куликовъ, П. П. Товарищь Предсѣдателя Окружнаго Суда, Псковъ. [№ 271]. <9/7>.
Куманина, Москва, Арбатъ, Старо-Конюшенный пер. домъ Усачевой. № 257. <8/6 об.>.
Куриленковъ, Николай Павловичь, на Станцію Печановку Кіево Брест<ской> 

ж<елѣзной> дороги, въ С. Камень. [№ 513]. <16/10 об.>.
Курловъ, Николай Николаевичь, [Курск<ой> губ. Тимскаго уѣзда Рагозецкому Волост-

ному Старшинѣ Егору Иван<овичу> Мясищеву съ передачею въ Село Рѣпецъ], 
{Курскъ}. № 950. <27/16>.

Кутневичь, Преподаватель Училища Графа Блудова, Острогъ, Волынск<ой> губ. 
[№ 49]. <2/3 об.>.

Кучинъ, Яковъ Петровичь, Кіевъ. № 7. <1/3>.
Л<ейбъ> Г<вардіи> Уланскій Полкъ, Варшава. [№ 359]. <11/8>.
Лаврентьевъ, Александръ Никитичь, Житоміръ, Малая Чудновская ул. д. Мѣнскаго. 

[№ 63]. <2/3 об.>.
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Лаврентьевъ, Евгеній Петровичь, Москва, Рогожск<ой> Части, Мартыновскій пер. 
д<омъ> № 84 Козакова. № 331. <11/8>.

Лаврская, Антонида Викторовна, Нижній Новгородъ, Большая Покровка, д<омъ> 
Бибихиной. № 868. <25/15>.

Лаврскій, Константинъ Викторовичь, Казань, Кошачій пер. д. Дубровиныхъ. [№ 128]. 
<4/4 об.>.

Ладыгина, Леонилла Петровна, Гадячь, Полтавск<ой> губ. [№ 1103]. <32/18 об.>.
Лажечниковъ, Николай Николаевичь, Москва, Знаменка, Бол<ьшой> Знамен-

с<кій> пер. д<омъ> Соколова. [№ 261]. <8/6 об.>.
Лазаревъ, Иванъ Захарьевичь, генералъ-маіоръ, Новочеркаскъ. [№ 929]. <27/16>.
Лазичь6, Василій Кузьмичь, капитанъ, Ленкоранск<ій> уѣздный Нач<альникъ>, 

Ленкорань, Бакинск<ой> губ. [№ 616]. <19/12>.
Лалетинъ, Петръ Степановичь, мировой Судья, С. Чубаровское, Ирбитск<аго> 

уѣзда Пермской губ. № 834. <24/14 об.>.
Ламанская, Марья Николаевна, Классная Дама Пансіона Графини Левашовой, Кіевъ. 

[№ 1108]. <32/18 об.>.
Ланинъ, Александръ Ивановичь, Нижній Новгородъ, Алексѣевская ул., д. Заморина. 

№ 31. <1/3>.
Латкинъ, Михаилъ Николаевичь, Усть-Сысольскъ (Вологодск<ой> губ.) № 118. 

<4/4 об.>.
Лачинова, Прасковья Александровна, Шацкъ, Тамб<овской> губ. въ село Самодуровку. 

№ 871. <25/15>.
Лашкевичь, Александръ Степановичь, Черниг<овской> губ. на Станцію Новый-

Ронскъ. № 413. <13/9>.
Лашкевичь, Петръ Ивановичь, [Глуховъ, Черниговской губ.], {Стародубъ, черезъ 

Акцизное Управленіе}. № 574. <18/11 об.>.
Лебедевъ, Александръ, Учитель Духовнаго Училища, Павловскъ, Ворон<ежской> губ. 

№ 603. <19/12>.
Лебедевъ, Венедиктъ Егоровичь Учитель Поимскаго Нар<однаго> Учил<ища> Стан-

ція Никольскій Поимъ Пензенск<ой> губ. [№ 297]. <10/7 об.>.
Лебедевъ, Павелъ Андреевичь, казначей, г. Чебоксары, Казанской губ. № 79. <3/4>.
Лебедзѣевскій, Людвигъ Петровичь, судебный Слѣдователь, Славянскъ, Харь к<ов-

ской> губ. № 611. <19/12>.
Леве, Леонъ Яковлевичь, помощникъ прис<яжнаго> повѣр<еннаго>, Новочеркаскъ 

(Области Войска Донскаго), Комитетская ул. д<омъ> Шейкина. [№ 906]. 
<26/15 об.>.

Левицкій, Иванъ Ивановичь, Тульской губ. станція Доробино. [№ 321]. <10/7 об.>.

6  В подлиннике ошибочно: Аазичь.   «616. Лазичь а не Аазичь» (ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.1. 
Л. 68).
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Левицкій, Михаилъ Васильевичь, капитанъ, Харьковъ, Окружное Артилл<ерійское> 
Управленіе. № 918. <26/15 об.>.

Ле-Дантю, инженеръ, Земля Д<онскаго> Войска, Станица Качаловская, въ ком. из-
слѣдованія рѣки Дона. № 932. <27/16>.

Ленкоранское Благородное Собраніе, Ленкоранъ, Бакинск<ой> губ. [№  1115]. 
<32/18 об.>.

Леоновъ, М. А., Управляющій Деркульскимъ Государств<еннымъ> Конскимъ Заво-
домъ, Бѣловодскъ Харьк<овской> губ. [№ 179]. <6/5 об.>.

Леонтовичь, Орестъ Гавриловичь, на Липецкую Почтовую Ст<анцію> близъ 
Ст<анціи> Одесск<ой> Ж<елѣзной> Д<ороги> Бирзулы. [№ 285]. <9/7>.

Леонтьевъ, Иванъ Леонтьевичь, подпоручикъ 13-ой Артилл<ерійской> бригады 
Севастополь. № 361. <11/8>.

Лерхе, Николай Ѳедоровичь, Инженеръ, ст<анція> Ворожба, Курско Кіевск<ой> 
Жел<ѣзной> Дороги. № 888. <25/15>.

Лесенко, Даніилъ Даниловичь, Воткинскій Заводъ, Вятской губерніи. №  635. 
<20/12 об.>.

Линтварева, Александра Николаевна, Слобода Лука, Сумск<аго> у<ѣзда> Харьков-
ск<ой> губ. № 815. <23/14>.

Лисицынъ, Алекс. Ивановичь, Рига, Зюндерская ул. д<омъ> Попова. № 933. <27/16>.
Лисянскій, Викторъ Дмитріевичь, подпоручикъ Галицкаго Полка, Борзна Чернигов-

ск<ой> губ. № 515. <16/10 об.>.
Лихаревъ, Гавріилъ Андреевичь, пріемщикъ, Гавриловъ Посадъ Владимірск<ой> губ. 

[№ 1008]. <29/17>.
Лихачева, Прасковья Николаевна, Сарат<овской> губ. Балашовск<аго> у<ѣзда> на 

Станцію Турки, въ д. Глѣбовку. № 116. <4/4 об.>.
Лобановъ, книгопродавецъ, Ливны, Орловск<ой> губ. № 989. <28/16 об.>.
Логвеновъ, Анатолій Ѳедоровичь, Зарайскъ, Рязанской губ. № 251. <8/6 об.>.
Лозинскій, Адамъ Осиповичь, Невель, Витебской губ. № 1015. <29/17>.
Лопатинъ, Іосафъ Николаевичь, Его Превосх<одительство>, Орелъ. [№ 875]. <25/15>.
Лопухина, Елизавета Дмитріевна, Орелъ, Дворянская ул. собств<енный> домъ. 

[№ 191]. <6/5 об.>.
Лосевъ, Николай Петровичь, начальникъ 3-го участка пути, Станц<ія> Малая 

Вишера, Ник<олаевской> Ж<елѣзной> Д<ороги>. № 264. <9/7>.
Луговскій, Николай Павловичь, Членъ Губернск<ой> Земской Управы, Херсонъ. 

[№ 275]. <9/7>.
Лурье, Сауль Самуйловичь, Потомст<венный> почет<ный> Гражд<анинъ>, 

Минскъ. № 1001. <29/17>.
Лызловъ, Александръ Петровичь, судебн<ый> Приставъ, Гайсинъ, Подольск<ой> губ. 

черезъ М. Тепликъ. [№ 921]. <26/15 об.>.
Лыкошинъ, Владиміръ Ивановичь, г. Бѣлый, Смоленск<ой> губ. [№ 623]. <19/12>.
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Львовъ, Александръ Васил<ьевичь>, князь, г. Жиздра, Калужск<ой> губ. [№ 1117]. 
<32/18 об.>.

[Львовъ, Иванъ Дмитріевичь, уѣздный Воинскій Нач<альникъ>, Лида, Виленск<ой> 
губ.]. № 407. <13/9>.

Любавскій, Викторъ Дмитріевичь, Инженеръ Путей Сообщенія, Пермь. № 174. 
<6/5 об.>.

Люсиновъ, Константинъ Николаевичь, Нижній Новгородъ. № 129. <4/4 об.>.
Люцидарскій, Евгеній Юрьевичь, Помощн<икъ> Казначея Могил<евскаго> Уѣзднаго 

Казначейства въ Могилевъ-Подольскъ. [№ 453]. <14/9 об.>.
Лялинъ, инженеръ, Рыбинскъ, на Станцію Желѣзной дороги. [№ 336]. <11/8>.
Лянге, Москва, около Арбатскаго Частнаго Дома, собств<енный> домъ. № 980. 

<28/16 об.>.
Ляхова, Екатерина Епинетовна, черезъ Уфу на Станцію Подлубово. [№ 654]. 

<20/12 об.>.
Ляховскій, Израиль, Минскъ. № 463. <15/10>.
Ляховъ, Ѳедоръ Павловичь, Меркуловская Ст. Область Войска Донскаго. № 1067. 

<31/18>.
Ляшенко О. Д., Г<оспо>жа, въ въ М<ѣсте>чко Голованевскъ Подольск<ой> губ. 

Балтскаго уѣзда. [№ 591]. <18/11 об.>.
Магазинъ Максимовича по Харьково-Азовской Ж<елѣзной> Д<орогѣ> на Станцію 

Х<арь>ковъ. [№ 382]. <12/8 об.>.
Макаровъ, Анатолій Порфировичь, Боровичи, Новгор<одской> губ. [№ 935]. <27/16>.
Макаровъ, Аполлонъ Николаевичь, Москва, Нѣмецкая у<лица> въ Учительскую 

Семинарію Военнаго Вѣдомства. [№ 233]. <8/6 об.>.
Максимовичь, Иванъ Ульяновичь, Чердынь, Пермск<ой> губ. № 542. <17/11>.
Максимовичь, Филимонъ Константиновичь, Харьковъ, Харьковс<кая> прогимна-

зія. № 608. <19/12>.
Малиновскій, Штабсъ-Капитанъ 9-ой Артилл<ерійской> бригады, преподаватель 

Чугуевск<аго> Пѣхотн<аго> Юнкерскаго Училища, Чугуевъ, Харьковской губ. 
№ 672. <21/13>.

Малыхъ, Иванъ, Москва, Тверская, домъ Шаблыкина. № 586. <18/11 об.>.
Малышева, Анна Ивановна, Станція Горки, Рязанск<ой> Ж<елѣзной> Дороги. № 167. 

<6/5 об.>.
Малюшицкій, Игнатій Игнатьевичь, въ г. Пензу. № 228. <7/6>.
Малявка, Александръ Григорьевичь, Черниговъ. № 944. <27/16>.
Мамаевъ, Николай Алексѣевичь, Брянскъ, Орловской губерніи. [№ 785]. <22/13 об.>.
Мамушинъ, Николай Егоровичь, Колежскій Секретарь, Воткинскій Заводъ Вятской 

губ. № 190. <6/5 об.>.
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Мандражи, В. Инженеръ, Станція Вилейская, Ландварово Роменской жел<ѣзной> 
д<ороги>. [№ 83]. <3/4>.

Манжетъ, Александръ Никифоровичь, капитанъ, въ Управленіе Николаевск<ой> 
Крѣпостн<ой> Артиллеріи, Николаевъ. [№ 854]. <24/14 об.>.

Маринъ, Александръ Ивановичь, черезъ г. Казань и Нарманскую почт<овую> Стан-
цію Лаишевскаго уѣзда, въ Сельцо Пановку. № 106. <4/4 об.>.

Маркевичь, Николай Ефимовичь, полустанокъ Кононово, Московско Брестск<ой> 
Жел<ѣзной> Дороги. № 1074. <31/18>.

Марковъ Н. С., Новороссійскъ, на Кавказѣ. [№ 547]. <17/11>.
Мартыновъ А. Д. Козловъ, Тамбовской губ. {Вольфъ 817}. № 303. <10/7 об.>.
Мартыновъ, полковникъ, Область Войска Донскаго, въ Голодаевское Почт<овое> 

отдѣленіе по Курск<о> Харьковск<о> Азовской Ж<елѣзной> Д<орогѣ>. [№ 170]. 
<6/5 об.>.

Марцинкевичь, Матвѣй Антоновичь, въ г. Ямбургъ Пет<ербургской> губ. въ д. Ко-
ленъ. [№ 1079]. <31/18>.

Марцинковскій, Назарій, Волостн<ой> Писарь, на Ст<анцію> Крымно Кіево 
Брестской Жел<ѣзной> Дороги. № 893. <25/15>.

Маслова, Александра Петровна, Несвижъ, Минск<ой> губ. № 418. <13/9>.
Массальскій, Законоучитель, черезъ Усть-Лабу, Кубанск<ой> Области, въ Учи-

тельскую Семинарію въ Ст. Ладожской. [№ 671]. <21/13>.
Матвѣевъ, Владиміръ Николаевичь, директ<оръ> Гимназіи, Нижнеуральскъ 

Уральской Области. № 328. <10/7 об.>.
Матюнина, Марья Павловна, Казань, Малая Покровская, д<омъ> Бергманъ. № 1028. 

<30/17 об.>.
Мацѣевичь, Левъ, Учитель Духовной Семинаріи, Кишиневъ, Бессарабск<ой> губ. 

№ 9. <1/3>.
Медвѣдевъ, Павелъ Петровичь, мировой Судья, Вышній Волочокъ. № 656. <20/12 об.>.
Медвѣдниковъ, Иванъ Логиновичь, Москва, Старо-Конюшенная ул. собств<енный> 

д<омъ>. № 244. <8/6 об.>.
Медишъ, Юлія Петровна, Харьковъ, Рымарская улица, Женск<ая> Маріинск<ая> 

Гимназія. [№ 59]. <2/3 об.>.
Мелитопольское Общественное Собраніе, Мелитополь, Таврическ<ой> губ. [№ 810]. 

<23/14>.
Мелитопольское Уѣздное Полицейское Управленіе, Мелитополь, Таврич<еской> губ. 

[№ 117]. <4/4 об.>.
Меллеръ, Колпино, по Никол<аевской> ж<елѣзной> дорогѣ. № 148. <5/5>.
Мельгунова, Варвара Ивановна, Ст. Сытково, Тверск<ой> губ. Ржевск<аго> уѣзда. 

№ 1032. <30/17 об.>.
Мельниковъ, Петръ Ивановичь, Орелъ (губернск.), Карачевская ул. въ Контору Чиби-

совыхъ. [№ 199]. <7/6>.
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Мерабянцъ, Григорій Артемьевичь, Тифлисъ. [№ 268]. <9/7>.
Меришкинъ, Маркъ Борисовичь, Брацлавъ, Подольской губ. № 452. <14/9 об.>.
Мерказинъ, Владиміръ, полковникъ, С. Стрѣтенское, Забайкальской Области Вос-

точной Сибири. [№ 812]. <23/14>.
Мертваго, Софья Петровна, Казань, Покровская ул. д<омъ> Депренсъ. [№ 1062]. 

<31/18>.
Мечниковъ, Иванъ Ильичь, Его Превосходительство, Полтава. [№ 598.] <19/12>.
Мещерскій, Борисъ Васильевичь, князь, Тверь. № 826. <23/14>.
Милашевичь, Екатерина Ивановна, по Рязанско Козловск<ой> Ж<елѣзной> Д<оро-

гѣ> Ст<анція> Хрущево, Сельцо Соха. № 851. <24/14 об.>.
Миллеръ, Михаилъ Владим<іровичь>, Воинскій Начальникъ, Саранскъ Пенз<енской> 

губ. [№ 489]. <15/10>.
Миллеръ, Софья Константиновна, Тихвинъ, Новгор<одской> губ. № 320. <10/7 об.>.
Милорадовичь, Елизавета Ивановна, Полтава. № 4. <1/3>.
Милорадовичь, Константинъ Дмитріевичь, Черниговъ, д. Турина. № 29. <1/3>.
Минкевичь, Александръ Игнатьевичь, Станція Рожище, Кіево Брестск<ой> ж<елѣз-

ной> дороги. [№ 514]. <16/10 об.>.
Минхъ, Наталья Александровна, на Архангельскую Ст<анцію> Орловско Гряз-

ск<ой> Жел<ѣзной> Дороги въ Село Аржаное. № 961. <28/16 об.>.
Миргородская Общественная Библіотека, Миргородъ, Полтавск<ой> губ. [№ 823]. 

<23/14>.
Мироновъ, Иванъ Арсеньевичь, [Рославль], {Бобруйскъ, Минск<ой> губ.}. № 448. 

<14/9 об.>.
Мистровъ, Николай Аристарховичь, подполковникъ, Пятигорскъ, Терск<ая> Об-

ласть. № 317. <10/7 об.>.
Михайловскій, Александръ Антоновичь, управляющій акцизомъ, Ставрополь. 

[№ 370]. <12/8 об.>.
Михайловъ, Николай Никитычь, г. Корсунь Симбирск<ой> губ. въ Акцизное Управ-

леніе. № 534. <17/11>.
Мишинъ, Москва, Знаменка, Мало Знаменскій пер. собственный домъ. № 246. 

<8/6 об.>.
Мозалевскій, Василій Егоровичь, Тамбовъ, Тезикова улица, д<омъ> Лихарева. 

[№ 1007]. <29/17>.
Мозговой В. Г. профессоръ Лицея, Нѣжинъ. № 694. <22/13 об.>.
Мозжечковъ, Н. В. Тула, на Кіевскую улицу въ лавку Н. В. М. № 900. <26/15 об.>.
Молчановъ, Николай Васил<ьевичь>, Штабсъ Капит<анъ> 12-го Гренадерск<аго> 

Астраханск<аго> Полка, Замостье, Люблинск<ой> губ. [№ 1118]. <32/18 об.>.
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Монастырскій, Ѳедоръ Севестіановичь, [М<ѣстечко> Ровно Волынской губ. въ канц 
д<омъ> Паньковскихъ по шоссе], {въ г. Балту, Казацкая ул. домъ Потѣхина}. 
№ 465. <15/10>.

Морская Офицерская Библіотека, Николаевъ Херсонск<ой> губерніи. [№№ 525–526]. 
<16/10 об.>.

Московская дѣтская педагогическая библіотека, Москва, Воздвиженка. [№ 249]. 
<8/6 об.>.

Мостовичь, Чеславъ Ромуальдовичь, докторъ, г. Гори, Тифлисской губ. № 269. <9/7>.
Музыкальный магазинъ П. И. Юргенсонъ, Москва, Петровка, д<омъ> Солодкова, 

№ 6. [№ 978]. <28/16 об.>.
Муравьевъ, Владиміръ Сергѣевичь, Москва, Пречистенка, собств<енный> домъ. 

№ 587. <18/11 об.>.
Муравьевъ, Сергѣй Петровичь, Секретарь Губернск<аго> Акцизн<аго> Управ-

л<енія>, Курскъ. № 508. <16/10 об.>.
Мухинъ, подпоручикъ 32-ой Артил<лерійской> бригады, [Житоміръ] {Заславль, 

Волынской}. № 1034. <30/17 об.>.
Мякишевъ, Андрей Алексѣевичь, на Рождеств<енскую> Станцію Пермск<ой> губ. 

на Рождественскій Заводъ. [№ 646]. <20/12 об.>.
На Станцію Софіевку, по Линіи Лозово-Севастоп<ольской> Ж<елѣзной> Дороги, въ 

Имѣніе [С. А.] {Наслѣд<никовъ>} М. Миргородскаго. № 643. <20/12 об.>.
Навроцкій, Сергѣй Петровичь, въ Голодаевское Почт<овое> Отдѣленіе Области 

Войска Донскаго, Міускаго Округа. [№ 857]. <24/14 об.>, Навроцкій <45>.
Надежинъ, Николай Аѳанасьевичь, Москва, Поварская, домъ Коннозаводства. № 37. 

<2/3 об.>.
{Надѣинъ} Зубчаниновъ, Иванъ Егоровичь, Великія Луки Псковск<ой> губ. [№ 227]. 

<7/6>.
Назарьевъ, Валеріанъ Никаноровичь, Мир<овой> Судья 5-го Участка, Станція Тагай 

Симбирск<ой> губ. № 399. <13/9>.
Назимова, Александра Александровна, Порховск<аго> у<ѣзда> Псковск<ой> губ. на 

Станцію Боровичи въ село Березу. № 360. <11/8>.
Насоновъ, Александръ Викторовичь, на Станцію Моршанскъ Ряжско Моршанской 

Ж<елѣзной> Д<ороги>. № 187. <6/5 об.>.
Настоятельницѣ Флоровскаго Монастыря въ Кіевѣ Игуменьи Парѳеніи. [№№ 132–

133]. <5/5>.
Наумовъ, Александръ Алексѣевичь, Подольскъ, Московск<ой> губ. д<омъ> Боль-

шаковой. № 943. <27/16>.
Наумовъ, Георгій Николаевичь, Начальникъ Мастерскихъ, Ст<анція> Ольвіополь 

Одесск<ой> ж<елѣзной> д<ороги>. [№ 423]. <13/9>.
Начальницѣ Обществ<енной> Женской Гимназіи, Елизаветградъ. [№ 1130]. <45>.
Небольсинъ, Сергѣй Платоновичь, генералъ-маіоръ, Оренбургъ. № 583. <18/11 об.>.
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Неводчиковъ, Иванъ Павловичь, Шадринскъ, Пермск<ой> губ. по Никольск<ой> ул. 
№ 552. <17/11>.

Невскій, Николай, Учитель, на Емельяновскую Почтов<ую> Станцію, Тверск<ой> 
губ. № 454. <14/9 об.>.

Невѣдомскій, Александръ Никол<аевичь>, по Брест<с>ко Смоленск<ой> Ж<елѣз-
ной> Д<орогѣ> на Станцію Сергѣево Ивановскую, въ Село Васильевское. № 628. 
<20/12 об.>.

Немировичь-Данченко, Евдокія Егоровна, г. Кизляръ, д<омъ> Г<оспо>жи Гиляксъ, 
Начальницѣ Женскаго Училища. № 856. <24/14 об.>.

Нестеровъ, Яковъ Петровичь, Омскъ, Акмолинск<ой> Области. [№ 670]. <21/13>.
Неустроевъ, Илья Васильевичь, Молога, Яросл<авской> губ., на Задней улицѣ, соб-

ств<енный> домъ. № 652. <20/12 об.>.
Нефедьевъ, Петръ Ивановичь, Часовенскій Волостной Писарь, черезъ Архангельское 

Уѣздное Полицейское Управленіе, въ г. Архангельскъ. № 522. <16/10 об.>.
Нечаевъ, Д. А., Товарищъ Прокурора, Тотьма, Вологодск<ой> губ. [№ 210]. <7/6>.
Неѣлова, Екатерина Алексѣевна, на Ст<анцію> Русскій Бродъ по Ливенск<ой> уз-

коколейн<ой> Жел<ѣзной> Дорогѣ. № 971. <28/16 об.>.
Никифоровъ, Левъ Павловичь, Холмогоры, Архангельской губ. [№ 369]. <12/8 об.>.
Николаевъ, Алексѣй Петровичь, Ташкентъ, въ Контрольную Палату. № 622. <19/12>.
Никольскій, А. Г. Саратовъ, Большая Сергіевская, домъ Пыпиныхъ. [№ 144]. <5/5>.
Никольскій, Борковскій священникъ, на Ст<анцію> Завидово Никол<аевской> Ж<е-

лѣзной> д<ороги> въ Село Едимоново Давиду Христіановичу Вейдеманъ для пе-
редачи Ник<ольскому>. № 194. <6/5 об.>.

Ниненко, Евгенія Антоновна, Курскъ, у Покрова, собств<енный> домъ № 7. [№ 1123]. 
<32/18 об.>.

Новочеркасская Публичная Библіотека, Новочеркаскъ. [№ 1026]. <29/17>.
Нордтманъ, Варшава, улица Лешно, № 32, кв. № 2. № 870. <25/15>.
Нордштейнъ, генералъ маіоръ, Болховъ. [№ 464]. <15/10>.
Норовъ, Илья Дмитріевичь, Веневъ, Тульской губ. [№ 804]. <23/14>.
Носова, Анна Владиміровна, Изюмъ, Харьковской губерніи. [№ 647]. <20/12 об.>.
Оболенскій, Николай Яковлевичь, Пермь, черезъ уѣздную земскую Управу, въ Село 

Ильинское. [№ 1042]. <30/17 об.>.
Образцовъ, Александръ Гавриловичь, Молога, Яросл<авской> губ. [№ 605]. <19/12>.
Общественная Нижегородская Библіотека, Нижній Новгородъ. [№ 34]. <2/3 об.>.
Общественная Публичная Библіотека въ г. Иваново-Вознесенскѣ. № 416. <13/9>.
Общественная Публичная Библіотека, Осташковъ, Тверской губ. № 345. <11/8>.
Общественный Клубъ, Кострома. [№ 378]. <12/8 об.>.
Общество любителей Чтенія, Ковно. [№ 948]. <27/16>.
Овсяный, Константинъ Романовичь, уѣздный земскій врачь, Ялта. [№ 145]. <5/5>.
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Огаревъ, Петръ Николаевичь, Товарищъ Прокурора Окр<ужнаго> Суда, Новгородъ. 
№ 827. <23/14>.

Огроновичь, Иванъ Акимовичь, Окружной врачь, Сухумъ-Кале. [№ 553]. <17/11>.
Окинъ, Михаилъ Александровичь, [Кирсановъ, Тамбовской губ.], {Ст<анція> Ма-

ріинская, Начальнику Станціи Тамбовско Саратовск<ой> Жел<ѣзной> Дороги}. 
№ 887. <25/15>.

Олейниковъ, Георгій Даниловичь, Судебный Слѣдователь, Село Головино Сызран-
ск<аго> уѣзда Симбирск<ой> губ. № 192. <6/5 об.>.

Олферьевъ, Василій Павловичь, на Ст<анцію> Нечаевъ-Умётъ, Пензенск<ой> губ. 
[№ 938]. <27/16>.

Ольденборгеръ, Александръ Александровичь, Землянскъ, Воронежск<ой> губ. [№ 351]. 
<11/8>.

Ончоковъ, Александръ Васильевичь, полковникъ, Чита, Забайкал<ьской> Области, 
д<омъ> Китаевича. № 863. <25/15>.

Оптовцовъ, Петръ Яковлевичь, присяжный повѣренный, Саратовъ. [№ 81]. <3/4>.
Орловское Купеческое Собраніе, Орелъ. [№ 551]. <17/11>.
Орловъ, Александръ Кириловичь, на Сюмсиможгинскую Ст<анцію> Малмыжс<каго> 

уѣзда Вятск<ой> губ. № 590. <18/11 об.>.
Орловъ, Григорій Степановичь, Нарва. [№ 1119 ]. <32/18 об.>.
Орловъ, Москва, на Серединкѣ, Протопоповскій пер., собственный домъ. № 239. 

<8/6 об.>.
Орловъ, П. А., мировой судья, 4-го участка, [Станція Кузница С<анкт> П<е-

тер>б<ургско> Варшавск<ой> Ж<елѣзной> Дор<оги>], {Варшава, ул. Лешно, 
д<омъ> № 36}. [№ 427]. <13/9>.

[Орловъ, Павелъ Петровичь, черезъ г. Егорьевскъ Рязанск<ой> губ. въ село Ялмонтъ 
Архангельск<ой> волости]. [№ 985]. <28/16 об.>.

Оружейная школа, въ Ижевскій Оружейный Заводъ Вятской губ. [№ 1059]. <30/17 об.>.
Осипова, Наталья Ефимовна, Бобринецъ, Елизаветградск<аго> у<ѣзда>, Херсон-

ск<ой> губ. № 131. <4/4 об.>.
Осокинъ, Александръ Петровичь, Титул<ярный> Совѣт<никъ>, Романовъ, Яро-

сл<авской> губ. № 188. <6/5 об.>.
Остржинскій Я. В., помощникъ полицеймейстера, Казань. [№ 641]. <20/12 об.>.
Отто, Владиміръ Александр<овичь>, Область Войска Донск<аго> въ Станицу 

Каменскую, по Воронежско Ростовской Ж<елѣзной> Дорогѣ. [№ 208]. <7/6>.
Павелъ Іеромонахъ, Казначей Саввино Сторожевскаго Монастыря, Звенигородъ, 

Моск<овской> губ. № 51. <2/3 об.>.
Палевскій, Ѳаддей Аѳанасьевичь, Бугурусланъ, Самарск<ой> губ. [№ 493]. <15/10>.
Палентрееръ, Николай, нотаріусъ, Кишиневъ. [№ 1139]. <45>.
Пальниковъ <45>.
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Пановъ, Викторъ Ивановичь, Козловъ Тамбовск<ой> губ. [№ 478]. <15/10>.
Пантелѣевъ, Аѳанасій Тимофѣевичь, Тифлисъ, Канцелярія Военнаго Госпиталя. 

№ 665. <21/13>.
Папаспираки, Константинъ Аѳонасьевичь, судебный слѣдователь, Лепель, Витеб-

ск<ой> губ. № 1052. <30/17 об.>.
Патрикѣевъ, Дмитрій Матвѣевичь, Смотритель Тюремнаго Замка, Цивильскъ 

Казанск<ой> губ. № 431. <14/9 об.>.
Пащенко, Юлія Григорьевна, Новый Осколъ, Курск<ой> губ. № 349. <11/8>.
Пензенскій Окружной Судъ, Пенза. [№ 136]. <5/5>.
Первая Московская Военная Гимназія, Москва, Лефортово, въ казенн<омъ> зданіи. 

[№ 265]. <9/7>.
Перелешинъ, Василій Александровичь, Кострома, Марьинск<ая> ул. д<омъ> Люби-

мова. [№ 470]. <15/10>.
Перетолчинъ, Владиміръ Ивановичь, Иркутскъ, Главное Управленіе. №  371. 

<12/8 об.>.
Переяславская Общественная Библіотека, Переяславъ, Полтавск<ой> губ. [№ 1097]. 

<32/18 об.>.
Петерсенъ, Владиміръ, инженеръ, Владикавказъ. [№ 803]. <23/14>.
Петрищевъ, Михаилъ Юрьевичь, Сумы, Харьковск<ой> губ. № 913. <26/15 об.>.
Петровская Полтавская Военная Гимназія въ Читальню, Полтава. [№ 821]. <23/14>.
Петровскій, Иванъ Андреевичь, Новочеркаскъ. [№ 193]. <6/5 об.>.
Петровъ, А. Н. Товарищь Прокурора, Псковъ. [№ 272]. <9/7>.
Петровъ, Андрей Петровичь, Губернскій Секретарь, Ташкентъ. [№ 600]. <19/12>.
Петровъ, Василій Васильевичь, Калачь на Дону, Донской Области, д<омъ> № 6. № 794. 

<22/13 об.>.
Петровъ, Егоръ Партиніановичь, Невьянскъ Пермск<ой> губ. въ Алапаевскомъ 

Заводѣ. № 348. <11/8>.
Петровъ, Константинъ Михайловичь, Титул<ярный> Совѣтникъ, Тамбовъ, въ 3-ью 

часть, Семинарская ул. д. Колмыкова. № 138. <5/5>.
Петровъ, Поликарпъ Николаевичь, Толстиковская Почт<овая> Станція Елатом-

скаго у<ѣзда> Тамбовск<ой> губ. [№ 433]. <14/9 об.>.
Петропавловская Городовая Управа, Петропавловскъ, Акмолинск<ой> Области. 

№ 814. <23/14>.
Пиленко, Георгій Васильевичь, генералъ-маіоръ, Кіевъ, Печерск<ая> ул. собст в<ен-

ный> домъ. [№ 1099]. <32/18 об.>.
Пирожниковъ, Николай Александр<овичь>, {гражданинъ} Нижн<яго> Новгорода, 

Нижный базаръ. № 899. <26/15 об.>.
Плесцовъ, Ѳедоръ Петровичь, Варшава, въ зданіе Казенной Палаты. № 825. <23/14>.
Плюснинъ, Ѳедоръ Михайловичь, г. Слободской, Вятской губ. [№ 676]. <21/13>.
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Побыванецъ, Капитанъ Одесской Бригады Пограничн<ой> Стражи, Одесса. [№ 891]. 
<25/15>.

Побѣдоносцевъ, Николай Александровичь7 [{Липкинъ, Николай Степановичь}], 
[Калуга, Ивановск<ая> ул., д. Хлѣбникова] {Мосальскъ, судебный слѣдователь, 
собств. домъ}. [№ 579]. <18/11 об.>.

Повало-Швейковскій, Петръ Алексѣевичь, Станц<ія> Осташково, Ник<олаевской> 
жел<ѣзной> д<ороги>, Тверск<ой> губ. № 569. <18/11 об.>.

Погорѣлко, Александра Матвѣевна, Харьковъ, Мало Гончаровская ул. д<омъ> № 20 
Г<оспо>жи Раздольской. [№ 409]. <13/9>.

Подгорновъ, Михаилъ Лукьяновичь, Бузулукъ, Самарской губерніи. № 802. <23/14>.
Подлиневъ, Иванъ Павловичь, [Село Добрунь, Сѣвскаго уѣзда Орловской губ.], 

{Москва, Больш<ая> Никитск<ая>, д<омъ> Новикова}. № 890. <25/15>.
Подольскій, Григорій Ивановичь, Астрахань, домъ Сергѣева, прот<оіерей> въ 

Семинаріи. № 8. <1/3>.
Поклонскій, Ст<анція> Искровка Херс<онско> Никол<аевской> Жел<ѣзной> До-

роги. № 1058. <30/17 об.>.
Покровскій, И. А. Астрахань, въ Губернское Акцизное Управленіе. № 189. <6/5 об.>.
Поллякъ, Маркъ Васильевичь, Бердянскъ, д<омъ> Петрича. № 1065. <31/18>.
Полуярославцевъ, Петръ Петровичь, Нижній Новгородъ, Студеная ул. собственный 

д<омъ>. № 401. <13/9>.
Полянскій, Сергѣй Александровичь, Козловъ, Тамбовск<ой> губ. № 105. <4/4 об.>.
Полѣшко, Алексѣй Игнатьевичь, Мир<овой> Судья 4 Участка, въ г. Александровскъ 

Екатериносл<авской> губ. черезъ Земскую Управу въ Село Гуляй-Поле. [№ 642]. 
<20/12 об.>.

Помощникъ Воронежскаго Уѣзднаго Исправника, Воронежъ. № 266. <9/7>.
Пономарева, Марья Ѳедоровна, Воронежъ, Дворянск<ая> ул. фотографія Понома-

рева. [№ 483]. <15/10>.
Пономаревъ, Хрисанфъ Васильевичь, Новочеркаскъ. № 819. <23/14>.
Понятовская, Наталія Александровна, Ея В<ысокоблагоро>дію <¿>, [Могилевъ на 

Днѣпрѣ], {М<ѣсте>чко Шкловъ Могилевск<ой> губ. въ им<ѣніе> Черноручье}. 
№ 419. <13/9>.

Поповъ, Алексѣй Никаноровичь, нотаріусъ, Вятка. № 299. <10/7 об.>.
Поповъ, Гавріилъ Андреевичь, Рязанск<ой> губ. Сапожк<овскаго> уѣзда Село 

Путятино. № 1125. <32/18 об.>.
Поповъ, Иванъ Дмитріевичь, Пенза, въ Овощный магазинъ. № 377. <12/8 об.>.
Поповъ, Максимъ Ефимовичь, Москва, Ильинка. № 520. <16/10 об.>.
Поповъ, Михаилъ Михайловъ, Полтава, аптекарск<ій> маг<азинъ>. [№ 905]. 

<26/15 об.>.

7  Зачеркнуто и восстановлено.



І. Записная книга А. Г. Достоевской 1876–1884 гг.  |  655

Поповъ, Николай, свящ<енникъ> Замошской Церкви, чер<езъ> г. Кадниковъ, Вологод-
ской губ. [№ 1018]. <29/17>.

Поповъ, Николай, священникъ, Каргополь, Олонецкой губ. [№ 296]. <9/7>.
Порозова, Александра Яковлевна, Опочка, Псковской губерніи [№ 298]. <10/7 об.>.
Посѣльскій, Воронежъ, квартира Посѣльскаго. № 853. <24/14 об.>.
Потемкина, Екатерина Ивановна, Москва, Ордынка, д<омъ> Синицыной. № 903. 

<26/15 об.>.
Потуловъ, Никандръ Петровичь, Севастополь. [№ 95]. <3/4>.
Правленіе 2-го Округа путей сообщенія, Вытегра Олонец<кой> губ. [№ 500]. 

<16/10 об.>.
Праотцевъ, Василій Степановичь, Саратовъ. [№ 310]. <10/7 об.>.
Приволжская Книжная Торговля Лятошинскаго, Саратовъ. № 461. <14/9 об.>.
Приволжская Книжная Торговля Лятошинскаго, Саратовъ. № 462. <15/10>.
Прикащичій Клубъ, Тюмень, библіотекарю Клуба М. Я. Сафонову. [№  512]. 

<16/10 об.>.
Примѣровъ, Петръ Акимовичь, Самара, собственный домъ. № 849. <24/14 об.>.
[Прозоровская-Голицына, по Тамбовско Саратовск<ой> Жел<ѣзной> Дорогѣ, 

Ст<ан ція> Сосновка, Село Зубриловка]. [№ 977]. <28/16 об.>.
Прокофьевъ, Иванъ Александровичь, Москва, Новая Басманная, д<омъ> Г<оспо>жи 

Шибаевой. № 236. <8/6 об.>.
Пронинъ, Василій Степановичь, Вознесенская Пристань, Олонец<кой> губ. [№ 398]. 

<13/9>.
Протопоповъ, Иванъ Васильев<ичь>, Штатный Смотритель Ставропол<ьскаго> 

Уѣзднаго Училища, Ставрополь, Самарской губ. [№ 904]. <26/15 об.>.
Протопоповъ, Уалентъ Ивановичь, Богородицкъ Тульской губ. [№ 1129]. <45>.
Прялухинъ, Трофимъ, Благочинный свящ<енникъ>, Мезень, Арханг<ельской> губ. 

№ 556. <17/11>.
Псаломщиковъ, [студентъ Медиц<инскаго> Факультета, Москва, зданіе Универси-

тета], [{Красноуфимскъ, Пермской губ., въ квартирѣ секретаря мир<оваго> 
съѣзда Григорія Ив<ановича> Псаломщикова}] {въ Казань}. № 254. <8/6 об.>.

Псковская Губернская Публичная Библіотека, Псковъ. № 126. <4/4 об.>.
Публичная библіотека Н. М. Попова, Ржевъ. № 17. <1/3>.
Публичная библіотека при Витебскомъ благотворительномъ обществѣ, Витебскъ. 

№ 501. <16/10 об.>.
Пузино, П. П., Новгородской губ., Пристань Сомина. [№ 115]. <4/4 об.>.
Путиловъ, судебный слѣдователь, Малая Вишера Н<иколаевской> Ж<елѣзной> 

Дороги. № 41. <2/3 об.>.
Пущинъ, Василій Александровичь, Лѣсничій, Юрьевецъ Поволжскій Костром<ской> 

губ. [№ 221]. <7/6>.
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Равичь, Болеславъ, землемѣръ 2-го разряда, г. Прилуки Полтавск<ой> губ. № 1002. 
<29/17>.

Равичь, Василій Никаноровичь, докторъ, Рыбинскъ, Яросл<авской> губ. [№ 567]. 
<18/11 об.>.

Равичь, Владиславъ Валеріановичь, Конотопъ, Черниговской губ. № 108. <4/4 об.>.
Рагозинъ, Викторъ Ивановичь, Нижній Новгородъ. № 873. <25/15>.
Рагозинъ, Леонидъ Ивановичь, Нижній Новгородъ. № 89. <3/4>.
Рагозинъ, Леонидъ Ивановичь, Нижній Новгородъ. № 874. <25/15>.
Радиковскій, Николай Ивановичь, Борисоглѣбскъ, Тамбовск<ой> губ. №  173. 

<6/5 об.>.
Раевскій, Вадимъ Владимір<овичь>, г. Новый Осколъ, Курск<ой> губ. № 949. <27/16>.
Ражаевъ, Алексѣй Петровичь, Бугурусланъ, Самарской губ. № 659. <20/12 об.>.
Развозовъ, Владиміръ Егоровичь, {капитанъ 2го ранга}, Тверск<ой> губ. въ Посадѣ 

Селижарово, Сельцо Панино. [№ 65]. <2/3 об.>.
Раздольская, Е. Н. Весьегонскъ, Тверской губ. № 122. <4/4 об.>.
Разсудовъ, Павелъ Ильичь, въ Руднянскую Контору Князей Четвертинскихъ, Камы-

шинскаго уѣзда Саратовской губ. [№ 209]. <7/6>.
Разумихинъ, Владиміръ Павловичь, секретарь Губернск<аго> Акцизн<аго> Управ-

ленія, Тамбовъ. [№ 1030]. <30/17 об.>.
[Ратькова-Рожнова, Надежда Андреевна, Тверь, въ Контору Самолетъ]. [№ 166]. 

<6/5 об.>.
Рачинскій, Владиміръ Александровичь, Ржевъ, Тверск<ой> губ. [№ 1092]. <31/18>.
Ревуцкій, Дмитрій, Станція Песчаный Бродъ (Херсонск<ой> губ.). [№  571]. 

<18/11 об.>.
Резановъ, Сергѣй Романовичь, Астрахань. № 533. <17/11>.
Рейнботъ, Викторъ Ѳедоровичь, Новочеркаскъ. № 1071. <31/18>.
Рейнгардъ, Александръ Адольфовичь, Таксаторъ Корпуса Лѣсничихъ, Чердынь. № 958. 

<27/16>.
Рейтеръ, присяжный повѣренный, Тифлисъ, Салолакская ул. собств<енная> кон-

тора. № 776. <22/13 об.>.
Ремизовъ, Михаилъ Захаровичь, Управляющій Казенною Палатою, Люблинъ. № 78. 

<3/4>.
Ржондковская, Клеопатра Ѳоминишна, Бендеры, Бессарабск<ой> губ. № 380. 

<12/8 об.>.
Риза, М. Е. Кіевъ, въ Окружное Инженерное Управл<еніе> на Печерскѣ. № 697. 

<22/13 об.>.
Римашевская, Александра Павловна, Ровно, Волынск<ой> губ. № 830. <24/14 об.>.
Римскій-Корсаковъ, Николай Владиміровичъ, Предсѣд<атель> Окр<ужнаго> Суда, 

Новочеркасскъ Области Войска Донскаго. [№ 323]. <10/7 об.>.
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Ринкъ, Николай Романовичь, Борогодицкъ, Тульск<ой> губ. въ Сельцо Олень, Орлов-
ской Волости. № 653. <20/12 об.>.

Роговскій, Андрей Осиповичь, М<ѣсте>чко Шпола, Кіевск<ой> губ. № 946. <27/16>.
Родкевичь, Левъ Степановичь, Коллеж<скій> Ассесоръ, Кишиневъ, въ Архіерейскомъ 

Домѣ. [№ 344]. <11/8>.
Розенбергъ, Семенъ Марковичь, Одесса, въ Карантинное Агентство Русск<аго> Об-

щества Пароходства и Торговли. [№ 965]. <28/16 об.>.
Розлачъ Г<оспо>жа, Москва, Екатерининскій Институтъ. {Вольфъ 818}. [№ 304]. 

<10/7 об.>.
Романовскій, Михаилъ Григорьевичь, въ М<ѣсте>чко Смѣлу, Кіевск<ой> губ. Чер-

кас<скаго> у<ѣзда> а оттуда въ М<ѣстечко> Бѣлозерье. № 288. <9/7>.
Романовъ, Николай Васильевичь, горный инженеръ, Уржумъ, Вятск<ой> губ. [№ 536]. 

<17/11>.
Росницкая, Анна Павловна, жена судебнаго слѣдов<ателя>, Калязинъ Тверск<ой> 

губ. № 420. <13/9>.
Рубенко, Александръ Андреевичь, Харьковъ, Екатеринославск<ая> ул., собст-

в<енный> д<омъ>, 54. № 13. <1/3>.
Русанова, Анна Ивановна, Воронежъ, Воскресенская ул. д. Русанова. [№ 69]. <3/4>.
Русановъ, Гавріилъ Андреевичь, Членъ Острогожск<аго> Окружн<аго> Суда, Остро-

гожскъ Воронежск<ой> губ. [№ 560]. <17/11>.
Русская Публичная Библіотека, Каменецъ-Подольскъ. № 967. <28/16 об.>.
Рушковскій, Николай Павловичь, Наровчатъ, Пензенск<ой> губ. въ Село Буды земле-

владѣльцу. [№ 1109]. <32/18 об.>. 
Рындовскій, Александръ Ѳедор<овичь>, дворянинъ, Лаишевъ, Казанск<ой> губ. 

[№ 817]. <23/14>.
Рябининъ, Дмитрій Дмитріевичь, Воронежъ, Веретенниковъ переул. д. Козо-

полянскаго. [№ 82]. <3/4>.
Рябухинъ, Иванъ Ивановичь, мировой Судья, Каменскій Заводъ, Пермск<ой> губ. 

Камышловск<аго> уѣзда. № 516. <16/10 об.>.
Ряжское Общественное Собраніе, Ряжскъ, Рязанск<ой> губ. № 984. <28/16 об.>.
Рязановъ, А. А., Юрьевецъ Повольскій, Костромской губер. № 698. <22/13 об.>.
Рѣдкинъ, Петръ Николаевичь, Его Превосх<одительство>, Михайловъ, въ село 

Красное Рязанск<ой> губ. № 363. <12/8 об.>.
Савицкій, Иванъ Алексѣевичь, Одесса. [№ 101]. <4/4 об.>.
Савицкій, Маіоръ Пограничной Стражи, Рига. № 443. <14/9 об.>.
Сажинъ, Григорій Максимовичь, Харьковъ, Волжско Камскій Банкъ. [№ 73]. <3/4>.
Саловъ, Александръ Александр<овичь>, на Почт<овую> Ст<анцію> Колѣно Сара-

товск<ой> губ. въ усадьбу Александровку. [№ 1132]. <45>.
Самаринъ, Левъ Васильевичь, Новочеркаскъ, Донской Области. № 1009. <29/17>.
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Самарская Общественная Библіотека, Самара. [№ 990]. <28/16 об.>.
Самойловъ, Борисъ Дементьевичь, Дорогобужъ Смоленской губерніи. [№ 238]. 

<8/6 об.>.
Самофаловъ, слѣдователь по особо-важнымъ дѣламъ, Пермь. [№ 281]. <9/7>.
Самусь, Данило Ивановичь, Директоръ Реальнаго Училища, М<ѣсте>чко Бѣлая 

Церковь, Кіевск<ой> губ. № 52. <2/3 об.>.
Сасскій, подполковникъ, Рига, 3-ій Саперный баталіонъ. № 912. <26/15 об.>.
Сафоновъ, Вячеславъ Николаевичь, старшій ревизоръ Контр<ольной> Палаты, 

Курскъ. [№ 549]. <17/11>.
Сахаровъ, Александръ Алекс. мировой Судья, по Московско Нижег<ородской> Ж<е-

лѣзной> Д<орогѣ> Станц<ія> Ундолъ фабриканту Бажанову въ Село Ставрово 
для передачи мир<овому> судьѣ. [№ 456]. <14/9 об.>.

Сахацкій, капитанъ, Рига, въ управленіе 2-ой Саперной Бригады. [№ 97]. <3/4>.
Свѣтовировъ, Ефимъ Васильевичь, Новочеркаскъ Ямской пер. д<омъ> Поѣлова. 

№ 1040. <30/17 об.>.
Свѣчка, Николай Львовичь, г. Пирятинъ Полтавской губ. № 294. <9/7>.
Севастьяновъ, Ярославль, Голубятная улица, д<омъ> Чернова. [№ 631]. <20/12 об.>.
Селинъ, Александръ Ивановичь, заслуженный профессоръ, Кіевъ. [№ 290]. <9/7>.
Семинъ, Платонъ, священникъ, Елабуга, Вятской губ. № 326. <10/7 об.>.
Семичевъ, Владиміръ Дмитріевичь, инженеръ, Ростовъ на Дону. [№ 256]. <8/6 об.>.
Сергіевскій, В. Помощникъ Акцизнаго Надзирателя, Село Ижевское, Рязанск<ой> 

губ. [№ 182]. <6/5 об.>.
Сергѣевъ, Петръ Васильевичь, Елецъ. [№ 885]. <25/15>.
Сеславина, Анна Николаевна, Вышній Волочекъ, Село Алексѣевское. №  831. 

<24/14 об.>.
Сиговъ, Серапіонъ Ивановичь, Пермь. № 472. <15/10>.
Сидоренко, Дмитрій Максимовичь, Пермь, Контора Уральской Горнозаводск<ой> 

Жел<ѣзной> Дороги. [№ 1102]. <32/18 об.>.
Сидамоновъ, Петръ Абрамовичь, Слобода Хасавъ-Юртъ, Терск<ой> Области. 

[№ 1046]. <30/17 об.>.
Симбирская Военная Гимназія, Симбирскъ. [№ 267]. <9/7>.
Синицынъ, Александръ Дмитріевичь, потомств<енный> почетный гражд<анинъ> 

Кинешма Костромск<ой> губ. № 408. <13/9>.
Синицынъ, судебный слѣдователь, Ржевъ, Тверск<ой> губ. № 983. <28/16 об.>.
Сиротинскій, Иванъ Еремѣевичь, Николаевъ, Херс<онской> губ. № 15. <1/3>.
Скрипицынъ, Александръ Ивановичь, Ст. Полонская, Тихвинск<аго> уѣзда. [№ 1081]. 

<31/18>.
Скрипицынъ, Губернскій Предводитель дворянства, Угличь, Яросл<авской> губ. 

[№ 155]. <5/5>.
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Славутинскій, Степанъ Тимофѣевичь, Острогожскъ, Воронежск<ой> губ. № 449. 
<14/9 об.>.

Слободская Публичная Библіотека, г. Слободской, Вятской губ. № 215. <7/6>.
Слюсаренко 2-ой, <Владиміръ Алексѣевичъ>, Подпоручикъ 21-ой Артилл<ерійской> 

Бригады, Темиръ Ханъ Шура Дагестанск<ой> Области. № 582. <18/11 об.>.
Слѣпцовъ, Павелъ Васил<ьевичь>, Москва, Большая и Средняя Прѣсня, собствен-

ный домъ. № 1020. <29/17>.
Смирницкій, Яковъ Парфеновичь, учитель, Сибирь, Троицкосавскъ Забайкальской 

Области. [№ 1038]. <30/17 об.>.
Смирновъ, Василій Николаевичь, Начальникъ Дистанціи, Станція Ольвіополь 

Одесск<ой> ж<елѣзной> д<ороги> по вѣтви отъ Балты на Елизаветградъ. 
№ 48. <2/3 об.>.

Смирновъ, Иванъ Николаевичь, Лихвинъ, Калужск<ой> губ. № 957. <27/16>.
Смирновъ, Николай Алексѣевичь, Сольвычегодскъ, Вологодск<ой> губ. № 171. 

<6/5 об.>.
Сназинъ-Тормасовъ, Павелъ Ивановичь, Вышній-Волочекъ. [№ 1106]. <32/18 об.>.
Сниткинъ, Иванъ Гр<игорьевичь>, Курской губ. гор<одъ> Мирополье № 6. <1/3>.
Снѣгирева, Олимпіада Леонтьевна, Казань, на Булакѣ, д<омъ> Каменскаго. [№ 482]. 

<15/10>.
Соболевскій, Петръ Львовичь, Козелецъ. [№ 75]. <3/4>.
Соболевъ, Владиміръ Константиновичь, Тула, Кіевская ул. д<омъ> Овчинникова. 

№ 848. <24/14 об.>.
Соболевъ, Иванъ Петровичь, докторъ, Москва, Арбатъ, Новопесковскій пер. д<омъ> 

Уразова. № 1036. <30/17 об.>.
Совѣтъ Маріинскаго Донскаго Института, Новочеркаскъ. [№ 474]. <15/10>.
Соловьевъ, Владиміръ Сергѣевичь, Москва, Денежный пер. д<омъ> Дворцовой кон-

торы, кв. Соловьева. [№ 1021]. <29/17>.
Соломянникъ, Николай Ивановичь, Мена, по Ландварово Роменск<ой> ж<елѣзной> 

д<ороги>. № 28. <1/3>.
Сонцовъ, Адріанъ Александр<овичь>, Его Превосх<одительство>, Симферополь, 

д<омъ> Арендта. № 539. <17/11>.
Сонцовъ-Засѣкинъ, Александръ Борисовичь, князь, Орелъ, близъ Полѣсской площади, 

д<омъ> Барановой. [№ 1010]. <29/17>.
Сохацкій, Штабсъ Капитанъ 2го Стрѣлковаго Генералъ Фельдмарш<ала> Кн. Баря-

тинскаго Баталіона, Скерневицы. № 10. <1/3>.
Срѣтенскій, Иванъ Яковлевичь, старшій ревизоръ Ставропольск<ой> Конт-

рол<ьной> Палаты. № 280. <9/7>.
Станиславовъ, Ѳедоръ Станиславовичъ, Житоміръ, Волынск<ой> губ. № 313. 

<10/7 об.>.
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Стародубское Общественное Собраніе, Стародубъ, Черниговск<ой> губ. [№ 341]. 
<11/8>.

Стахѣевъ, Александръ Ивановичь, Елабуга, Вятск<ой> губ. [№ 212]. <7/6>.
Стахѣевъ, Дмитрій Ивановичь, Елабуга, Вятской губерніи. [№ 521]. <16/10 об.>.
Стеблинъ Каминскій, Андрей Павловичь, полицеймейстеръ, Полтава. [№ 60]. 

<2/3 об.>.
Степановъ, учитель, Новгородъ, Александровск<ая> ул. Учительская школа. 

[№ 914]. <26/15 об.>.
Стойновскій, Петръ Зиновьевичь, Учитель Мужской Гимназіи, Новгородъ. [№ 435]. 

<14/9 об.>.
Столбушинскій, Никтополіонъ, Земскій Врачь, Островъ Псковс<кой> губ. Село 

Корешово. № 429. <14/9 об.>.
Стопневичь, Діонисій Іуліановичь, Преподаватель Духовной Семин<аріи>, Псковъ. 

№ 621. <19/12>.
Стрѣлковъ, Матвѣй, свящ<енникъ> села Верхней Бѣлоозерки, въ г. Ставрополь 

Самарск<ой> губ. черезъ Выселовское Волостное Правленіе. № 617. <19/12>.
Стуковъ, Петръ, священникъ Ундинско Посельскій, Ст. Шелопугино Забайкаль-

ск<ой> Области. № 879. <25/15>.
Суворова, Екатерина Аркадьевна, Вологда, квартира полицеймейстера. № 1031. 

<30/17 об.>.
Суражевскій, Алексѣй Павловичь, командиръ 2ой конной батареи, Тверь. № 12. <1/3>.
Суринъ, Александръ Андреевичь, Ставрополь Кавказскій. № 1060. <31/18>.
Сухотинъ, Платонъ Александровичь, г. Калуга. [№ 157]. <5/5>.
Сучковъ, Николай Ивановичь, Мелитополь, Таврич<еской> губ. [№ 619.] <19/12>.
Сушковъ, В. Д. Подпоручикъ 3-ей Артиллерійской бригады, Воскресенскъ, Мос-

к<овской> губ. № 98. <3/4>.
Сытинъ, Александръ Аполлоновичь, Клинъ. № 624. <19/12>.
Сыцянко, Надежда Ивановна, жена капитана Артиллеріи, Тифлисъ. № 602. <19/12>.
Сѣровъ, Секретарь, Царское Село, въ Царскосельскую Ратушу. [№ 262]. <8/6 об.>.
Таберіо, Петръ Эммануиловичь, г. Моздокъ, Терская область. № 274. <9/7>.
Танинъ, Владиміръ Васил<ьевичь>, священникъ, Рыбинско Болог<овская> дорога 

полуст<анокъ> Еваново. [№ 308]. <10/7 об.>.
[Книжный] Тарасовъ, Андрей Алексѣев<ичь>, Его Превосх<одительство>, черезъ 

М<ѣсте>чко Пропойскъ, Могилев<ской> губ. въ имѣніе Улуки. [№ 99]. <4/4 об.>.
Тарбѣевъ, Гавріилъ Ѳедоровичь, Черный Яръ, Астраханск<ой> губ. [№  700]. 

<22/13 об.>.
Ташкентская Публичная Библіотека, Ташкентъ. [№ 1133]. <45>.
Тверетиновъ, Петръ Гавриловичь, Митава. [№ 80]. <3/4>.
Тверская Контрольная Палата, Тверь. № 76. <3/4>.
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Тверская Публичная Библіотека, Тверь. [№ 816]. <23/14>.
Тейкнеръ, Генріетта Васильевна, Нижній Новгородъ, Большая Покровская ул. 

д. купца Тихоновскаго. № 134. <5/5>.
Теодоровичь, Ѳаддей Михайл<овичь>, Судебн<ый> Прист<авъ> Сѣдл<ецкаго> 

Окр<ужнаго> Суда, на Ст<анцію> Межирѣчье Варшавско Тереспольск<ой> 
Жел<ѣзной> Дороги. [№ 1138]. <45>.

Терскій, Александръ Герасимовичь, Кіевъ. № 14. <1/3>.
Тесельскій, Симеонъ Антоновичь, Острогъ, Волынс<кой> губ. Учитель Духовн<аго> 

Училища. № 570. <18/11 об.>.
Тетяевъ, Михаилъ Александровичь, предсѣдатель съѣзда Мировыхъ Судей Сло-

ним скаго Округа, Гродненск<ой> губ., черезъ г. Слонимъ, въ имѣніе Малятичи. 
[№ 945]. <27/16>.

Теутъ, Константинъ Ѳеодосьевичь, Селение Тарутино, Аккерм<анскаго> уѣзда 
Бессарабск<ой> губ. № 1100. <32/18 об.>.

Тимирева, Завидовская Ст<анція> по Никол<аевской> Жел<ѣзной> Дор<огѣ>. 
№ 1023. <29/17>.

Тимофѣевъ, Александръ Павловичь, Товарищъ Прокурора Лубны, Полтавс<кой> 
губ. № 168. <6/5 об.>.

Тихменевъ, Михаилъ Алексѣевичь, Одоевъ, Тульской губерніи. [№ 177]. <6/5 об.>.
Тихменевъ, Михаилъ Павловичь, Ярославль, Рождественка, д<омъ> Красовскаго. 

№ 592. <18/11 об.>.
Тихомировъ, полковникъ, г. Романовъ-Борисоглѣбскъ, Яросл<авской> губ. [№ 50]. 

<2/3 об.>.
Тихомировъ, Тихонъ Васильевичь, Кіевъ, воспитатель Коллегіи Павла Галагана, въ 

зданіе Коллегіи. [№ 550]. <17/11>.
Тихоцкая, Елена, Ст. Худолѣевская, Кіевск<ой> губ. Чигиринс<каго> у<ѣзда> Село 

Головковка. № 861. <24/14 об.>.
Тицъ, полковникъ, начальникъ Губернс<каго> Жандармс<каго> Упр<авленія> 

г. Калишъ, Царство Польское. № 295. <9/7>.
Толочановъ, Аркадій Андреевичь, {Статскій Совѣтникъ}, Губ<ернаторъ> г. Сувал-

ки, Царство Польское. № 30. <1/3>.
Торобковъ, Егоръ Никитычь, Моршанскъ Тамб<овской> губ., Село Земетчино. № 200. 

<7/6>.
Тороповъ, Москва, Большая Никитская улица, собств<енный> домъ. № 543. <17/11>.
Торопчаниновъ, Георгій Ивановичь, Колл<ежскій> Совѣтн<икъ>, Одоевъ Тульск<ой> 

губ. въ Сельцо Севрюково. № 585. <18/11 об.>.
Тоцкій, Георгій Артемьевичь, Горки, Могил<евской> губ. на Горецкую Учебную ферму. 

№ 638. <20/12 об.>.
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Тошпофольскій8 Василій Ѳедоровичь, маіоръ Отдѣл<ьнаго> Корпуса Жандармовъ 
[С<ело> Балаково, Самарской губ.], {въ г. Нѣжинъ Черниг<овской> губ.} [№ 417]. 
<13/9>.

Третьякова, Г<оспо>жа, Москва, Милютинскій пер., церковный домъ Архидіакона 
Евпла. № 248. <8/6 об.>.

Третьяковъ, Павелъ Михайловичь, Москва, за Москвой-рѣкой, Лаврушинскій пер. 
собств<енный> домъ. № 243. <8/6 об.>.

Трифановъ, Николай Николаевичь, архитекторъ, Екатериносл<авской> губ. по 
Костантин<овской> Жел<ѣзной> д<орогѣ> на Ст<анцію> Юзово для передачи 
на заводъ Новороссійскаго Общества въ Юзовку. № 1063. <31/18>.

Троицкій, Владиміръ Петровичь, ревизоръ Акцизнаго Упр<авленія>, Саратовъ. 
№ 892. <25/15>.

Тройницкій, Николай Николаевичь, Одесса, Новая ул. собств<енный> домъ противъ 
Михайловскаго монастыря. [№ 201]. <7/6>.

Турбинъ, Виталій Ильичь, Воронежъ, 3-ья дворянск<ая> ул. собств<енный> д<омъ>. 
№ 1051. <30/17 об.>.

Тхоржевскій, Ив. Ф. Ростовъ на Дону. [№ 837]. <24/14 об.>.
Тырановъ, Иванъ Михайловичь, на Станцію Бадогско Конецкую Олонецкой губ. 

№ 229. <7/6>.
Тютчевъ, Москва, Садовая, противъ Церкви Ермолая, д<омъ> Алябьева. № 896. 

<26/15 об.>.
Тютчевъ, Николай Алексѣевичь, Одесса, Софійская ул. д<омъ> Паста. № 39. 

<2/3 об.>.
Тютчевъ, Петръ Алексѣевичь, Красный Холмъ Тверск<ой> губ. № 974. <28/16 об.>.
Удинъ, Николай Яковлевичь, Иваново Вознесенскъ, Владим<ірской> губ. по Шуйско-

Ивановск<ой> ж<елѣзной> дорогѣ. № 121. <4/4 об.>.
Ульянинскій, Маіоръ Харьковск<аго> Уланск<аго> полка, Станція Домоново, Бресто 

Смоленс<кой> Ж<елѣзной> Д<ороги>. № 282. <9/7>.
Умновъ, Ѳедоръ Николаевичь, Саранскъ, Пензенск<ой> губ. [№ 422]. <13/9>.
Урсати, Семенъ Ивановичь, Миров<ой> Судья 5-го Участка Ананьевскаго Округа въ 

С. Голта (черезъ г. Ольвіополь) Херсонск<ой> губ. [№ 1004]. <29/17>.
Успенскій, Петръ Ивановичь, Благочинный Свящ<енникъ>, Нижнетагильскій 

Заводъ, Пермск<ой> губ. № 495. <16/10 об.>.
Уфимское Общественное Собраніе, Уфа. [№ 1070]. <31/18>.
Ушовъ, Іоаннъ Аркадьевъ, библіотекарь псаломщикъ села Коровина, черезъ Коровин-

ское Волостное Правленіе Бугурусланск<аго> у<ѣзда> Самарск<ой> губ. [№ 1101]. 
<32/18 об.>.

Уѣздная Земская Управа, Веневъ. [№ 883]. <25/15>.

8  Ошибочно. Исправлено А. Г. Достоевской: «Томпофол<ьскій>» (ОР РГБ. Ф. 93.ІІІ.2.1. 
Л. 68).
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Фадѣева, Е. И. Митава, на Писарской улицѣ, д<омъ> № 12. № 1098. <32/18 об.>.
Федяевскій, Докторъ, Воронежъ. № 35. <2/3 об.>.
Фесенковъ, Василій Ивановичь, Титул<ярный> Сов<ѣтникъ>, Харьковъ, въ Контору 

графа Бобринскаго. № 928. <27/16>.
Филаретъ, врачь, Кіевъ, въ Кіево Печерскую Лавру. № 693. <22/13 об.>.
Филатова, Анна Николаевна, на Ферзиковскую Ст<анцію> Ряжско Вяземск<ой> 

ж<елѣзной> д<ороги>. № 444. <14/9 об.>.
Филиповскій, Николай Ивановичь, Баку, въ Контору Общества «Дружина». [№ 962]. 

<28/16 об.>.
Фонъ Путеренъ, Дмитрій Ивановичь, Его Превосх<одительство>, Нижній-Нов-

городъ. № 588. <18/11 об.>.
Фонъ Крюденеръ, баронесса, Ахтырка, Харьковск<ой> губ. № 931. <27/16>.
Франковскій, Владиславъ Андреевичь, Харьковъ. № 645. <20/12 об.>.
Фридбергъ Н. Як. Августовъ, Сувалкской губерніи. № 688. <21/13>.
Фроловъ Павелъ, черезъ г. Челябинскъ Оренбургск<ой> губ. въ Село Суботино Иван-

ковской Волости. № 901. <26/15 об.>.
Фроловъ, Николай Петровичь, Саратовъ, Малая Сергіевская ул. собств<енный> 

д<омъ>. [№ 640]. <20/12 об.>.
Хабловская, Марья Михайловна, учительница, Тифлисъ, въ Тифл<исскую> женскую 

Вел<икой> Княгини Ольги Ѳед<оровны> гимназію. [№ 1055]. <30/17 об.>.
Харкѣевичь, Яковъ Алексѣевичь, непремѣн<ный> Членъ уѣзднаго по крестьянскимъ 

дѣламъ Присутствія, Нижнедѣвицкъ Воронежск<ой> губ. [№ 902]. <26/15 об.>.
Харьковская Контрольная Палата, Харьковъ. № 644. <20/12 об.>.
Хилинскій, Михаилъ Алексѣевичь, Смоленскъ. [№ 1135]. <45>.
Хилкова, Анна Николаевна, княгиня, [по Рыб<инско> Болог<овской> Жел<ѣзной> 

Д<орогѣ>, г. Бѣжецкъ, Село Дубровка], {Москва, вокзалъ Московско Рязан<ской> 
жел<ѣзной> дороги}. № 951. <27/16>.

Хлюстинъ, Иванъ Михайловичь, Фатежъ, Курской губ. [№ 139]. <5/5>.
Холмскій, Иванъ Васильевичь, г. Сергачь, Нижегор<одской> губ. черезъ Маньгу-

шевскую Почт<овую> Станцію въ Село Покровъ. № 440. <14/9 об.>.
Холшевниковъ, Порфирій Николаевичь, Пермь, въ Контору Уральск<ой> Ж<елѣз-

ной> Д<ороги>. [№ 790]. <22/13 об.>.
Хондожевскій, Иванъ Петровичь, полковникъ, Елизаветградъ Херсонск<ой> губ. 

[№ 807]. <23/14>.
Хорольская Общественная Библіотека, Хороль, Полтавской губерніи. № 530. 

<17/11>.
Хрещатицкая, Елена Константиновна, М<ѣстечко> Ярмолинцы, Подольск<ой> 

губ. № 293. <9/7>.
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Хруцкій, Георгій Степановичь, Станція Придруйскъ, Витебск<ой> губ. въ г. Друѣ 
Вил<енской> губ. № 142. <5/5>.

Хряковъ, Николай Григорьевичь, Кіевъ. № 56. <2/3 об.>.
Цвѣтъ, Семенъ Николаевичь, Гродно. [№ 841]. <24/14 об.>.
Цемировъ, Александръ Александр<овичь>, Москва, близъ Поварской, Хлѣбный пер. 

д<омъ> Масоловой. № 783. <22/13 об.>.
Циммерманъ, Константинъ Ивановичь, Вольскъ, Саратовск<ой> губ. Московская ул. 

д. Дьяковой. № 107. <4/4 об.>.
Цуриковъ <45>.
Цѣнинъ, Аркадій Дмитріевичь, [судебный Слѣдователь 1-го участка, Никольскъ 

(Вологодскій)], {Мировой Судья, Шидловецъ, Радомск<ой> губ.}. [№ 337]. <11/8>.
Червинскій, Петръ Петровичь, Черниговъ. № 919. <26/15 об.>.
Черданцевъ, Петръ, учитель, Петропавловскъ, Акмолинск<ой> Области. № 1069. 

<31/18>.
Черемновъ, Александръ Андреевичь, Псковъ. [№ 1078]. <31/18>.
Черкасскій Князь, Н. А., Московско-Курской дороги, станція Отрада. № 93. <3/4>.
Чернышевъ, Москва, Садовая, противъ 4-ой Мѣщанской, собств<енный> домъ. 

№ 845. <24/14 об.>.
Чеховскій, Генрихъ Севериновичь, Кобеляки, Полтавской губ. № 895. <26/15 об.>.
Чижевичь, Александръ Андреевичь, Колл<ежскій> Ассесоръ, Гайсинъ, Подольск<ой> 

губ. № 291. <9/7>.
Чижовъ, Василій Ивановичь, Симбирс<кой> губ. Алатырс<каго> у<ѣзда> по Земской 

Почтѣ въ Село Порѣцкое. № 491. <15/10>.
Чириковъ, Михаилъ Гаврил<овичь>, Старшій адъют<антъ> Управленія Атамана 

2-го отдѣл<ьнаго> Сибирскаго Казачьяго Войска, Омскъ. [№ 934]. <27/16>.
Чирковъ-Василь, Яковъ Филипповичь, Цивильскъ Казанс<кой> губ. въ Село Буртасы. 

№ 421. <13/9>.
Читальня при Михайловской Воронежской Военной Гимназіи, Воронежъ. № 124. 

<4/4 об.>.
Чоглаковъ, П. Н. Директоръ Народныхъ Училищъ, Пермь. № 324. <10/7 об.>.
Чоповъ, А. И. въ М<ѣсте>чко Никополь, Екатеринославск<ой> губерніи. № 528. 

<17/11>.
Чубаровскій, Николай Яковлевичь, Шацкъ, Тамбовской губерніи. № 258. <8/6 об.>.
Чубинскій, В. Учитель Двухклассн<аго> Городск<аго> училища, Проскуровъ, Подоль-

ской губ. № 11. <1/3>.
Чугинъ, Владиміръ Ивановичь, докторъ, Темниковъ, Тамбовск<ой> губ. № 886. <25/15>.
Чукмалдинъ, Москва, Малая Лубянка, д<омъ> Княгини Гагариной. [№ 159]. <5/5>.
Чумакинъ, подпоручикъ, въ крѣпость Керчь, въ канцелярію миннаго склада. № 922. 

<26/15 об.>.
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Чунихинъ, Василій Андреевичь, Витебскъ. № 786. <22/13 об.>.
Чураковскій, Юрій Константиновичь, поручикъ, Владикавказъ. [№ 1012]. <29/17>.
Шабалина, Ольга Дмитріевна, Елабуга, Вятской губ. № 793. <22/13 об.>.
Шадринскій Уѣздный Казначей, Шадринскъ, Пермск<ой> губ. [№ 828]. <23/14>.
Шалыгина, Александра Ѳедоровна, Кострома. № 675. <21/13>.
Шапошниковъ, А. Г. Инспекторъ Александровскаго Института, Нижній Новгородъ. 

[№ 894]. <25/15>.
Шапошниковъ, Константинъ Захаровичь, членъ Окружнаго Суда, Эривань [{въ 

Пятигорскъ}]. [№ 799]. <23/14>.
Шаркова, Марья Александровна, Луцкъ, Волынск<ой> губ. № 996. <29/17>.
Шарнгорстъ, полковникъ, Командиръ Ширванскаго Полка, Куба, Бакинск<ой> губ. 

№ 610. <19/12>.
Шатиловъ, Иванъ Яковлевичь, учитель, Тамбовъ, Долгая ул. соб<ственный> домъ. 

[№ 374]. <12/8 об.>.
Шатиловъ, Николай Михайловичь, Калуга, Московск<ая> ул. д<омъ> Астрѣева. 

[№ 178]. <6/5 об.>.
Шаховскій, князь, Станція Знаменское, Смоленск<ой> губ. [№ 154]. <5/5>.
Шевченко, Павелъ Тимофѣевичь, на Стан<цію> Краснокутъ, Ектериносл<авской> 

губ. № 468. <15/10>.
Шеметовъ, Дмитрій Егоровичь, Тула. № 180. <6/5 об.>.
Шенвальдъ, Николай Алексѣевичь, Харьковъ, въ Терапевтическую Клинику. № 496. 

<16/10 об.>.
Шершневъ, Николай Семеновичь, Житоміръ, Отдѣлениіе Госуд<арственнаго> 

Банка. № 24. <1/3>.
Шестополъ, М. А., Начальникъ Станціи, Ст<анція> Боровская Харьков<ско> Ни-

кол<аевской> ж<елѣзной> Д<ороги>. [№ 471]. <15/10>.
Шетровъ, Александръ, Динабургъ. [№ 774]. <22/13 об.>.
Шидловскій, Станиславъ Доминиковичь, [Курскъ, Московская ул. д<омъ> Миронова], 

{Петербургъ}. № 402. <13/9>.
Шиловъ, Иванъ Ивановичь, Ливны, Орловск<ой> губ. № 1082. <31/18>.
Шиловъ, Москва, Мясницкая, д<омъ> Княгини Гагариной. № 242. <8/6 об.>.
Шишкинъ, Василій Ѳедоровичь, г. Сычевка, Смоленск<ой> губ. № 466. <15/10>.
Шишко,  С. О. Инженеръ Полковникъ, Ялта, собств<енный> домъ. [№  1116]. 

<32/18 об.>.
Шкалинъ, Андрей Андреевичь, Нижній Новгородъ, въ Правленіе Дружины. № 306. 

<10/7 об.>.
Шопенъ, Владиміръ Ефимовичь, Г<убернскій> Прокуроръ, Житоміръ. № 994. <29/17>.
Шопенъ, Сергѣй Ефимовичь, нотаріусъ, Переяславъ Полтавск<ой> губ. № 477. 

<15/10>.
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Шоръ, Осипъ Абрамовичь, г. Александрія, Херсонск<ой> губ. № 1047. <30/17 об.>.
Шрагъ, Е. З. Черниговъ, домъ Бѣлопольскаго. [№ 175]. <6/5 об.>.
Штакеншнейдеръ, Андрей Андреевичь, Изюмъ, Харьковск<ой> губ. [№ 150]. <5/5>.
Штернъ, Кіевск<ой> губ. въ г. Звенигородку, а оттуда въ Село Козацкое. № 197. 

<6/5 об.>.
Шуба, Владиміръ Степановичь, Ковель, Волынской губ. № 396. <13/9>.
Шугуровъ, Николай Васильевичь, Стародубъ, Черниг<овской> губ. [№ 342]. <11/8>.
Шумаковъ, Николай Семеновичь, Дмитріевъ, Курской губерніи. № 658. <20/12 об.>.
Шумовъ, Николай Ивановичь, по Рязанской жел<ѣзной> дорогѣ, на станцію 

Люберицы. № 72. <3/4>.
Щаповъ, Петръ, Москва, Нѣмецкая улица, собств<енный> домъ. № 5. <1/3>.
Щеголевъ, Ѳедоръ Дмитріевичь, Мир<овой> Судья 3-го Участка, Уржумъ, Вят-

ск<ой> губ. № 343. <11/8>.
Щулевникова, Александра Васильевна, въ г. Чухлому Костр<омской> губ. въ усадьбу 

Деменькова. № 955. <27/16>.
Эйснеръ Владиміръ Ивановичь, членъ Окружнаго Суда, Новочеркасскъ. № 322. 

<10/7 об.>.
Эллерсъ, Капитанъ, Шостенскій Пороховой Заводъ, Черниг<овской> губ. Глухов-

ск<аго> уѣзда. [№ 216]. <7/6>.
Элькинъ, Левъ Львовичь, Череповецъ, Новгор<одской> губ. [№ 1035]. <30/17 об.>.
Эльяшевичь, Подполковникъ, Екатеринодаръ Кубанской Области. [№ 220]. <7/6>.
Энгельгардтъ, Варвара Ивановна, Ельня, Смоленск<ой> губ. [№ 206]. <7/6>.
Энгельгардтъ, Владиміръ Константин<овичь>, Курскъ, въ Губернск<ое> Акцизн<ое> 

Управл<еніе>. № 511. <16/10 об.>.
Энгельгардтъ, Екатерина Ивановна, Ст<анція> Починокъ Орловско Витеб<ской> 

Жел<ѣзной> Дор<оги>. № 832. <24/14 об.>.
Юдинъ, Геннадій Васил<ьевичь>, Корелино, Енисейск<ой> губ. Ачинск<аго> Округа, 

въ Село Балахтинское. № 601. <19/12>.
Южно-Русскій Книжный Магазинъ, Кіевъ. № 232. <8/6 об.>.
Южнорусскій Книжный. [№№ 502–505]. <16/10 об.>.
Юргановъ, Александръ Григорьевичь, Шадринскъ, Пермск<ой> губ. въ Земскую Управу. 

№ 346. <11/8>.
Юрченко, Василій Михайл<овичь>, Мировой Посредникъ, Соколка, Гродненск<ой> 

губ. № 577. <18/11 об.>.
Юшковъ, Степанъ Васильевичь, Бѣлгородъ, Курск<ой> губ. близъ Смоленс<кой> 

Церкви, собств<енный> домъ. [№ 141]. <5/5>.
Языковъ, Петръ Никитычь, Членъ Окружн<аго> Суда, Полтава, Новый Базаръ, 

д. Ворожейкина. № 19. <1/3>.
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Яковлева, Александра Георгіевна, учительница, Тифлисъ, въ Тифлисскую женскую 
Вел<икой> Княгини Ольги Ѳед<оровны> гимназію. [№ 1054]. <30/17 об.>.

Якубовичь, Сергѣй Петровичь, Вильно. № 226. <7/6>.
Якубовскій, Александръ Осиповичь, Рыбинскъ, Яр<ославской> губ. Мышкинская ул. 

д. Мухиныхъ. № 137. <5/5>.
Яновскій, Валеріанъ Раймундовичь, товарищъ прокурора, Пермь. № 860. <24/14 об.>.
Яновскій, Николай Семеновичь, Калуга. № 664. <21/13>.
Яновскій, [Степанъ Дмитріевичь, Кіевъ, Тимофеевская ул. д<омъ> Осиповой], 

{Janowsky Etienne, Italie, Naples, pension anglaise}. [№ 301]. <10/7 об.>.
Янчевецкій, Г. А. Учитель Александровск<ой> гимназіи, Рига, Столбовая ул. д<омъ> 

№ 60. № 1087. <31/18>.
Ястребовъ, Дмитрій Михайл<овичь>, приставъ 1-го стана, въ Селеніе Старицу, 

Черноярскаго у<ѣзда> Астрахан<ской губ.> чрезъ г. Черный Яръ. [№ 338]. <11/8>.
Ѳедорова, Гулита, дочь священника, Томск<ой> губ. чрезъ Бѣлоглазовскую Станцію 

въ Станицу Антоньевскую. [№ 1000]. <29/17>.
Ѳедорова, Марья Васильевна, г. Бѣлозерскъ Новг<ородской> губ. Кіинское Волостное 

Правленіе въ Село Анцыферово <45>.
Ѳедорова, Надежда Васильевна, Уфа. № 689. <21/13>.
Bibliotheque russe, rue Victor-Cousin, № 14, Paris. № 773. <22/13 об.>.
Bibliotheque Slave, Genève, rue de Stande, 3. № 497. <16/10 об.>.
Chrenniko¤ Nestor, Meudon, rue de la Bourgogne, 20 Dép<artement> Seine et Oise. № 1072. 

<31/18>.
Herrn Constantin Schorow, въ Австрію, Böhmen, Prag, Korngasse, № 24. № 333. <11/8>.
Kardaschitsch, Stuttgart, Uhlands-strasse, 26. № 458. <14/9 об.>.

2. Городскіе подписчики (Санктъ Петербургъ)

а) 1876 г., старые
Алексѣевъ, [Звенигородская ул. № 28, кв. № 5], {8-ая рота Измайл<овскаго> Полка, 

10, кв. № 4}. № 7. <32>.
Алферовъ, Василій Ивановичь, Кавалергардская ул. д<омъ> Щапина, кв. № 8. № 100. 

<38 об.>.
Андреевъ, Подполковникъ, Канонерская ул. д. № 10, кв. 6. [№ 56]. <32 об.>.
Белау, Прачешный переулокъ, д. № 5, кв. № 4. № 94. <38>.
Библіотека Г. Покровскаго, Разъѣзжая ул. д. № 32. № 48. <32 об.>.
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Библіотека женскихъ {врачебныхъ} курсовъ, [Выборгская Стор<она>, въ зданіи 
Медицинск<ой> Академіи], [{<нрзб> д<омъ> Борисовыхъ}] {Николаевскій 
Госпиталь, Пески}. [№ 107]. <38 об.>.

Библіотека Канцеляріи Государственнаго Контроля, у Синяго Моста. [№ 59]. 
<32 об.>.

Библіотека Л<ейбъ> Гв<ардіи> Егерскаго Полка, Рузовская  ул., въ Казармы 
Егерс<каго Полка>. [№ 47]. <32 об.>.

Библіотека Студентовъ Медико Хирургич<еской> Академіи, на Выборг<ской> 
Сторонѣ. № 93. <38>.

Блудова, графиня, въ Зимній дворецъ (Салтыковскій подъѣздъ). [№ 99]. <38 об.>.
Блудова, графиня, Зимній дворецъ. [№ 37]. <32 об.>.
[Болховитовъ] Богушевичь, Николаевская, д. № 64. {(Надѣинъ)}. № 75. <38>.
Бороздинъ, Н. Н. Малая Морская, собств<енный> домъ. [№ 33]. <32 об.>.
Бранденбургъ, у Измайловскаго Моста, д<омъ> Гарновскаго, кв. № 35. № 116. 

<38 об.>.
Булгакова, Марья Андреевна, [Мал<ая> Итальянская ул. д. № 18], {Больш<ая> 

Морская, д. № 48 Львовой, кв. 5, 6, 9}. № 91. <38>.
Бутовской, Леонидъ Ивановичь, въ Смольный, на Александр. № 54. <32 об.>.
В<олжско> К<амскій> Б<анкъ>, Дементьевъ Сергѣй Серг<ѣевичь>, Васил<ьевскій> 

О<стро>въ, Гавань, по Апочининой ул. д. № 1/2 Кузьмина, кв. № 3. № 64. № 65 не 
заполнен <32 об.>.

Великой Княгинѣ Александрѣ Петровнѣ, Николаевскій Дворецъ. № 55. <32 об.>.
Властова, [Большой Царскос<ельскій> просп<ектъ>, д. 24, кв. 5], {Ямская улица, 

близъ Кузнечнаго пер. д<омъ> Кольмана, № 6/8}. № 13. <32>.
[Волжско-К<амскій> Б<анкъ>, Кульковъ, Семенъ Платоновичь, Мал<ая> Италь-

янск<ая>, д. № 24, кв. 11]. № 72. <38>.
Волжско-К<амскій> Б<анкъ>, Ларіоновъ, Иванъ Никол<аевичь>, у Каменнаго 

Моста, д. № 26, кв. 11. № 73. <38>.
Волжско-К<амскій> Б<анкъ>, Экгорстъ, Владиміръ Ефимовичь, Вас<ильевскій> 

О<стро>въ, Кадетск<ая> Линія, у Тучкова Моста, д<омъ> Голубина, кв. № 3. 
№ 74. <38>.

Волжско-К<амскій> Банкъ, Жученко, Михаилъ Демьяновичь, близъ Англ<ійскаго> 
просп. д. 159, кв. 1. № 69. <38>.

Волжско-К<амскій> Банкъ, Кононовъ Михаилъ Иван<овичь>, Б<ольшая> Морская, 
собств<енный> домъ (№ 18). № 70. <38>.

Волжско-Камскій Б<анкъ>, Костылевъ Николай Александр<овичь>, Пантелеймо-
н<овская> ул. противъ Церкви Пантел<еймона>, собств<енный> домъ. № 71. 
<38>.

Волжско-Камскій Б<анкъ>. № 63. <32 об.>.
Волжско-Камскій Банкъ, Сергѣй Сергѣевичь Смирновъ. №№ 66–68. <38>.
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Вышнеградскій, Иванъ Алексѣевичь, Его Пр<евосходительст>во, на Обухов-
ск<ій> пр. въ Технологическій Институтъ. № 114. <38 об.>.

Вяземскій, князь, за Новокалинкинымъ Мостомъ, въ зданіи Сухопутной Таможни. 
№ 87. <38>.

Гавриловъ, Васильевскій Островъ, Историко-Филологическій Институтъ. № 12. 
<32>.

Гертихъ, Литейный пр. д. № 15, кв. № 6. [№ 49]. <32 об.>.
Гинкенъ, Большая Садовая, д. 75, кв. 30. {Полтава, близъ острога г. фонъ-Белли}. 

№ 21. <32>.
Голубевъ, Астраханская ул. д. № 2, кв. 9. № 26. <32>.
Гордовъ, Сергіевская улица, д. № 2, кв. № 71. [№ 121]. <38 об.>.
Дебу, уг<олъ> Конногвардейской и Госпитальной ул., д<омъ> Егорова, кв. № 1. № 14. 

<32>.
Демянковъ, Капитанъ, Выборг<ская> Стор<она> на Воскрес<енской> улицѣ въ 

Па<нрзб> Повѣрочную К<онтору>. № 52. <32 об.>.
Демяновичь, Надеждинская улица, {д. № 24, кв. № 23} [домъ Мосса, кв. № 13] [{Между 

Павловскомъ и Царскимъ Селомъ, дача Тверлова, дача Линштадъ]. № 86. <38>.
Дорнъ, Б. Б. Замятинъ пер. д<омъ> Овсянникова, кв. № 46. № 25. <32>.
Дороховъ, Гороховая, Семеновскій мостъ, собств<енный> домъ. № 127. <38 об.>.
Елачичь, Александръ Францовичь, по набрежной Мойки, д. № 113, кв. № 2. Бугульма 

Самарск<ой> губ. № 3. <32>.
[Жаровъ, Колокольная, д. № 9, кв. № 11], {Дудкинъ Александръ Асафовичь, Изм<ай-

ловскій> Полкъ, 5-ая рота, д. № 15, кв. № 12}. № 97. <38>.
Жемчужниковъ, въ Министерство Путей Сообщенія, у Обухова Моста. № 16. <32>.
Жуковская, на углу Подъяческой и Фонтанки, д<омъ> Бруни, кв. № 29. № 111. 

<38 об.>.
Жураковскій, Инженеръ подполковникъ, уг<олъ> Звенигородск<ой> и Николаев-

ск<ой> д. № 67/18. № 83. <38>.
Иностранцева, Екатерина Александровна, Пески 8-ая ул. д. № 20. № 61. <32 об.>.
Іолшинъ, Звенигородск<ая> улица, д. 16, кв. 4. [№ 125]. <38 об.>.
Канаевъ, Владиміръ Никол<аевичь>, [{Пески}, уголъ 5-ой и Слоновой, д<омъ> Салты-

ко ва], {Калашниковъ пр. д<омъ> Овсяникова}. № 128. <38 об.>.
Каптыревъ, преподаватель, по Обводному Каналу, въ Зданіе Духовной Семинаріи. 

№ 106. <38 об.>.
Карповичь, Казанская, д. 42. № 10. <32>.
Кашериновъ, [на углу Большой Садовой и Могилевской, д. № 75/9, кв. № 12], {Крюковъ 

Каналъ, д<омъ> Гамалѣя, № 21, кв. 1}. № 1. <32>.
Корбутовскій, капитанъ, Выборгская Сторона, Симбир<ская> ул. д. № 20. [№ 118]. 

<38 об.>.
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Котоминъ, студентъ, Офицерская, д. № 49. № 109. <38 об.>.
[Кочубей, А. В. У Краснаго Моста, собств<енный> домъ]. № 30. <32>.
Кочубей А. А, у Краснаго Моста, домъ Кочубея. № 31. <32>.
Кравченко, [Екатерининск<ій> Кан<алъ>, у Банковскаго Моста, д. № 9 <и> <нрзб>], 

[{Лѣсной, уголъ Англійскаго пр. и Болотной, дача Михайловой, № <нрзб>}] {Уголъ 
Малой Мѣщанской и Столярн<аго> пер. д. 9–11, кв. 10}. [№ 46]. <32 об.>.

Кристафовичь, Литейная улица, д. № 48, кв. № 17. № 80. <38>.
Кузнецова, Г<оспо>жа, у Казанскаго Моста, д<омъ> Лѣсникова № 18/27. № 84. <38>.
Латышева, Фонтанка, д. 161, кв. 14. № 9. <32>.
Левинсонъ, Офицерская ул. д. № 57, кв. № 9. [№ 51]. <32 об.>.
Левтѣевъ, Петровскій Островъ, д<омъ> Гота, № 1404. [№ 53]. <32 об.>.
Лесгафтъ, Астраханская ул. д. № 2, кв. 8. № 27. <32>.
Линдеманъ, Васильевск<ій> Остр<овъ>, домъ Академіи Наукъ (съ перес<ылкою> въ 

Пулково). № 88. <38>.
Линденбаумъ, Орловскій пер. д. № 5, кв. № 16. № 90. <38>.
Лишинъ, [уголъ 5-ой ул. и Греческ<аго> Просп<екта> д. № 21/3, кв. № 3], {Мойка, 

у Конюшеннаго Моста д. № 8, кв. № 14}. [№ 45]. <32 об.>.
Лобановъ, въ М<инистер>ство Путей Сообщенія, въ Департаментъ жел<ѣзныхъ> 

дорогъ. № 22. <32>.
Лобановъ, Крюковъ Каналъ, д. 17, кв. № 2. № 32. <32>.
Лосевъ, на Станцію Николаевск<ой> Жел<ѣзной> Дороги, въ квартирѣ Директора. 

№ 112. <38 об.>.
Маликовъ, Литейная, д. № 57, кв. 12. № 29. <32>.
Маріинская Гостинница, Чернышевъ переулокъ. [№ 123]. <38 об.>.
Масловскій, Иванъ Ѳедоровичь, Надеждинская, д. № 43. № 58. <32 об.>.
Миллеръ, Карлъ Логиновичь, Галерная ул. д. № 49. {Надѣинъ}. № 57. <32 об.>.
Михалевъ, С. С. Невскій пр. д. 105, кв. 24. [№ 35]. <32 об.>.
[Михельсонъ, по Мойкѣ, д. № 108, кв. № 12], {Козловъ, Павелъ, Галерная, № 54}. № 113. 

<38 об.>.
Мордвинова О. А., Манежный пер. д<омъ> Никитина, кв. 4. № 28. <32>.
Мѣдниковъ, Васильевскій Островъ, 3-ья Линія, д. № 10 {(Базуновъ)}. № 78. <38>.
Нагель, Платонъ Андреевичь, Литейный просп. д. № 38, въ редакц<ію> газеты 

«Голосъ». [№ 104]. <38 об.>.
[Назарьева, К. В. Фурштадтская улица, д. № 11, кв. № 13], {Шемякина, Марья 

Александровна, Классная Дама, Павл<овскій> Институтъ, Знаменская}. № 103. 
<38 об.>.

Невзоровъ, Семеновскій Полкъ, Можайская ул. д. № 11 Петрова, кв. № 8. [№ 119]. 
<38 об.>.



І. Записная книга А. Г. Достоевской 1876–1884 гг.  |  671

Нильскій, Василій, Священникъ, Николаевская ул. домъ 24, кв. 4. № 5. <32>.
Обломіевскій, Иванъ Дмитріевичь, Больш<ая> Московская, <нрзб>. № 43. <32 об.>.
Оболенскій, Дмитрій Алекс<андровичь>, Невскій, у Аничкина Моста, д. № 72. № 110. 

<38 об.>.
Оттокаръ, Васильевскій Островъ, Большой пр. д. 44. № 17. <32>.
Петрушевская, Е. Васильевскій О<стро>въ, въ зданіи Университета, квар<тира> 

профес<сора> Петрушевскаго. [№ 126]. <38 об.>.
Писаревскій, Солдатскій пер. д. 4, кв. 4. № 39. <32 об.>.
Погожевъ, у Кокушкина Моста, д<омъ> Вуича, кв. [18] {16}. [№ 38]. <32 об.>.
Покатило, Галерная, д. 5. № 23. <32>.
Постельниковъ, Васил<ьевскій> О<стро>въ, 6 Линія, д. № 3, кв. № 7. № 115. <38 об.>.
Правленіе Общества Московско-Брестск<ой> Ж<елѣзной> Д<ороги>, Галерная 

№ 43, Николаю Евлампіевичу Огородникову. № 77. <38>.
Пѣтуховъ, Петровскій Островъ, собств<енный> домъ. № 42. <32 об.>.
Рагозинъ, Евгеній Ивановичь, Невскій пр. № 68–40. [№ 120]. <38 об.>.
Редакція Биржевыхъ Вѣдомостей, Литейная, № 42. № 82. <38>.
Редакція газеты «Новое время» по Надежд<инской> ул. д. № 22. [№ 117]. <38 об.>.
Рудинъ, Александръ Александровичь, Ямская (что у Владимірской), д<омъ> Тулякова, 

кв. 47. № 2. <32>.
Савичь, Иванъ Яковлевичь, Васильевскій Островъ, 10-ая линія, д. № 19. № 4. <32>.
Сафоновъ, Василій Ильичь, Захарьевская, д. № 11, кв. № 4. [№ 130]. <38 об.>.
Семевскій, Михаилъ Ивановичь, Надеждинская, д<омъ> Трута. № 11. <32>.
Семиненко, Невскій, д. № 88. № 15. <32>.
Сибиряковъ, Троицкій пер. д. 15. № 40. <32 об.>.
Сицинскій, [Фурштадтская, д. № 12, кв. 17], {Захарьевская, [д. № 8, кв. № 35] 

{д. № 11, кв. 25}}. № 19. <32>.
Степановъ, Петербургская Сторона, Большой Пр<оспектъ>, д. № 76, кв. № 3. № 20. 

<32>.
Стуартъ, баронъ, Площадь у Большаго Театра, домъ Кистера. № 62. <32 об.>.
[Тарасовъ, по 1-ой ротѣ Измайл<овскаго> Полка, д. № 16, кв. № 4]. [№ 102]. <38 об.>.
Татариновъ, Валеріанъ Степановичь, по Фонтанкѣ, д. № 40, кв. № 24. № 96. <38>.
Теплякова, Г<оспо>жа, по Екатерининскому Каналу, № 91. № 98. <38>.
Терентьевъ, Михаилъ Африкановичь, у Аларчина Моста, д. № 166, кв. 4. № 92. <38>.
Тимковскій, Его Превосх<одительство>, Захарьевская улица, д<омъ> Морозова 

№ 16. № 79. <38>.
Тишинина, Троицкій переулокъ, д. № 28, кв. № 12. № 89. <38>.
Толкачева, Марья Ѳедоровна, Петербургск<ая> Сторона, Ситниковская Площадь, 

д<омъ> Морозова № 2, кв. № 9. [№ 101]. <38 об.>.
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Управленію Общества вспоможенія Прикащикамъ и сидѣльцамъ, уг<олъ> Гороховой 
и Б<ольшой> Садовой, № 31/34, кв. 23. № 76. <38>.

Урусова, Анастасія Николаевна, княгиня, Сергіевская, д<омъ> Дютака. [№ 129]. 
<38 об.>.

Фену, Книжный магазинъ, Фонтанка, въ зданіи Солянаго Городка. № 81. <38>.
Флесьеръ, Б<ольшая> Конюшенная, д. 13, кв. 48. [№ 34]. <32 об.>.
Храповицкій, Литейная, 42, въ Редакцію Биржевыхъ <Вѣдомостей>. № 44. <32 об.>.
Цитовичу {Базун<ову>}, у Поцалуева Моста, д. № 94, по Мойкѣ. [№ 50]. <32 об.>.
Четвертая прогимназія, Выборгская Сторона, Симбирская ул. № 10. № 8. <32>.
Чичаговъ, Александръ Михайловичь, на углу Надеждинск<ой> и Спасской, д. № 35/15, 

кв. № 1. № 108. <38 об.>.
Шаншеевъ, А. Н. Надеждинская, д. 6. № 24. <32>.
Шатиловъ, Выборгск<ая> Сторона, Александровская ул. д<омъ> фонъ-Мекка 16, 

кв. № 2, близъ Полюстрова. № 95. <38>.
Шидловскій, Литейная, д. 13, кв. 5. № 41. [{Бирючь, Юрій Вячесл<авовичь>, Воро-

неж<ская> губ.}] <32 об.>.
Шиповъ, [на углу Большой Мастерск<ой> и Торговой, д<омъ> Печаткина, кв. № 5], 

{1-ая рота Измайл<овскаго> Полка, д<омъ> Тарасова, кв. № 163}. [№ 122]. 
<38 об.>.

Шландеръ, Александръ Андреевичь, Малая Итальянск<ая> ул. д. № 10, кв. 5. № 105. 
<38 об.>.

Штакеншнейдеръ, Фурштадтская, № 23, кварт. № 3. № 85. <38>.
Штраухъ, Александръ Александр<овичь>, 11-ая Линія, д. 28, кв. № 10. № 124. 

<38 об.>.
Шуваловъ, Выборгская Стор<она> Астраханская ул. д. № 47. [№ 60]. <32 об.>.
Щаповъ, Вас<ильевскій> Островъ, Андреевскій рынокъ, лавка № 59. [№ 36]. <32 об.>.
Щербаковъ, Невскій пр. № 100, кв. 3. № 6. <32>.
Энгельгардтъ, Екатерингофскій пр. д. 81, кв. 5. № 131. <38 об.>.
Ярошенко, Басейная, д. № 25, кв. 11. № 18. <32>.

б) 1877 г., старые
Андреевъ, Владим<іръ> Тихоновичь, Коломна, Канонерская ул. д. 10, кв. 6. № 20 {×}. 

<43>.
Б<ибліоте>ка Л<ейбъ> Гв<ардіи> Егерскаго Полка, дежурн<ая> комната, 

Рузовская ул. въ казармахъ. № 14 {×}. <43>.
Библіотека Канцеляріи Государств<еннаго> Контроля, Мойка, у Синяго Моста. 

№ 23 {×}. <43>.
Бороздинъ, Николай Никол<аевичь>, Малая Морская, д. 9, кв. № 14. № 7 {×}. <43>.
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Властову, Авениру Константин<овичу>, Ямская близъ Кузнечн<аго>, д. 6/8. № 28. 
<43>.

Гавриловъ, Вас<ильевскій> О<стро>въ, Филологическій Институтъ. № 12. <43>.
Гертихъ, Литейный пр. д. № 15, кв. 6. № 29 {×}. <43>.
Гордовъ, Сергіевская, д. № 2, кв. № 70. № 39 {×}. <43 об.>
Графиня Блудова. №№ 207–208. <43 об.>.
Графиня Блудова, Зимній Дворецъ. №№ 26–27. <43>.
Григорьевъ. № 204. <43 об.>.
Дебу, Маіоръ, уг<олъ> Конногвардейск<ой> и Госпитальной, д. № 23 Егорова, кв. № 1. 

№ 41 [195]. <43 об.>.
Дорнъ, Замятнинъ пер. д<омъ> Овсянникова, кв. № 46. № 13. <43>.
Е<го> И<мператорское> В<ысочество>. № 209. <43 об.>.
Жураковскій, полковникъ, уг<олъ> Ивановской и Звенигородск<ой>, 67–18. № 36 {×}. 

<43 об.>.
Іолшинъ, Звенигородская, д. № 16, кв. 4. № 40 {×}. <43 об.>.
Корбутовскій, Александръ Степанов<ичь>, Выборг<ская> Ст<орона>, Симбир-

ская ул. д. № 20. № 21 {×}. <43>.
[Кочубей, Варвара Александровна, Мойка, собств<енный> д. 69]. № 19. <43>. 

{Быковъ}
Кузнецова, у Казанскаго Моста, д<омъ> Лѣсникова, кв. № 41. № 25 {×}. <43>.
Латышева, Фонтанка, д. № 161, кв. № 28. № 1 [157]. <43>.
Левтѣевъ, Петерб<ургской> Части, 2 участка, Петровскій Островъ, д<омъ> Гота, 

№ 1404. № 37 {×}. <43 об.>.
[Линденбаумъ, Орловскій пер. д. № 5, у Знаменія]. № 31. <43>.
[Лишинъ, Мойка, у Конюшеннаго Моста д. 8, кв. 14], {Гончарная, д. 24, кв. 9}. № 32. 

<43>.
Майковъ. № 200. <43 об.>.
Маріинская Гостинница, Чернышевъ пер. д. № 6. № 38 {×}. <43 об.>.
Мещерскій. № 198. <43 об.>.
Михалевъ, Степанъ Степан<овичь>, Невскій, д. 105, кв. 24. № 10 {×}. <43>.
Мордвинова, Ольга Александровна, Манежн<ый> пер. д<омъ> Никитина, кв. № 4. 

№ 6. <43>.
Нагель, Литейный пр. д. 38, кв. № 33. № 33 {×}. <43 об.>.
Невзоровъ, Семен<овскій> Полкъ, Можайская ул. д. № 11 Петрова, кв. № 8. № 24 {×}. 

<43>.
Некрасовъ. № 201. <43 об.>.
Общество вспоможенія прикащиковъ, уг<олъ> Садовой и Гороховой, д<омъ> 

Растеряева. № 30 {×}. <43>.
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Побѣдоносцевъ. № 197. <43 об.>.
Погожевъ, Евгеній Александр<овичь>, у Кокушкина Моста, д<омъ> Вуичь. № 35 {×}. 

<43 об.>.
Полонскій. № 205. <43 об.>.
Пуцыковичь. № 199. <43 об.>.
Рагозинъ, Евгеній Ивановичь, Невскій, у Аничкина Моста, № 68–40. № 2 {×}. <43>.
Редакція Одесской Старины. № 206. <43 об.>.
[Рудинъ, Алекс<андръ> Алекс<андровичь>], Ямская (что у Владим<ірской>), д<омъ> 

Тулякова, кв. № 47. № 22. <43>.
Савичь, Иванъ Яковлевичь, Вас<ильевскій> О<стро>въ, 10-ая Линія, д. 19. № 15. <43>.
[Сафоновъ, Василій Ильичь, Захарьевская, д. № 11, кв. № 4], {Шпалерная, д. № 32, 

кв. 8}. № 42 [196]. <43 об.>.
Семиненко, Невскій просп, д. № 88, кв. № 7. № 3. <43>.
Соловьевъ. № 203. <43 об.>.
СПБ Собраніе Сельскихъ Хозяевъ, уг<олъ> Михайл<овской> улицы и площади, 

д<омъ> Дворянск<аго> Собранія, Клубъ Сельскихъ Хозяевъ. № 5 {×}. <43>.
Страховъ. № 202. <43 об.>.
Татариновъ, Фонтанка, Аничкинъ Мостъ, д. № 40, кв. 24. № 9 {×}. <43>.
Тимковскій, Его Пр<евосходитель>ство, Захарьевская, д<омъ> Морозова № 16, 

кв. № 11. № 17 {×}. <43>.
Урусова, Анастасія Николаевна, княгиня, Сергіевская, д<омъ> Дютака. № 4 {×}. <43>.
Флесьеръ, Большая Конюшенная, д. 13, кв. 48. № 8 {×}. <43>.
Шатиловъ, Николай Валент<иновичь>, Выборгская Стор<она>, Безбородкино, 

Александровская ул. д<омъ> фонъ Мека, № 16. № 34 {×}. <43 об.>.
[Шемякина], кл<ассная> дама, Павл<овскій> Институтъ. № 16. <43>.
[Штакеншнейдеръ Елена Андреевна, Фурштадтск<ая> ул., д. 23, кв. 3]. № 18. <43>.
Шуваловъ, Выборг<ская> Ст<орона> Астраханск<ая> ул. д. № 47, кв. 13. № 11 {×}. 

<43>.

в) 1877 г., новые
Абаза, Караванная, д. № 18, кв. 4. № 126. <40 об.>.
[Абросимовъ, Михайловская Площадь, д<омъ> Жербина, кв. № 19], {Г<оспо>жа 

Таубе, Пески, Большая Болотная, д. № 1, кв. № 5}. № 56. <39 об.>.
Абросимовъ, уголъ Новой улицы и Невскаго, д. № 4, кв. 3–15. № 339. <44>.
Аксаковъ, Невскій, № 6. № 115/113. <40 об.>.
Аландъ, Галерная, д<омъ> Струкова, кв. № 15. № 49. <39 об.>.
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Алексѣева, Марія Ивановна, сестра милосердія, Нарвск<ой> Части, 2-го Участка, 
на углу Новопетергоф<скаго> просп. и 10-й роты Изм<айловскаго> полка, 
д. 20/16, кв. 8, Пріютъ Ясли. № 263. <42>.

Алферьевъ, Бол<ьшая> Морская, д. № 22. № 292. <42 об.>.
Андріевская, Софья Константиновна, Сергіевская, д. № 77, кв. 8. № 212. <41>.
Антиповъ, Алексѣй Иванов<ичь>, Кирочная, д. № 17, кв. № 12. № 272. <42>.
Арбенева, Н. А., Конногвард<ейскій> Бульваръ, д. № 13, кв. 7. [{Левинсонъ}]. № 320. 

<44>.
Арбузовъ, уголъ Знаменск<ой> и Басейной, д<омъ> Дурдина, кв. 16. № 82/80. <40>.
Аѳонасьевъ, Петерб<ургская> Сторона, Больш<ой> Просп<ектъ>, д. №  80. 

№ 136/134. <41>.
Бари, на углу Казанской и Столярн<аго> переул. д. № 4, кв. 3. № 259. <42>.
[Баснина, Аполинарія Христофор<овна>, Вас<ильевскій> О<стро>въ, 2 Линія, д. 15, 

кв. 12]. № 76/74. <40>.
Бели, Мариінскій Институтъ, у Таврич<ескаго> Сада. № 114/112. <40 об.>.
Бергеманъ, Г<оспо>жа, Большая Конюшенная, д<омъ> Финской Церкви, кв. № 10. 

№ 18. <39>.
[Бернгофъ, Елизавета Антоновна, Саперныя Казармы, кв. 18] {Дягилевъ}. № 81/79. 

<40>.
Библіотека Л<ейбъ> Гв<ардіи> Семеновск<аго> Полка, Загородный просп. въ 

казармахъ. № 61. <39 об.>.
Библіотека Соллогубъ, Невскій пр., д. № 75, кв. № 21. № 19. <39>.
[Библіотека Лейбъ Гвардіи Гренадерскаго Полка, Петербургская Сторона, Казармы]. 

{Студенчес<кая> читальня}. № 286. <42 об.>.
Библіотека, Лейбъ Гвардіи Гренадерскій Полкъ, Петерб<ургская> Сторона, Казармы 

Полка. № 329. <44>.
Бирюковичь, у Аларчина Моста, Англійс<кій> пр. Б<ибліоте>ка для Чтенія. 

№ 125/123. <40 об.>.
Благородное Собраніе, у Полицейск<аго> Моста, д<омъ> Елисѣева. № 65. <39 об.>.
Блудова, Графиня, Зимній Дворецъ. [{Поскочинъ}]. № 317. <44>.
Богаевскій, Викторъ Иванов<ичь>, Уголъ Знаменск<ой> и Басейной, д<омъ> Дурди-

на, кв. № 35. № 42. <39 об.>.
Богушевичь, Поварской переул. д. № 2. {Шепелева}. № 307. <42 об.>.
Бонгардтъ, [Уголъ Гороховой и Казачьяго переул. д. № 5, кв. <нрзб>], {Аптекар<скій 

О<стро>въ, зданіе Аптечнаго магазина}. № 221. <41 об.>.
Брискорнъ, Василій Петровичь, Гв<ардіи> Поручикъ, Рожд<ественской> Ч<асти> 

1-го Участка, по Херсонской ул. д. № 12, кв. № 6. № 7. <39>.
Булыгинъ, Вас<ильевскій> О<стро>въ, 15 Линія, д. № 8, кв. № 32. № 54. <39 об.>.
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[Буренинъ, въ Редакцію Новаго Времени, Знаменск<ая>, д. № 7], {Буренинъ, въ Ре-
дакцію Новаго Времени, Знаменская, д. № 7}. {Буренина, Ивановская, д<омъ> 
Кабата}. № 231. <41 об.>.

Буренина, Ивановская, д<омъ> [Ратькова-Рожнова] {Кабата}. {Засѣдко}. № 298. 
<42 об.>.

Буткевичь, Анна Алексѣевна [{Выропаева}], Средняя Подъяческая и [Екатерининскій 
просп.] д. 16/23, кв. 23. {Баснина}. № 315. <44>.

Быковъ, на Балтійскій Строительн<ый> Механическ<ій> Заводъ, Васил<ьевскій> 
О<стро>въ, по Кожевенной Линіи. {Кочубей}. № 303. <42 об.>.

Бѣлевичь, Николай Фердинандовичь, Петерб<ургъ> Литейный прос<пектъ>, въ ка-
меру Судебнаго Слѣдоват<еля> 1-го участка г. Петерб<урга>, въ зданіи общихъ 
судебныхъ установленій. [{Коновницына}]. № 323. <44>.

Бѣлецкій, С. Ф. Знаменская, д. № 7, кв. № 8. № 235. <41 об.>.
Бѣляевъ, Иванъ Алексѣевичь, съ Вознесенск<аго> пр. въ зданіе Дворца М<аріи> 

Николаевны, у Синяго Моста. № 3. <39>.
Васильевъ, у Чернышева Моста, д<омъ> Лыткина, № 47, кв. № 42. № 87/85. <40>.
Веремецко, Павелъ Амбросьев<ичь>, Невскій прос., д. № 3, кв. 9. № 276. <42>.
Вилькинъ, Казанская ул. д. № 22. № 95/93. <40>.
Виноградовъ, Иванъ Алексѣевичь, Коммерческое Училище. № 75/73. <40>.
Виноградовъ, Разъѣзжая, д. № 23, кв. 12. № 159/155. <41>.
Владимірскій, Викторъ Александр<овичь>, Конногвардейскій переул. д. № 6. № 37. 

<39 об.>.
Волконская, княгиня, Моховая, д. № 15, кв. 3. № 62. <39 об.>.
Волоцкой, Конногвардейскія Казармы, 1-ый подъѣздъ отъ Манежа, съ бульвара. 

№ 240. <41 об.>.
Воронинъ, Сергіевская, № 15. № 344. <44>.
Воронцова, М. В. Княгиня, у Литовскаго Замка, собств<енный> домъ. № 237. 

<41 об.>.
Второе Отдѣленіе Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія у Владимірской 

Церкви. № 88/86. <40>.
Въ Отдѣленіе Законовъ, Государств<енная> Канцелярія, Зданіе Эрмитажа. № 130. 

<40 об.>.
[Выропаева, Любовь Никифор<овна>, Сергіевская, д. № 15, кв. № 10]. № 213. <41>.
Выропаева, Кирочная, д. № 44, кв. № 8. № 352. <44 об.>.
Вяземскій, князь, за Калинкинымъ Мостомъ, зданіе Сухопутной Таможни. № 279. 

<42>.
Гайдебуровъ, П. А., Ивановская, № 6. № 24. <39>.
Гамзенъ Трактиръ, Калашникова Пристань, д. № 35. № 21. <39>.
Гебергъ, Литейная, д<омъ> Мурузи, кв. № 17. № 6. <39>.
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[Гейнсъ, генералъ, Вознесенск<ій> пр. у Церкви Вознесенія, д<омъ> Челищева] {Ла
ріонова}. № 74. <40>.

Генрихсенъ, Александра Ивановна, Васил<ьевскій> О<стро>въ 5 Линія, д. № 46, 
кв. № 1. № 14. <39>.

Гиляровскій, Василій Михайл<овичь>, Протоіерей, по Шпалерной, церковный домъ 
Церкви Скорбященской Божіей Матери. {замѣна [Якунниковъ] Старцевъ}. № 301. 
<42 об.>.

Глинскій, Воскресенскій пр. д. 4, кв. 4. № 77/75. <40>.
Глѣбова, Васил<ьевскій> О<стро>въ, уголъ 8ой Линіи и набер<ежной>, д<омъ> Ке

нига, кв. № 6. № 63. <39 об.>.
Гну Начальнику Главнаго Управленія по дѣламъ Печати, въ Управленіе. № 314. <44>.
Головина, на углу Кирпичн<аго> и Мойки, д<омъ> Русо, № 7, кв. <нрзб>. № 342. <44>.
[Голубевъ, Ковенскій пер. д. № 9, кв. 1] {Андреевъ}. № 122/120. <40 об.>.
Гоувальтъ, Доброславъ Карловичь, Литейный просп. д. № 18, кв. 9. № 338. <44>.
Графиня Клейнмихель, Фурштадт<ская>, д. № 14. № 357. <44 об.>.
Гротъ, Васил<ьевскій> О<стро>въ, Средній Проспектъ, д. 50, кв. 2. № 239. <41 об.>.
Гукъ, капитанъ, Выборгская Сторона, Артилл<ерійское> Училище. № 30. <39>.
Давыдовъ, Усачевъ переул. д. № 13, кв. 4. № 353. <44 об.>.
Дедюлинъ, Николай Сергѣевичь, Троицкій пер. д. № 7, въ Водолечебницу. {Прозоров

ская}. № 296. <42 об.>.
Дежурная Комната Лейбъ Гвардіи [Уланск] Измайл<овскаго> Полка, уголъ 9ой Роты 

Измайловскаго проспекта. № 11. <39>.
Дейнекина, Коломенская ул., д. № 31, кв. 3. № 72. <40>.
Дельвигъ, Андрей Ивановичь, Васил<ьевскій> О<стро>въ 6ая Линія, д. № 1. № 55. 

<39 об.>.
Дементьевъ, Гавань, Васил<ьевскій> О<стро>въ, Опочинина ул. д. № 1 и 2, кв. № 1. 

№ 227. <41 об.>.
Демидовъ, Иванъ Никол<аевичь>, Ивановская, д. № 4, кв. № 1. № 257. <42>.
Деминъ, Измайл<овскій> Полкъ, 10ая рота, д. № 8, кв. 1. [{Сокольскій}]. № 319. <44>.
Джунковскій, генералъ, Благовѣщенская Площадь, Конногвардейскія Казармы, д. № 2. 

№ 97/95. <40>.
Дмитріевъ, Левъ Евграфов<ичь>, Вас<ильевскій> О<стро>въ, 11 Линія, № 52, кв. 9. 

№ 244. <41 об.>.
Дорогой 1ой, Михаилъ Алекс. Полк<овой> Адъют<антъ>, Вас<ильевскій> 

О<стро>въ, уг<олъ> Невы и 19 Линіи, Казармы Финлянд<скаго> Полка. № 245. 
<41 об.>.

Доссъ, Иванъ Ѳедоров<ичь>, Вас<ильевскій> О<стро>въ 13 Линія, д. № 8, кв. 1. 
№ 89/87. <40>.

Доссъ, Невскій просп. д. № 1, въ фотографію. {Фроловъ}. № 300. <42 об.>.
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[Дриго, Басейная, д. № 36], {Торьяни, Литейная, № 16}. № 101/99. <40 об.>.
Дягилевъ, ротмистръ, Фурштадтская ул. Кавалергардскія Казармы. {[Емельяновъ]. 

Бернгофъ}. № 316. <44>.
Его Высочеству Принцу Николаю Петров<ичу> Ольденбур<гскому>, Моховая, 

д. № 29. № 273. <42>.
[Емельяновъ, Ковенскій переул. д. № 9, кв. 10] {[Дягилевъ замѣщенъ]. Хомутова}. 

№ 154/150. <41>.
Ефимовичь, Васил<ьевскій> О<стро>въ, Загибенинъ пер. д<омъ> Цее, кв. 39. № 251. 

<42>.
Ея Импер<аторское> Высочество Великая Княгиня Александра Петровна. № 218. 

<41 об.>.
Ея Импер<аторскому> Высочеству Принцессѣ Евгеніи Максим<иліановнѣ> Ольден-

бургской, во дворецъ у Лѣтняго Сада, подъѣздъ съ Царицына Луга. № 262. <42>.
Жакларъ, Анна Васил<ьевна>, Васил<ьевскій> О<стро>въ, 6-ая Линія, д. № 15, 

Г<оспо>жѣ Круковской. № 222. <41 об.>.
Жемчужниковъ, Владиміръ Михайл<овичь>, Фонтанка, у Обухова Моста, д. № 97. 

№ 117/115. <40 об.>.
Животовскій, Гагаринская ул. д. № 24, кв. № 1. № 230. <41 об.>.
Забельскій, Иванъ Яковлевичь, у Знаменія, Невскій, д. 122, кв. 10. № 210. <41>.
Загибенинъ, С. П. Васил<ьевскій> О<стро>въ, Зданіе Университета, кв. 18. № 142/139. 

<41>.
{Засядко} [Саратовская улица, д. № 24, кв. № 6]. № 84/82 <40>.
Зиновьева, Николаевская улица, д. № 8. {Косцѣшо-Сташковская}. № 308. <42 об.>.
Иванова, [Кирочная, 3], {Большая Театр<альная> Площадь, 12, кв. 3/4}. № 112/110. 

<40 об.>.
Ивашинцевъ, Дмитрій Сергѣевичь, Сергіевская, д. 24, кв. 14. № 44. <39 об.>.
Измайловъ, Николай Ивановичь, Басейная, д. № 8, кв. № 4. № 275. <42>.
Институтъ Путей Сообщенія, Обуховскій Проспектъ. № 268. <42>.
Ихъ Импер<аторскіе> Высочества, Великіе Князья Павелъ и Сергій Александровичи, 

Зимній Дворецъ, комнаты Ихъ Высочествъ. № 258. <42>.
Ишимова, Александра Іосифовна, Коломенская ул. № 13. № 90/88. <40>.
Кабинетъ для чтенія В. В. Комарова, уголъ Невск<аго> и Литейн<аго>, д<омъ> 

Кекина. № 261. <42>.
Каблуковъ, Павелъ Владиміровичь, Его Пр<евосходитель>ство, у Храповицкаго 

Моста, д<омъ> Малкіеля. № 31. <39>.
Калинъ, Поварской переул. д. № 8, кв. № 3. {Подрезанъ}. № 302. <42 об.>.
[Камаевъ, Николай Ильичь, Максимил<іановскій> пер. д. № 9]. № 107/105. <40 об.>.
Камчатовъ, Вас<ильевскій> О<стро>въ, 6 Линія, д<омъ> Андреев<скаго> Собора, 

кв. 3. [{Лихачевъ}]. № 330. <44>.
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Кандеръ, у Вознесенскаго Моста, д<омъ> Струка, кв. 24. № 255. <42>.
Канинъ, Александръ Васил<ьевичь>, Перекупной пер. д<омъ> Гулина, кв. 19. № 36. 

<39 об.>.
Карповъ, Николай Аѳонас<ьевичь>, въ гимназію Человѣколюбив<аго> Общества, 

по Крюкову Каналу, у Кашина Моста. № 260. <42>.
Кастеринъ, Петръ Васильев<ичь>, 11-ая рота Измайл<овскаго> П<олка>, д<омъ> 

Кастерина. № 150/146. <41>.
Кашерининовъ, Крюковъ Каналъ, д. № 21, кв. 1. № 334. <44>.
Кеппенъ, Павелъ Егоровичь, Мраморный Дворецъ. № 277. <42>.
Кладищевъ, Дмитрій Петров<ичь>, Уголъ Графск<ой> и Владимірской, д<омъ> Фре-

дерикса, кв. № 15. № 132/130. <41>.
Классовская, Г<оспо>жа, уголъ Офицерской и Прачешн<аго> переул. д. 12/15. 

{Умновъ}. № 281. <42 об.>.
Клеписъ, Галерная, д. № 53. № 220. <41 об.>.
Козлова, Александра Ивановна, Симеоновскій пер. д. № 5, кв. № 7. № 92/90. <40>.
Козлова, Ольга Алексѣевна, 12 рота Измайл<овскаго> Полка, д. № <нрзб>, кв. № 2. 

№ 269. <42>.
[Коммисаржевскій, Спасская улица, д<омъ> Никитина, кв. № 2], {Овсянниковъ, 

Георгій Степанов<ичь>, студентъ, Выборг<ская> Стор<она>, Симбирская ул. 
д. № 55, кв. № 19}. № 35. <39 об.>.

Комнаты Ея Величества. № 246. <41 об.>.
[Коновницына, графиня, Надеждинская ул. д. № 40] {Бѣлевичь}. № 96/94. <40>.
Корбановскій, Фонтанка, въ Казармы Мѣстныхъ Войскъ, въ Штабъ 37-ой пѣхот-

н<ой> дивизіи. [{Рудинъ}]. № 325. <44>.
Корниловъ, Надеждинская, д. № 7. № 108/106. <40 об.>.
Коршъ, Надеждинская ул. д. № 4, кв. 3. № 99/97. <40 об.>.
Костинъ, Алексѣй Ивановичь, Гороховая, д. № 40, кв. 3. № 252. <42>.
[Косцѣшо-Сташковская, Аделаида, 3-ья рота Измайл<овскаго> П<олка>, д. № 7, 

кв. № 19] {Зиновьева}. № 121/119. <40 об.>.
Кошмаковъ, Вас<ильевскій> О<стро>въ, 2-ая Линія, д. № 9, кв. 6. {Соловьевъ}. № 290. 

<42 об.>.
Кравченко, Большая Садовая, д. 44/6, кв. 6. № 127. <40 об.>.
Краевичь, Константинъ Дмитріевичь, Васил<ьевскій> О<стро>въ, 15 Линія, д. № 8, 

кв. № 20. № 40. <39 об.>.
Криштафовичь, Пажескій Корпусъ. № 349. <44 об.>.
Кузьминъ-Первый, П. К. По набережн<ой> Невы между Среднимъ просп. и Тучковымъ 

Мостомъ, собств<енный> д<омъ> 12, кв. 67. № 155/151. <41>.
Куликовъ, у 5-и Угловъ, д<омъ> Гекка, кв. 42. № 123/121. <40 об.>.
Куломзина, Захарьевская ул. д. № 12, кв. № 6. № 293. <42 об.>.
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Кумовичь, Петръ Матвѣевичь, Пески, 9-ая улица, д. № 13 Степнова, кв. № 8. № 2. 
<39>.

Ландзбергъ, Николаевскій вокзалъ, магазинъ бланковъ. № 28. <39>.
Ларіонова, Екатерина Осиповна, Каменноостр<овскій> проспектъ, въ Зданіи Двор-

ца В<еликой> К<нягини> Екатерины Михайловны. {Гейнсъ}. № 312. <42 об.>.
[Лапотниковъ, у Измайловскаго Моста, д. № 3, кв. 10], {Репревъ, Лѣсной, Грязная 

улица, дача Эрина, № 9}. № 280. <42>.
[Левинсонъ, Лиговка, д. № 40, кв. 4] {Арбенева}. № 143/140. <41>.
Левицкій, Александръ, студентъ, Литейная, д. № 52, кв. 42. № 347. <44 об.>.
Лесгафтъ, Петръ Францов<ичь>, Выборгск<ая> Стор<она>, Астраханс<кая> ули-

ца, д. № 2, кв. 8. № 271. <42>.
Лимбекъ, на углу Почтамской и Мойки, д<омъ> Китнера, кв. № 6. № 217. <41 об.>.
[Лихачевъ, Василій Гурьевичь, уголъ Никол<аевской> и Колокол<ьной>, д. № 15, 

кв. № 7], {Б<ибліоте>ка Л<ейбъ> Гв<ардіи> Гренад<ерскаго> Полка}. № 225. 
<41 об.>.

Лобановъ, П. В. Загородный пр. д. № 36. № 141/138. <41>.
Логинова, Г<оспо>жа, Петербургская Сторона, Теряева ул. д. 12. № 144/141. <41>.
Львовъ, Иванъ Дмитріевичь, [Петерб<ургская> Стор<она>, Звѣринская ул. д. 17, 

кв. № 7], {Уголъ Большой Пушкарской и Гулярной, д<омъ> Кауль, 11/6, кв. 11}. 
№ 59. <39 об.>.

Львовъ, Фурштадтская, д. № 40, кв. 3. {Шахновичь}. № 282. <42 об.>.
Ляхно, Михаилъ Трифоновичь, Литейный пр. д. № 18. № 51. <39 об.>.
Малоземова, Канонерская улица, д. № 5, кв. № 3. № 215. <41 об.>.
Малышевъ, уголъ Боровой и Николаевск<ой>, д. № 4, кв. 4. № 64. <39 об.>.
Мамонтовъ, Ивановская, д. № 4, кв. 19. № 242. <41 об.>.
Манкошевъ, Н. Н., Рождест<венской> Ч<асти>, Екатерининская ул. (близь Смоль-

наго монастыря), д<омъ> Екгардта 3 и 60, кв. 12. {Феллеръ}. № 289. <42 об.>.
[Марковъ, Владиміръ Петровичь, Англійскій пр. № 29, кв. 2], {Шепелева, у Конюшен-

н<аго> Моста, Мойка, д. № 11, кв. № 19}. № 60. <39 об.>.
Матвѣевъ, уголъ Зимина переул. и Казанск<ой>, д. 2/4, кв. 3. {Овсянник<овъ>}. 

№ 299. <42 об.>.
Матусевичь, Викторъ Алекс<андровичь>, Уголъ [Ивановской] {Николаевской} 

и Звенигородск<ой>, д. № 20, кв. № 22. № 46. <39 об.>.
Мезенцовъ, Петръ Ивановичь, Его Пр<евосходитель>ство, Пажескій Корпусъ. 

№ 94/92. <40>.
Михайловскій, уголъ Подольской и Клинск<аго> пр. д. 21, кв. 20. № 111/109. <40 об.>.
Михайловъ, Иванъ Никифоровичь, Петерб<ургская> Сторона, Спасская ул. д. № 5, 

кв. № 13. № 80/78. <40>.
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Михайловъ, у Измайл<овскаго> Моста, д<омъ> Гарновскаго, кв. 14. № 124/122. 
<40 об.>.

Моисеенко, Лиговка, д. № 28, кв. № 7. № 10. <39>.
Момбелли, Технологическій Институтъ. № 113/111. <40 об.>.
Монтандръ, Готхартъ, Петерб<ургская> Ст<орона>, у Самсонь<евскаго> Моста, 

собств<енный> домъ, № 5. № 348. <44 об.>.
[Москаленко, Студентъ, Петерб<ургская> Сторона, Бол<ьшая> Дворянская, 

д. № 21, кв. № 8]. № 270. <42>.
Мусинъ-Пушкинъ, графъ, Литейный просп. № 19. № 100/98. <40 об.>.
Нагель, Г<оспо>жа, уголъ Екатерингофск<аго> просп. и Бол<ьшой> Мастерской, 

д<омъ> Ильиной, кв. Эдельсонъ. № 93/91. <40>.
Назарьева, Николаевская, д. № 29, кв. № 25. № 152/148. <41>.
Небучиновъ, Михаилъ Павлов<ичь>, уголъ Саперн<аго> пер. и Преображ<енской>, 

д. Бѣлова, кв. № 4. № 226. <41 об.>.
[Николаевскій Военный Госпиталь, Библіотека Женскихъ Врачебныхъ Курсовъ, 

Пески]. №№ 52–53. <39 об.>.
Николаевъ, Иванъ Кузьмичь, Мучной переул. д. № 6. № 86/84. <40>.
Николичь, Александръ Ивановичь, Невскій пр. д. № 108, кв. 26. № 41. <39 об.>.
Ни[кольскій]{льскому}, Николаевская, д. 24, кв. 4. № 356. <44 об.>.
Ниротворцевъ, Невскій просп. д. № 74. № 219. <41 об.>.
Овандеръ, уг<олъ> Офицерской и  Фонарн<аго>  переул. д<омъ> Буренина, 

кв. Щелкова. № 327. <44>.
[Овсянниковъ, Георгій Степанов<ичь>, студентъ, Выборгск<ая> Стор<она>, Сим–

бирск<ая> ул. д. № 55, кв. 19]. {Коммисар<жевскій>}. № 277. <42>.
[Шт] Озеровъ, Шталмейстеръ, Фурштадтская, д. № 14, кв. 3. № 288. <42 об.>.
Орловъ, Александръ Дмитр<іевичь>, Крюковъ каналъ, д. № 13. № 45. <39 об.>.
Орловъ, Павелъ Петровичь, Владимірск<ая> ул. д. № 3, кв. 24. № 137. <41>.
Павильоновъ, Никифоръ Никифор<овичь>, Мал<ая> Итальянская, д. № 51, кв. № 1. 

№ 138/136. <41>.
Павлинова, Сергіевская, д. № 17, кв. № 26. № 17. <39>.
Павловскій, Владиміръ Михайл<овичь>, Ивановская ул. д. № 8. № 135. <41>.
Павловъ, Фонарный переул. д<омъ> Воронина, кв. № 44. № 43. <39 об.>.
Паленъ, баронъ, Колокольная, д. № 9, кв. № 4. № 79/77. <40>.
Перевѣтовъ, Иванъ Дермидоновичь, Сергіевская, д. № 63, кв. 5. № 216. <41 об.>.
Перетцъ, Литейный просп. д. № 43, кв. № 11. {Линденбаумъ}. № 304. <42 об.>.
Петерсонъ, инженеръ, Надеждинская, д. № 37, кв. 17. [{Блудова}]. № 326. <44>.
Петерсонъ, Офицерская ул. д. № 5, Якоби, кв. № 7. № 120/118. <40 об.>.
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Писаревскій, Николай Петров<ичь>, [Литейный пр. д. 54, кв. 25], {Троицкій переул. 
д<омъ> Троицкаго Подворья, 3, кв. 38}. № 214. <41>.

Пищуровъ, Михаилъ Алексѣев<ичь>, Вас<ильевскій> О<стро>въ 2 Линія, д. № 7, 
кв. 1. № 98/96. <40>.

Подобѣдовъ, Сергѣй Христофоровичь, Стремянная, д. № 3, к. № 2. № 13. <39>.
[Подрезанъ, Пантелеймоновская ул. д. № 7, кв. Бормотова] {Замѣщенъ Калинъ}. 

№ 128/126. <40 об.>.
Подъяпольскій, Васил<ьевскій> О<стро>въ, Морское Училище, кв. № 34. № 234. 

<41 об.>.
Поливановъ, Дмитрій Андреевичь, [Сергіевская, д. №  77], {Новая  ул. д. №  4}. 

№ 106/104. <40 об.>.
Полѣнова, Мойка, у Конюшеннаго Моста, д. № 9. № 254. <42>.
Полѣновъ, [Васил<ьевскій> О<стро>въ, 9-ая Линія, д. № 8], {Сергіевская ул. д. 41<¿>, 

кв. 2}. № 287. <42 об.>.
Поморцева, Офицерская, близъ больш<аго> театра, д. 17, кв. 46. № 358. <44 об.>.
Поплавскій, Инженеръ, Новая улица, близъ Сѣнной, д<омъ> Горсткина, кв. № 77. 

№ 235. <41 об.>.
Попова, уголъ Почтамск<ой> и Исаакіев<ской> Площади, д<омъ> Китнера, кв. 3. 

№ 295. <42 об.>.
[Поповъ, Тимофей Самсоновичь, Стремянная, д. № 19, кв. 15], {Поварск<ой> переул. 

д. 15, кв. 20}. № 156/152. <41>.
Портерная Лавка Опекушина, Большая Подьяческ<ая>, д. № 27. № 15. <39>.
Порѣцкій, В<асильевскій> О<стро>въ, 10 Линія, д. № 11, кв. № 7. № 147/143. <41>.
[Поскочинъ, Константинъ Иванов<ичь>, Кабинетск<ая> ул. д. № 22, кв. № 2] {Блу-

дова}. № 232. <41 об.>.
Посникова, Графскій переул. д. № 11, кв. 24. № 351. <44 об.>.
Поссе, Бол<ьшая> Подъяческая, д. 24, кв. 1. № 241. <41 об.>.
[{Постельниковъ}, Евгеній Владимір<овичь>, Лейтенантъ, Галерная, д. 19, кв. № 18] 

{Коммисаржев.}. № 85/83. <40>.
Правдинъ, Дмитрій, студентъ, Зданіе Импер<аторскаго> Историко Филологи-

ч<ескаго> Института, Васил<ьевскій> О<стро>въ. № 151/147. <41>.
Прангъ, [Колокольная, д. № 15, кв. 5], {Уголъ Итальянск<ой> и Караван<ной>, 

д. № 14/15, кв. № 12}. № 71. <40>.
[Прилуковъ, Дмитрій Ивановичь, Большая Подъяческая, д. № 35, кв. № 4], {<Боль-

шая> Морская, <д. № 35>, кв. 30}. № 39. <39 об.>.
[Прозоровская-Голицына, княгиня, Фонтанка, 54] {Дедюлинъ замѣщенъ}. № 66. <40>.
Прозоровская-Голицына, {графиня}, Фонтанка, № 54. № 346. <44 об.>.
Пушкинъ, уголъ Офицерской и Театр<альной> Площади, д. 32/2, кв. 19. № 109/107. 

<40 об.>.
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[Пущинъ, у Казанскаго Моста, д<омъ> Крундышева]. № 103/101. <40 об.>.
Пущинъ, Царицынъ Лугъ, д<омъ> графини Апраксиной. № 350. <44 об.>.
Рафаловичь, Давидъ Абрамовичь, Присяжн<ый> Повѣр<енный>, Галерная, д. № 48, 

кв. № 1. № 134/132. <41>.
Редакція «Судебнаго Вѣстника», Малая Итальянск<ая>, д. 43, кв. № 1. № 153/149. 

<41>.
Редакція Вѣстника Европы, Галерная, д. № 20. № 5. <39>.
Редакція Новаго Времени, Знаменская, д. № 7. № 265. <42>.
Редакція С. П. Бургскихъ Вѣдомостей, Васил<ьевскій> О<стро>въ 8 Линія, д. № 37. 

№ 12. <39>.
[Репревъ, Александръ, Петерб<ургская> Стор<она>, Бол<ьшая> Дворянск<ая>, 

д. 36, кв. 11], {Вяземскій, князь, за Калинкинымъ Мостомъ, Зданіе Сухопутной 
Таможни, Малая Посадская, д. № 8, кв. 2}. № 243. <41 об.>.

Роде, Караванная, д. № 18, кв. 17. № 335. <44>.
Ройевъ, Вас<ильевскій> О<стро>въ, 15 Линія, № 8, кв. № 8. № 110/108. <40 об.>.
Романовъ, Николай Михайл<овичь> {Тупиковъ}, Глазовская ул. д. 13, кв. № 8. № 58. 

<39 об.>.
Росикова, Ольга, [Николаевская ул. д. № 4, кв. 9], {Невскій пр. д. 110, кв. 12}. {# Аб-

росимовъ 56} № 333. <44>.
Ростовцевъ, Яковъ Алексѣевичь, Фонтанка, д. № 81, кв. № 3. № 8. <39>.
Рудинъ, Басковъ переул. д. № 17, кв. 10. № 341. <44>.
Рыкачевъ, Мих<аилъ> Алекс<андровичь>, Вас<ильевскій> О<стро>въ 9 Линія, д. 4, 

кв. 17. № 78/76. <40>.
Сабуровъ, Ковенскій переул. д. № 11, кв. 1. [{Камеевъ<¿>}]. № 313. <44>.
Садовская, Екатерина Михайловна, Бол<ьшая> Морская, д. 38, кв. № 3. № 104/102. 

<40 об.>.
{С<анктъ>-П<етер>Бургская} Военно Фельдшерская Школа, Выборгская Сторона. 

№ 50. <39 об.>.
Саперные Казармы, Виленскій переул. Дежурная комната Гвардіи Конно-Артил-

лер<ійской> Бригады. {Москаленко}. № 297. <42 об.>.
Семенова, Петерб<ургская> Стор<она>, Большая Дворянск<ая>, д. 17, кв. 2. 

{Шемякина}. № 331. <44>.
Семеновъ, Николай Петровичь, Васил<ьевскій> О<стро>въ, 6-ая Линія, д<омъ> 

Штрауха. № 1. <39>.
Семичевъ, Владимірскій проспектъ, собств<енный> домъ. № 32. <39>.
Сенаторская, Анастасія, Моховая, д. № 27, кв. № 5. № 337. <44>.
Сермягинъ, Сергѣй Ивановичь, Невск<ій> пр. № 51, кв. № 13. № 158/154. <41>.
Синявскій, Никандръ Васил<ьевичь>, [Уголъ Кирочной и Таврич<ескаго> Сада, д. 48–

50-В, кв. 27], {Поварск<ой> переул. д. 15, кв. 8}. № 148/144. <41>.
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Смирновъ, Сергѣй Серг<ѣевичь>, Волжско Камск<ій> Банкъ. № 223. <41 об.>.
Снѣжковъ, докторъ, [Чернышевъ переул. д<омъ> Рогова, № 2, кв. № 2], {Стремянная, 

д. № 3, кв. 5}. № 23. <39>.
Соковъ, Англійская Набережная, въ Правленіе Оренб<ургской> Жел<ѣзной> Дороги. 

№ 157/153. <41>.
[Сокольскій, Кавалергардская ул., д. № 20, кв. 41]. № 68. <40>.
Сокольскій, Кавалергардская, д. № 20, кв. 27. № 340. <44>.
Соловьевъ, Владиміръ Серг<ѣевичь>. № 139. <41>.
Сольскій, Статсъ-Секретарь, Сергіевская, № 18. № 345. <44>.
[Старцевъ, Петръ Ивановичь, Васил<ьевскій> О<стро>въ, 2 Линія, д. № 55, кв. 11]. 

№ 133. <41>.
[Стежинскій, Стремянная, № 3, кв. 7], {Тимакова, Надеждинская, д<омъ> Яковлева, 

кв. 77}. № 73. <40>.
Студенч<еская> Б<ибліоте>ка Медиц. Студ. Выборгская. № 294. <42 об.>.
Студенческая Читальня, въ зданіи Университета. [{Б<ибліотека> Л<ейбъ> Гв<ар-

діи> Грен<адерскаго> Полка}]. № 322. <44>.
Суровцевъ, Выборгск<ая> Сторона, по Набережн<ой> Черной рѣчки, д. № 39 

(Суровцева) по 2-му участку Выборгской Части. № 4. <39>.
[Сур] Суровцевъ, Литейный пр. д. № 29, кв. 8. [{Прилуковъ}]. № 328 {×}. <44>.
Сухинскій, на Охтенскомъ Пороховомъ Заводѣ. № 69. <40>.
Сущева, у Пѣвческаго Моста, д<омъ> Зубова, кв. 2. № 355. <44 об.>.
Тарасовъ, Андрей Алексѣевичь, Его Пр<евосходитель>ство, 1-ая рота Измай-

л<овскаго> Полка, д. 16, кв. 4. № 70. <40>.
[Баронесса Таубе, Новая улица, д. № 18, кв. № 8]. № 20. <39>.
Таубе, баронесса, Басковъ переул. д. № 3, кв. 3. № 332. <44>.
Терентьевъ, Михаилъ Африкановичь, Екатерининск<ій> Каналъ, д. № 168. № 229. 

<41 об.>.
Тищенко, уголъ Малой Мастерской и Торговой, д<омъ> Гейденрейха. № 91/89. <40>.
Толкачева, Марья Ѳедоровна, Петерб<ургская> Сторона, Сытнинская Площадь, 

д<омъ> Морозова № 2, кв. № 9. № 38. <39 об.>.
Толстая, Графиня, Зимній Дворецъ, Комендантскій подъѣздъ. № 285. <42 об.>.
Торчаловскій, Серпуховская, д. № 28, кв. 6. № 354. <44 об.>.
Торьяни, Г<оспожа>, Литейная, № 16. {Дриго}. № 309. <42 об.>.
Трактиръ Вохина, Кирочная улица, д. № 20. № 22. <39>.
[Траубенбергъ, баронъ, въ Пажескій Корпусъ]. № 57. <39 об.>.
Трофимовъ, Николаевскій вокзалъ, магазинъ бланковъ. № 27. <39>.
[Тупиковъ, уголъ Сергіевск<ой> и Литейной улицъ, собств<енный> домъ, № 10]. 

{Траубенбергъ. Роде}. № 310. <42 об.>.
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Тыртовъ, воспитанникъ, Васил<ьевскій> О<стро>въ, Зданіе Морск<аго> Училища. 
№ 145/142. <41>.

[Умновъ, Тверская, д. № 7, кв. 16]. № 67. <40>.
Усинъ, Петръ Петровичь, [Выборгск<ая> Сторона, Набережн<ая> Большой Невки, 

д<омъ> Гука], {Новый переул. д. № 5/7, кв. 46}. № 33. <39 об.>.
Фаминцынъ, Александръ Сергѣев<ичь>, Екатерингоф<скій> пр. д. № 33. № 224. 

<41 об.>.
Фанъ-дер-Флитъ, Н. Ф. Кирочная ул. д. № 8. № 48. <39 об.>.
[Феллеръ, Невскій просп. д. № 14]. № 250. <42>.
Феллеръ. № 311. <42 об.>.
Феоктистовъ, въ Зданіе СПБ Фельдшерск<ой> Школы, Выборгск<ая> Сторона, 

Нижегор<одская> ул. д. № 2. № 228. <41 об.>.
Философова, Анна Павловна, у Поцѣлуева Моста, 94, въ Военно Судное Управленіе. 

№ 247. <42>.
Флоринскій, Невскій пр., д<омъ> Максимовича, № 1–2. № 291. <42 об.>.
Фроловъ, Владиміръ Констант<иновичь>, [уголъ Ямской и Свѣчнаго пер. д<омъ> 

Раменскаго], {Большая Московская, д. № 14, кв. № 12}. № 16. <39>.
Фроловъ, В. К. Большая Московская, д. № 14, кв. <нрзб>. № 343. <44>.
Фуксъ, Э. Я. Литейный пр. 26, кв. 4. № 118/116. <40 об.>.
Халмыковъ, Петръ Ивановичь, уг<олъ> Владимірской и Графскаго пер. д<омъ> Ав-

дѣева, кв. № 14. № 233 {×}. <41 об.>.
Хенцынскій, у Спаса Преображенія, д. Никитина, № 7, кв. 13. № 253. <42>.
Хомутова, генеральша, Фонтанка, у Семенов<скаго> Моста, д<омъ> Оржевской. 

[{Емельяновъ}]. № 318. <44>.
Храповицкій, уг<олъ> Литейной и Бассейной, д. 42, въ Редакцію Биржевыхъ Вѣ-

домостей. № 248. <42>.
Хрщоновичь, Александръ Казимир<овичь>, докторъ, Знаменск<ая> ул. д. № 20, 

кв. № 5. № 47. <39 об.>.
Цедербаумъ, Чернышевъ переул. д. № 2<¿> (Рогова), кв. 56. № 249. <42>.
Цингеръ, Васил<ьевскій> О<стро>въ, 7-ая Линія, въ Канц<елярію> Академіи Наукъ 

для доставки въ Пулково. № 236. <41 об.>.
Цитовичь, Николай Илларіонов<ичь>, Его Пр<евосходитель>ство, Мойка, у Поца-

луева Моста, Зданіе Гл<авнаго> Военно Суднаго Управленія. № 116/114. <40 об.>.
Цюрупа, уголъ Знаменск<ой> и Невскаго пр. д<омъ> Минаева, кв. № 36. № 29. <39>.
Черемшанскій, Саперный пер. д. № 10, кв. 7. № 129. <40 об.>.
Чертковъ, генералъ, Англійская набережная, собств<енный> домъ. № 256. <42>.
Четыркина, Слушательница курсовъ, Николаевскій Военный госпиталь. {Тупиковъ 

замѣщ<енъ>}. № 336. <44>.
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Читальня Сибирякова, на углу Новаго переулка и Сѣнной, д<омъ> Горсткина. № 283. 
<42 об.>.

[Шахновичь, Александръ Александровичь, уг<олъ> Невскаго и Бол<ьшой> Садовой въ 
Правленіе Общества С. П. Бургскаго Уѣзднаго Земства]. {Замѣщенъ Львовымъ, 
см. № 2829}. № 9. <39>.

[Шахновичь]. №№ 305–306. <42 об.>.
[Шепелева, у Конюшеннаго Моста, Мойка, д. № 11, кв. 19]. {Марковъ, Богушевичь}. 

№ 278. <42>.
Шестаковъ, Констант<инъ> Ив<ановичь>, Измайл<овскій> Полкъ 1-ая рота 

д. № 5, кв. 162. № 34. <39 об.>.
[Шиповъ, Алекс. Алекс., 1-ая рота Измайл<овскаго> Полка, д<омъ> Тарасова, 

кв. № 163], [Могилевская улица, д. № 20, кв. 12], {9-ая рота Измайл<овскаго> 
полка, д. 3, кв. 9}. № 274. <42>.

Шмелевъ, Знаменская, д. 43, кв. 19. № 238. <41 об.>.
Шороховъ, Петръ Иван<овичь>, Петерб<ургская> Стор<она>, Б<ольшая> 

Пушкарская, д. 28. № 119/117. <40 об.>.
[Штакеншнейдеръ, Знаменская, д. № 33, кв. № 5]. № 359. <44 об.>.
[Щаповъ, Васил<ьевскій> О<стро>въ, Андреевскій рынокъ, лавк<а> № 59]. [{Го-

лубевъ}]. № 321. <44>.
[Щечкина, Анна Ивановна, Знаменская ул. д. 38, кв. № 7], {Щавинскій, Государ-

ств<енный> Банкъ}. № 160/156. <41>.
[[Изм] Щербакъ, Г<оспо>жа, Сергіевская, д. № 58, кв. № 10]. {Замѣщ<ено> Юнге}. 

№ 264. <42>.
Эвальдъ, Владиміръ Ѳедор<овичь>, Вас<ильевскій> О<стро>въ, 13 Линія, д. № 12. 

№ 140/137. <41>.
Эларовъ, Игнатій Николаев<ичь>, Англійскій пр. д. № 18 Бормана, кв. № 3. № 83/81. 

<40>.
[Эльрихъ, Фонтанка, д. № 3, кв. 3/4], {Ландзбергъ, Никол<аевскій> Вокзалъ, магазинъ 

бланковъ}. № 26. <39>.
Энденъ, Александръ Николаев<ичь>, Уголъ Знаменск<ой> и Басейной. № 131/129. 

<40 об.>.
Энденъ, Галерная, д. № 48, кв. № 6. № 25. <39>.
Эрнпрейсъ, Екатерингофск<ій> пр. д. № 3, кв. № 8. № 211. <41>.
Юнге, Г<оспо>жа, Фурштадтская, д. № 10, кв. 3. [{Щербакъ}]. № 324. <44>.
Языковъ, Михаилъ Александровичь, Бол<ьшая> Конюшенная, собств<енный> 

д<омъ>. № 105/103. <40 об.>.

9  В оригинале ошибочно: № 281
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Якоби10, Александра Никол<аевна>, Галерная, д. № 48, въ Редакцію Дѣтскаго Сада. 
№ 149/145. <41>.

[Якунниковъ, Невскій, д. 150, кв. № 6] [{Гиляровскій}]. № 284. <42 об.>.
Ярмонкинъ, Валентинъ Васильев<ичь>, [Уголъ Ивановск<ой> и Кабинетск<ой>, 

д. 4/9, кв. № 1], {Набереж<ная> Мойки, д<омъ> Дарзанса, кв. № 7}. № 102/100. 
<40 об.>.

3. Москва, 1877 г. 
а) старые

Величко, Стрѣт. Части 2 Кварт<ала> Спасо-Пески, собств<енный> домъ. № 10 
(979) {×}. <4/20 об.>.

[Доброславскій, Покровка, близъ Нѣмецкаго рынка, д<омъ> Сычева]. [№ 7 (867)]. 
<4/20 об.>.

{Дѣтская} Педагогическая Библіотека при Сотрудникѣ Школъ, Воздвиженка, 
д<омъ> Арндта. № 11 {×}. <4/20 об.>.

Дисленъ, Владиміръ Антонов<ичь>, Переведеновка, близъ Рыкунова переул. собст-
в<енный> домъ. № 14 (981) {×}. <4/20 об.>.

Залогинъ, Иванъ Васильевичь, Рогожская, у Церкви Николы на Ямахъ, Марты-
новск<ій> пер. д<омъ> Залогиной. № 8 (412) {×}. <4/20 об.>.

Карабановъ, Владим<іръ> Никол<аевичь>, Старый Гостиный Дворъ, въ Контору 
Малютина. № 12 {×}. <4/20 об.>.

Коншинъ, Николай Кузьмичь, Старый Гостиный Дворъ, въ Контору Малютина. 
№ 13 {×}. <4/20 об.>.

Лажечникова, А. Н. Знаменка, Знаменскій пер. д<омъ> Соколова, рядомъ съ Церковью 
Ржевской Божьей Матери. № 5 (261) {×}. <4/20 об.>.

Макаровъ, Аполлонъ Никол<аевичь>, Нѣмецкая улица, въ Учительскую Семинарію 
Военнаго Вѣдомства. № 9 (233) {×}. <4/20 об.>.

Музыкальный магазинъ Юргенсона, Петровка, д<омъ> № 6. № 6 (978) {×}. <4/20 об.>.
Первая Московская Военная гимназія, Лефортово11. № 3 {×}. <4/20 об.>.
Розлачь, Анастасія Даниловна, инспектриса, Екатерининскій институтъ. № 4 {×}. 

<4/20 об.>.

10 В оригинале ошибочно: Якови
11  В оригинале ошибочно: Лафертово
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Чукмалдинъ, Николай Мартемьяновичь, Малая Лубянка, д<омъ> Княг<ини> Гага-
риной. № 2 {×}. <4/20 об.>.

Щаповъ, Петръ, Москва, Нѣмецкая улица, собств<енный> домъ. № 1 {×}. <4/20 об.>.

б) новые
Аксаковъ, Иванъ Сергѣевичь, Филипповскій переул., д<омъ> Скородума. № 49 {×}. 

<2/19 об.>.
Александровъ, Иванъ Александровичь, Нѣмецкая ул., д<омъ> Нѣмновой. № 55 {×}. 

<2/19 об.>.
Англійскій Клубъ, Тверская, д<омъ> Шаблыкина. № 31 {×}. <1/19>.
[Андреевъ, Егоръ Александр<овичь>, Титул<ярный> Сов<ѣтникъ>, Якиманск<ой> 

Части, 1-го кв<артала> у Большаго Каменнаго Моста, д<омъ> Котельникова]. 
[№ 81]. <3/20>.

Андреевъ, Николай Михайл<овичь>, Пречистенка, Еропкинскій пер. д<омъ> Попова. 
№ 39 {×}. <2/19 об.>.

Андруцкій, Павелъ Савичь, Каретный рядъ, д<омъ> Нѣмчинова. № 97. <3/20>.
Анненковъ, Александръ Ивановичь, Москва, Георгіевскій пер. д<омъ>Денисьевой № 18, 

Арбатск<ой> Части, 4 кв. № 11 {×}. <1/19>.
Арбузовъ, Валентинъ Михайл<овичь>, Самотека, д<омъ> Гамбурцева. № 46 {×}. 

<2/19 об.>.
[Арнольдъ, Александръ Алекс. Смоленскій бульваръ, д<омъ> Стрекаловой]. [№ 82]. 

<3/20>.
Барышникова, Варвара Ѳедоровна, Смоленскій бульваръ, собств<енный> домъ. 

№ 42 {×}. <2/19 об.>.
Бергъ, Иванъ Васильевичь, Его Пр<евосходитель>ство, Тверская, Палашовскій пер. 

д<омъ> Рингъ. № 38 {×}. <2/19 об.>.
Библіотека Межеваго Корпуса, у Покровскихъ воротъ, казенный домъ. № 33 {×}. 

<2/19 об.>.
Богдановъ, Арбатъ, Коломенскій переул<окъ>, д<омъ> Лопыревскаго. № 28 {×}. 

<1/19>.
Боде-Колычевъ, баронъ, Поварская, собств<енный> домъ. № 74. <3/20>.
Вельтищевъ, Григорій Иванов<ичь>, Тверская, д<омъ> Генералъ-Губернатора. 

№ 40 {×}. <2/19 об.>.
Верхоланцевъ, Павелъ Федоров<ичъ>, Чистыя Пруды, [д<омъ> Баклашева], {въ 

Машковомъ переул<кѣ> д<омъ> Кромбюгеля}. № 23 {×}. <1/19>.
Виландъ, Екатерина Христофоровна, Пречистенка, Начальница Александро-

Маріинск<аго> Училища. № 90. <3/20>.
Вишняковъ, Алексѣй Семеновичь, Малая Екиманка, д<омъ> Вишнякова. № 60 {×}. 

<2/19 об.>.
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Военная Фельдшерская Школа, Лефортово, казенный домъ. № 30 {×}. <1/19>.
Волоцкой, Михаилъ Алексѣевичь, Послѣдняя Кисловка, д<омъ> Азанчевскаго. 

№ 59 {×}. <2/19 об.>.
Воронцовъ, Каретный рядъ, д<омъ> Нѣмчинова. № 78. <3/20>.
Герасимовъ, Григорій Сергѣев<ичь>, въ Правленіе Реутовской Мануфактуры, 

Мясницкая, д<омъ> Мазурина. № 75. <3/20>.
Гивартовскій, Александръ Адамовичь, у Покровск<аго> Моста, Нижняя ул. д<омъ> 

Свѣшникова. № 71. <3/20>.
[Головнина, Марья Ивановна, Пречистенка, Лопухинскій пер. д<омъ> купца Щед-

рина]. [№ 25] {×}. <1/19>.
Горбовъ, Михаилъ Акимовичь, Москва, Новая Басманная, собств<енный> домъ. 

№ 3 {×}. <1/19>.
Горнъ, Никольская, Славянск<ій> Базаръ, въ Центр<альный> Кн<ижный> Магазинъ 

для Г<осподи>на. № 51 {×}. <2/19 об.>.
Гриневичь, Леопольдъ Ивановичь, Студентъ, Императорское Техническое Училище. 

№ 89. <3/20>.
Даниловъ, Никольская, д<омъ> Славянскаго базара, Центр<альный> Кн<ижный> 

магазинъ. № 98. <3/20>.
Даниловъ, Петръ Никол<аевичь>, Чистыя Пруды, д<омъ> Тупицына. № 70. <3/20>.
Докукинъ, Викторъ Степановичь, Петровско-Разумовское, Меблированные Ком-

наты Благосклонова, кв. № 6. № 56 {×}. <2/19 об.>.
Долгоруковъ, Николай Дмитріевичь, Волхонка, Знаменскій пер. собств<енный> домъ. 

№ 45 {×}. <2/19 об.>.
Драшусовъ, Владиміръ Александр<овичь>, Кремль, Потѣшный дворецъ. № 44 {×}. 

<2/19 об.>.
Епишкинъ, В. В. Коммерціи Совѣтникъ, Москва, въ Кудринѣ, по Новинскому 

Бульвару, д<омъ> Поповой. № 6 {×}. <1/19>.
Жемчужниковъ, Андрей Алексѣевичь, Трубный переул. д<омъ> Левченко. № 94. <3/20>.
Замятинъ, Ильинка, Малый Суровскій рядъ палатки Замятина. № 83. <3/20>.
Іерусалимскій, докторъ, Мясницкая, Фуркасовскій пер. д<омъ> князя Гагарина, быв-

шій Черткова, кв. № 10. № 85. <3/20>.
Казанцевъ, Василій, Онисимовичь, Таганская площадь. № 2 {×}. <1/19>.
Карнѣевъ, Ординаторъ, Рождественка, въ зданіе Клиники. № 53 {×}. <2/19 об.>.
[Кондратьевъ, Николай Дмитріевичь, Поварская, Борисоглѣбскій пер. д<омъ> 

Щербачевой]. № 12. <1/19>.
Корзинкинъ, Славянск<ій> базаръ, Никол. въ Центр<альный> Кн<ижный> мага-

зинъ. № 80. <3/20>.
Кругликовъ, Николай Сергѣевичь, Пятницкая, у Троицы въ Вѣшнякахъ, церков-

н<ый> домъ. № 88. <3/20>.
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Купріянова, Аграфена Михайловна, Богоявленскія ряды, № 34 въ лавку. № 92. <3/20>.
Кушнеревъ, Николай Ивановичь, Басманная, Константинов<скій> Межевой 

Институтъ. № 86. <3/20>.
Лангъ, Г<осподи>ну, у Никитскихъ воротъ, Ножовый пер. собств<енный> домъ. 

№ 16 {×}. <1/19>.
Лебедевъ, Василій Алексѣевичь, Срѣтенка, Ащеуловъ пер. д<омъ> Мироновой. 

№ 47 {×}. <2/19 об.>.
Лейтманъ, Смотритель, въ Красныя Казармы. № 66. <3/20>.
Липинскій, [Сыромятники, д<омъ> Воронина], {Черкаскій переулокъ, д<омъ> 

Хаджиконста}. № 63 {×}. <2/19 об.>.
Лузинъ, Осипъ Ивановичь, Садовники, въ Контору И. А. Пастухова. № 34 {×}. 

<2/19 об.>.
Магазинъ Выводчикова, Смоленскій рынокъ, съ передачею Села Ромашкова Петру 

Платоновичу Казанскому. № 27 {×}. <1/19>.
Малкинъ, Іосифъ Евсѣевичь, Лефорт<овской> Части, Бригадирскій пер. д<омъ> 

Шавровыхъ. № 57 {×}. <2/19 об.>.
Мамонтова, Анна Ивановна, у Красныхъ Воротъ, д<омъ> Голикова. № 24 {×}. <1/19>.
Мамонтовъ, Анатолій Ивановичь, Тверская, Леонтьевскій пер. собств<енный> 

домъ. № 17 {×}. <1/19>.
Мамонтовъ, Иванъ Николаев<ичь>, Разгуляй, Доброслободскій пер. собств<енный> 

домъ. № 79. <3/20>.
Марковъ, Николай Алексѣев<ичь>, Его Пр<евосходитель>ство, Тверская, д<омъ> 

Голяшкина, кв. № 57. № 58 {×}. <2/19 об.>.
Мацнева, Гагаринскій переул. д<омъ> Г<оспо>жи Мацневой. № 96. <3/20>.
Медвѣдниковъ, Николай Павловичь, у Красныхъ воротъ, д<омъ> Голикова. № 43 {×}. 

<2/19 об.>.
Медвѣдовъ, Ильинка, Волжско Камскій Коммерч<ескій> Банкъ. № 95. <3/20>.
Михайлова, Анна Константиновна, Кожевники, близъ Шлюза, д<омъ> Михайлова. 

№ 50 {×}. <2/19 об.>.
Московская Контора Братьевъ Н. Ф. и С. Терещенко, Москва, Евдокиму Филип-

повичу Горбачевскому. № 5 {×}. <1/19>.
Муравьевъ, Владиміръ Сергѣевичь, Москва, Остоженка, № 10. № 9 {×}. <1/19>.
Муравьевъ-Апостолъ, Матвей Иван<овичь>, Садовая, близъ {старыхъ} Тріум-

фальныхъ воротъ, д<омъ> Зайцева. № 64 {×}. <2/19 об.>.
Новосильская, Екатерина Владимір<овна>, Малая Никитская, д<омъ> Мейснера. 

№ 69. <3/20>.
Обидина, Г<оспо>жа, Никольская, д<омъ> Славянс<каго> базара, Центральн<ый> 

Кн<ижный> магазинъ. № 84. <3/20>.
Оболенскій, Александръ, князь, Садовая, близъ Каретнаго ряда, д<омъ> Армянскаго. 

№ 1 {×}. <1/19>.
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Остафьевъ, Дмитрій Николаев<ичь>, Брюсовскій пер. Меблирован<ныя> комнаты 
Пфейферъ, № 21. № 68. <3/20>.

[Отто, Варвара Николаевна, Большая Никитская, противъ Большаго Вознесенья, 
д<омъ> Туманскаго]. № 26. <1/19>.

[Печковская, Наталья Николаевна, Рождественка, у Варсонофьевскаго переулка]. 
[№ 62] {×}. <2/19 об.>.

Піонтковскій, Никольская ул. д<омъ> Феррейна, въ аптеку. № 73. <3/20>.
Погодина, Софья Ивановна, Москва, Дѣвичье Поле, близъ Дѣвичьяго Монастыря, 

д<омъ> Грузова. № 4 {×}. <1/19>.
Пономаревъ, Евгеній Акимовичь, у Рогожской Заставы, д<омъ> Салунова. № 54 {×}. 

<2/19 об.>.
Поповъ, Александръ Николаевичь, Пречистенка, д<омъ> Селезнева. № 14 {×}. <1/19>.
Ребровскій, близъ Поварской, Малый Молчанов<скій> пер. д<омъ> Корша. № 76. 

<3/20>.
С. П. Бургская Библіотека для чтенія, Москва, Мясницкая, д<омъ> Филитисъ, близъ 

Красныхъ воротъ. № 7 {×}. <1/19>.
Санти, на углу Сивцова Овражка и Филиппов<скаго> пер. д<омъ> Кочеткова. № 77. 

<3/20>.
Свербеева, Зенаида Сергѣевна, Пречистенка, Еропкинскій пер. д<омъ> Никифорова. 

№ 48 {×}. <2/19 об.>.
Свѣшниковъ, Николай Петровичь, Никольская, Чижовское Подворье, Амбаръ 

Акимова. № 21 {×}. <1/19>.
Селезневъ, Пречистенка, собств<енный> домъ. № 41 {×}. <2/19 об.>.
Ситниковъ, Николай Павловичь, Капитанъ, Лефортовск<ой> Части Красныя 

Казармы. № 10 {×}. <1/19>.
Собкевичь, докторъ, Смоленскій бульваръ, Оружейный пер. собств<енный> домъ. 

№ 35 {×}. <2/19 об.>.
Сологубъ, Графиня, Малая Дмитровка, Дегтярный пер. д<омъ> Жаровой. № 36 {×}. 

<2/19 об.>.
{Страховъ, Николай Александровичь}, Большая Садовая, близъ Каретнаго ряда, 

д<омъ> Ламсдорфа. № 52 {×}. <2/19 об.>.
Такке, Петръ Каспаровичь, на углу Хитрова рынка и Подколокольникова переул. 

д<омъ> Рябининой. № 93. <3/20>.
Титова, Г<оспо>жа, уголъ Тверской и Пименовск<аго> переул. д<омъ> Коровина. 

№ 22 {×}. <1/19>.
Третьяковъ, Павелъ Михайл<овичь>, Ильинка, магаз<инъ> Третьякова и Коншина. 

№ 32 {×}. <1/19>.
Улыбинъ, М. А., Москва, Варварка, магаз<инъ> Кувшинова и Попова. № 8 {×}. <1/19>.
Уманецъ, Александра Петровна, Сивцовъ Овражекъ, д<омъ> Уманецъ. № 20 {×}. 

<1/19>.
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Хловецкій, Антонъ Людвиговичь, Большая Молчановка, д<омъ> Хрущова. № 18 {×}. 
<1/19>.

Центральный Книжный магазинъ, Никольская, для Шмирева. № 19. <1/19>.
Черницовъ, Лефортово, Петропаловск<ій> пер. собств<енный> домъ. № 72. <3/20>.
Четвертая Московская Военная Гимназія, Лефорт<овской> Части близъ Красныхъ 

Казармъ. № 13 {×}. <1/19>.
Чивиковъ, Ѳедоръ Иванов<ичь>, Старая Басманная, д<омъ> Пріятелева. № 67. <3/20>.
Чижовъ, Ѳедоръ Васильевичь, <въ> Кудринской Садовая, собств<енный> домъ. 

№ 15 {×}. <1/19>.
Чулковъ, Александръ Александр<овичъ>, Старая Конюшенная, близь Арбата, соб-

ств<енный> д<омъ>. № 37 {×}. <2/19 об.>.
[Шишковъ, Тверская, Пименовскій переул. д<омъ> Чижъ]. № 87. <3/20>.
Эбернъ, Софья Александровна, Кудрина ул. д<омъ> Княг<ини> Оболенской. № 65 {×}. 

<2/19 об.>.
Юргенсонъ, Петръ Ивановичь, Петровка, д<омъ> Солодовникова. №  61  {×}. 

<2/19 об.>.
Якоби, Г<оспо>жа, Садовая улица, близъ Старыхъ Тріумф<альныхъ> воротъ, д<омъ> 

Сафронова. № 91. <3/20>.
Ѳедоровъ,  И. С. Учитель, у  Храма Христа Спасителя, Лесной пер. д<омъ> 

Антошевской въ Петровское Пречистенское Училище. № 29 {×}. <1/19>.

4. Харьковъ, 1877 г. (старые)

Анненкова. № 2. <22>.
Дмитренко, Марья Ивановна, Харинскій переул. д<омъ> Токаревой. № 4. <22>.
Рубенко, Александръ Андреевичь, Екатериносл<авская> ул. собств<енный> д<омъ> 

№ 54. № 1. <22>.
Сажинъ, Григорій Максимовичь, въ Волжско Камскій Банкъ. № 3. <22>.

5. Кіевъ, 1877 г. (новые)

Алексѣевъ. <11/23>.
Библіотека Г. Донцова, Большая Васильковская ул. д<омъ> Вериденко. № 7. <11/23>.
Кіево-Подольская Женская Гимназія, Кіевъ. № 6. <11/23>.
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Кіевское Дворянское Собраніе, Кіевъ. № 2. <11/23>.
Кучина, Ольга Ивановна, Кіевъ. № 10. <11/23>.
Ламанская, Марья Николаевна, классная Дама Пансіона Графини Левашовой, Кіевъ. 

№ 1. <11/23>.
[Ламанская, Марья Никол<аевна>, Левашовскій пенсіонъ, Кіевъ]. № 12. <11/23>. 

См. № 1.
Ливотовъ, Владиміръ Васильевичь, студентъ Духовной Академіи, Кіевъ. № 3. 

<11/23>.
Мартынова, Евдокія Ивановна, Кіевъ, Тимофеевск<ая> ул. собств<енный> домъ. 

№ 11. <11/23>.
Могилевцевъ, Семенъ Семен<овичь>. На Подолѣ, на Лѣсной Пристани торговаго 

дома «Фатѣева, Могилевцева и Роговцева». № 9. <11/23>.
Никотинъ, Инженеръ Подполковникъ, Печерскъ, Окружное Инженерное Управленіе. 

№ 8. <11/23>.
Селинъ. <11/23>.
Тихоміровъ. <11/23>.
Шендзиковскій, Михаилъ Александр<овичь>, Кіевъ, на Подолѣ, Контора Н. Г. Хря-

кова. № 5. <11/23>.
Шкляревскій, Александръ Сергѣевичь, Професс<оръ> Университета, Кіевъ, на углу 

Шулявской и Кузнечной улицъ, д<омъ> Горловой. № 4. <11/23>.

6. Ближайшія мѣста, 1877 г.  
Варшавскій тр<актъ> (новые)

Бартеневъ, Иванъ Алексѣевичь, Варшава, Маршалковская ул. д<омъ> № 30. № 21. 
<21>.

Вергосъ, Николай Павловичь, Товарищъ Предсѣдателя Окр<ужнаго> Суда, г. Ломжу. 
№ 10. <21>.

Витбергъ, Ѳедоръ Александ<ровичь>, Гатчино, Больш<ой> Проспектъ д<омъ> 
Князева. № 19. <21>.

Воронцовъ, Иванъ Васил<ьевичь>, на Ст<анцію> СПБ. Варш<авской> Жел<ѣзной> 
Дороги Корсовку съ передачею въ имѣн<іе> Русколово, Воронцову. № 31. <21>.

Высокопреосвященнѣйшему Леонтію, Архіепископу Холмскому и Варшавскому, 
Варшава. № 1. <21>.

Главноуполномоченному Красн<аго> Креста г. Абазѣ для передачи д<окто>ру Ше-
болдаеву. № 36. <21 об.>

Дараганъ, А. М. Г<оспо>жа, Вильно. № 3. <21>.
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[Дриго, Гатчино, Маріинская ул. дача Снѣжницкаго]. № 33. <21 об.>.
Душакова, Елизавета Павловна, Псковъ, Запсковье, д<омъ> Пузырева. № 34. <21 об.>.
Зильберштейнъ, Варшава, Налевки, д<омъ> № 8. № 16. <21>.
Ивановъ, Николай Ѳедоровичь, маіоръ В<иленскій полицейскій ис>правникъ, Ви<ль-

но>. № 7. <21>.
Игнатьевъ, Петръ Алексѣевичь, Членъ Окружн<аго> Суда, Псковъ. № 25. <21>.
Каганъ, В<ульфъ> А<брамовичъ>. Содержатель Пансіона, Вильно, Нѣмецкая ул. 

д<омъ> Яновскаго. № 27. <21>.
[Книжный магазинъ Ю. Вольфрамъ, Псковъ]. № 12. <21>.
Ковалевская, Анна Ѳедоровна, Гатчино, близъ Варшавск<ой> Жел<ѣзной> Дороги, 

собств<енный> домъ. № 26. <21>.
[Коммисаржевская, Ст. Безданы по Варш<авской> Желѣзной Дорогѣ]. № 22. <21>.
Котовичь, Іоаннъ, Протоіерей Пречистенск<аго> Собора, Вильно. № 29. <21>.
Кочубей, Александръ Викентьев<ичь>, Членъ Варшавск<ой> Судебн<ой> Палаты, 

Варшава. № 30. <21>.
Крузе, Его Пр<евосходитель>ство, Варшава, Пенкная ул., д<омъ> № 2. № 28. <21>.
Куликова, Псковъ, Великолугская ул. д<омъ> Баговскаго. № 2. <21>.
Леманъ, Михаилъ Никол<аевичь> Вильно, <ул.> Трокская <нрзб> у женскаго 

монастыря, кв. 8. № 6. <21>.
Магазингъ, Карлъ Оттовичь, Псковъ, Казанская ул. д<омъ> Хмѣлинскаго. № 33. 

<21 об.>.
Огарева, Марья Борисовна, Ковно. № 24. <21>.
Орловъ, П. А. Мировой Судья, Варшава <нрзб>12. № 5. <21>13

Папковъ, Алексѣй Александр<овичь>, Варшава, въ Варшавскую Судебную Палату. 
№ 14. <21>.

Раковская, Марья Семеновна, Псковъ, Ивановск<ая> ул. д<омъ> Католической 
Церкви. № 11. <21>.

Рыкова, Евгенія Александровна, Ро<нрзб>. № 9. <21>.
Сельковскій, учитель Балтиновск<аго> народн<аго> училища, на Ст<анціи> 

Пондеры СПБ. Варш<авской> Жел<ѣзной> Дороги. № 32. <21>.
Соловьевъ, Викторъ Фокѣевичь, Смотритель Топлива, Станція Динабургъ 

СПБ. Варшавск<ой> Жел<ѣзной> Дороги. № 18. <21>.
[Торчаловскій, Николай Гаврилов<ичь>, Новгородъ, за Ѳедоровскимъ ручьемъ, 

д<омъ> Бобылева]. № 20. <21>.
Хорошевскій, Владиміръ Юліановичь, директоръ <5-й мужской> гимназіи, Варшава, 

Зельная ул., № <18>. № 8. <21>.

12  Часть листа вырезана.
13  В номерах 5–9 часть текста нечитаема.
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Хрущовъ, Николай Никол<аевичь>, Вице-губернаторъ, Смоленскъ. № 17. <21>.
Чагинъ, Сергѣй Александр<овичь>, Товарищь Прокурора, Ковно. № 13. <21>.
Черемновъ, Александръ Андреевичь, Псковъ. № 15. <21>.
Шемякина, Екатерина Никандровна, Смоленскъ, И<нрзб>ская ул. д<омъ> Салты-

ковой. № 35. <21 об.>.
Шишковъ, Д. Ст. СПБ. Варшав<ской> Жел<ѣзной> Дороги, Малкинъ. № 23. <21>.
Энденъ, Николай Никол<аевичь>, Варшава, Хмѣльная ул. д<омъ> № 21, кв. № 9. 

№ 4. <21>.

7. Ближайшія мѣста, 1877 г.  
Николаевскій тр<актъ>

а) старые
Абаза, Николай Саввичь, губернаторъ, Рязань. № 6 {×}. <24>, № 36 <27>.
Алексѣевскій, Андрей Иван<овичь>, докторъ, Малая Вишера. № 8 {× ×}. <24>, № 38 

<27>.
Астафьевъ, генералъ, Керенскъ, Пензенск<ой> губ. № 4 {×}. <24>, № 34 <27>.
Бѣлелюбскій, Алекс<андръ> Апол<лоновичь>. Веребье, Николаевская Жел<ѣзная> 

Дорога. № 7 {× ×}. <24>, № 37 <27>.
Дорогобужиновъ, Владиміръ Ипполитовичь, Губернаторъ, Кострома. № 3 {×}. <24>, 

№ 33 <27>.
Преосвященный Іоаннъ, Епископъ Полт<авскій> и Переяславскій, Полтава. № 2 {×}. 

<24>, № 32 <27>.
Сонцовъ-Засѣкинъ, Александръ Борисовичь, князь, Орелъ, близъ Полѣсской площади, 

д<омъ> Барановой. № 5 {× ×}. <24>, № 35 <27>.
Суражевскій, Алексѣй Павловичь, командиръ 2-ой Конной Батареи, Тверь. № 1 {×}. 

<24>, № 31 <27>.

б) новые
Виноградовъ, Е. В. Товарищъ Прокурора Новг<ородскаго> Окр<ужнаго> Суда, 

Новгородъ. № 17. <27>.
Вонифатій Архимандритъ, намѣстникъ Курскаго Знаменскаго Монастыря, Курскъ. 

№ 16. <27>.
Въ Библіотеку Лейбъ Гвардіи Драгунск<аго> Полка, Новгородъ. № 14. <27>.
Данилевскій, прапорщикъ, въ Штабъ Лейбъ Гвард<іи> Драгунск<аго> Полка, Нов-

городъ. № 20. <27>.
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Дьяковъ, Александръ Николаев<ичь>, на Кулицкую Ст<анцію> Никол<аевской> 
Жел<ѣзной> Дороги. № 27. <27>.

Залескій, Ярославъ Александровичь, Курскъ. № 12. <27>.
Изъединова, Анна Васильевна, Тверь, Милліонная, д<омъ> Врасскаго. № 3. <27>.
Ковалевскій, Ѳедоръ Михайл<овичь>, предсѣдатель Земской Управы, Изюмъ, Харь-

ковск<ой> губ. № 6. <27>.
Красовскій, Его Пр<евосходитель>ство, Начальникъ 5-го Округа Путей Сообщенія, 

Ярославль, Пробойная улица, д<омъ> Осокиной. № 26. <27>.
Логиневскій, П. П. Новгородъ, въ Канцелярію Губернатора. № 11. <27>.
Любицкій, Викторъ Ѳедоровичь, Учитель Гимназіи, Новгородъ. № 18. <27>.
Марковъ, Владиміръ Петров<ичь>, на Ст<анцію> Тосна по Никол<аевской> Же-

л<ѣзной> Дор<огѣ> на Мызу Александровку. № 28. <27>.
[Поморцева, Старая Русса]. № 9. <27>.
Поповъ, Алексѣй Мих<айловичь>, судеб<ный> слѣдов<атель> 3-го Участка Новго-

р<одскаго> у<ѣзда> Новгородъ. № 29. <27>.
[Постникова, Ст<анція> Померанье по Никол<аевской> Жел<ѣзной> дорогѣ]. 

[№ 23]. <27>.
Ристори, Николай Осиповичь, капитанъ, по Никол<аевской> Ж<елѣзной> д<оро-

гѣ>, Ст<анція> Крюково, до востребов<анія>. № 24. <27>.
Сатинъ, Александръ Ивановичь, Тамбовъ. № 5. <27>.
Свербеевъ, Александръ Дмитріевичь, Вице-Губернаторъ, Кострома. № 7. <27>.
Смоловикъ, Левъ Ѳомичь, Товарищъ Прокурора, Череповецъ Новг<ородской> губ. 

№ 21. <27>.
Степановъ, Васил<ій> Иванов<ичь>, учитель, въ Александров<скую> Земскую 

Учительскую Школу, Новгородъ. № 2. <27>.
Тимофеевская, Антонина Васильевна, Тула, Никитская ул. д<омъ> Тимофеевскихъ. 

№ 15. <27>.
Турцевичь <И. Л.>, <инженеръ>14, Ст<анція> Любань Никол<аевской> Жел<ѣзной> 

Дороги. № 10. <27>.
[Шелгуновъ, Ник<олай> Вас<ильевичь>, Новгородъ]. [№ 4]. <27>.
Шпилевъ, на Ст<анцію> Торбино по Никол<аевской> Жел<ѣзной> Дорогѣ. № 22. 

<27>.
Шредеръ, Иванъ Карловичь, Смотритель Больницы, Клинъ, Московск<ой> губ. № 1. 

<27>.
Штабъ 22-ой Пѣхотной Дивизіи, Новгородъ. № 8. <27>.
Шупинская, Екатерина Андреевна, Тверь, д<омъ> Шупинскаго. № 30. <27>.

14  Текст поврежден.
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Юнгферъ, Петръ Карловичь, Тверь, Семеновская ул. собств<енный> д<омъ>. № 13. 
<27>.

Юрьевъ, Алексѣй Николаев<ичъ>, на Ст<анцію> Окуловку Никол<аевской> 
Жел<ѣзной> Дороги. № 25. <27>.

Языковъ, Михаилъ Александр<овичь>, Новгородъ. № 19. <27>.

8. Отдаленныя мѣста, 1877 г. 

а) старые
Абаза, Василій Константиновичь, мир<овой> судья 2-го Участка, Верхнеднѣпровскъ, 

Екатериносл<авской> губ. № 4. <25>, № 35. <68>.
Авдіевъ, Ростиславъ Васил<ьевичь>, Одесса, Екатерининск<ая> площадь, д<омъ> 

Андріанскаго. № 2 {×}. <25>, № 33. <68>.
Библіотека Лейбъ Гв<ардіи> Конногренадерскаго Полка, Петергофъ. № 5. <25>, 

№ 36. <68>.
Гагаринъ, Алекс<андръ> Никол<аевичь>, князь, Ст<анція> Красная Сосна Сим-

б<ирской> губ. Корсунскаго уѣзда. № 6 {× ×}. <25>, № 37. <68>.
Дурново, Иванъ Николаевичь, Его Пр<евосходитель>ство, Екатериносл<авской> 

губ. Екатеринославъ. № 1. <25>, № 32. <68>.
Залюбовскій, Григорій Антоновичь, судебный слѣдоват<ель>, Екатеринославль. 

№ 3. <25>, № 34. <68>.
Кривцовъ, Александръ Александр<овичь>, Прис<яжный> повѣр<енный>, Одесса 

Почтовая ул. д<омъ> Елизаветской. № 7 {×}. <25>, № 38. <68>.

б) новые
Алфераки, Любовь Кузьминишна, Таганрогъ. № 6. <68>.
Аѳонасьевъ, Констант<инъ> Михайл<овичь>, Предводит<ель> Дворянства, Его-

рьевскъ, Рязан<ской> губ. № 18. <68>.
Безъ-Корниловичь, Дмитрій Михайл<овичь>, Предсѣдатель Соединенной Палаты, 

Каменецъ-Подольскъ. № 21. <68>.
Вейнбергъ, Яковъ Исаевичь, Одесса, Театральный пер. д<омъ> Аверина. № 4. <68>.
Виноградова, Леонида Павловна, Ея Превосх<одительство>, Гатчино, на углу 

Константинов<ской> и Богоутовск<ой> соб<ственный> домъ. № 26. <68>.
Дмитріевъ, Николай Мих<айловичь>, Кронштадтъ, Наличная, д<омъ> Романова. 

№ 12. <68>.
Долговской, Василий, Нарва, въ Контору Зиновьева. № 29. <68>.
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Евреиновъ, Петергофъ, Дача Трувилеръ. № 10. <68>.
Его Преосвященство Никаноръ, Епископъ Уфимск<ій> и Мензелинскій, Уфа. № 22. 

<68>.
[Зарубинъ, Николай Павловичь, Динабургъ]. № 28. <68>.
Золотарева, Екатерина Григорьевна, Курскъ. № 24. <68>.
Институтская Читальня, Гатчино. № 11. <68>.
Калининъ, Мардарій Иванов<ичь>, Кронштадтъ, Песочная ул. собст<венный> 

домъ. № 17. <68>.
Картамышевъ, Александръ Вонифатьевичь, Одесса, въ Главную Контору Русскаго 

Общества Пароходства. № 5. <68>.
Козлянинова, Варвара Дмитріевна, Кронштадтъ, д<омъ> Городскаго Общества на 

углу Господской и Цитадельской, входъ съ Цитадельской. № 9. <68>.
Койленскій, Владиміръ Иван<овичь>, Мирополье, Курск<ой> губ. № 16. <68>.
[Кранихфельдъ, Антонина Григорьевна, Одесса, Почтовая ул. д<омъ> Вургафтъ 

№ 32, кв. 8]. № 3. <68>.
Никольскій, Василій Аѳонас<ьевичь>, Ярославль, Киселиха, д<омъ> Церкви Іоанна 

Богослова. № 23. <68>.
Олонецкій Губернаторъ, Петрозаводскъ. № 7. <68>.
Ралль, А. Н. баронъ, Ямбургъ. № 14. <68>.
Сабуровъ, Дерптъ. № 27. <68>.
Савицкій, Иванъ Алексѣевичь, Членъ Окружнаго Суда, въ Одессу. № 15. <68>.
Сидорова, Людмила Алексѣева, Кронштадтъ, Господская ул. д<омъ> Никитина, 

противъ Собора, кв. № 9. № 31. <68>.
Сидоровъ, Иванъ Ивановичь, Кронштадтъ, Господская ул. д<омъ> № 27. № 25. <68>.
Сорневъ, Алексѣй Никитычь, Рославль, Смоленск<ой> губ. № 30. <68>.
Стори, Подполковникъ, Красное Село, Петерб<ургской> губ. № 8. <68>.
Толстой, Сергѣй Никол<аевичь>, Графъ, Ст<анція> Лопотково Моск<овско> Кур-

ск<ой> Ж<елѣзной> Дороги. № 13. <68>.
Тороповъ, Сергѣй Алексѣев<ичь>, Студентъ, Дерптъ, Лифлянд<скаго> у<ѣзда>, 

Блуменштрассе, д<омъ> Германъ, № 12. № 19. <68>.
Фадѣева, Надежда Андреевна, Ея Превосх<одительство>, Одесса, Херсонск<ая> 

улица, д<омъ> Когона, № 27. № 1. <68>.
Чарыкова, Марья Дмитріевна, Ея Пр<евосходитель>ство, Минскъ (губернск<ій>), 

въ домъ Губернатора. № 2. <68>.
Энгельгардтъ, Деодоръ Андреевичь, Смоленскъ. № 20. <68>.
Юхонцевъ, капитанъ, Царское Село, военный госпиталь. № 32. <68>.
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ІІ. ПОДПИСНАЯ КНИГА  
НА «ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ» НА 1877 ГОД  

(РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30729)

1-ая Воен<ная> Гимн<азія>, Москва, 1877 г., 12 января <19>.
4-ая Гимназiя, Москва, 1877 г., 6 января <17 об.>.
8-ой Сапер<ный> бат<алліонъ>, <Гора->Кальвар<ія>, отъ Николича, 1877 г., 

9 марта <44>.
22 Пѣх<отная> Див<изія>, Новгородъ, 1877 г., 7 января <18>.
Аазичь, Ленкоранъ, 1876 г., 27 декабря <11>.
Абаза, Верхнеднѣпровскъ, 1876 г., 30 декабря <12>.
Абаза, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Абаза, Рязань, 1877 г., 3 января <14 об.>.
Абрамовичь, Новгородъ, 1877 г., 17 мая <51>.
Абросимовъ, Петербургъ1, 1877 г., 12 января <19>.
Авдѣевъ, Одесса, отъ Бортн<евскаго>, 1876 г., 29 декабря <9 об.>.
Агте, Елизаветградъ, 1877 г., 10 января <21 об.>.
Азиповъ, Замостье, 1877 г., 17 января <27>.
Айвась, Таганрогъ, 1877 г., 25 февраля <42>.
Аксаковъ, Москва, 1877 г., 15 января <26 об.>.
Аксаковъ, Павловка, 1877 г., 3 января <14 об.>.
Аксаковъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
Акчуринъ, Симбирскъ, 1877 г., 15 января <26 об.>.
Аландъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Албрандъ, Шпола, 1876 г., 19 декабря <7>.
Алекс. Полкъ, Ловичъ, 1876 г., 14 декабря <5>.
В<еликая> Кн<ягиня> Алекс<андра> Петровна, отъ Исакова, 1877 г., 1 февраля <33>.
Александрова, Могилевъ, 1877 г., 1 января <14>.
Алексадровъ, Иваново, Вознес., 1876 г., 16 декабря <6>.
Александр<овъ>, 10 экземпл., 1877 г., 1 февраля <36>.

1  Горѣловъ ~ Абросимовъ — от Мамонтова.
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Александровъ, Берендеево, отъ Живарева, 1877 г., 3 февраля <34>.
Александровъ, Житомiръ, 1877 г., 26 марта <47>.
Александровъ, Москва, 1877 г., 21 января <30 об.>.
Александровъ, Сергачь, 1877 г., 13 января <22 об.>.
Алексѣева, Петербургъ, 1877 г., 28 февраля <42>.
Алексѣевс<кій>, <Малая> Вишера, 1877 г., 6 февраля <37>.
Алексѣевъ, Кiевъ, 1877 г., 12 января <22>.
Алексѣевъ, Рыпинъ, 1877 г., 1 февраля <36>.
Алехинъ, Землянскъ, 1877 г., 20 января <25 об.>.
Алехинъ, Курскъ, 1877 г., 25 февраля <42>.
Алфераки, Таганрогъ, отъ Мелье, 1877 г., 8 января <15>.
Алферовъ, Курскъ, 1877 г., 8 января <18>.
Алферьевъ, Петерб<ургъ>, отъ Николича, 1877 г., 24 марта <46>.
Алчевская, Харьковъ, 2 экз., 1876 г., 19 декабря <6 об.>.
Алышевскiй, Жижморы, 1876 г., 20 декабря <7 об.>.
Амосова, Казань, 1876 г., 20 декабря <8>.
Англ<ійскій> Клубъ, Москва, 1877 г., 20 января <25 об.>.
Андре, Таганрогъ, , отъ Исакова 1877 г., 12 января <19>.
Адъютантъ Андреевъ, Вильно, 1877 г., 12 января <22>.
Андреевъ, Москва, 1877 г., 20 января <26>.
Андреевъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <20>.
Андреяновъ, Петерб<ургъ> {Шлюссельб<ургъ>}, отъ Николича, 1877 г., 24 марта 

<46>.
Андріевскій, В<ышній> Волочекъ, 1877 г., 5 февраля <37>.
Андрющенкова, Острогожскъ, 1876 г., 15 декабря <5 об.>.
Анненкова, Харьковъ, 1877 г., 23 января <31>.
Анненковъ, Москва, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Антипинъ, Симбирскъ, 1876 г., 14 декабря <5>.
Антиповъ, Кунгуръ, 1877 г., 3 января <15>.
Антоновъ, Чистополь, 1876 г., 10 декабря <4 об.>.
Антоньевъ, Судогда, 1876 г., 6 декабря <3 об.>.
Арбузова, Ивановская, 1877 г., 6 апреля <48>.
Арбузовъ, Москва, 1877 г., 20 января <26>.
Арбузовъ, СПБ, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Арсеньевъ, Минскъ, 1877 г., 9 января <18 об.>.
Артюховъ, Черниговъ, 1876 г., 26 ноября <2 об.>.
Арханг<ельская> Семинарiя, Архангельскъ, 1876 г., 13 декабря <4 об.>.
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Архангельскiй, Сызрань, 1877 г., 7 февраля <38>.
Архим<андритъ> Евгенiй, Нѣжинъ, 1876 г., 16 декабря <6>.
Архиповъ, Ленкоранъ2, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Архиповъ, Якимецъ, 1876 г., 19 декабря <7>.
Аршавскiй, Умань, 1877 г., 6 февраля <37>.
Астафьевъ, Керенскъ, отъ Исакова, 1876 г., 26 декабря, отъ Исакова <9>.
Афонасьевъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 18 января <25>.
Ашихмина, Лаишевъ, 1877 г., 25 января <32>.
Аѳонасьева, Усинск<ій> Мон<астырь>, 1877 г., 10 января <16>.
«Бесѣда», Одесса, 1876 г., 6 декабря <3 об.>.
Багровъ, Кушв<инскій>Заводъ, отъ Мелье, 1877 г., 8 января <15>.
Бажановъ, Ростовъ, 1877 г., 1 февраля <36>.
Балакиревъ, Юрьевецъ, 1877 г., 12 января <19>.
Балкъ, Бахмарово, 1877 г., 22 января <30 об.>.
Баньковская, Б<ѣлая> Церковь, 1877 г., 20 января <30>.
Барабановъ, Раненбургъ, 1876 г., 21 декабря <8>.
Баржанскiй, Одесса, 1877 г., 6 февраля <38>.
Бари, Петербургъ, отъ Колесова и Михина, 1877 г., 18 февраля <40>.
Барковъ, Касимовъ, № 1, 1876 г., 24 ноября <2 об.>.
Бартеневъ, Варшава, отъ Русской книжной торговли, 1877 г., 17 марта <45>.
Бартеневъ, Николаевъ, 1876 г., 20 декабря <8>.
Бартеневъ, Скопинъ, отъ Вольфа, 1877 г., 8 мая <36>.
Бартенъ, Полтава, 1877 г., 4 января <17>.
Барышникова, Москва, 1877 г., 20 января <26>.
Баскаловъ, Омскъ, 1876 г., 31 декабря <13 об.>.
Баснина, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <20>.
Бастрынинъ, Бухторма, 1877 г., 11 января <22>.
Баталинъ, Боровичи, 1877 г., 13 января <22 об.>.
Баташева, Ростовъ, 1877 г., 26 февраля <42>.
Батіевскiй, Марiуполь, 1877 г., 16 января <26 об.>.
Бауерь, Гдовъ, отъ Дейнберга, 1877 г., 3 января <12 об.>.
Бауманъ, Слуцкъ, отъ Исакова <53>.
Баумгартенъ, Конинъ, отъ Вольфа, 1877 г., 15 марта <45>.
Бахмутовъ, Новомосковскъ, 1877 г., 25 января <32>.
Башинскiй, Ростовъ, 1877 г., 20 января <30>.

2 Шатровъ ~ Архиповъ — от Вольфа



702  | Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

Баюшевъ, Симбирскъ, 1876 г., 30 декабря <11 об.>.
Безгинъ, Шуша, отъ Николича, 1877 г., 24 января <28 об.>.
Безлущенко, Изюмъ, 1877 г., 18 января <27>.
Безобразовъ, Казань, 1876 г., 6 декабря <3 об.>.
Бели, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
Беневольскiй, Барнаулъ, 1877 г., 11 января <21 об.>.
Бергеманъ, Петербургъ, 1877 г., 4 января <13>.
Бергъ, Москва3, 1877 г., 20 января <25 об.>.
Бердоносовъ, Ростовъ, 1877 г., 21 января <30 об.>.
Бернгофъ, СПБ, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Бернштейнъ, Смѣла, 1877 г., 23 апреля <49>.
Бехтеревъ, Челябинскъ, 1877 г., 12 февраля <40>.
Б<ибліоте>ка 7-ой Бриг<ады>, Радомъ, 1877 г., 10 января <16>.
Б<ибліоте>ка 9-го Бат<аліона>, Тульчинъ, отъ Вернадскаго, 1877 г., 20 апреля <49>.
Б<ибліоте>ка 34 Бриг<ады>, Симферопол<ь>, 1876 г., 27 декабря <11 об.>.
Б<ибліоте>ка 49 Пол<ка>, Севастополь, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Биб<лiотека> Берга, Симферо<поль>, 2 экз., 1876 г., 8 декабря <3 об.>.
Библіотека Бравой, Орелъ, 1877 г., 18 января <27 об.>.
Библіотека, Брестъ Литовскъ, 1877 г., 6 февраля <38>.
Б<ибліоте>ка Голубовскаго, Екатерин<ославль>, 1876 г., 21 декабря <8 об.>.
Б<ибліоте>ка Госуд<арственнаго> Контроля, СПб, 1877 г., 16 января <23>.
Б<ибліоте>ка для Чтенiя, отъ Бортн<евскаго>, Москва, 1876 г., 23 декабря <7 об.>.
Б<ибліоте>ка для Чтенія, Петерб<ургъ>, отъ Исакова, 1877 г., 22 февраля <41>.
Б<ибліоте>ка Донцова, Кiевъ, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Б<ибліоте>ка Евтушевск<аго>, Полтава, 1876 г., 23 декабря <9>.
Б<ибліоте>ка Егерск<аго> Полка, СПБ, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Б<ибліоте>ка Еременко, Александровскъ, отъ Стасюлевича, 1876 г., 23 декабря 

<7 об.>.
Б<ибліоте>ка К<авалерійскаго> Полка, Казалинскъ, 1876 г., 20 декабря <7 об.>.
Б<ибліоте>ка Комм<ерческаго> Клуба, Н<ижнiй> Новгородъ, 1876 г., 15 декабря 

<5 об.>.
Б<ибліоте>ка Конн<аго> Полка, Петергофъ, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Б<ибліоте>ка Куриленко, Нѣжинъ, 1877 г., 16 января <27>.
Б<ибліоте>ка Л<ейбъ> гв<ардіи> Ул<анскаго> Полка, Варшава, отъ Битепажа, 

1876 г., 17 декабря <5>.

3  Ѳедоровъ ~ Бергъ — от Соловьева.
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Б<ибліоте>ка Липскаго, Павлоградъ, 1877 г., 25 февраля <42>.
Б<ибліоте>ка Лобановой, Елецъ, 1877 г., 14 января <22 об.>.
Б<ибліоте>ка Моисеева, Орелъ, 1877 г., 7 января <18>.
Б<ибліоте>ка Окр<ужнаго> Суда, Сувалки, 1876 г., 24 декабря <9 об.>.
Биб<лiотека> Окр<ужнаго> Суда, Елизаветградъ, 1876 г., 11 декабря <4 об.>.
Б<ибліоте>ка Орл<овскаго> Суда, Орелъ, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Биб<ліотека> Петро-Александр<овское>, 1876 г., 31 декабря <13 об.>.
Б<ибліоте>ка Полка, Проснышь <52>.
Б<ибліоте>ка Поповой, Ржевъ, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Б<ибліоте>ка Путей Сообщ<енія>, Вытегра, 1876 г., 28 декабря <11 об.>.
Б<ибліоте>ка Ротенберга, Бахмутъ, 1877 г., 12 января <22>.
Б<ибліоте>ка Семен<овскаго> Полка, СПБ, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Б<ибліоте>ка Соедин<еннаго> Клуба, Н. Новг<ородъ>, 1876 г., 27 декабря <11>.
Б<ибліоте>ка Соллогубъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Б<ибліоте>ка Студент<овъ>, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Б<ибліоте>ка Сухотиной, Севастополь, 1877 г., 10 января <21 об.>.
Б<ибліоте>ка Таманск<аго> Полка, Владикавказъ, 1876 г., 20 декабря <7 об.>.
Б<ибліоте>ка, Ташкентъ, 1877 г., 9 января <18 об.>.
Б<ибліоте>ка У<ѣзднаго> Учил<ища>, Устюгъ-Велик<ій>, 1877 г., 4 января <17>.
Б<ибліоте>ка Холодковскаго, Саратовъ, 1876 г., 23 декабря <9>.
Б<ибліоте>ка Чернавиной, Екатеринбургъ, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Б<ибліоте>ка Чиновн<иковъ>, Ташкентъ, 1876 г., 20 декабря <8>.
Б<ибліоте>ка Чиновниковъ, Тифлисъ, 1876 г., 19 декабря <7>.
Биб<ліотека> Шевыревой, Калуга, 1877 г., 1 января <14>.
Бизюкинъ, Новгородк., 1877 г., 11 февраля <39>.
Биленкинъ, Одесса, 1877 г., 3 января <12 об.>.
Бимманъ, Кишиневъ, отъ Вольфа, 1877 г., 5 марта <43>.
Бирюковичь, Петерб<ургъ>4, 1877 г., 16 января <24>.
Благор<одное> Собранiе, Велижъ, 1876 г., 12 декабря <4 об.>.
Благор<одное> Собранiе, Городня, 1876 г., 13 декабря <4 об.>.
Благородное Соб<раніе>, Ленкоранъ, 1876 г., 15 декабря <6>.
Благор<одное> Собранiе, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <20>.
Благор<одное> Собранiе, Самара, 1876 г., 15 декабря <5 об.>.
Благор<одное> Собранiе, Харьковъ, отъ Мелье, 1877 г., 19 апреля <49>.
Блиновъ, Казань, отъ Дубровина, 1877 г., 2 января <14>.

4  Корниловъ ~ Бирюковичь — от Исакова.
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[Витеб.] Блудова, Петерб<ургъ> <52>.
Блудова, два экземп.5, 1877 г., 16 января <23>.
Бобиръ, Березна, отъ Мамонтова, 1877 г., 14 января <21>.
Богаевскiй, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16>.
Богатиновъ, Острогъ, 1876 г., 3 декабря <3>.
Богдан. Космач. Торчалов. <54>.
Богдановичь, Полтава, 1877 г., 14 апреля <49>.
Богдановъ, Бѣлоцерковск<ая>, 1877 г., 5 апреля <48>.
Богдановъ, Евдокимово, 1876 г., 28 декабря <11 об.>.
[Богдановъ] {Константиновъ}, Смѣлу, 1877 г., 6 апреля <48>.
Богдановъ, Москва, 1877 г., 18 января <25>.
Богдановъ, Яновъ, 1877 г., 26 января <34>.
Богоявленская, Тула, 1877 г., 25 февраля <42>.
Богушевичь, Петерб<ургъ>, отъ Мамонтова, 1877 г., 26 апреля <49>.
Боде-Колычевъ, Москва, 1877 г., 5 февраля <37>.
Боиль, Писчелкино, 1877 г., 22 января <28>.
Боковъ, Ковно, 1876 г., 29 декабря <13 об.>.
Болтина Гимназiя, Орелъ, 1877 г., 9 января <15 об.>.
Бонгардтъ, Петербургъ, отъ Риккер. 1877 г., 1 февраля <33>.
Бонифатiй, Курскъ, 1877 г., 23 января <31>.
Борисовъ, Ив<аново>-Вознесенскъ, 1876 г., 15 декабря <5 об.>.
Борисовъ, Очаковъ, 1876 г., 30 декабря <13 об.>.
Бороздинъ, Петербургъ, 1877 г., 10 января <16>.
Боруцкiй, Ровно, 1877 г., 16 января <26 об.>.
Бочаровъ, Р<усскiй> Бродъ, 1877 г., 21 марта <46>.
Бояриновъ, Босый Бродъ, 1877 г., 9 января <18 об.>.
Бравина, Казань, 1877 г., 2 января <14 об.>.
Брискорнъ, Петербургъ, 1876 г., 24 декабря <7 об.>.
Бровцынъ, Качалинск<ъ> <54>.
Брониковскiй, Саранскъ, отъ Исакова <51>.
Брюхановъ, Нижнедѣвицкъ, 1877 г., 18 мая <51>.
Брюхановъ, Юрьевецъ Повол<ьскій>, 1876 г., 26 декабря <10>.
Брянчаниновъ, Орелъ, 1876 г., 27 декабря <11>.
Будкевичь, СПБ. <51>.
Булгучевъ, Пултускъ, 1877 г., 12 января <22>.

5  Оптовцевъ ~ Блудова — от Исакова.
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Буличь, Казань, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Буловичь, Кадый, 1877 г., 7 февраля <38>.
Булыгинъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Булычевъ, Знаменское, 1877 г., 28 марта <47>.
Буляхь, Гайсинъ, 1877 г., 8 апреля <48>.
Буренинъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 4 февраля <34>.
Буршина, Ростовъ на Дону, 1876 г., 17 декабря <6>.
Буткѣевъ, Томскъ, 1877 г., 24 января <28 об.>.
Бутягинъ, Екатерин<ославль>, 1877 г., 23 января <31>.
Бухваловъ, Вичуга, 1877 г., 25 января <32>.
Бухвостова, Стерлитамакъ <52>.
Бучарини, Кунгуръ, 1877 г., 3 января <14 об.>.
Бушенъ, Полтава, 1876 г., 21 декабря <8>.
Быковской, Скопинъ, 1877 г., 22 января <30 об.>.
Быковъ, Петербургъ, отъ Вернадскаго, 1877 г., 20 апреля <49>.
Бѣлевичь, Петрозаводскъ, 1877 г., 10 марта <45>.
Бѣлелюбскiй, Веребья, 1877 г., 25 января <32>.
Бѣленко, Хороль, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Бѣлецкiй, Петерб<ургъ>, отъ Мамонтова, 1877 г., 9 февраля <37>.
Бѣлинскiй, К<аменецъ> Подольскъ, 1877 г., 21 января <30>.
Бѣловодская, Владимiръ <54>.
Бѣловъ, Кашинъ, 1877 г., 5 января <17 об.>.
Бѣловъ, Марiуполь, отъ Исакова, 1877 г., 9 марта <44>.
Бѣлоусъ, Батуринъ, 1877 г., 2 мая <50>.
Бѣлоцерковск<ій>, Шпола6, 1877 г., 1 января <14>.
Бѣлуха-Кохан<овскій>, Полтава, 1876 г., 6 декабря <3 об.>.
Бѣльскiй, Бѣжецкъ, 1876 г., 30 декабря <13 об.>.
Бѣляевъ, Кременець, 1876 г., 30 декабря <13 об.>.
Бѣляевъ, Петербургъ, 1876 г., 17 декабря <5>.
Варѳоломеевъ, Архангельскъ, 1876 г., 15 ноября <2>.
Василенко, Прилука, 1877 г., 24 января <31 об.>.
Васильева, Петерб<ургъ>, 1877 г., 15 января <21>.
Васильевскiй, Марiин<скій> Пос<адъ>, 1877 г., 23 января <31>.
Васильевъ, Еремино, 1877 г., 26 января <34>.
Васильевъ, Н. Новгородъ, 1876 г., 8 декабря <4>.

6  В оригинале ошибочно: Штопа
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Васильковъ, Рига, 1877 г., 16 февраля <41>.
Вахмистровъ, Александровъ, 1877 г., 9 января <18 об.>.
Веденяпинъ, Заметчина, 1877 г., 17 мая <51>.
Веденяпинъ, Темниковъ, 1877 г., 11 февраля <39>.
Вейнбергъ, Одесса, отъ Бортн<евскаго>, 1876 г., 31 декабря <12>.
Величко, Москва, перемѣна Овсянникову, 1877 г., 14 февраля <39>.
Величко, Прилуки, 1877 г., 28 марта <47>.
Вельтищевъ, Москва, 1877 г., 20 января <26>.
Вельтъ, Шуя, 1877 г., 11 января <22>.
Вельяшевъ, Ржевъ, 1877 г., 18 января <25>.
Вергосъ, Ломжа, 1877 г., 24 января <31 об.>.
Веремецко, Петербургъ, отъ Исакова, 1877 г., 28 февраля <43>.
Верещагинъ, Козловъ, 1877 г., 23 января <31>.
Верещинскiй, Арзамасъ, 1876 г., 17 декабря <6>.
Вержбновскiй, Кишиневъ, 1877 г., 16 января <27>.
Верхоланцевъ, Москва, отъ Мамонтова, 1877 г., 14 января <21>, перемѣна адресса 

Верхоланцеву, 18 марта <45>.
Верцелiусъ, Казань, 1877 г., 19 февраля <41>.
Веселицкiй, Казань, 1877 г., 20 января <30>.
Веселовзорова, Тифлисъ, 1877 г., 6 февраля <38>.
Весинъ, Динабургъ, 1877 г., 22 января <28 об.>.
Вестн<икъ> Европы, Петербургъ, 1876 г., 20 декабря <5 об.>.
Викулъ, К<аменецъ> Подольскъ, 1876 г., 19 декабря <7>.
Вилькинъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Виноградова, Гатчино, 1877 г., 10 марта <44>.
Виноградовъ, Болховъ, 1877 г., 4 января <17>.
Виноградовъ, Москва, отъ Васильева, 1877 г., 9 апреля <48>.
Виноградовъ, Новгородъ, 1877 г., 24 января <31 об.>.
Виноградовъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <20>.
Витвергъ, Гатчино, 1877 г., 19 февраля <41>.
Витеб<ское> Б<лагородное> Собранiе, Витебскъ, 1876 г., 19 декабря <6 об.>.
Витте, Златоустъ, 1876 г., 12 декабря <4 об.>.
Вишняковъ, Москва, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Виѳанскiй, Пенза, 1877 г., 19 января <27 об.>.
Владикавк<азское> Собранiе, Владикавказъ, 1876 г., 16 декабря <6>.
Владимiрова, Пучежъ, 1877 г., 28 марта <47>.
Владимiрскiй, Вятка, 1877 г., 10 февраля <39>.
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Владимірскiй, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16>.
Властовъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Влодзимирскiй, 1877 г., 1 января <14>.
Водарскiй, Кизлярь, 1877 г., 2 января <14 об.>.
Военн<ая> Прогим<назія>, Владикавказъ, отъ Фену, 1877 г., 7 января <15>.
Военная Гимназiя, Полтава, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Военная Гимназiя, Симбирскъ, 1876 г., 27 ноября <2 об.>.
Военное собр<аніе>, Саратовъ, 1877 г., 28 января <35>.
Вознесенск<ій>, Н<ижнiй> Новгородъ, 1877 г., 7 января <17 об.>.
Война, Яновъ, 1876 г., 23 декабря <9>.
Войтехъ, Волчанскъ, 1877 г., 28 января <35>.
Войцеховскiй, Тираспроль, 1877 г., 30 января <35>.
Волковъ, Александрополь, 1876 г., 3 декабря <3>.
Волковъ, Новомиргородъ, 1877 г., 13 января <22 об.>.
Волковъ, Ром<ановъ>-Борисоглѣбскъ, 1877 г., 5 января <17>.
Вологдинъ, Оханскъ, 1877 г., 8 января <15>.
Волоцкой, Москва, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Кн. Волхонской, СПБ, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Воронинъ, Елизаветградъ, 1876 г., 15 декабря <5 об.>.
Воронцов<ъ>, Корсовкъ, 1877 г., 5 мая <50>.
Воронцовъ, Маріинскъ, 1877 г., 12 января <22>.
Восемь подпис<чиковъ> безъ доставки, отъ Исакова, 1877 г., 13 апреля <48>.
Воскресенскiй, Кущевскъ, 1876 г., 30 декабря <13 об.>.
Воскресенскiй, Нижнедѣвицкъ, 1876 г., 19 декабря <7>.
Вруцевичь, Кременчугъ, 1877 г., 10 января <21>.
Всеволожск<ій>, Елизаветгра<дъ>, 1877 г., 10 января <21 об.>.
Всеволожскiй, Яновъ, отъ Центральнаго книжнаго магазина, 1877 г., 18 января 

<25 об.>.
Вуичь, Харьковъ, 1876 г., 19 декабря <6 об.>.
Вульфъ, Боровичи, отъ Стасюлевича <51>.
Выропаева, Петерб<ургъ>, 1877 г., 31 января <33>.
Выходцевскiй, Петровскъ, 1876 г., 1 декабря <3>.
Вяземскiй, Петерб<ургъ>, отъ Николича, 1877 г., 7 марта <43>.
Гаврилица, Бердянскъ, 1876 г., 8 декабря <4>.
Гавриловъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16>.
Гагаринъ, Красн<ая> Сосна, 1877 г., 11 января <21 об.>.
Гадзинская, Тульчинъ, 1877 г., 11 февраля <39>.
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Гайдебуровъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 5 января <13>.
Галузевскiй, Одесса, 1877 г., 8 января <18>.
Гамзенъ (Т<ракти>рь), Петерб<ургъ>, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Ганусевичь, Камышинъ, 1877 г., 17 февраля <41>.
Гарденинъ, Острогожскъ, 1877 г., 5 января <17>.
Гаринъ, Трубачевскъ, 1877 г., 11 января <22>.
Гаррингъ, Либава, 1876 г., 13 ноября <2>.
Гарскiй, Зимница <54>.
Гастфрейдъ, безъ достав<ки>, 1877 г., 2 апреля <47>.
Гвоздевъ, Казань, 1876 г., 28 декабря <11 об.>.
Гебергъ, Петербургъ, отъ Бортн<евскаго>, 1876 г., 23 декабря <7 об.>.
Гейкингъ, Мещовскъ, 1877 г., 10 января <21 об.>.
Гейнсъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <20>.
Генрихсенъ, Петерб<ургъ>, отъ Бортн<евскаго>, 1876 г., 31 декабря <12>.
Герасимовъ, Москва, отъ Мамонтова, 1877 г., 9 февраля <37>.
Геращенко, Харьковъ <54>.
Гербановскiй, Летичевъ, 1876 г., 17 декабря <6>.
Гербѣевъ, Новогеоргiевскъ, 1876 г., 19 декабря <7>.
Гертихъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Герценвицъ, Голод<аевское> Почт<овое> Отд<ѣленіе>, 1876 г., 30 декабря <12>.
Герцогъ, Сергiевъ Посадъ, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Гинкенъ, Полтава, 1877 г., 5 января <13>.
Гиппiусъ, Харьковъ, 1877 г., 25 января <32>.
Гисси, Казань, 1876 г., 30 декабря <13 об.>.
Глаголевскiй, Вологда, отъ Александрова, 1877 г., 19 марта <46>.
Гладкову, Вытерга, 1877 г., 30 апреля <50>.
Глинка, Духовщина, 1877 г., 9 января <18 об.>.
Глинскiй, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <20>.
Глѣбова, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Гнидинъ, Починки, 1876 г., 14 декабря <5>.
Гнѣдзинскiй, Гайсинъ <54>.
Гнѣдинъ, Александровскъ, 1876 г., 20 декабря <8>.
безъ доставки, Гнѣдичь, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Гобято, Таганрогъ, 1877 г., 23 января <31>.
Говоровъ, Ливны, 1876 г., 23 декабря <9>.
Говорухо, Бѣлгородъ, 1877 г., 27 марта <47>.
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Гоголь, Полтава, 1876 г., 3 сентября <2>.
Голеновскiй, Петро-Алекс<андровское>, 1877 г., 4 марта <44>.
Голицынъ, Любаръ, 1877 г., 28 января <35>.
Головацкiй, Епифань, 1877 г., 20 января <26>.
Головачовъ, Москва, отъ Васильева, 1877 г., 9 апреля <48>.
Головина, Гадячь, 1877 г., 17 мая <51>.
Головинъ, Русск<iй> Бродъ, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Головинъ, Тюмень, 1877 г., 18 января <27 об.>.
Головнина, Москва, отъ Мамонтова, 1877 г., 14 января <21>.
Голохвастовъ, Воскресенск<ъ>, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Голубевъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
Гольденштейнъ, Александровскъ, 1876 г., 25 декабря <10>.
Гоминкевичь, Нѣжинъ, 1877 г., 16 января <27>.
Гончаревскiй, Бахмутъ, 1877 г., 12 января <19>.
Гончарова, Мѣдвиковс., 1877 г., 26 февраля <43>.
Гоппенъ, Пермь, 1877 г., 8 января <18>.
Горбовъ, Москва, 1876 г., 16 декабря <6>.
Гордовъ, Петерб<ургъ>, отъ Исакова, 1877 г., 24 января <28 об.>.
Горенбургъ, Красноярск<ая> П<очтовая> С<танція>, 1876 г., 3 декабря <3>.
Горловскiй, Херсонъ, 1877 г., 4 января <17>.
Горнъ, Москва, отъ Центральнаго Книжнаго Магазина, 1877 г., 24 января <29>.
Горовичь, Омскъ, 1877 г., 27 февраля <43>.
Городская Б<ибліоте>ка, Иркутскъ, 1877 г., 29 марта <47>.
Горскiй, Сергиевъ Пос<адъ>, 1877 г., 20 января <25 об.>.
Горшечниковъ, Сумы, 1877 г., 1 января <14>.
Горюсь, Бѣльцы, 1877 г., 19 февраля <41>.
Горѣловъ, Торжокъ, 1877 г., 11 января <19>.
Гоувальтъ, Вологда, 1877 г., 29 марта <47>.
Гофъ, Нѣжинъ, 1877 г., 26 января <34>.
Грековъ, Городня, 1876 г., 24 декабря <9 об.>.
Гречинъ, Иваново-Вознесенскъ, 1876 г., 27 ноября <2 об.>.
Грешнеръ, Рѣчица, 1876 г., 24 декабря <9 об.>.
Григоровичь, Суражъ, 1876 г., 24 декабря <9 об.>.
Григорьевъ, Серпуховъ, 1876 г., 27 декабря <11 об.>.
Григорьевъ, Черниговъ, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Гриневичь, Москва, перемѣна Троицкому, 1877 г., 13 февраля <40>.
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Громовъ, Борисоглѣбскъ, 1876 г., 26 ноября <2 об.>.
Грудзинскiй, Гдовъ, 1877 г., 29 марта <47>.
Груздевъ, Байсарово, отъ Гоппе, 1877 г., 20 января <26>.
Грузинцевъ, Кострома7, 1877 г., 4 января <16 об.>, <53>.
Губернаторъ, Петрозаводскъ, 1877 г., 9 января <18 об.>.
Губернск<ое> Пр<авленіе>, Радомъ, 1876 г., 27 декабря <11 об.>.
Гукъ, Петербургъ, отъ Ильина, 1877 г., 9 января <15 об.>.
Гулакъ, Бобринецъ, 1877 г., 18 января <27 об.>.
Гумбургъ, Оренбургъ, 1877 г., 10 января <21 об.>.
Гуневичь, Могилевъ, 1877 г., 21 января <30>.
Гуринъ, Омскъ, 1877 г., 19 января <27 об.>.
Давыдовъ, Выборгъ, отъ Вольфа, 1877 г., 4 января <13>.
Давыдовъ, Оренбургъ, 1877 г., 11 февраля <39>.
Данилевичь, Липовецъ, 1876 г., 3 декабря <3>.
Данилевскiй, Байдары, отъ Черкес. <51>.
Данилевскiй, Миргородъ, 1876 г., 19 ноября <2>.
Дараганъ, Вильно, 1876 г., 23 декабря <9>.
Дараганъ, Мозырь, отъ Исакова, 1877 г., 20 апреля <49>, <52>.
Дараганъ, Скуратово, отъ Исакова <52>.
Дашкевичь, Таганрогъ, отъ Мелье, 1877 г., 15 января <21>.
Дверницкiй, Межбужье, 1876 г., 6 декабря <3 об.>.
Дворжакъ, Рязань, 1876 г., 20 декабря <7 об.>.
Дворянское Собран<іе>, Тула, отъ Вольфа, 1877 г., 31 января <33>.
Дебу, Петербургъ, отъ Николича, 1877 г., 24 января <29>.
Дедюлинъ, Тупичено, 1876 г., 16 декабря <6>, 1877 г., 3 апреля <48>.
Дейнекина, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <20>.
Дельвигъ, Петербургъ, 1877 г., 12 января <19>.
Делюсто, Сумы, 1876 г., 19 ноября <2>.
Демидовъ, Петерб<ургъ>, отъ Колесова и Михина, 1877 г., 18 февраля <40>.
Державинъ, Чернь, 1877 г., 4 марта <44>.
Джунковскiй, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Дир<екція> Реал<ьнаго> Учил<ища>, Динабургъ, отъ Фену, 1877 г., 7 января <15>.
Директ<оръ> Учил<ища>, Саратовъ, отъ Регера, 1877 г., 15 января <21>.
Дисленъ, Москва, отъ Мамонтова, 1877 г., 26 апреля <49>.
Дитловъ, Рязань, 1877 г., 16 января <25>.

7  Ивашинцевъ ~ Грузинцевъ — от Надеина.
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Дмитрiевъ, Bispen, Ouchy8, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Дмитрiевъ, Кроштадтъ, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Дмитрiевъ, Раменское, 1877 г., 20 января <26>.
Дмитревскiй, Ольгополь, 1877 г., 5 февраля <37>.
Дмитровскiй, Ташкент<ъ>, 1877 г., 18 января <27 об.>.
Добровольскiй, Велижъ, 1877 г., 11 января <22>.
Добровольскiй, Кѣльцы, 1877 г., 7 января <17 об.>.
Доброславскiй, Москва, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Добросмысловъ, Козмодем<ьянскъ>, 1877 г., 10 января <21>.
Добычинъ, Трубчевскъ, 1876 г., 27 декабря <11>.
Докудовскiй, Село Рыбное, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Докукинъ, Борисоглѣбскъ, 1876 г., 12 декабря <4 об.>.
Докукинъ, Москва, 1877 г., 23 января <31>.
Докучаева, Казань, 1877 г., 27 апреля <50>.
Долговъ, Кузнецкъ, 1877 г., 29 января <35>.
Долгоруковъ, Москва, 1877 г., 20 января <26>.
Долотинъ, Новочеркаскъ, 1877 г., 3 января <14 об.>.
Домановскiй, Оргѣевъ, 1877 г., 31 января <33>.
Домелунксенъ, Овручь, 1877 г., 8 февраля <36>.
Донская Газета, Новочеркаскъ, 1876 г., 23 ноября <2>.
Донской магаз<инъ>, Новочеркаскъ, 1877 г., 9 января <15 об.>.
Донченко, Старобѣльскъ, 1877 г., 19 января <28>.
Дорнъ, Петербургъ, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Дорогобуж<иновъ>, Кострома, отъ Исакова, 1876 г., 26 декабря, отъ Исакова <9>.
Доссъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23>.
Драгомировъ, Кишиневъ, 1877 г., 20 января <30>.
Драгунс<кiй> Полкъ, Новгородъ, отъ Ильина, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Драшусовъ, Москва, 1877 г., 20 января <26>.
Дриго, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Дробовскiй, Вилейка, 1877 г., 11 января <22>.
Друцкой, Сергiевъ Пос<адъ>, 1877 г., 18 января <27>.
Дубисса-Крачакъ, Екатеринос<лавъ>, 1876 г., 21 декабря <8>.
Дубровина, Казань, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Дунаевъ, Самара, 1876 г., 27 декабря <11>.
Дурново, Екатеринославъ, 1876 г., 21 декабря <8>.

8  Абаза ~ Дмитріева — от Исакова.
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Дуровъ, Мещерская, 1877 г., 12 февраля <40>.
Дымовъ, Одесса, 1877 г., 16 января <26 об.>.
Дягилевъ, Петерб<ургъ>, отъ Мамонтова <51>.
Дятковъ, Саранскъ, 1877 г., 2 января <14 об.>.
Дѣтская Педагог<ическая> Б<ибліоте>ка, 1877 г., 28 февраля <42>.
Евдокимовъ, Одесса, отъ Бортн<евскаго>, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Евреиновъ, Нижнiй Ломовъ, 1877 г., 12 января <22>.
Евреиновъ, Петергофъ, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Евстафьевъ, Борисовс<кое>, 1877 г., 22 января <30 об.>.
Егорова, Н. Новгородъ, 1877 г., 12 января <19>.
Егоровъ, Кирсановъ, 1877 г., 6 февраля <37>.
Елачичь, Бугульма, 1877 г., 10 января <15 об.>.
Елишевъ, Духовщина, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Еллинскiй, Меглецы, 1876 г., 16 декабря <6>.
Емельяновъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 27 января <29>.
Епишкинъ, Москва, 1876 г., 22 декабря <7>.
Ерофѣевъ, Чита, отъ Стасюлевича, 1877 г., 7 января <15>.
Есимонтовскiй, Черниговъ, 1877 г., 22 января <30 об.>.
Ефимовичь, Петерб<ургъ>, отъ Николича, 1877 г., 14 февраля <39>.
Жакларъ, Петерб<ургъ>, отъ Семенникова, 1877 г., 1 февраля <33>.
Жданъ-Пушкинъ, Яновъ, 1876 г., 13 декабря <4 об.>.
Жемчужниковъ, Москва, 1877 г., 28 февраля <42>.
Жемчужниковъ, Пет<ербургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
Жеребцова, Погарь, 1876 г., 24 декабря <9 об.>.
Животовск<ій>, Петер<бургъ>, отъ Фену, 1877 г., 4 февраля <34>.
Живущевъ, Рыбинскъ, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Жила, Ставрополь, 1877 г., 21 января <30>.
Жураковскiй, Петерб<ургъ>, 1877 г., 22 января <28>.
Забнинъ, Бiюкъ-Ламбатъ, 1877 г., 13 января <22 об.>.
Заволжскiй, Шурминс<кое>, 1877 г., 30 апреля <50>.
Загибенинъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 22 января <28>.
Заіончковская, Рязань, отъ Исакова, 1877 г., 22 февраля <41>.
Зайкинъ, Баку, 1877 г., 22 января <30 об.>.
Зайцевъ, Нижн<ій> Новгородъ, 1876 г., 14 декабря <5>.
Закревскiй, <въ> Авдѣевку, 1877 г., 10 января <15 об.>.
Залескiй, Курскъ, 1877 г., 16 января <26 об.>.
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Залогинъ, Москва, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Залюбовскiй, Екатеринославъ, 1876 г., 25 декабря <10>.
Зарубинъ, Витебскъ, 1876 г., 31 декабря <12>.
Заторскiй, Тепликъ, 1877 г., 6 февраля <37>.
Затурскiй, Самара, 1877 г., 6 января <17 об.>.
Захаровъ, Котомка, 1877 г., 27 апреля <50>.
Захаровъ, Сѣдлецъ, 1876 г., 17 декабря <6 об.>.
Захарьина, Починки, 1877 г., 18 января <25>.
Звенигороская, Ардатовъ, 1877 г., 1 февраля <36>.
Звонаревъ, Кузница, 1877 г., 16 января <26 об.>.
Здзитовецкій, Симбирскъ, 1877 г., 10 января <21 об.>.
Зегерь, Кострома, 1877 г., 10 февраля <39>.
Зеленецкiй, Новомиргородъ, 1876 г., 23 декабря <9>.
Зеленовъ, Чернь, 1876 г., 19 декабря <6 об.>.
Земск<ая> Б<ибліоте>ка, Верхнеднѣпр<овскъ>, 1876 г., 30 декабря <12>.
Земская Б<ибліоте>ка, Ветлуга, 1876 г., 19 декабря <5 об.>.
Земская Б<ибліоте>ка, Глазовъ, 1877 г., 9 марта <45>.
Земская Б<ибліоте>ка, Духовщина, 1876 г., 3 декабря <3>.
Земская Б<ибліоте>ка, Мещовскъ, 1877 г., 6 января <17 об.>.
Земск<ая> Управа, Веневъ, 1877 г., 25 января <32>.
Земск<ое> Благ<оугодное> Заведенiе, Саратовъ, 1876 г., 10 декабря <4 об.>.
Зильберштейнъ, Варшава, 1877 г., 11 февраля <38>.
Зинзиновъ, Нерчинскъ, отъ Вольфа, 1877 г., 27 апреля <49>.
Зиновъ, Бугульма, отъ Николича, 1877 г., 24 января <28 об.>.
Зиновьева, Петерб<ургъ>, отъ Исакова, 1877 г., 29 апреля <50>.
Зиссерманъ, Ставрополь, 1877 г., 26 января <34>.
Знаменскiй, Тетюшскъ, 1877 г., 23 января <31>.
Зозулинъ, Кишиневъ, отъ «Голоса», 1876 г., 16 декабря <5>.
Зотова, Минскъ, 1877 г., 2 января <14>.
Зубовъ, Кадниковъ, 1877 г., 12 февраля <40>.
Зубчаниновъ, В<еликія> Луки, отъ Николича, 1877 г., 24 января <29>.
Зюбанъ, Валки, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Зякинъ, Севастополь, отъ Николича, 1877 г., 24 января <28 об.>.
Иванова, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
Иванова, Тифлисъ <52>.
Ивановъ, Вильно, 1877 г., 21 января <30 об.>.
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Ивановъ, Звенигородъ, 1877 г., 16 января <26 об.>.
Ивановъ, Курскъ, 1877 г., 14 января <23>.
Ивашинцевъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Ивковъ, Орелъ, 1877 г., 20 марта <46>.
Игнатьевъ, Архангельскъ, 1877 г., 9 января <15 об.>.
Ижевскiй, Калуга, 1876 г., 27 декабря <11 об.>.
Извѣковъ, Кишиневъ, 1877 г., 24 января <31 об.>.
Измайл<овскій> Полкъ, Петербургъ, 1876 г., 29 декабря <9 об.>.
Изъединова, Тверь, 1877 г., 3 января <12>.
Изъединовъ, Тверь <54>.
Ильинъ, Быково, 1877 г., 20 января <26>.
Ильминская, Казань, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Импер<аторскій> Универ<ситетъ>, Варшава, отъ Битепажа, 1876 г., 17 декабря 

<5>.
Инживенскiй, Тихорѣцкъ, 1877 г., 7 февраля <38>.
Исакову, 19 экз. безъ доставки, 1877 г., 11 февраля <38>.
Исаковъ за перемѣны <53>.
Исполатовскiй, Казань, отъ Дубровина, 1877 г., 17 февраля <40>.
Ишимова, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23>.
Преосвящ<енный> Iоаннъ <(Петинъ), еп.>, Полтава, 1876 г., 16 ноября <2>.
Іолшинъ, Петерб<ургъ>, отъ Исакова, 1877 г., 24 января <28 об.>.
Іolchin, Berlin, отъ Николича, 1877 г., 12 марта <44>.
Іорданскiй, Канскъ, 1877 г., 5 марта <44>.
Кабалеровъ, Уржумъ, 1877 г., 30 января <35>.
Каблуковъ, Петербургъ, 1877 г., 9 января <15 об.>.
Каверинъ, Николаевъ, 1877 г., 19 января <27 об.>.
Каверинъ, Новохоперкъ, 1877 г., 19 января <27 об.>.
Казановъ, Ленкоранъ, 1877 г., 2 января <14 об.>.
Казанская Библ<iоте>ка, Казань, 1876 г., 5 декабря <3 об.>.
Казанскiй, Ковно, 1876 г., 8 декабря <4>.
Казанскiй, Москва, 1877 г., 18 января <25>.
Казанскiй, Н<ижнiй> Новгородъ, 1877 г., 22 января <30 об.>.
Казанскiй, Ромны, 1877 г., 10 января <21 об.>.
Каз<анское> Собранiе, Казань <52>.
Казанцевъ, Екатеринбур<гъ>, 1877 г., 13 февраля <40>.
Казанцевъ, Москва, 1876 г., 26 ноября <2 об.>.
Казариновъ, Дмитровскъ, 1877 г., 4 января <17>.



ІІ. Подписная книга на «Дневник Писателя» на 1877 год  |  715

Казенная Палата, Тифлисъ, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Казимiрь, Кишиневъ, 1876 г., 31 декабря <13 об.>.
Казицынъ, Кундрав<инская> Ст<аница>, 1876 г., 25 декабря <10>.
Калатузовъ, Самара, 1876 г., 24 декабря <9 об.>.
Калачевъ, Самара, 1876 г., 25 декабря <10>.
Калашниковъ, Петро-Алекс<андровское>, 1877 г., 2 января <14 об.>.
Калери, Темрюкъ, 1877 г., 20 марта <46>.
Калингъ, Свѣнцяны, 1877 г., 9 января <15 об.>.
Калининъ, Бронницы, отъ Попова, 1876 г., 30 ноября <2 об.>.
Калининъ, Кронштадтъ, отъ Ильина, 1877 г., 9 февраля <36>.
Калинскiй, Петроковъ, 1877 г., 19 января <28>.
Каллистовъ, Екатеринодаръ, 1877 г., 25 января <32>, перемѣна адресса Каллистову, 

5 марта <44>.
Калмыковъ, Новочеркаскъ, 1876 г., 26 декабря <11>.
Камаевъ, Петерб<ургъ>9, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Камбекъ, Тверь, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Каменецкiй, Умань <53>.
Каменскiй, Ростовъ на Дон<у>, 1877 г., 10 марта <45>.
Каминскiй, Петровскъ, 1877 г., 22 января <28>.
Камчатовъ, Петерб<ургъ>, отъ Невской книжной торговли <53>.
Кандеръ, Петерб<ургъ>, отъ Вольфа, 1877 г., 18 февраля <40>.
Канивецкiй, Керчь, 1877 г., 26 января <34>.
Канинъ, Петербургъ, 1877 г., 10 января <16>.
Канц<елярія> по Кр<естьянскимъ> Дѣл<амъ>, Кутаисъ, 1876 г., 27 декабря <11>.
Канц<елярія> Прогим<назіи>, Корога, 1877 г., 22 января <30 об.>.
Канцеляр<ія> Съѣзда, Чернь, 1877 г., 24 января <31 об.>.
Капканщиковъ, Воронежъ, 1877 г., 12 января <19>, 14 января <23>.
Карамз<инская> Б<ибліоте>ка, Симбирскъ, 1876 г., 21 декабря <8>.
Карновъ, Калуга, 1877 г., 25 января <32>.
Карнѣевъ, Новочеркаскъ, 1877 г., 19 января <27 об.>.
Карпина, Александровскъ, 1877 г., 12 января <19>.
Карпинскiй, Кам<енецъ> Под<ольскъ>, 1877 г., 14 января <22 об.>.
Карпова, Болховъ, 1876 г., 29 декабря <13>.
Карповъ, Петерб<ургъ>, отъ Колесова и Михина, 1877 г., 18 февраля <40>.
Карповъ, Ставрополь, 1877 г., 21 января <30>.

9  Козловъ ~ Камаевъ — от Исакова.
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Карпъ, Икскюль, 1877 г., 27 февраля <42>.
Картамышевъ, Одесса, 1876 г., 31 декабря <13 об.>.
Карташовъ, Дмитровскъ, 1877 г., 4 января <17>.
Карякинъ, Корсунь, 1876 г., 5 декабря <3 об.>.
Кастеринъ, Петерб<ургъ>, отъ Глазунова, 1877 г., 26 января <29>.
Касъяновъ, Старобѣльскъ, 1877 г., 23 января <31>.
Катенинъ, Чухлома, отъ Колесова и Михина, 1877 г., 18 февраля <40>.
Кацепельскiй, Слонимъ, 1877 г., 18 марта <45>.
Кашкинъ, Калуга, 1877 г., 25 января <32>.
Кедровъ, Епифань, 1877 г., 13 января <22 об.>.
Келеръ, Ростовъ на Дону, отъ Вольфа, 1877 г., 13 января <21>.
Кельчевскiй, Петергофъ, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Кеппенъ, Петербургъ, 1877 г., 2 марта <43>.
Кетовъ, Ирбитъ, 1877 г., 18 января <27 об.>.
Кетре, Мüпсhеп <52>.
Кижевичь, Тверь, 1877 г., 1 февраля <36>.
Килимова, Умань, 1877 г., 26 января <34>.
Кильвейнъ, Меджибужъ, 1877 г., 23 января <31>.
Киновичь, Сенькова, 1876 г., 19 декабря <7>.
Киселевскiй, Гродно, 1877 г., 25 января <32>.
Киселевъ, Новохоперскъ, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Кисельниковъ, Торжокъ, 1877 г., 1 февраля <36>.
Китаевъ, Кострома, 1876 г., 27 декабря <11>.
Китросерь, г. Сороки, 1876 г., 19 декабря <5 об.>.
Кiево-Под<ольская> Гимн<азія>, Кiевъ, 1876 г., 25 декабря <10>.
Кiевскiй, Одесса, 1877 г., 15 января <26 об.>.
Кiевское Собранiе, Кiевъ, 1876 г., 15 декабря <6>.
Кладищевъ, Петерб<ургъ>, отъ «Знаніе», 1877 г., 16 января <25>.
Кларкъ, Барнаулъ, перемѣна адресса, 1877 г., 8 февраля <38>.
Класовская, Петерб<ургъ>, отъ Исакова, 1877 г., 9 марта <44>.
Клейнмихель, СПБ, отъ Вольфа <54>.
Клейнъ, безъ доставки, отъ Колесова и Михина, 1877 г., 18 февраля <40>.
Клеменко Ташкентъ, отъ Иногородныхъ <53>.
Клеммъ, Выборгъ, 1877 г., 2 марта <43>.
Клепининъ, Александрополь, 1877 г., 11 января <22>.
Клеписъ, Петербургъ, отъ «Моды и рукодѣлья», 1877 г., 1 февраля <33>.
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Клоповъ, Харьковъ, 1877 г., 31 января <33>.
Клубъ, Ялта, 1877 г., 20 января <26>.
Кн<ижная> Торг<овля> Сидор<ова¿>, Кушва, 1877 г., 3 января <15>.
Кн<ижный> Маг<азинъ> Богоявл<енскаго>, Полтава, 1877 г., 2 января <14>.
Кн<ижный> Магаз<инъ> Дубецкаго, Одесса, 1877 г., 8 января <15>.
Кн<ижный> Маг<азинъ> Іозеса, Динабургъ, отъ Фену, 1877 г., 7 января <15>.
Кн<ижный> Маг<азинъ> Максим<овича>, Харьковъ, 1877 г., 2 января <14 об.>.
Кн<ижный> М<агазинъ> Ободовской, Елизаветградъ, 1876 г., 29 декабря, 2 экз. <13>.
Кн<ижный> М<агазинъ> Русинова, 1877 г., 6 января <17 об.>.
Кн<ижный> маг<азинъ> фонъ Лейбъ, Кременчугъ <52>.
Кн<ижный> Маг<азинъ>. Безъ доставки, отъ Николича, 1877 г., 24 января <29>.
Кобрановъ, Кременецъ, 1877 г., 16 января <27>, 21 января <30>.
Кобяковъ, Полтава <54>.
Ковалевскiй, Волоховъ-Яръ, 1877 г., 7 января <18>.
Ковалевскiй, Изюмъ, 1876 г., 29 декабря <13>.
Ковалевскiй, Полтава, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Кодинецъ, Ромны, 1877 г., 21 января <30 об.>.
Кожинъ, Витебскъ, 1877 г., 8 января <18 об.>.
Козаревъ, Борисоглѣбскъ, 1877 г., 10 января <21 об.>.
Козинцова, Бѣлоцерковка<¿>, 1877 г., 16 января <27>.
Козлова, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Козловскiй, Екатеринославъ, 1877 г., 7 февраля <38>.
Козлянинова, Кронштадтъ, 1877 г., 14 января <22 об.>.
Коишевскiй, Молога, отъ Черкесов., 1877 г., 2 апреля <47>.
Колендо, Миргородъ, 1876 г., 27 декабря <11 об.>.
Коленко, Шуя, 1877 г., 21 января <30>.
Колесовъ, Княгининъ, 1877 г., 9 января <15 об.>.
Колесовъ, безъ доставки <54>.
Коллертъ, Темирь Ханъ, 1877 г., 24 января <31 об.>.
Колмогорову, Тюмень, 1877 г., 12 января <19>.
Колобовъ, Борисоглѣбскъ, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Кологривовъ, Калуга, 1876 г., 14 декабря <4>.
Колодкевичь, Рѣпки, 1877 г., 19 января <27 об.>.
Колоколовъ, Спирово, 1876 г., 28 декабря <9 об.>.
Колокольцева, Волчанскъ, 1876 г., 21 ноября <2>.
Коломенкинъ, Бобровъ, 1877 г., 17 февраля <41>.
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Колтовской, Землянскъ, 1877 г., 3 января <14 об.>.
Колюбакинъ, Карбулакъ, 1876 г., 18 декабря <6 об.>.
Колянковскiй, Брацлавъ, 1877 г., 18 января <25>.
Комаровъ, Плесъ, 1876 г., 30 декабря <13 об.>.
Коминь, Коркiямяки, отъ Николича, 1877 г., 24 января <29>.
Комит<етъ> В<оеннаго> Госпит<аля>, Симферополь, 1877 г., 3 января <15>.
[Комит<етъ> М<орской> Б<ибліоте>ки], Ревель, отъ Оленина, 1876 г., 21 декабря 

<5 об.>.
Комм<ерческій> Клубъ, Балаково, 1877 г., 21 января <30>.
Коммисаржевск<ая>, СПб, 1877 г., 10 января <16>.
Кондратьевъ, Москва, отъ Мелье, 1877 г., 8 января <15>.
Кондратьевъ, Сумы, отъ Исакова, 1877 г., 1 февраля <33>.
Кондрашевъ, Зарайскъ, 1876 г., 27 декабря <11>, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Кондыревъ, Калязинъ, 1877 г., 18 января <27 об.>.
Коновницына, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Коновницынъ, Гдовъ, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Конради, Перещепино, отъ Николича, 1877 г., 24 марта <46>.
Контора Громовъ и К°, Вытегра, 1876 г., 11 декабря <4 об.>.
Конт<ора> Мосягина, Одесса, 1876 г., 4 декабря <3>.
Контр<ольная> Палата, Иркутскъ, 1877 г., 17 января <27>.
Контр<ольная> Палата, Одесса, 1876 г., 21 декабря <8>.
Корадини, Таганрогъ, 1877 г., 1 мая <50>.
Корба, Минскъ, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Корбановскiй, Петерб<ургъ>, отъ Исакова <53>.
Корбутовскiй, СПБ, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Корзинкинъ, Москва, отъ Центральнаго книжнаго магазина, 1877 г., 14 февраля 

<39>.
Корниловъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
Корнѣевъ, Москва10, 1877 г., 27 января <29>.
Коробковъ, Саратовъ, 1877 г., 4 января <17>.
Королёвъ, Бузулукъ, 1877 г., 1 февраля <36>.
Коростовцевъ, Марiуполь, 1876 г., 5 декабря <3>.
Корсаковъ, Нижн<iй> Новг<ородъ>, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Корсунъ, Пятигорскъ, 1877 г., 23 января <31>.
Коршъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.

10  Правдинъ ~ Корнѣевъ — от Русской книжной торговли.
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Косинская, Глуховъ, 1877 г., 18 мая <51>.
Космачевская, Вознесенскъ, 1877 г., 8 января <18>.
Костенецскiй, Варшава, 1877 г., 23 января <31>.
Костинъ, Каменская, 1877 г., 18 февраля <41>.
Костромитин<скій>, Томск<ъ>, 1877 г., 6 мая <50>.
Костюченко, Мглинъ, 1876 г., 25 ноября <2 об.>.
Косцѣшо-Сташковская, СПб, 1877 г., 16 января <24>.
Котельницкая, Мосальскъ, 1877 г., 22 января <30 об.>.
Котляровъ, Рост<овъ> н<а> Дону, 1877 г., 24 января <28 об.>.
Кочубей, Лохвица, 1876 г., 20 декабря <7 об.>.
Кочубей, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <20>.
Кошкинъ, Одесса, 1876 г., 27 декабря <11>.
Кошмаковъ, Петерб<ургъ>, отъ Николича, 1877 г., 24 марта <46>.
Кр<онштадтская> Морск<ая> Биб<ліотека>, Кронштадтъ, 2 экз., отъ Исакова, 

1876 г., 2 декабря <3>.
Кравченко, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Краевичь, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16>.
Кранихфельдъ, Одесса, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Красовъ, Березино, отъ Мамонтова, 1877 г., 14 января <21>.
Крацевичь, Ардатовъ, 1877 г., 11 января <21 об.>.
Крейцманъ, Ашуръ Аде, отъ Исакова, 1877 г., 29 апреля <50>.
Кремянскiй, Томскъ, 1876 г., 27 декабря <11 об.>.
Кривцовъ, Одесса, 1877 г., 14 января <23>.
Крузе, Варшава, отъ Истомина, 1877 г., 23 апреля <49>.
Крупенская, Бричань, отъ Литова, 1877 г., 31 января <33>.
Крюковичь, Опочка, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Крюковъ, Буй, 1877 г., 10 января <21 об.>.
Кувшинскiй, Усолье, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Кудринъ, Екатеринбургъ, 1877 г., 10 марта <45>.
Кудрявцевъ, Невинный Мысъ, 1876 г., 14 декабря <5>.
Кузинъ, Самойловка, 1876 г., 16 декабря <6>.
Кузинъ, Харьковъ, 1876 г., 12 ноября <2>.
Кузнецова, Одесса, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Кузнецова, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23>.
Кузнецовъ, Красноярск<ъ>, отъ Исакова, 1877 г., 20 апреля <49>.
Кузовлевъ, Таганрогъ, 1877 г., 21 января <30 об.>.
Кузьминъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 27 января <29>.
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Кулаевская, Самара, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Кулешовъ, Ясенки, отъ Вольфа, 1877 г., 31 января <33>.
Куликовой, Псковъ, отъ Попова, 1876 г., 19 декабря <5>.
Куликовъ, Бахчисарай, 1877 г., 14 января <23>.
Куликовъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
Куломзина, Петерб<ургъ>, отъ Николича, 1877 г., 24 марта <46>.
Култашевъ, Ковровъ, 1877 г., 26 января <34>.
Кумовичь, Петербургъ, 1876 г., 11 декабря <4>.
Купрiянова, Москва, 1877 г., 28 февраля <42>.
Купріановъ, Кострома, отъ Колесова и Михина, 1877 г., 18 февраля <40>.
Курбатовъ, Ладожская, 1877 г., 1 июля <52>.
Курбатовъ, Нижнеуральскъ, 1876 г., 17 декабря <6 об.>.
Курносовъ, Юрбургъ, 1877 г., 22 января <28>.
Куровицкiй, Кишиневъ, 1877 г., 27 января <34>.
Кусаковъ, Дмитрiй, отъ Вольфа, 1877 г., 19 января <25 об.>.
Кутаиск<ая> Гимназiя, Кутаисъ, 1876 г., 3 декабря <3>.
Кутателадзе, Сачхери, 1877 г., 20 января <30 об.>.
Кутневичь, Острогъ, 1877 г., 11 января <22>.
Кучина, Кіевъ, отъ Николича, 1877 г., 24 января <28 об.>.
Кушакевичь, [Торопецъ] {Нѣжинъ} <51>.
Кушелевская, Бузулукъ, 1877 г., 23 января <31>.
Кушинникова, Бердичевъ, 1877 г., 8 января <18>.
Лавреновскій, Чирски, 1877 г., 26 февраля <42>.
Лаврентьевъ, Житомiръ, 1876 г., 19 ноября <2>.
Лаврентьевъ, Кишиневъ, 1877 г., 9 января <18 об.>.
Лаврова, Велик<олукскій> у<ѣздъ>, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Лавровъ, Курскъ, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Лавровъ, Москва, отъ Николича, 1877 г., 14 марта <45>.
Лавровъ, Пермь, 1876 г., 31 декабря <13 об.>.
Лажечниковъ, Москва, отъ Центральнаго Книжнаго Магазина, 1877 г., 24 января 

<29>.
Лазаревъ, Новочеркаскъ, 1876 г., 8 декабря <3 об.>.
Лалинъ, Вознесенскъ, перемѣна Палевскому, 1877 г., 19 февраля <41>.
Ламанская, Кiевъ, 1876 г., 5 декабря <3 об.>, 1877 г., 11 февраля <38>.
Ламсдорфъ, Москва, 1877 г., 27 января <29>.
Ланге, Казань, 1876 г., 21 ноября <2>.
Лангъ, Москва, 1877 г., 11 января <19>.
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Ландзбергъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 6 января <13>.
Лапотниковъ, перемѣна, 1877 г., 27 января <34>.
Ласкаревъ, Бирючь, 1877 г., 24 января <31 об.>.
Латышева, Петербургъ, 1876 г., 16 декабря <5>.
Латышенковъ, Дисна, 1877 г., 5 февраля <37>.
Лашкевичь, Стародубъ, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Лебедевъ, Москва, 1877 г., 20 января <26>.
Лебедевъ, Поимъ, 1877 г., 1 февраля <36>.
Лебедевъ, Тавастгустъ <Hãmeenlinna>, 1876 г., 19 декабря <7>.
Лебель, Бахмуть, 1877 г., 16 апреля <49>. 
Леве, Новочеркаскъ, 1877 г., 1 февраля <36>.
Левинсанъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 22 января <28 об.>.
Левицкiй, Доробино, 1876 г., 15 декабря <5 об.>.
Левицкiй, Новогрудокъ, 1877 г., 6 января <17 об.>.
Левицкiй, Харьковъ, 1877 г., 8 января <18>.
Левтѣевъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 22 января <28>.
Лейтманъ, Москва, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Леманъ, Вильно, отъ Сыркина, 1877 г., 21 января <28>.
Ленсевичь, Боровичи, отъ Ильина, 1877 г., 27 апреля <49>.
Леонидъ <(Кавелинъ), архим.>, Воскресенскъ, 1877 г., 17 апреля <49>.
Леоновъ, Бѣловодскъ, 1876 г., 21 ноября <2>.
Высок<опреосвященный> Леонтiй <(Лебединскій), архіеп.>, Варшава, 1876 г., 13 де-

кабря <4 об.>.
Леонтовичь, Бирзула, 1876 г., 25 декабря <10>.
Лешернъ, Городня, 1876 г., 10 декабря <4>.
Либеровскiй, Кременецъ <54>.
Ливотовъ, Кiевъ, 1876 г., 16 декабря <6>.
Лимбекъ, Петерб<ургъ>11, 1877 г., 31 января <33>.
Линденбаумъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
[Линденбаумъ перемѣна], 1877 г., 1 февраля <33>.
Линевскiй, Нагнибѣдинскъ, 1877 г., 14 января <23>.
Линтварева, Сумы, 1877 г., 4 января <17>.
Липинскiй, Москва, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Липко-Параф<іевскій>, Петропавловскъ, 1877 г., 29 января <35>.
Лисовскiй, Хотинъ, 1876 г., 19 декабря <7>.

11  Выропаева ~ Лимбекъ — от Центрального книжного магазина Николича.
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Литкенсъ, Ополе, 1877 г., 3 января <15>.
Лиханскiй, Алешк., 1877 г., 7 февраля <38>.
Лихаревъ, Гаврил<овъ> Посадъ, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Лишинъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
Лобановъ, Петерб<ургъ>12, 1877 г., 22 января <28>.
Лобановъ, Угличь, 1876 г., 15 декабря <5 об.>.
Логиневскiй, Новгородъ, 1877 г., 15 января <26 об.>.
Логинова, Петерб<ургъ>, 1877 г., 22 января <28 об.>.
Лодыгина, Гадячь, 1877 г., 6 января <17 об.>.
Ломановичь, Щигры, 1877 г., 20 января <26>.
Ломоносовъ, Гжатскъ, отъ Васильева, 1877 г., 9 апреля <48>.
Лопатинъ, Орелъ, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Лопухина, Орелъ, 1877 г., 12 февраля <40>.
Луговскiй, Херсонъ, 1876 г., 9 декабря <4>.
Лузинъ, Москва, 1877 г., 20 января <25 об.>.
Лузницкiй, Мозырь, 1876 г., 24 декабря <7 об.>.
Лукашевскiй, Курскъ, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Лукинъ, Лукояновъ, 1876 г., 27 декабря <11>.
Лукинъ, Пенза, 1876 г., 28 декабря <11 об.>.
Лукошковъ, Казань, 1876 г., 27 декабря <11>.
Лурье, Минскъ <52>.
Лутовиновъ, Радомъ, 1876 г., 27 декабря <11>.
Лызловъ, Тепликъ, 1877 г., 6 февраля <37>.
Лыкошинъ, 1876 г., 2 декабря <3>.
Львовъ, Жиздра, 1876 г., 19 декабря <7>.
Львовъ, Петербургъ, 1877 г., 12 января <19 об.>, отъ Исакова, 9 марта <44>.
Львовъ, Рязанцово, 1876 г., 20 декабря <7 об.>.
Любицкiй, Новгородъ, 1877 г., 24 января <31 об.>.
Люцидарскiй, Могилевъ, 1877 г., 19 января <27 об.>.
Лялинъ, Рыбинскъ, 1876 г., 21 декабря <8>.
Ляхно, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Мавринъ, Чаусы, 1877 г., 3 апреля <48>.
Маг<азинъ> для Иногор<одныхъ>. Безъ доставки, 1877 г., 10 января <16>.
Маг<азинъ> Львовой, Вильно, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Магнитскiй, Вороб. Ст., отъ Вагнера, 1877 г., 4 февраля <34>.

12  Маркова ~ Лобановъ — от Исакова.
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Макаревичь, безъ доставки, 1877 г., 2 марта <43>.
Макарова, Галичь, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Макаровъ, Боровичи, 1877 г., 5 января <17>, 10 января <16>.
Макаровъ, Кишиневъ, 1877 г., 24 января <31 об.>.
Макушинъ, Томскъ, 1877 г., 24 января <28 об.>.
Макшеевъ, Ст. Софiевск<ая¿>, 1877 г., 26 апреля <49>.
Малама, Верхнедн<ѣпровскъ>, 1876 г., 30 декабря <12>.
Малевскiй, Тула, 1877 г., 21 января <30>.
Малининъ, Острогъ, 1877 г., 9 января <18 об.>.
Малкинъ, Москва, 1877 г., 24 января <31 об.>.
Малоземова, Петерб<ургъ>, 1877 г., 31 января <33>.
Малчанову, перемѣна13 <51>.
Малченко, Таганрогъ, 1877 г., 23 января <31>.
Малыхъ, Иркутскъ, 1877 г., 12 января <19>.
Малышевъ, Петерб<ургъ>14, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Мамонтова, Москва, отъ Мамонтова, 1877 г., 14 января <21>.
Мамонтовъ, Москва, 1877 г., 12 января <19>.
Мандражи, Вилейск<ая> Ст<анцiя>, 1876 г., 11 декабря <4 об.>.
Манжетъ, Николаевъ, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Мар<іинская> Гостинница, Петерб<ургъ>, 1877 г., 22 января <28 об.>.
Маркова, Гомель, 1877 г., 21 января <28>.
Марковъ, Москва, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Марковъ, Новороссiйскъ, отъ Вольфа, 1877 г., 31 января <33>.
Марковъ, Очаков<ъ>, 1877 г., 2 мая <50>.
Мартынова, Кiевъ, 1877 г., 21 января <30>.
Мартыновъ, Голод<аевское> Поч<товое отдѣленіе>, отъ Колесова и Михина, 

1877 г., 18 февраля <40>.
Марцинкевичь, Ямбургъ, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Массальскiй, Усть-Лаба, 1877 г., 24 февраля <42>.
Матусевичь, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Мацневъ, Орелъ, 1876 г., 21 декабря <8>.
Медвѣдковъ15, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Медвѣдковъ, Мензел., 1877 г., 27 февраля <43>.
Медвѣдниковъ, Москва, 1877 г., 20 января <26>.

13  Сабуровъ ~ Шавли — отъ Марьи Николаевны <Сниткиной>.
14  Померанцева ~ Малышевъ — от Мамонтова.
15  Марковъ ~ Медвѣдковъ — от Центрального книжного магазина.
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Медиц<инская> Упр<ава>, Петерб<ургъ>, отъ Регера, 1877 г., 15 января <21>.
Меж<евой> Корп<усъ>, Москва, 1877 г., 20 января <25 об.>.
Мезенцовъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Мелитоп<ольское> Об<щественное> Собранiе, Мелитополь, 1876 г., 15 декабря 

<5 об.>.
Мельникова, Вологда <52>.
Мельниковъ, Орелъ, 1876 г., 28 декабря <11 об.>.
Мендринъ, Павлоградъ, 1876 г., 10 декабря <4>.
Мерабьянцъ, Тифлисъ, 1877 г., 20 января <30>.
Мерказинъ, Стрѣтенское, 1876 г., 16 декабря <6>.
Мертваго, Казань, 1877 г., 3 января <15>.
Мертваго, Лаишевъ, 1877 г., 3 января <15>.
Мигринъ, Таганрогъ, 1877 г., 16 января <26 об.>.
Микулинская, Носовка, 1876 г., 16 декабря <6>.
Миллеръ, Ивановка, 1877 г., 14 января <23>.
Миллеръ, Саранскъ, 1876 г., 16 декабря <6>.
Милорадовичь, Полтава, 1877 г., 2 января <14>.
Милорадовичь, Прилуки, 1877 г., 18 января <27 об.>.
Мильшневичь, Шенстовка, 1877 г., 8 января <18>.
Миринъ, Землянскъ, 1876 г., 27 ноября <2 об.>.
Михайлова, Москва, отъ Мамонтова, 1877 г., 24 января <28 об.>.
Михайлова, Тверь, 1877 г., 5 января <17>.
Михайловскiй, 1877 г., 14 января <23>.
Михайловскiй, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
Михайловъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
Михайловъ, Петерб<ургъ>, отъ Николича, 1877 г., 12 января <20>.
Михайловъ, Самара, 1876 г., 30 ноября <3>.
Михалевскiй, Саратовъ, 1877 г., 5 февраля <37>.
Михалевъ, Казань, 1877 г., 7 января <17 об.>, отъ Дубровина, 1877 г., 11 марта <44>.
Михалевъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16>.
Мицкевичь, Ржевъ, 1877 г., 10 февраля <39>.
Могилевцевъ, Брянскъ, 1877 г., 18 января <27>.
Могилевцевъ, Кiевъ, 1877 г., 18 января <27>.
Мозалевскiй, Тамбовъ, 1876 г., 24 декабря <9 об.>.
Моисеенко Великiй, Казань, 1877 г., 13 января <22 об.>.
Моисеенко, Петербургъ, 1876 г., 28 декабря <9 об.>.
Молодыхъ, Тюмень, 1877 г., 12 января <19>.
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Молчановъ, Гадячь, 1876 г., 19 декабря <7>.
Молчановъ, Замостье, 1876 г., 20 декабря <7 об.>.
Момбелли, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
Мордвинова, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <15 об.>.
Морская Офицерская Б<ибліоте>ка, Николаевъ, 1876 г., 2 экз., 19 декабря <6 об.>.
Моск<овская> Конт<ора> Терещенко, Москва, 1876 г., 19 декабря <6 об.>.
Москалевъ, Воронежъ, 1876 г., 28 декабря <11 об.>.
Мосолова, Тула, 1877 г., 1 января <14>.
Моховиковъ, Сумы, 1877 г., 17 января <27>.
Муравьевъ, Москва, 1876 г., 27 декабря <9>, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Мурзаевъ, Казань, 1876 г., 21 декабря <8>.
Мусинъ-Пушкинъ, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Мякишевъ, Рождеств<енскій Заводъ>, 1877 г., 16 января <26 об.>.
Мясникова, Калуга, 1877 г., 1 января <14>.
Мѣщ<анская> Упр<ава>, Суджа, 1876 г., 23 декабря <9>.
Навроцкiй, Аккерманъ, 1877 г., 17 февраля <41>.
Навроцкiй, Лида, 1877 г., 25 января <32>.
Нагель, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>, <24>.
Назаровъ, Елецъ, 1876 г., 22 ноября <2>.
Назаровъ, Ст. Щенстливая, 1876 г., 15 декабря <5 об.>.
Назарьева, Петерб<ургъ>,1877 г., 27 января <29>.
Налетовъ, Галичь, 1876 г., 27 декабря <11 об.>.
Насакинъ, Никулино, 1876 г., 13 декабря <4>.
Наумовъ, Ольвiополь, 1877 г., 19 января <27 об.>.
Нач<альницѣ> Общ<ественной> Гимн<азіи>, Елизаветградъ, 1877 г., 3 января <15>.
Начал<ьникъ> по д<ѣламъ> Печати, СПБ, отъ Исакова <51>.
Епископъ Наѳинаилъ, Херсонъ, 1876 г., 25 декабря <10>.
Невзоровъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23>.
Неклюдова, Прос<яныя> Поляны, 1876 г., 12 декабря <4 об.>.
Некрасовъ, Ст<арый> Осколъ, 1877 г., 10 апреля <48>.
Нелюбовъ, Енисейскъ, 1877 г., 9 января <18 об.>.
Нестеровъ, Омскъ, 1877 г., 18 января <27 об.>.
Нестроевъ, Алешки, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Нетцель, Таганрогъ, 1877 г., 12 января <19>.
Неуструевъ, Бобровъ, 1877 г., 4 апреля <48>.
Нечаевъ, Сѣдовка, 1877 г., 5 января <17>.
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Нечаевъ, Тотьма, 1876 г., 29 ноября <2 об.>.
Никитина, Москва, 1877 г., 3 марта <43>.
Никифоровъ, Холмогоры, 1877 г., 20 января <25 об.>.
Николаевъ, СПБ16, 1877 г., 13 января <20 об.>.
Николичь, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16>.
Никольскiй, Саратовъ
Никольскiй, СПБ, отъ Исакова <54>.
Никольскiй, Таганрогъ, 1877 г., 21 января <30 об.>.
Никотинъ, Кiевъ, 1877 г., 13 января <22 об.>.
Никульшина, Окулово, 1877 г., 3 января <14 об.>.
Ниненко, Курскъ, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Ниротморцевъ, Петерб<ургъ>, отъ «Моды и рукодѣлья», 1877 г., 1 февраля <33>.
Ниценко, перемѣна, 1877 г., 28 января <32>.
Новиковъ, Керчь, 1876 г., 24 декабря <9 об.>.
Новор<оссійскій> Телеграфъ, Одесса, 1876 г., 15 декабря <5 об.>.
Новоселовъ, Торжокъ, отъ Николича, 1877 г., 7 марта <43>.
Новосильская, Москва, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Нордштейнъ, Болховъ, 1876 г., 17 ноября <2>.
Норовъ, Веневъ, 1876 г., 4 декабря <3>.
Носова, Изюмъ, 1876 г., 6 декабря <3 об.>.
Ободовская, Елизаветградъ, 1877 г., 3 марта <44>.
Оболенскiй, Москва, 1876 г., 26 ноября <2 об.>.
Оболенскiй, Пермь, 1876 г., 5 декабря <3>.
Образцовъ, Молога, 1877 г., 3 января <14 об.>.
Обуховъ, Суджа, 1877 г., 21 января <30>.
Общест<венная> Б<ибліоте>ка, Керчь, 1877 г., 24 марта <46>.
Общ<ественная> Б<ибліоте>ка, Кунгуръ, 1877 г., 9 апреля <48>.
Общест<венная> Б<ибліоте>ка, Миргородъ, 1876 г., 24 декабря <9 об.>.
Общ<ественная> Б<ибліоте>ка, Н. Новгородъ, 1876 г., 25 декабря <10>.
Обществ<енная> Библ<іотека>, Нерехта, 1876 г., 22 ноября <2>.
Общест<венная> Б<ибліоте>ка, Переяславъ, 1876 г., 20 декабря <8>.
Общест<венная> Б<ибліоте>ка, Пудожь, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Общест<венная> Б<ибліоте>ка, Самара, 1877 г., 13 января <22 об.>.
Общест<венная> Б<ибліоте>ка, Череповецъ, 1876 г., 16 декабря <6>.
Обществ<енное> Собранiе, Александрiя, 1876 г., 6 декабря <3>.

16  Тутевичь ~ Николаевъ — от Центрального книжного магазина Николича.
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Общ<ественное> Собранiе, Алатырь <53>.
Общ<ественное> Собранiе, Варнавинъ, 1876 г., 23 декабря <9>.
Общ<ественное> Собранiе, Касимовъ, 1876 г., 28 декабря <11 об.>.
Общ<ественное> Собранiе, Красноярс<къ>, 1877 г., 28 марта <47>.
Общ<ественное> Собранiе, Новоалекс<андровскъ>, 1877 г., 26 марта <47>.
Общ<ественное> Собранiе, Стародубъ, 1877 г., 13 января <22 об.>.
Общ<ественное> Собр<аніе>, Томскъ, 1877 г., 24 января <28 об.>.
Общест<венный> Клубъ, Кострома, 1877 г., 17 февраля <41>.
Обществ<енный> Клубъ, Курскъ, отъ Стасюлевича, 1876 г., 17 декабря <5>.
Общество вспом<оществованія>, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Овандерь, Петерб<ургъ>, отъ Попова <53>.
Овсянниковъ, Петерб<ургъ>, отъ Николича, 1877 г., 7 марта <43>.
Овсяный, Ялта, 1877 г., 9 января <18 об.>.
Огарева, Ковно, 1877 г., 2 апреля <47>.
Огроновичь, Сухумъ-Кале, 1876 г., 1 декабря <3>.
Озеровъ, Петербургъ, отъ Исакова, 1877 г., 18 марта <45>.
Окружное Евр., Казань, 1877 г., 13 января <22 об.>.
Окуловичь, Веретея <53>.
Оленевъ, Екатеринбургъ, 1877 г., 10 февраля <39>.
Оленскiй, Пермь, 1877 г., 19 февраля <41>.
Оловеникова, Орелъ, 1877 г., 13 января <22 об.>.
Ольденборгеръ, Землянскъ, 1876 г., 2 декабря <3>.
Ольферьевъ, Нечаевъ. Умеръ, 1877 г., 12 января <22>.
Ольховскiй, Славяносербскъ, 1877 г., 7 января <18>.
Омельяненко, Лубны, 1877 г., 19 января <28>.
Оптовцевъ, Саратовъ, 1876 г., 14 декабря <5>, 1877 г., 14 января <23>.
Орловск<ое> Купеческ<ое> Собр<анiе>, Орелъ, 1876 г., 18 декабря <6 об.>.
Орловск<ое> Собр<аніе>, Орелъ, 1876 г., 28 декабря <12>.
Орловъ, Валки, 1877 г., 10 января <21 об.>.
Орловъ, Варшава, 1877 г., 17 января <27>.
Орловъ, Вонлярово, 1876 г., 20 декабря <8>.
Орловъ, Нарва, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Орловъ, Омскъ, 1877 г., 4 мая <50>.
Орловъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Орловъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 18 января <25>.
Орнатская, Рыбинскъ, 1877 г., 25 февраля <42>, перемѣна Орнатская, 9 февраля 

<36>.
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Оробченко, Новгородъ Сѣверск<iй>, 1877 г., 9 января <18 об.>.
Оруж<ейная> Школа, Ижевскъ, 1876 г., 19 декабря <7>.
Осипова, Рязань, 1876 г., 13 декабря <5>.
Осиповъ, Иваново, 1877 г., 19 февраля <41>.
Осминина, Горкино, 1877 г., 4 марта <44>.
Оссовскiй, Новокiевское <52>.
Остапенко, Екатеринодаръ, 1877 г., 1 января <14>.
Остапенко, перемѣна, 1877 г., 25 января <31 об.>.
Остафьевъ, Москва, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Остафьевъ, Царицынъ, 1876 г., 8 декабря <4>.
Остржинскiй, Казань, 1877 г., 15 января <26 об.>.
Остроисскiй, Старый Осколъ, 1877 г., 2 января <14 об.>.
Отдѣл. Закон. Эрмитажъ, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Отто, Кам<енская>, Станица, 1877 г., 11 января <22>.
Отто, Москва, 1877 г., 11 января <21 об.>.
Офиц<ерская> Б<ибліоте>ка, Баку, 1877 г., 12 января <19>.
Офиц<ерская> Б<ибліоте>ка, Самаркандъ, 1876 г., 9 декабря <4>.
Офросимовъ, Ливны, 1877 г., 14 января <23>.
Очеповская, Рѣжица, 1877 г., 8 апреля <48>.
Игуменья Парѳ<енія>, Кiевъ, 2 экз., 1876 г., 20 декабря <7 об.>.
Пiонтковскiй, Москва, 1877 г., 1 февраля <36>.
Павильоновъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 18 января <25>.
Павлинова, Петербургъ, отъ Р<усской> К<нижной> Тор<говли>, 1876 г., 31 дека-

бря <12>.
Павлова, Волоколамскъ, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Павловскiй, Петерб<ургъ>, 1877 г., 18 января <25>.
Павловъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16>.
Палатниковъ, Пермь, 1877 г., 7 февраля <38>.
Палевскiй, Бугурусланъ, 1876 г., 27 декабря <11>.
Палентрееръ, Кишиневъ, 1877 г., 18 января <27>.
Паленъ, Петерб<ургъ>, отъ Николича, 1877 г., 12 января <20>.
Пальниковъ, Севастополь, 1877 г., 23 января <31>.
Панковъ, Омскъ, 1877 г., 2 апреля <48>.
Пановъ, Козловъ, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Пантелеевъ, Себежъ, 1877 г., 29 января <35>.
Пархоменко, Ст<анція> Нѣгинъ, 1876 г., 10 декабря <4>.
Паули, Саратовъ, 1877 г., 22 января <28>.
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Пензенс<кій> Судъ, Пенза, 1876 г., 28 декабря <12>.
Первунинскiй, Медвѣдск, <54>.
Перевѣтовъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 31 января <33>.
Перелешинъ, Кострома, 1876 г., 16 декабря <6>.
Перепелкинъ, Саранск<ъ>, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Пересвѣтовъ, Одесса, 1876 г., 26 декабря <11>.
Переславцевъ, Рыбинскъ, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Перетцъ, Петерб<ургъ>, отъ Исакова, 1877 г., 20 апреля <49>.
Першинъ, Луганс<кій> Заводъ, 1877 г., 3 марта <44>.
Петерсенъ, Владикав<казъ>, 1877 г., 11 февраля <39>.
Петерсонъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
Петрова, безъ доставки, 1876 г., 30 декабря <12>.
Петровскiй, Зеньковъ, 1876 г., 11 декабря <4 об.>.
Петровскiй, Новочеркаскъ, 1877 г., 11 января <22>.
Петровъ, Псковъ, отъ Попова, 1876 г., 19 декабря <5>.
Петровъ, Ташкентъ, 1877 г., 25 января <32>.
Петровъ, Тимъ, 1876 г., 25 ноября <2 об.>.
Петровъ, Толстик<овская> Ст<анція>, 1877 г., 5 февраля <37>.
Петрушевскiй, Menton, 1877 г., 11 февраля <38>, перемѣна Петрушевск<ому>17, 

28 февраля <42>.
Печковская, Москва, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Пивоваровъ, Севастополь, 1877 г., 10 февраля <39>.
Пиленко, Киевъ, отъ Николича, 1877 г., 24 января <28 об.>.
Пирожный, Алешки, 1877 г., 14 января <22 об.>.
Писарева, Новосиль, 1877 г., 19 марта <46>.
Писарева, У<сть>-Ижора, отъ Иногородныхъ <51>.
Писаревскiй, Петерб<ургъ>, 1877 г., 31 января <33>.
Пистолькорсъ, Сѣдлецъ, 1877 г., 21 января <30>.
Пищуровъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Плещеевъ, Барвенково, 1876 г., 15 декабря <5 об.>.
Плюснинъ, Слободской, 1876 г., 19 декабря <6 об.>.
Побыванцевъ, Одесса, 1877 г., 14 января <23>.
Побѣдоносцевъ, Мосальскъ, 1876 г., 24 декабря <9 об.>.
Повало Швейковскiй, Торжокъ, 1877 г., 27 января <29>.
Поварнина, Тара, 1877 г., 10 февраля <39>.

17  Судіенко ~ Петрушевскому — от Центрального книжного магазина.
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Погодина, Москва, 1876 г., 18 декабря <6 об.>.
Погожевъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 22 января <28>.
Погорѣлко, Харьковъ, 1876 г., 7 декабря <3 об.>.
Поджіо, Торопецъ <51>.
Подобѣдовъ, Петербургъ, отъ Бортн<евскаго>, 1876 г., 31 декабря <12>.
Подрезанъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Подрезань, Ромны <54>.
Подъяпольскiй, Петерб<ургъ>, отъ Вольфа, 1877 г., 8 февраля <36>.
Поздѣевъ, Голодаевка, 1877 г., 18 февраля <41>.
Позернь, Нижн<ій> Новг<огородъ>, 1877 г., 26 января <34>.
Поклонскiй, Дубно, 1876 г., 30 декабря <13 об.>.
Поливановъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Поливановъ, Подольскъ, 1877 г., 20 января <26>.
Полиц<ейское> Упр<авленіе>, Мелитополь, 1877 г., 26 января <34>.
Полт<авское> Куп<еческое> Собр<аніе>, Полтава, 1876 г., 7 декабря <3 об.>.
Поль, Екатеринославъ, 1876 г., 30 декабря <12>.
Поляковъ, Золотоноша, 1877 г., 6 февраля <38>.
Полянскiй, Владиміръ, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Полѣновъ, Петерб<ургъ>, отъ Исакова, 1877 г., 18 марта <45>.
Полѣшко, Александръ, 1877 г., 14 февраля <39>.
Помашевскiй, Тифлисъ <52>.
Померанцева, Оренбургъ, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Поморцева, Ст<арая> Русса, 1877 г., 13 января <20 об.>.
Пономаревъ, Москва, 1877 г., 27 января <29 об.>.
Попель, Холмъ, 1876 г., 13 декабря <5>.
Поплавскiй, Петерб<ургъ>, 1877 г., 8 февраля <36>.
Поплавскiй, Пулавы, 1877 г., 8 февраля <36>.
Попова18, Прилуки, 1877 г., 12 января <20>.
Поповъ, Арзамасъ, 1877 г., 25 января <32>.
Поповъ, Кадниковъ, 1877 г., 11 февраля <38>.
Поповъ, Каргополь, 1877 г., 5 января <17 об.>.
Поповъ, Лебединъ, 1877 г., 26 января <34>.
Поповъ, Мамадышъ, 1877 г., 19 февраля <41>.
Поповъ, Москва, 1877 г., 9 января <18 об.>.
Поповъ, Орелъ, 1877 г., 20 января <30>.

18  Благор<одное> Собраніе ~ Попова — от Мамонтова.
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Поповъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 27 января <29>.
Поповъ, Полтава, 1877 г., 19 января <27 об.>.
Поповъ, Саратовъ, 1877 г., 17 мая <51>.
Поповъ, Слуцкъ, 1877 г., 28 января <35>.
Поповъ, Шахты, 1876 г., 9 декабря <4>.
Порекаловъ, Новгор<одъ> Сѣверскi<й>, 1876 г., 24 декабря <9 об.>.
Порозова, Опочка, 1877 г., 8 января <18>.
Портерн. Опек<а>, Петерб<ургъ>, отъ Попова, 1876 г., 31 декабря <12>.
Порѣцкiй, Петерб<ургъ>, отъ Исакова, 1877 г., 24 января <28 об.>.
Посоховъ, Барщи, отъ Черкес., 1877 г., 31 января <33>.
Постельниковъ, СПБ, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Постникова, Парфентьевъ, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Постникова, Померанье, отъ Исакова, 1877 г., 22 февраля <41>.
Посылинъ, Шуя, 1877 г., 25 января <32>.
Потуловъ, Севастополь, 1877 г., 5 января <17 об.>.
Похитоновъ, <въ> Д<ѣйствующую> Армiю <54>.
Правдинъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 27 января <29>.
Прангъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <20>.
Праховъ, Самара, 1877 г., 23 января <31 об.>.
Преображенскiй, Одесса, 1876 г., 3 декабря <3>.
Прилуковъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16>.
Прозор<овская>-Голицына <княгиня>, СПб, 1877 г., 12 января <20>, перемѣна адреса 

Прозоровской, 6 мая <50>.
Пронинъ, Вознес<енская> Пристань, 1877 г., 23 января <31>.
Протопоповъ, Архангельскъ, 1877 г., 1 марта <43>.
Протопоповъ, Богородицкъ, 1877 г., 3 января <15>.
Протопоповъ, Хвалынскъ, 1877 г., 10 января <21 об.>.
Прохоровичь, Золотоноша, 1877 г., 2 января <14 об.>.
Публ<ичная> Б<ибліоте>ка, Воронежъ, 1876 г., 9 декабря <4>.
Публичн<ая> Б<иблiоте>ка, Новочеркаскъ, 1876 г., 27 ноября <2 об.>.
Публичн<ая> Б<ибліоте>ка, Слободской, 1876 г., 19 декабря <7>.
Публ<ичная>Б<ибліоте>ка, Тверь, 1876 г., 20 декабря <5 об.>.
Пузанова, Курскъ, 1877 г., 26 января <34>.
Пузино, Сомино, 1876 г., 20 декабря <5 об.>.
Пучковскiй, Новгор<одъ> Сѣв<ерскій>, 1877 г., 26 апреля <50>.
Пушкаревъ, Добржинъ, 1876 г., 23 декабря <9>.
Пушкинъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
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Пущинъ, Дубоссары, 1877 г., 18 января <27 об.>.
Пущинъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Пущинъ, Юрьевъ Повол<ьскій>, 1877 г., 10 января <21>.
Пышенковъ, Динабургъ, 1877 г., 15 апреля <49>.
Пятницкiй, Гомель, отъ Попова, 1877 г., 16 января <25>.
Пятницкiй, Торжокъ, 1877 г., 9 января <18 об.>.
Рабиновичь, Тельшъ <52>.
Рагозинъ, Петербургъ, 1876 г., 18 декабря <5>.
Радецкiй, Карачевъ, 1877 г., 8 января <18>.
Радкевичь, Кишиневъ, 1877 г., 22 января <30 об.>.
Радонежскiй, Н<ижнiй> Новгородъ, 1877 г., 24 января <31 об.>.
Радусъ Зенковичь, Юрбургъ, 1877 г., 4 января <17>.
Раевскiй, Василь, 1877 г., 12 января <22>.
Раевскiй, Ефремовъ, 1876 г., 30 декабря <13 об.>.
Раевскiй, Новый Осколъ, 1877 г., 9 января <18 об.>.
Раевскiй, Пенза, 1877 г., 11 февраля <39>.
Развозовъ, Панино, 1877 г., 25 января <26 об.>.
Раззореновъ, Вичуга, 1877 г., 2 января <14 об.>.
Разсудовъ, Рудня, 1876 г., 29 декабря <13 об.>.
Разумихинъ, Тамбовъ, 1877 г., 30 января <35>.
Рай, Старо Михайловка, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Раковская, Псковъ, 1877 г., 28 января <32>.
Раковъ, Пятигорскъ, 1876 г., 29 декабря <13>.
Ралль, баронъ, Ямбургъ, 1877 г., 22 января <28>.
Распоповъ, Раненбургъ, 1876 г., 25 декабря <10>.
Ратiевъ, Бѣлгородъ, 1877 г., 29 января <35>.
Ратаева, Кострома, 1876 г., 16 декабря <5>.
Ратькова, Рыбинскъ, отъ Русской книжной торговли <53>.
Рафаловичь, Петерб<ургъ>, 1877 г., 18 января <25>.
Рачинскiй, Ржевъ, отъ Мелье, 1877 г., 8 января <15>.
Ребровскiй, Москва, отъ Живарева, 1877 г., 10 февраля <37>.
Рев<ельское> Морское Собранiе, Ревель, 1876 г., 16 декабря <6>.
Ревуцкiй, Песчаный Бродъ, 1876 г., 15 ноября <2>.
Рейснерь, б. Дерпта, отъ Невской книжной торговли <53>.
Рейссигъ, Царевщина, 1876 г., 21 декабря <8>.
Репьевъ, Сергiев<скія> Воды, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
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Ретунскiй, Староконстант<иновъ>, 1877 г., 8 января <18>.
Решетняковъ, Бахмутъ, 1877 г., 6 января <17 об.>.
Ржановъ, Самара, 1877 г., 21 января <30>.
Ригельманъ, Пирятинъ, 1877 г., 2 января <14 об.>.
Ризничь, Яковъ, 1877 г., 18 марта <46>.
Римскiй Корс<аковъ>, Духовщина, 1877 г., 5 января <17>.
Р<имскій> Корсаковъ, Новочеркаскъ, 1877 г., 9 января <15 об.>.
Римск<ій> Корсаковъ, Русошное, 1876 г., 6 декабря <3 об.>.
Ристори, Крюково, 1877 г., 28 февраля <42>.
Рихтерь, Шатой, 1876 г., 30 декабря <13 об.>.
Рогозинъ, Валуйки, отъ Вольфа, 1877 г., 26 января <29>.
Родзевичь, Рязань, 1877 г., 29 января <35>.
Рождественскiй, Кременецъ, 1877 г., 25 января <32>.
Рождественскiй, Саратовъ, 1876 г., 24 декабря <9 об.>.
Розенбергъ, Одесса, 1877 г., 4 января <16 об.>.
Розлачь, Москва, 1877 г., 20 января <25 об.>.
Ройевъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
Романова, Сызрань, 1876 г., 13 декабря <4>.
Романовъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января, 2 экз. <19 об.>.
Романовъ, Сумы, 1876 г., 19 декабря <7>.
Романовъ, Уржумъ, 1876 г., 27 ноября <2 об.>.
Ростовцевъ, Петербургъ, 1876 г., 27 декабря <9>.
Рубенко, Харьковъ, 1877 г., 14 января <22 об.>.
Рубисовъ, Конотопъ, 1876 г., 19 декабря <7>.
Рудинъ, Петербургъ, 1877 г., 15 января <21>.
Рудовъ, Новочеркаскъ, отъ Семянникова, 1877 г., 10 марта <44>.
Рукинъ, Воскресенскъ, 1877 г., 11 января <18 об.>.
Рунова, Алексинъ, 1877 г., 11 февраля <39>.
Русановъ, Землянскъ, 1876 г., 27 декабря <11 об.>.
Русановъ, Острогожскъ, 1876 г., 24 декабря <9 об.>.
Р<усскій> Суд<ебный> Вѣстн<икъ>, Петерб<ургъ>, 1877 г., 27 января <29>.
Ручьевъ, Мензеленск<ъ>, 1877 г., 28 апреля <50>.
Рушковскiй, Наровчатъ, 1876 г., 6 декабря <3 об.>.
Рыб<инская> Бирж<евая> Б<ибліоте>ка, Рыбинскъ, 1876 г., 18 декабря <6 об.>.
Рыкачеву, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <20>.
Рыкова, Рославль, 1877 г., 24 января <31 об.>.
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Рындовскiй, Ланшевъ, отъ Юшкова, 1876 г., 23 декабря <7 об.>.
Рябининъ, Воронежъ, 1877 г., 10 января <21 об.>.
Рѣпинъ, Екатеринбургъ, 1876 г., 7 декабря <3 об.>.
Сабуровъ, Петерб<ургъ>, отъ Исакова <51>.
Савельевъ, Бѣлгородъ, 1876 г., 25 декабря <10>.
Савицкiй, Лохвица, 1876 г., 27 ноября <2 об.>.
Савицкiй, Одесса, 1877 г., 25 января <31 об.>.
Савичь, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Савичь, Рыбинскъ, 1877 г., 3 января <14 об.>.
Садовская, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Сажинъ, Харьковъ, 1877 г., 5 февраля <37>.
Саити, Москва, отъ Живарева, 1877 г., 10 февраля <37>.
Сакинъ, Ст. Никулино, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Саловъ, Колѣно, 1876 г., 19 декабря <7>.
Салтыковъ, Торжокъ, 1877 г., 1 февраля <33>.
Самаринъ, Иркутскъ, 1877 г., 11 февраля <39>.
Самбикинъ, Саратовъ, 1876 г., 22 декабря <7>.
Самсонова, Зимница <54>.
Самсонова, Ст. Беренд<¿>, отъ Вернадскаго, 1877 г., 2 апреля <47>.
Самсоновъ, Динабургъ, отъ Вольфа, 1877 г., 15 марта <45>.
Сандзеръ, Барнаулъ, 1877 г., 1 мая <50>.
С<анктъ> П<етер>Б<ургскія> Вѣдом<ости>, Петербургъ, 1876 г., 30 декабря <12>.
Сапфировъ, Песочня, 1876 г., 23 декабря <8 об.>.
Сарат<овская> улица, СПБ, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Сатинъ, Тамбовъ, 1877 г., 5 января <13>.
Сафоновъ, Курскъ, 1877 г., 6 января <17 об.>.
Сафоновъ, Петерб<ургъ>, отъ Николича, 1877 г., 24 января <28 об.>.
Сафронѣевъ, Симферополь, отъ Семянникова, 1876 г., 31 декабря <12>.
Сахацкiй, Рига, 1876 г., 21 декабря <8>.
Свербеева, Москва, 1877 г., 20 января <26>.
Свербеевъ, Кострома, 1877 г., 4 января <17>.
Свѣчниковъ, Яранскъ, 1877 г., 19 февраля <41>.
Свѣшниковъ, Москва, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Севастьяновъ, Ровно, отъ Оглоблина, 1877 г., 3 января <12>.
Севастьяновъ, Ярославль, отъ Гоппе, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Севриновъ, Пошехонье, 1877 г., 8 января <18>.



ІІ. Подписная книга на «Дневник Писателя» на 1877 год  |  735

Селезневъ, Москва, 1877 г., 20 января <26>.
Селинъ, Кiевъ, 1876 г., 26 декабря <11>.
Семенниковъ, Кам<енецъ> Подольскъ, 1877 г., 12 января <22>.
Семеновъ, Петербургъ, 1876 г., 3 ноября <2>.
Семеновъ, Сарапуль, 1877 г., 14 января <22 об.>.
Семеоновская, Ростовъ на Д<ону>, 1877 г., 25 января <32>.
Семиненко, Петербургъ, 1876 г., 23 декабря <7 об.>.
Семичевъ, Петербургъ, 1877 г., 10 января <15 об.>.
Семичевъ, Ростовъ на Дону, отъ Вольфа, 1877 г., 4 января <13>.
Семпликевичь, Бендеры, 1877 г., 18 марта <46>.
Сенаторская, СПБ, отъ Иногородныхъ <53>.
Сенджели, Мелитополь, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Сеньковскiй, Пондеры, 1877 г., 5 мая <50>.
Сергiевскiй, Ижевское, 1877 г., 29 января <35>.
Сергѣевъ, Воронежъ, 1876 г., 24 декабря <9 об.>.
Ихъ Высочество, Серг<ѣй Александровичь>, отъ Колесова и Михина, 1877 г., 18 фев-

раля <40>.
Серебренникова, Угличь, 1877 г., 4 февраля <37>.
Серебряковъ, Орелъ, 1876 г., 19 декабря <6 об.>.
Серебряковъ, Ртищево, 1877 г., 19 марта <46>.
Сережниковъ, Славянскъ, 1877 г., 16 января <27>.
Сидамоновъ, Хасавъ, Юртъ, 1876 г., 17 декабря <6 об.>.
Сидоренко, Пермь, 1877 г., 10 января <15 об.>.
Сидорова, Кронштадтъ, 1877 г., 3 мая <50>.
Сидоровъ, Кронштадтъ, 1877 г., 7 марта <44>.
Силаковъ, Чугуевъ, 1877 г., 9 марта <45>.
Симойловъ, Дорогобужъ, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Синельниковъ, Радомыслъ, 1877 г., 21 марта <46>.
Синявскiй, Петерб<ургъ>, отъ Николича, 1877 г., 24 января <29>.
Ситниковъ, Москва, 1876 г., 26 декабря <10>.
Скобелыцына, Тихвинъ, 1877 г., 18 января <25>.
Скоробогатовъ, Пермь, 1877 г., 25 января <31 об.>.
Скороходъ, Острогъ, 1876 г., 25 декабря <10>.
Скрипицынъ, Полонск<ая, станція>, 1877 г., 16 февраля <41>.
Скрипицынъ, Угличь, отъ Вольфа, 1877 г., 8 февраля <36>.
Скуба, Перещепино, 1877 г., 21 января <30>.
Славатинскій, Обоянь, отъ Николича, 1877 г., 9 марта <44>.
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Славатинскiй, перемѣн<а>, 1877 г., 23 января <31>.
Сливицкiй, Спаскъ, 1877 г., 16 января <26 об.>.
Сманевская, Ставрополь, отъ Николича, 1877 г., 24 января <29>.
Смирницкiй, Троицкосавскъ, 1877 г., 3 января <12 об.>.
Смирновъ, Вольскъ, 1877 г., 23 января <31 об.>.
Смирновъ, Рыльскъ, 1877 г., 14 января <23>.
Смолинъ, Петропавловскъ <53>.
Смородскiй, Минскъ, отъ Попова, 1877 г., 5 января <13>.
Сназинъ, В. Волочокъ, 1876 г., 10 декабря <3>.
Снайдовичь, Смоленскъ, 1876 г., 23 декабря <9>.
Снессоревъ, Одесса, 1877 г., 15 января <26 об.>.
Снигирева, Казань, отъ Юшкова, 1876 г., 23 декабря <7 об.>.
Снѣжковъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Собкевичь, Москва, 1877 г., 20 января <25 об.>.
Соболевскiй, Казань, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Соболь, Лида, 1877 г., 29 января <35>.
Собранiе Хозяевъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 9 января <15 об.>.
Совѣтъ М. И., Новочеркаскъ, отъ Стасюлевича, 1877 г., 20 января <26 об.>.
Соколовъ, Екатеринодарь, 1877 г., 9 января <15 об.>.
Соколовъ, Кострома, 1877 г., 15 января <26 об.>.
Соколовъ, Оренбургъ, 1877 г., 26 февраля <43>.
Соколовъ-Бородкинъ, Елизаветградъ, 1877 г., 10 января <15 об.>.
Сокольскiй, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <20>.
Соловейчикъ, Кременчугъ, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Соловьевъ, Коло, 1877 г., 7 января <17 об.>.
Соловьевъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 20 января <26>.
Соловьевъ, Тюмень, 1876 г., 31 декабря <13 об.>.
Соловьевь, Динабургъ, 1877 г., 16 февраля <40>.
Сологубъ, Москва, 1877 г., 20 января <25 об.>.
Соломахинъ, Опочка, 1877 г., 12 января <22>.
Сонцовъ19-Зас<ѣкинъ>, Орелъ, 1876 г., 26 декабря <10>.
Сорневъ, Рославль, отъ Вернадскаго, 1877 г., 20 апреля <49>.
Сорокина, безъ доставки, 1877 г., 3 января <12 об.>.
Сорокинъ, Вологда, 1877 г., 12 февраля <40>.
Сорокинъ, Тифлисъ <52>.

19  В оригинале ошибочно: Солнцовъ.
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Спановскiй, Гадячь, 1876 г., 19 декабря <7>.
Спасскiй, Богородицкъ, 1877 г., 18 января <27 об.>.
Г<оспо>жа Спенгдеръ, Ревель, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Ставр<опольское> Губ<ернское> Пр<авленіе>, Ставрополь, 1876 г., 22 декабря 

<8 об.>.
Ставропол<ьское> Собранiе, Ставрополь, 1876 г., 6 декабря <3 об.>.
Станиславская, Екатеринс<лавъ¿>, 1877 г., 24 января <31 об.>.
Станюковичь, Грубешовъ, 1877 г., 26 января <34>.
Стародубцовъ, Симферопо<ль>, 1877 г., 29 марта <47>.
Старцевъ, Петербургъ, 1877 г., 18 января <25>, перемѣна, 30 января <35>.
Стахѣевъ, Елабуга, 1876 г., 19 декабря <6 об.>, 1877 г., 1 января <14>, отъ Вольфа, 

13 января <21>.
Стеблинъ-Каминскiй, Полтава, 1876 г., 11 декабря <4 об.>.
Стежинскiй, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <20>.
Степановъ, Новгородъ, 1876 г., 23 декабря <9>.
Стойновскiй, Новгородъ, 1877 г., 25 января <32>.
Стоповъ, Торжокъ, отъ Русской книжной торговли, 1877 г., 17 марта <45>.
Стори, Красное Село, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Стравинскiй, Екатеринбургъ, 1876 г., 11 декабря <4 об.>.
[Страховъ, Москва] {Костылевъ, Каменецъ-Подольскъ}, 1877 г., 24 марта <46>.
Страшкевичь, Холмъ, 1877 г., 19 января <28>.
Стржелецкiй, Бирюгъ, 1877 г., 22 января <30 об.>.
Строевъ, Павлово, 1877 г., 28 февраля <42>.
Студенч<еская> Б<ибліоте>ка, Петерб<ургъ>, отъ Вернадскаго, 1877 г., 2 апреля 

<47>.
Судiенко, Новгородъ Сѣв<ерскій>, 1877 г., 28 февраля <42>.
Сумневичь, Оргѣевъ, 1877 г., 8 января <18 об.>, перемѣна адресса Сумневича, 

10 апреля <48>.
Сумцовъ, Боровичи, отъ Исакова <51>.
Суражевскiй, Тверь, 1876 г., 5 декабря <3 об.>.
Суровцевъ, Петербургъ, 1876 г., 20 декабря <5 об.>, отъ Исакова <53>.
Сухинскiй, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <20>.
Сухотинъ, Гановка, 1877 г., 24 января <31 об.>.
Сухотинъ, Калуга, отъ Иногородныхъ <51>.
Сучковъ, Мелитополь, 1876 г., 8 декабря <4>.
Сущева, СПБ, отъ Исакова <54>.
Счастливая, Рязань, 1877 г., 10 января <16 об.>.
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Сытенко, Епифань, отъ Исакова, 1877 г., 28 февраля <43>.
Такке, Москва, 1877 г., 28 февраля <42>.
Тампакову, Ливны, 1877 г., 4 марта <44>.
Тамулецъ, Кишеневъ, 1877 г., 1 января <14>.
Танинъ, Еваново, 1876 г., 28 декабря <9 об.>.
Тарасовъ, Новочерк<аскъ>, 1877 г., 12 января <22>.
Тарасовъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <20>.
Тарбѣевъ, Черный Яръ, 1876 г., 25 декабря <10>.
Татариновъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16>.
Баронесса Таубе, СПБ, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Тахрамировъ, Суджа, 1877 г., 20 января <30>.
Ташкинъ, Н<ижнiй> Новгородъ, 1877 г., 14 января <22 об.>, перемѣна, 20 января 

<30 об.>.
Тверетиновъ, Митава, 1876 г., 10 декабря <4>.
Тв<ерская> Земск<ая> Управа, Тверь, 1876 г., 15 декабря <5 об.>.
Теодоровичь, Межирѣчье, 1877 г., 17 января <27>.
Терновецъ, Ромны, 1877 г., 21 января <30 об.>.
Тетяевъ, Слонимъ, 1877 г., 22 января <28>.
Технич<еское> Училище, Рославль, отъ Мамонтова, 1877 г., 14 января <21>.
Тимковскiй, СПБ, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Тимофеевская, Тула, 1877 г., 22 января <30 об.>.
Тиньковъ, Роговичи, 1876 г., 29 ноября <2 об.>.
Титова, Москва, отъ Вольфа, 1877 г., 13 января <21>.
Тифл<исскій> Вѣстн<икъ>, Тифлисъ, 1876 г., 28 декабря <12>.
Тихменевъ, Одоевъ, 1876 г., 9 декабря <4>.
Тихомiровъ, Кiевъ, 1877 г., 23 января <31>.
Тихомiровъ, Роман<овъ> Борисог<лѣбскъ>, 1876 г., 30 декабря <13 об.>.
Тихоновъ, Бутурлиновк<а> <52>.
Тищенко, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23>.
Товаровъ, Дубна, 1877 г., 10 апреля <48>.
Толкачева, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16>.
Толкачевъ, Влодава, 1877 г., 10 января <21 об.>.
Толочановъ, Сувалки, 1876 г., 10 декабря <4>.
Толпыгинъ, Бѣлополье, 1876 г., 23 декабря <9>.
Толстая, Петербургъ, отъ Вольфа, 1877 г., 15 марта <45>.
Толстой, Лопотково, отъ Вольфа, 1877 г., 19 января <25 об.>.
Толубѣевъ, Коростышевъ, 1877 г., 2 января <14>.
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Томпофольскiй, Нѣжинъ, 1876 г., 25 декабря <10>.
Торбургъ, Каменецъ, 1877 г., 6 января <17 об.>.
Тороповъ, Дерптъ, 1877 г., 7 февраля <38>.
Тороповъ, Камышловъ, 1877 г., 24 января <31 об.>.
Торчаловскiй, Новгородъ, 1877 г., 27 февраля <42>.
Торьяни, Петербург<ъ>, отъ Вольфа, 1877 г., 30 апреля <50>.
(Т<ракти>рь) Вохина, Петерб<ургъ>, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Траубенбергъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Третьяковъ, Москва, 1877 г., 20 января <25 об.>.
Трифановская, Мглинъ, 1877 г., 7 февраля <38>.
Троицкiй, Круты, 1877 г., 11 января <21 об.>.
Тройницкiй, Галещина, 1876 г., 26 декабря <11>.
Трофимовъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 6 января <13>.
Труновъ, Дмитровскъ, 1877 г., 29 января <35>.
Тумковскiй, Липовецъ, 1877 г., 19 января <27 об.>.
Турбинъ, Калачь, 1877 г., 1 января <14>.
Турцевичь, Любань, 1877 г., 18 января <25>.
Тутевичь, Екатеринодарь, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Тхоржевскiй, Ростовъ, 1877 г., 21 января <30 об.>.
Тыртовъ, Петерб<ургъ>20, 1877 г., 23 января <28 об.>.
Тютрюмовъ, Бѣлозерскъ, 1877 г., 10 января <21>.
Тянгинскiй, Ананурь <54>.
Уводскій, Александровъ, 1877 г., 5 января <17>.
Узбашевъ, Куба, 1877 г., 19 марта <46>.
Улыбинъ, Москва, 1876 г., 25 декабря <7 об.>.
Ульманъ, Екатеринославъ, 1876 г., 20 декабря <8>, <54>.
Ульяновъ, Оренбургъ, 1877 г., 26 января <34>.
Уманецъ, Москва, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Умновъ, Петербургъ, 1877 г., 12 января <20>.
Умновъ, Саранс<к>ъ, 1876 г., 31 декабря <13 об.>.
Умовъ, Коровино, 1877 г., 16 января <27>.
Унжавенскiй<¿>, Екатериновс<кое>, 1877 г., 14 января <23>.
Урсати, Луганскъ, 1876 г., 27 декабря <9>.
Урсати, Ольвiополь, 1876 г., 26 декабря <11>.
Урусова, Петербургъ, 1876 г., 26 декабря <9>.

20  Весинъ ~ Тыртовъ — от Невской книжной торговли.
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Урусовъ, Серг<іевъ> Посадъ21, 1877 г., 18 января <25>.
Усинъ, Петербургъ, 1877 г., 10 января <15 об.>.
Усовъ, Ковыкучи <53>.
Успенская, Клинцы, 1877 г., 23 января <31>.
Уткинъ, Кавк<азское> Почт<овое> Отд<ѣленіе>, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Уф<имское> Собранiе, Уфа, 1876 г., 27 декабря <11>.
Ушковымъ, Екатеринодаръ, 1877 г., 12 января <19>.
Уѣз<дная> Управа, Оханскъ, 1876 г., 29 декабря <13>.
Фадѣева, Одесса, отъ Бортн<евскаго>, 1876 г., 23 декабря <7 об.>.
Фань дерь Флитъ, Пет<ербургъ>, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Фелицынъ, Николаевскъ, 1877 г., 8 января <18>.
Феллеръ, Петерб<ургъ>, отъ Риккер., 1877 г., 12 февраля <38>.
Фельдш<ерская> Школа, Москва, 1877 г., 20 января <25 об.>.
Фел<ьдшерская> Школа, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Филиберъ, Москва, отъ Васильева, 1877 г., 9 апреля <48>.
Филиповскiй, Ашуръ Адэ, 1877 г., 10 марта <45>.
Филиповскiй, Баку, 1877 г., 10 марта <45>.
Филягинъ, Васильево, 1877 г., 6 февраля <37>.
Флагге, Холмогоры, 1877 г., 30 января <35>.
Флесьеръ, Петербургъ, 1877 г., 10 января <16>.
Флоринскiй, Петерб<ургъ>, отъ Николича, 1877 г., 24 марта <46>.
Фрамесъ, Гельсингфорсъ, отъ Ильина, 1877 г., 9 января <15 об.>.
Франтовъ, Изюмъ, 1877 г., 8 января <18>.
Францова, Тифлисъ, отъ Мелье, 1877 г., 14 марта <45>.
Фрейтагъ, Трубчевскъ22, 1877 г., 9 января <15 об.>.
Фроловъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 2 января <12>.
Фроловъ, Петропавл<овскъ> <53>.
Фроловъ, Саратовъ, 1877 г., 19 января <25 об.>.
Фуксъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
Хабловская, Тифлисъ, 1877 г., 6 февраля <37>.
Хилинскiй, Смоленскъ, 1877 г., 14 января <23>.
Хловецкiй, Москва, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Хлопова, Харьковъ, 1876 г., 19 декабря <7>.
Хлоповъ, Змiевъ, 1876 г., 25 декабря <10>.

21  Дитловъ ~ Урусова — от Центрального книжного магазина Николича.
22  Цвѣтъ ~ Фрейтагъ — от Исакова.
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Хлюстинъ, Фатежъ, 1876 г., 6 декабря <3 об.>.
Хмѣлевская, Николаевъ, 1877 г., 1 января <14>.
Хмѣльницкiй, Ростовъ, 1877 г., 25 января <32>.
Холмовскiй, Баку, 1876 г., 27 декабря <11>.
Холодковскiй, разсрочка, 1877 г., 9 января <18 об.>, Холодковскому, 5 экз. въ разсрочку
Холшевниковъ, Пермь, 1876 г., 21 ноября <2>.
Хоменко, Ровно, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Хомутова, Петерб<ургъ>, отъ Исакова <52>.
Хондожевскiй, Елизаветградъ, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Хонтинскiй, Томскъ, отъ Исакова, 1877 г., 18 марта <45>.
Хорошевскій, Варшава, 1877 г., 23 января <31>.
Хотяинцова, Н. Новгор<одъ>, 1877 г., 4 января <17>.
Хржановскiй, Анапа, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Хрущовъ, Смоленскъ, 1877 г., 11 февраля <38>.
Хрщоновичь, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16 об.>.
Ц<ентральный> Кн<ижный> Маг<азинъ>, Москва, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Цайпенко, Динабургъ, отъ Фену, 1877 г., 7 января <15>.
Цвѣтъ, Гродно, 1877 г., 9 января <15 об.>, 22 января <28>.
Цимбалюкъ, Конинъ, 1877 г., 20 марта <46>.
Цитовичь, Омскъ <53>.
Цитовичь, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.>
Цуриковъ, Калуга, 1877 г., 25 января <32>.
Цыдзикъ, Щучинъ, 1877 г., 24 января <31 об.>.
Цюрупа, Петерб<ургъ>, 1877 г., 6 января <13>.
Цѣнинъ, Шидловецъ, 1877 г., 16 января <27>.
Чайкинъ, Лубны, 1877 г., 24 февраля <42>.
Чарыкова, Минскъ, 1876 г., 21 декабря <8>.
Чебанова, Новочеркаскъ, 1876 г., 26 ноября <2 об.>.
Чегодаевъ, Сызрань, 1877 г., 22 января <28>.
Чекмасовъ, Могилевъ, 1876 г., 27 ноября <2 об.>.
Черемновъ, Псковъ, 1877 г., 30 января <35>.
Черемшанскiй, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Черемшинова, Москва, отъ Вернадскаго, 1877 г., 2 апреля <47>.
Черкаской, Перещипинъ, 1877 г., 23 января <31>.
Черницкiй, Валуйки, 1877 г., 4 января <17>.
Черницовъ, Москва, отъ Живарева, 1877 г., 3 февраля <34>.
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Черновъ, Козмодемьянскъ <54>.
Чернышевъ, Сапожокъ, 1877 г., 29 января <35>.
Чертковъ, Петерб<ургъ>, отъ Вольфа, 1877 г., 18 февраля <40>.
Четыркина, СПБ. <53>.
Чивиковъ, Москва, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Чижикъ, Тифлисъ, 1877 г., 29 апреля <50>.
Чижовъ, Москва, 1877 г., 11 января <18 об.>.
Чириковъ, Омскъ, 1876 г., 18 декабря <6 об.>.
Читал<ьня> Алекс<андрова>, 3 экземп<ляра>, 1877 г., 19 марта <46>.
Читальня, Воронежъ, 1877 г., 12 января <19>.
Читальня, Гатчино, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Читальня Сибиряк<ова>, Петер<бургъ>, 1877 г., 11 марта <44>.
Чубинскiй, Проскуровъ, 1876 г., 23 декабря <9>.
Чукмалдину, Москва, 1877 г., 12 января <19>.
Чулковъ, Москва, 1877 г., 20 января <25 об.>.
Чулковъ, Острогожскъ, отъ Николича, 1877 г., 7 марта <43>.
Чупинъ, Кушвинск<ій> Заводъ, 1876 г., 11 декабря <4 об.>.
Чураковскiй, Владикавказъ, 1876 г., 15 декабря <5 об.>.
Шавли, перемѣна23 <51>.
Шавровъ, Ржевъ, 1876 г., 30 декабря <13 об.>.
Шадр<инское> Уѣзд<ное> Казн<ачейство>, Шадринскъ, 1877 г., 6 января <17 об.>.
Шалашниковъ, Тобольск<ъ>, 1877 г., 14 января <22 об.>.
Шапошниковъ, Н. Новгородъ, 1876 г., 23 ноября <2>.
Шапошниковъ, Харьковъ, 1876 г., 26 ноября <2 об.>.
Шаровъ, Пятигорскъ, 1877 г., 29 января <35>.
Шаталовъ, Щигры, 1877 г., 2 января <14 об.>.
Шатиловъ, Калуга, 1877 г., 10 января <21 об.>.
Шатиловъ, Петерб<ургъ>, отъ «Знаніе», 1877 г., 16 января <25>.
Шатиловъ, Тамбовъ, 1876 г., 28 ноября <2 об.>.
Шатровъ, Динабургъ, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Шафринъ, Ташкентъ, 1877 г., 2 января <14>.
Шахновичь, Петербургъ, 1876 г., 27 декабря <9>, 1877 г., 2 экз., 23 апреля <49>.
Шаховскiй, Знаменское, 1877 г., 16 января <25>.
Шванкъ, Ст<анція> Керво, 1877 г., 9 апреля <48>.
Шевичь, Калуга, 1876 г., 26 декабря <10>.

23  Сабуровъ ~ Шавли — отъ Марьи Николаевны <Сниткиной>.
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Шелавинъ, Орелъ, 1877 г., 8 января <18 об.>.
Шелгуновъ, Новгородъ, 1877 г., 5 января <13>.
Шемаеву, Орелъ, 2 экз., отъ Николаева, 1877 г., 9 февраля <36>.
Шемякина, Петерб<ургъ>, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Шемякинъ, Водкинскъ, 1877 г., 10 апреля <48>.
Шендзиковскiй, Кiевъ, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Шепелева, Петерб<ургъ>, отъ Николича, 1877 г., 7 марта <43>.
Шереметевскiй, Рыбинскъ, 1876 г., 27 декабря <11 об.>.
Шершневъ, Житомiрь <52>.
Шестаковъ, Клинцы, 1877 г., 30 января <35>.
Шестаковъ, Лальскъ, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Шестаковъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 10 января <16>.
Шестополь, Боровскъ, 1877 г., 16 января <26 об.>.
Шигановъ, Ахметево, 1877 г., 16 января <26 об.>.
Шидловскiй, Бахмутъ, 1877 г., 6 января <17 об.>.
Шидловскiй, Полоцкъ, 1877 г., 4 января <12 об.>.
Шиповъ, Петерб<ургъ>, отъ Книжнаго магазина для иногородныхъ, 1877 г., 28 фев-

раля <43>.
Ширяевъ, Глуховъ, 1877 г., 10 февраля <39>.
Шихинъ, Н<ижнiй> Новгородъ, отъ Вернадскаго, 1877 г., 2 апреля <47>.
Шишевская, Бобровица, 1877 г., 1 января <14>.
Шишко, Ялта, 1876 г., 16 декабря <6>.
Шишовъ, Екатеринбургъ, 1876 г., 27 декабря <11 об.>.
Шкляревичь, Полтава, 1876 г., 26 декабря <10 об.>.
Шкляревскiй, Кiевъ, 1876 г., 22 декабря <8 об.>.
Шкорбатова, Тимъ, 1877 г., 7 января <18>.
Шликевичь, Красная, 1877 г., 14 января <22 об.>.
Шороховъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <24>.
Шошинъ, Самара, 1877 г., 7 января <18>.
Шпилевъ, Торбино, отъ Колесова и Михина, 1877 г., 18 февраля <40>.
Шрагъ, Черниговъ, 1876 г., 13 декабря <4 об.>.
Шредеръ, Клинъ, 1876 г., 18 декабря <6 об.>.
Штабъ 2-ой Див<изіи>, Сѣдлецъ, 1876 г., 14 декабря <5>.
Штакеншн<ейдеръ>, Изюмъ, 1877 г., 19 января <25 об.>.
Штакеншнейдерь, СПБ, 1877 г., 12 января <19 об.>.
Шталь, Мѣховъ, 1877 г., 16 января <24 об.>.
Штейнъ, Липецкъ, 1876 г., 13 декабря <5>.
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Штучный, Валки, 1877 г., 27 марта <47>.
Шубинъ, Котельничь, 1877 г., 5 января <17>.
Шуравинъ, Уржумъ, 1877 г., 30 апреля <50>.
Шушакъ, Керчь, 1877 г., 16 января <27>.
Щаповъ, Москва, 1876 г., 28 декабря <11 об.>.
Щаповъ, Петербургъ, отъ Исакова, 1877 г., 13 апреля <48>.
Щегловитовъ, Малоархангельск<ъ>, 1877 г., 6 января <17 об.>.
Щербаковъ, Тара, 1877 г., 10 февраля <39>.
Щербаковъ, Черн<ый> Яръ, 1876 г., 25 декабря <10>.
Щиголевъ, Курскъ, 1877 г., 3 января <14 об.>.
Эбернъ, Москва, 1877 г., 28 января <29 об.>.
Эвальдъ, Петербургъ24, 1877 г., 20 января <26>.
Эйгеръ, Ирбитъ, 1876 г., 12 декабря <4 об.>.
Эларовъ, СПБ, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Элерсъ, Шостенскiй З<аводъ>, 1877 г., 12 января <20 об.>.
Элькинъ, Череповецъ, отъ Исакова, 1877 г., 28 февраля <43>.
Эльрихъ, Петербургъ, 1877 г., 6 января <13>.
Эльяшевичь, Екатеринодаръ, 1876 г., 8 декабря <4>.
Энгельгардтъ, Ельня, 1876 г., 17 ноября <2>.
Энденъ, Варшава, 1876 г., 28 декабря <9 об.>.
Энденъ, Петербургъ, 1877 г., 5 января <13>, отъ «Знаніе», 1877 г., 16 января <25>.
Юдинъ, Варшава, 1876 г., 23 декабря <8 об.>.
Юматова, Пенза, 1876 г., 21 декабря <8>.
Юнге, Петерб<ургъ>, отъ Исакова <53>.
Юнгферь, Москва {Тверь}, 1877 г., 27 января <29 об.>.
Юргенсонъ, Москва, отъ Центральнаго Книжнаго Магазина, 1877 г., 24 января <29>, 

28 января <29 об.>.
Юрьева, Полтава <52>.
Юрьевъ, Окуловка, отъ Попова, 1877 г., 17 марта <45>.
Юрьевъ, Прасковея, отъ Исакова, 1877 г., 24 января <28 об.>.
Юсвенс. Училища, отъ Исакова, 1877 г., 22 февраля <41>.
Юхонцевъ, Царское Село, отъ Исакова <51>.
Юшковъ, Бѣлгородъ, 1877 г., 26 января <34>.
Юшковъ, въ Тифлисъ, отъ Юшкова, 1876 г., 23 декабря <7 об.>.
Языковъ, Новгородъ, отъ Исакова, 1877 г., 1 февраля <33>.

24  Соловьевъ ~ Эвальдъ — от Соловьева.
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Языковъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Языковъ, Полтава, 1877 г., 1 января <14>.
Якоби, Москва, 1877 г., 28 февраля <42>.
Яковлева, Тифлисъ, 1877 г., 6 февраля <37>.
Яковлевъ, Ленкоранъ, 1876 г., 26 декабря <10>.
Якубинскiй, Плоцкъ, 1877 г., 4 марта <44>.
Якунниковъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 13 марта <45>.
Янкелевичь, Бѣлградъ, отъ Мамонтова <53>.
Яновъ, Голод<аевское> Почт<овое> Отд<ѣленіе>, 1876 г., 29 декабря <13>.
Янушевъ Петръ Александ<ровичь>, 1877 г., 8 января <18>.
Ярманкинъ, Петерб<ургъ>, 1877 г., 16 января <23 об.>.
Ястребовъ, Черный Яръ, 1877 г., 11 января <21 об.>.
Яцунъ, безъ доставки, 1877 г., 22 января <28>.
Ѳедорова, Бѣлоглаз<овская>, 1877 г., 17 января <27>.
Ѳедоровъ, Бѣлозерскъ, отъ Николича, 1877 г., 7 марта <43>.
Ѳедоровъ, Красноставъ, 1876 г., 10 декабря <4 об.>.
Ѳедоровъ, Москва, 1877 г., 20 января <25 об.>.
Ѳеодорова, Уфа, 1877 г., 21 января <30>.
Beliako¤, America, 1877 г., 19 января <25 об.>.
Ivano¤, Meudon, 1877 г., 8 января <15>.
Kasarino¤, Boucareste, отъ Исакова, 1877 г., 9 марта <44>.
Lebede¤, Paris <54>.
Peretz, Wisbaden, 1877 г.25, 8 февраля <36>.
Valeĉka Pilsen, 1877 г., 15 января <21>.
10 экз., магаз<инъ> Исакова, 1877 г., 12 января <20>.
10 экз<епляровъ>, безъ доставки, отъ Вернадскаго, 1877 г., 2 апреля <47>.
Пять подпис<чиковъ>, отъ Николаева, 1877 г., 15 января <21>.
Пять экз. для Р<усской> Кн<ижной> Тор<говли>, 1877 г., 8 февраля <36>.
Четыре экз., Соловьеву, 1877 г., 20 января <26>.

доплата Высоцкому <52>.
доплата Г<оспо>жи Зотовой, 1877 г., 2 апреля <47>.
доплата Пущину, 1877 г. <43>.
перемѣна Засядко, 1877 г., 10 февраля <37>.

25  Поплавскій ~ Шемаевъ — от Русской книжной торговли.
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перемѣна Пущиной Постынковой <54>.
перемѣна Репреву, 1877 г., 21 марта <46>.
перемѣна адресса Тамкину, 1877 г., 23 апреля <49>.
перемѣна кому-то <52>.
перемѣны еще <53>.

Подписка на 1877 г.
Бастрынинъ, Александръ Николаевичь, горной инженеръ, черезъ Бухторму въ 

Зыряновскiй рудн<икъ> Томской губ., № 6, <64>.
Библiотека Красноярскаго Обществ<еннаго> Собранiя, Красноярскъ Енисейск<ой> 

губ., № 5, <64>.
Взоровъ 2-ой, И. А. въ Дѣйствующій Корпусъ Кавказск<ой> Армiи Младшему врачу 

13-аго Лейбъ Гренадерскаго Эриванскаго Полка, <№ 13>, <64>.
Въ Елизаветполь Бахишъ беку Меликъ Мельконову, № 10, <64>.
Иркутская Городская библiотека, Иркутскъ, № 11, <64>.
Кондрашевъ, Зарайскъ, № 1, <64>.
Контора Кизеловскаго Завода, Ст<анція> Веретея, Пермск<ой> губ., № 4, <64>.
Контора Товарищества Новой Костромск<ой> Льняной Мануфактуры, черезъ 

книгопродавца Андрея Бекенева, № 7, <64>.
Ральцевичь, М. В., черезъ Екатеринодарь въ Ст. Крымскую Кубанск<ой> Области, 

№ 3, <64>.
Рудзской, Владиміръ, священн<икъ>, 10-го округа г. Балту, Подольск<ой> губ., 

<№ 12>, <64>.
Славитинскiй, Ст<анція> Чириково, № 2, <64>.
Смирновъ, П. В., въ Дѣйствующій Корпусъ Кавказс<кой> Армiи, Младшему врачу 

13-аго Лейбъ Гренадерскаго Эриванскаго Полка, <№ 14>, <64>.
Ст. Герюсинская, тр. 16, Мигринскому Судебному слѣдователю Ив. Ив. Руссовичу, 

№ 9, <64>.
Хлѣбниковъ, Харлампiй Николаевичь, Астрахань, № 8, <64>.
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2. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ  
РОСПИСЬ «ГРАЖДАНИНА»  

ЗА ПЕРИОД РЕДАКТОРСТВА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 1 

1872

Декабря 15, пятница. Письмо В. П. Мещерского Достоевскому, в котором он просит 
его прибыть к 2 часам. «Мы поѣдемъ вмѣстѣ въ Главное Управленіе по дѣламъ печа-
ти чтобы подать заявленіе, — пишет В. П. Мещерский. — Жизнь глядитъ свѣтлѣе 
съ тѣхъ поръ что Вы были такъ добры предложить себя въ хозяева “Гражданина”!» — 
ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.6.77. Л. 1–1 об.; Письма, III, 301 (неточно); Переписка, 36.

В автографе, очевидно, описка в указании даты письма: «1872 — 15 Ноября». 
Уточняется по связи письма с совместным прошением Достоевского, Мещерского 
и Г. К. Градовского в Главное управление по делам печати от 15 декабря 1872 г. — см. 
следующую отметку.

Достоевский вместе с  Мещерским и  Г. К. Градовским подписывает 
«Прошение» в Главное управление по делам печати: «…Я, Градовскій по обстоя-
тельствамъ предполагая оставить утвержденное за мною званіе Редактора журнала 
“Гражданинъ” и уступая всѣ права свои по сему изданію Отставному Подпоручику 
Достоевскому; я, Ѳедоръ Достоевскій желая принять на себя какъ званіе отвѣтствен-
наго редактора, такъ и всѣ права по изданію “Гражданина” его Градовскаго, и я, Князь 
Мещерскій, соглашаясь на всѣ вышеозначенныя перемѣны, — имѣемъ честь покор-
нѣйше просить Главное Управленіе по дѣламъ печати разрѣшить предполагаемую 
нами перемѣну, утвердивъ Отставнаго Подпоручика Достоевскаго въ званіи от-
вѣтственнаго Редактора журнала “Гражданинъ”». — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. 
Л. 64–64 об.; Оксман, 65–66; Д30, т. 29 (1), 375.

В Главном управлении по делам печати Достоевский дает подписку о том, 
что в случае утверждения его редактором Гр принимает на себя «всѣ обяза-
тельства по сему изданію въ качествѣ Отвѣтственнаго Редактора». — РГИА. 
Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 65; Оксман, 66; Д30, т. 29 (1), 376.

Письмо Мещерского главноуправляющему III Отделением Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии П. А. Шувалову с просьбой содейство-
вать назначению Достоевского издателем-редактором Гр: «Le chef de la censure 

1 При подготовке росписи использованы материалы «Летописи жизни и творчества 
Ф. М. Достоевского» (т. II. СПб., 1994; сост.: Е. И. Кийко (1872), В. А. Викторович 
(1873–1874)). Текст росписи подготовлен А. В. Отливанчиком.
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M. Longuino�, que j’ai consulté préalablement n’a rien contre cette nomination, car Достоевскiй 
comme romancier a bien profondément expié ce qu’il a été comme criminel politique en 1848. 
Tout dépend seulement de Votre verdict» («Начальник цензуры г. Лонгинов, с которым 
я предварительно посоветовался, не имеет ничего против этого назначения, по-
тому что Достоевский, как романист, совершенно искупил то, чем был он, как 
политический преступник в 1848 г. Все зависит только от Вашего решения» — 
фр.). — ГА РФ. Ф. 109.157.1. Т. 2. Л. 135–135 об.; Вестник литературы. 1921. № 11. 
С. 6 (частично; в рус. переводе).
Декабря 16, суббота. Официальная дата поступления в Главное управление по 

делам печати «Прошения» о передаче Достоевскому издательских прав и редак-
торской должности в Гр. — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 64.
Главное управление по делам печати отправляет в III Отделение Собственной 

Его Императорского Величества канцелярии запрос о том, «не встрѣчается 
ли съ его стороны препятствiй къ удовлетворенiю» прошения об утверждении 
Достоевского редактором Гр (запрос подписан начальником цензурного ве-
домства М. Н. Лонгиновым и правителем дел Ю. М. Богушевичем). — ГА РФ. 
Ф. 109.157.1. Т. 2. Л. 136–136 об.; РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 66 (копия); 
Оксман, 66–67 (неточно; по копии). На запросе резолюция должностного 
лица: «Со стороны 3го Отдѣлен<iя> нѣтъ препятств<iй.> 16 Дек<.>» и отметка: 
«Я надѣюсь, что въ дѣлахъ 3й Экспедиц<iи> за послѣднее время нѣтъ дурныхъ о немъ 
свѣдѣнiй». — ГА РФ. Ф. 109.157.1. Т. 2. Л. 136.

Отметка П. А. Шувалова на полуофициальном ходатайстве Мещерского об 
утверждении Достоевского редактором Гр: «Я уже говорилъ Е<.> П<.> Александру 
Францовичу (Шульцу, управляющему III Отделением. — Ред.) что не имѣю ничего 
противъ». — ГА РФ. Ф. 109.157.1. Т. 2. Л. 135; Вестник литературы. 1921. № 11. 
С. 6.
Декабря 17, воскресенье. А. Н. Майков делает приписку к своему письму Н. Н. Стра-

хову от 12 декабря: «…Градовский вышел из редакции “Гражданина”. Место 
его занимает Ф. М. Достоевский. По представлении о нем в III отделение граф 
Шувалов на письме Мещерского надписал: “Отвечать, что с его стороны согла-
сие”, — так что завтра или послезавтра дело обформится и может быть объяв-
лено». — ЛН, т. 86, 420.

Декабря 18, понедельник. Вышел № 33 Гр, в нем напечатано объявление о подпи-
ске на 1873 г., причем указано на возможное участие Достоевского в журнале 
с новым произведением (такие объявления публиковались в Гр и ранее, начиная 
с № 30 от 27 ноября).
Управляющий III Отделением Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии А. Ф. Шульц уведомляет Главное управление по делам печати о 
том, что со стороны III Отделения «не встрѣчается препятствiй къ утвержденiю 
редакторомъ журнала “Гражданинъ”» Достоевского, «но 3е Отдѣленiе не прини-
маетъ на себя отвѣтственности за будущую дѣятельность этаго лица въ званiи 
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редактора». — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 67; ГА РФ. Ф. 109.157.1. Т. 2. Л. 137 
(копия); Оксман, 67.
Декабря 19, вторник. Совет Главного управления по делам печати рассмотрел 

прошение Достоевского, Мещерского и Г. К. Градовского от 15 декабря. «Въ виду 
благопріятнаго отзыва о личности Г. Достоевскаго со стороны III Отдѣленія» реше-
но было «утвердить Г. Достоевскаго редакторомъ журнала “Гражданинъ”». На про-
токоле заседания Совета резолюция министра внутренних дел А. Е. Тимашева: 
«Согласенъ<.> 19 Декаб. 1872». — РГИА. Ф. 776.2.11. Л. 357, 358 об.–359.

Декабря 20, среда. Ответ Главного управления по делам печати на прошение 
Достоевского, Мещерского и  Г. К. Градовского: «Гл<авное> Упр<авленіе> 
по д<ѣламъ> п<ечати> симъ объявляетъ просителямъ, что Г. М<инист>ръ 
Вн<утреннихъ> Дѣлъ изволилъ утвердить Г. Достоевскаго въ званіи редактора жур-
нала “Гражданинъ”». — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 68 (черновик). Ср. свиде-
тельство Достоевского в ДП: «Двадцатого декабря я узнал, что уже всё решено 
и что я редактор “Гражданина”». — Д30, т. 21, 5.
Главное управление по делам печати извещает С.-Петербургский цензурный 

комитет об утверждении Достоевского редактором Гр. — РГИА. Ф. 777.2.1871.74. 
Л. 28; Там же. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 69 (черновик); Оксман, 67–68 (публика-
ция черновика).
Не ранее декабря 20, среды — до 31, воскресенья. Достоевский делает наброски 

к главам I «Вступление», II «Старые люди», III «Среда» ДП 1873 г. и к библиогра-
фическому отзыву «Наши монастыри (журнал “Беседа” 1872 г.)», озаглавив их: 
«Идейки», «Prospectus», «Для Дневника Литератора. Темы». — РГАЛИ. Ф. 212.1.9. 
С. 26–29; Д30, т. 21, 294–296.

Часть тем, обозначенных в этих подготовительных материалах, не получила 
развития в ДП за 1873 г., но нашла отражение в ДП за 1876 и 1880 гг., в «Подростке» 
и «Братьях Карамазовых». — Д30, т. 21, 390–391.

Достоевский планирует ряд рецензий для критико-библиографического от-
дела Гр. — РГАЛИ. Ф. 212.1.9. С. 32, 120; Д30, т. 27, 105–106.
Декабря 21, четверг. И. А. Кущевский в письме к Достоевскому просит его 

посмот реть присланный им в редакцию Гр рассказ «Брайт на берегах Волги». 
«…Въ случаѣ весьма вѣроятнаго забракованiя, гдѣ и когда я могу получить обрат-
но мое маленькое сочиненiе», — спрашивает далее И. А. Кущевский. — ОР РГБ. 
Ф. 93.ІІ.5.161. Л. 1.

Произведение в Гр не печаталось.

Не ранее декабря 23, субботы — до 31, воскресенья. Достоевский делает записи 
к главе «Старые люди» ДП за 1873 г. О Белинском: «…онъ тосковалъ только<.> 
Зачѣмъ не сейчасъ, Зачѣмъ не так<ъ> скоро <…> Онъ преслѣдовалъ высшую цѣль». 
О Герцене: «…общеграждане всѣ показали тылъ; они вамъ измѣнили, захватили свои 
деньги и убѣжали въ Европу. — И съ удовольствiемъ ощущали въ Евр<опѣ> свою обе-
зпеченность». — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 135; Д30, т. 21, 252 (неточно), 506.
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Декабря 25, понедельник. В последнем номере Гр за 1872 г. напечатано объявле-
ние: «Съ 1-го января 1873 года редакторомъ журнала “ГРАЖДАНИНЪ” будетъ 
Ѳ. М. Достоевскiй». — Гр. 25 декабря. № 34. С. 556.

Декабря 26, вторник или 27, среда. Вс. С. Соловьев, узнав, что Достоевский ста-
новится редактором Гр, «кинулся подписаться на “Гражданин” и узнать его 
адрес». — ЛН, т. 86, 422.

Декабря 28, четверг. Г. К. Градовский возвращает в Главное управление по делам пе-
чати свидетельства (№ 5244 и 5245) на право издания Гр «для выдачи, взамѣнъ ихъ, 
таковыхъ-же свидѣтельствъ на имя» Достоевского. — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. 
Л. 70–72; Оксман, 68 (публикация заявления Градовского в Главное управление).
Г. К. Градовский рекомендует Достоевскому Унтилова — автора статьи 

«Обще ство для противодействия нашему пьянству». Статья «заслужива-
етъ вниманiя по собраннымъ въ ней фактамъ» и «обѣщана къ печати» в Гр, — 
пишет Градовский. — ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.2.114. Л. 1; МиИ, V, 256. По мнению 
С. В. Белова, речь идет о Василии Антоновиче Унтилове (?–1884). — Белов С. В. 
Энциклопедический словарь «Ф. М. Достоевский и его окружение». СПб., 2001. 
Т. II. С. 334.

Статья за подписью Н. и под названием «Общество для противудействия чрезмер-
ному распространению пьянства» напечатана в Гр (1873. 15 января. № 3. С. 67–70) с ре-
дакционным примечанием. Примечание традиционно приписывается Достоевскому. — 
Д13, т. 13, 586; Д30, т. 21, 274; Д18, т. 11, 247.

Письмо Вс. С. Соловьева Достоевскому: «Меня зовутъ Всеволодъ Сергѣевичь 
Соловьевъ; я выросъ въ Москвѣ, въ домѣ отца моего (автора Исторiи Россiи) <…> Вы 
играете въ моей жизни громадную роль — бываютъ минуты, когда я дышу Вами. <…> 
Васъ ставятъ въ числѣ лучшихъ русскихъ писателей, на Преступленiе и Наказанiе 
указываютъ какъ на одно изъ первыхъ произведенiй за послѣднее время — да; но все 
же оцѣнка Вашего таланта еще впереди; Вы еще не поняты какъ слѣдуетъ русскимъ 
обществомъ, оно еще недоросло до этого пониманiя <…> я никогда не ставилъ Вашего 
имени рядомъ съ другими современными именами, <…> я вижу въ творенiяхъ Вашихъ 
яркiй пламень генiя <…> У меня еще все впереди и, быть можетъ, и мнѣ удастся ска-
зать свое слово; но мнѣ нужна опора и за этой опорой обращаюсь я къ Вамъ, генiаль-
ный учитель. Если для Васъ могутъ что нибудь значить восторгъ мой и любовь моя, 
то позвольте мнѣ прiйти къ Вамъ». Сообщает Достоевскому свой адрес. — 
ОР РГБ. Ф. 93.II.8.122. Л. 1–2 об.; Письма, III, 299–300.
Декабря 31, воскресенье. Главное управление по делам печати пересылает в редак-

цию Гр свидетельство Достоевского на право издания данного журнала. В архиве 
цензурного ведомства сохранились черновик официального отношения в редак-
цию Гр (РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 74), оригинал (Там же. Л. 116) и черно-
вик (Там же. Л. 73) издательского свидетельства Достоевского. Свидетельство 
опубликовано (по черновику): Оксман, 68.
Достоевский делает записи, фиксирующие посещение редакции Гр его 

читателями и авторами: «Приходила дама, На гумнѣ, и о духовенствѣ между 
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инородцами, отвѣтъ ей въ Среду навѣрно. <…> Богоявленск<iй> Семинаристъ, о вос-
питатель<н>ой части семинарiй — оставилъ статью на неопредѣленное время. 
Придетъ въ февралѣ (въ 3хъ мѣсячной срокъ статьямъ)». — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 138; Д30, т. 21, 252.

По предположению В. А. Викторовича, «на гумне» — неточная цитата из стихо-
творения «Лучи и тени», напечатанного за подписью Е. З. в № 11 Гр от 12 марта 1873 г. 
(в оригинале: «Попробую и я, по русски, на снопѣ / Изъ памяти писать…»). Автором 
стихов, возможно, была Е. И. Зарина. — Викторович 2019, 243, 324. Статья «о воспита-
тельной части семинарий» в Гр не публиковалась.

1873

Января 1, понедельник. Выходит № 1 еженедельника Гр, подписанный Достоевским 
как редактором. В нем напечатаны «Вступление» и глава «Старые люди» ДП. — 
Д30, т. 21, 5–12. Там же — редакционная заметка «Желание», возможно, принад-
лежащая Достоевскому.

Заметка «Желание» приписана Достоевскому Б. В. Томашевским. — Д13, т. 13, 
607. Атрибуция была поддержана В. А. Викторовичем. — Знамя. 1996. № 11. С. 153–155; 
Викторович 2019, 233, 310–312. Составители академического ПСС Достоевского в 30 т. 
и Д. Д. Бучнева считают автором заметки Мещерского. — Д30, т. 27, 181; НД. 2020. № 2. 
С. 142–161.

В № 1 Г, СПбВед, МВед — объявление о выходе в свет № 1 Гр за подписью Дос-
тоевского. Сообщается, что «редакцiя перемѣщена на Невскiй пр., д. 77, кв. 8. 
Редакторъ Ѳ. М. Достоевскiй принимаетъ ежедневно въ редакцiи отъ 2 до 4 ча-
совъ, кромѣ субботы и воскресенья <…> Съ № 1 началось печатанiе “Дневника 
литератора” Ѳ. Достоевскаго <…> Сверхъ того будутъ помѣщены въ теченiе 
года новыя его повѣсти».

Достоевский заходит к Вс. С. Соловьеву, не застает его дома и оставляет за-
писку на своей визитной карточке с приглашением к себе. — РГИА. Ф. 1120.1.97. 
Л. 9; Д30, т. 29 (1), 257. Вс. С. Соловьев упоминает об этом эпизоде: ЛН, т. 86, 
421–422; Д. в воспоминаниях, ІІ, 201.
Января 2, вторник. В восьмом часу вечера Вс. С. Соловьев приезжает к Дос-

тоевскому и знакомится с ним. В тот же день Соловьев записывает в дневнике 
разговор с Достоевским: «…он хвалил Мещерского и находил в нем талант — не 
может этот человек говорить не по убеждению <…> Он сказал, между прочим, 
что у него есть сюжет для повести, что он передал его Мещерскому и тот умоляет 
его написать для “Гражданина”, но в таком случае это помешает “Дневнику” — он 
сам не знает, на что решиться, и “продумает об этом всю ночь”». Достоевский 
рассказывает также об И. Н. Шидловском, В. Г. Белинском и о «психологиче-
ском случае», составившем затем основу очерка «Влас» в ДП (Гр. 22 января. № 4. 
С. 96–100). Достоевский приглашает Соловьева через неделю на «среду» (жур-
фикс) к Мещерскому. — ЛН, т. 86, 424–426.



752  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

Января 2, вторник — 7, воскресенье. Письмо Достоевского В. Ф. Пуцыковичу, в ко-
тором речь идет, вероятно, об анонимном фельетоне «Юбилей А. А. Краевского 
и его газеты “Голос”» (Гр. 8 января. № 2. С. 53). Достоевский предлагает сделать 
два «выпуска» из «статьи». — РГАЛИ. Ф. 212.1.45. Л. 6; Д30, т. 29 (1), 257.

Января 3, среда. Утром к Достоевскому заходит (во время его сна) бывший сотруд-
ник «Эпохи» Н. С. Щукин, оставляет «Петербургское обозрение» для Гр.

Января 4, четверг. Письмо Н. С. Щукина Достоевскому. Напоминает о вчераш-
нем визите: «…вы еще спали, а потому я отдалъ, для передачи вамъ дѣвушкѣ вашей, 
пробное обозрѣніе быта Петербургскаго для иногороднихъ». Рассказывает, что 
два его «Петербургских обозрения» были отвергнуты прежним редактором 
Г. К. Градовским. «Теперь обстоятельства перемѣнились, безъ сомнѣнія къ лучшему». 
Просит Достоевского оценить его рукопись. «Хотѣлось бы побесѣдовать съ вами, 
но времени незнаю». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29910. Л. 1–2.

Сведений о встрече Достоевского со Щукиным не сохранилось. Вероятно, 
Достоевский отказал автору, поскольку рубрику «Петербургское обозрение» вел сам 
Мещерский (и более как хронику «высших сфер», чем как зарисовки «уличного быта», 
предложенные Щукиным).

Письмо пенсионера И. И. Гаврушкевича (бывшего сотрудника II Отделения 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии) к Достоевскому 
из г. Остёра Черниговской губернии. Критикует общее направление Гр: «Когда 
г. Градовскій замѣняется г. Достоевскимъ, то не значитъ ли это, что журналомъ 
управляетъ не редакторъ, а другая сила, которая можетъ мѣнять редакторовъ. <…> 
Заботы редакціи о развитіи религіозно-нравственнаго воспитанія въ средѣ народа ос-
новательны и желательны. Но когда редакція Гражданина становится помощницей 
спеціально-духовныхъ журналовъ, обязанныхъ поддерживать православiе въ кастовыхъ 
интересахъ болѣе, чѣмъ Евангельское ученіе: то эти заботы представляются уже 
подслуживаньемъ силѣ, въ ущербъ истинѣ и дѣйствительно-честному воспитанію 
народа». В конце письма: «Покорнѣйше прошу принять и эту замѣтку (20ю съ 1872 
и первую въ 1873 году) съ тою же любовiю, съ какою она писана». — РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 29669. Л. 1–2 об.

Возможно, речь идет о компилятивной заметке «Новое хорошее дело в земстве», 
посвященной полезной инициативе Черниговского губернского земства (Гр. 5 февраля. 
№ 6. С. 178; без подписи). — Викторович 2019, 239, 325; Отливанчик А. В. Л. А. Леонов 
и И. И. Гаврушкевич — корреспонденты редакции еженедельника Ф. М. Достоевского 
и В. П. Мещерского «Гражданин» // Достоевский и современность. Материалы XXXIV–
XXXV Международных Старорусских чтений 2019–2020 годов. Великий Новгород, 2021. 
С. 139–140, 141.

В «Провинциальном обозрении» Доктора П. <Н. Л. Пушкарев> (НВр. № 4) 
рассказывается о деле 13-летней девочки-няньки Франциски Цих, которая, за-
мученная работой, несколько раз проткнула иголкой голову ребенка, отчего 
тот умер. Замечание фельетониста о вине хозяев, доведших девочку до престу-
пления «тираническим обращением» с ней, и о вине «общества» опровергалось 
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в анонимной заметке «Сентиментальная фальшь в области уголовного суда» 
(Гр. 8 января. № 2. С. 52–53). 2 июля Достоевский упоминает это дело в «Двух 
заметках редактора». — Д30, т. 21, 157, 468.

В обозрении «Литературные и общественные курьезы» <А. Г. Ковнер> (Г. 
№ 4. С. 1–2; подпись: —ръ) направление Гр характеризуется как «юмористиче-
ское», на грани «лечебницы душевных болезней». Автор резко критикует статью 
Мещерского «Взгляд назад» (Гр. 1872. 25 декабря. № 34. С. 557–559).
Января 5, пятница. В № 4 СО напечатано (а 9 и 12 января в №№ 7 и 10 повторе-

но) объявление о подписке на Гр за подписью Достоевского. Гр назван органом 
«русскихъ людей, стоящихъ внѣ всякой партiи и уважающихъ свободу — но 
свободу порядка». По мнению В. А. Викторовича, автором объявления был 
Мещерский. — Летопись, II, 331. В новом варианте объявления (см.: Января 15) 
вторая часть формулировки, о «свободе порядка», была снята, возможно, по 
требованию Достоевского.

Января 6, суббота. Письмо Н. С. Волкова Достоевскому с просьбой рассмотреть 
«препровожденныя въ Iюнѣ минувшаго года <…> драматическія картины “На рас-
путьѣ”». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29664. Л. 1.

В Гр это произведение не публиковалось.

В 1-м выпуске «Домашней Беседы» в разделе «Блестки и изгарь» опублико-
вана статья «Ржаная каша сама себя хвалит» (скорее всего, это статья редактора 
В. И. Аскоченского) в поддержку Гр как «сподвижника», хотя последний «страха 
ради iудейска» и «сторонится отъ насъ». Заканчивается статья призывом: «Такъ 
давайте же руку, почтенный “Гражданинъ”, и пойдемте вмѣстѣ на дѣло и дѣланiе 
наше, даже до вечера. Вы станете говорить въ гостяхъ, а мы — дома».

В анонимной передовой статье газеты РМир (№ 5) критикуются началь-
ные главы ДП (Гр. 1 января. № 1. С. 14–17). Ошибочно утверждается, что 
Достоевский приписал Герцену «попытку обратить его, г. Достоевскаго, къ ате-
изму» (в ДП в данном контексте говорилось о Белинском). По поводу хвалебных 
строк о романе «Бесы» в том же номере Гр (в анонимной рецензии «Алексей 
Слободин. Семейная история») автор передовицы отмечает: «Это еще небыва-
лое явленiе. Полагаемъ, что это произошло отъ недосмотра».

В № 6 Г в фельетоне «Листок» (с. 1–2) Нил Адмирари <Л. К. Панютин> 
под рубрикой «Похвальное слово» публикует издевательский «некролог» 
Мещерского.

Достоевский откликается на этот «некролог» в фельетоне «Полписьма “одного 
лица”». — Д30, т. 21, 64.

Января 7, воскресенье. В № 3 ПГ в фельетоне Лкн <Н. А. Лейкин> «Из записной 
книжки отставного приказчика Касьяна Яманова. Слухи и сплетни» утверждает-
ся, что Мещерский «нанялъ для подписи» Достоевского, чтобы украсить свой Гр.

Января первая неделя. А. Ф. Писемский в письме к Мещерскому (не сохр.) спра-
шивает о судьбе своей пьесы «Подкопы», предназначавшейся в альманах 
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«Гражданин. Сборник 1872 г.», изъятой из него по требованию министра вну-
тренних дел (конец ноября) и после авторской переделки отданной на предва-
рительную цензуру.

Письмо упоминается автором в письме к А. А. Краевскому без даты (по содержа-
нию — 1 половина января 1873): «Я ее (пьесу «Подкопы». — Ред.), обеститулив, предста-
вил на предварительную Цензуру и вот уже целый месяц не имею никакого ответа — все 
ее читают; Мещерский, которого я спрашивал об ней, ни слова даже не отвечает на мое 
письмо» (Писемский А. Ф. Письма. М.; Л., 1936. С. 250). Пьеса «Подкопы» была передана 
на предварительную цензуру Мещерским 6 декабря 1872 г. (сохранилось сопроводитель-
ное письмо Мещерского начальнику цензурного ведомства М. Н. Лонгинову, помечен-
ное этой датой. — РО ИРЛИ. № 23216. Л. 1–1 об.). В собрании писем А. Ф. Писемского 
(М.; Л., 1936) письмо драматурга А. А. Краевскому ошибочно датируется концом октя-
бря — началом ноября 1872 г., поскольку его содержание увязывается с первым (в составе 
сборника Гр) цензурным рассмотрением «Подкопов». — Писемский А. Ф. Указ. соч. С. 697. 
Однако сборник Гр 1872 г. не подлежал предварительной (до напечатания тиража) цен-
зуре (см.: РГИА. Ф. 777.2.1871.74. Л. 24); пьеса Писемского была вырезана из уже отпе-
чатанных экземпляров книги. Кроме того, драматург сообщает в письме Краевскому, 
что «обеститулил» пьесу (ср. в его письме к А. В. Никитенко 16 марта 1873 г.: «в переч-
не действующих лиц уничтожил титулы». — Писемский А. Ф. Указ. соч. С. 252) — это он 
сделал после разговора с министром внутренних дел А. Е. Тимашевым 4 декабря 1872 г. 
Фраза «вот уже целый месяц не имею никакого ответа — все ее (пьесу. — Ред.) читают» 
также не соответствует обстоятельствам рассмотрения цензурой сборника Гр 1872 г. Из 
материалов архивов С.-Петербургского цензурного комитета и Главного управления по 
делам печати видно, что альманах Гр был просмотрен в цензурном комитете на третий 
день по его поступлении из редакции Гр; решение о его задержании было принято в те-
чение суток после доклада о нем цензора Н. А. Ратынского, который, по-видимому, один 
знакомился с текстом пьесы подробно. — РГИА. Ф. 777.2.1871.74. Л. 14–21 об., 22 об.; 
Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 56–63. Доклад Н. А. Ратынского 27 ноября 1872 г. о комедии 
«Подкопы» и сборнике Гр опубликован: РЛ. 1965. № 2. С. 169–170.

В итоге после авторской переделки «Подкопы» были разрешены к печати. Первая 
публикация: Гр. 1873. 11 февраля — 5 марта. №№ 7–10.

(?) По воспоминаниям корректора Гр В. В. Тимофеевой, Достоевский, готовя 
к публикации «письмо Кохановской о голоде в Малороссии», отметил: «Наивно 
это немножко. Но ничего. Зато пафосу много. И пафос у этой почтенной ста-
рушки не чета нынешнему: настоящий, невыдуманный. <…> если произведет 
впечатление — значит, и помогут голодному-то народу». — Д. в воспоминаниях, 
ІІ, 158.

Письмо Кохановской (псевдоним Н. С. Соханской) о голоде в Малороссии в Гр не 
публиковалось. Высказывалось предположение, что имеется в виду ее статья «Гласное 
слово на всю Москву и ее округу», посвященная отравлениям москвичей и жителей 
Подмосковья соленой рыбой, в которую добавлялся мышьяк (Гр. 1873. 8 января. № 2. 
С. 43–47). — Д. в воспоминаниях, ІІ, 516; Летопись, II, 333. Также не исключено, что речь 
идет о «Письме к редактору» С. М. Крапивиной (Лободы) о голоде в Самарской губер-
нии (Гр. 1874. 7 января. № 1. С. 24–25), опубликованном с сочувственным комментарием 
Достоевского. — Д30, т. 21, 288–289. В этом случае эпизод следует датировать 1–6 января 
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1874 г. Малороссия упомянута В. В. Тимофеевой-мемуаристкой, скорее всего, ассо-
циативно: С. М. Лобода была уроженкой Малороссии, там же постоянно проживала 
Н. С. Соханская.

Января 8, понедельник. Выходит № 2 Гр, в котором напечатана глава «Среда» ДП. — 
Д30, т. 21, 13–23. Номер открывает редакционная заметка о неаккуратной почто-
вой рассылке журнала. Заметка традиционно приписывается Достоевскому, хотя 
касается предмета, находящегося в ведении издателя, т. е. Мещерского. — Д13, 
т. 13, 585–586; Д30, т. 21, 274; Д18, т. 11, 247. Мнение об авторстве Мещерского: 
Викторович 2019, 233, 312.
В объявлении о выходе второго номера Гр (Г. № 8) сообщается: «Въ са-

момъ непродолжительномъ времени начнется печатанiе новой повѣсти 
Ѳ. Достоевскаго на страницахъ “Гражданина”». См. также: БВед. № 5.

Обещанная повесть (см. также: Января 1), сюжет которой Достоевский рассказы-
вал В. П. Мещерскому и о которой говорил Вс. С. Соловьеву (см.: Января 2), в Гр так и не 
появилась, за что Мещерский упрекал Достоевского в письме от 1–3 ноября (письмо 1).

Рапорт старшего инспектора типографий и  книжной торговли 
в С.-Петербурге в Главное управление по делам печати: «Г. Оберъ Поли цiймейстеръ 
разрѣшилъ Коллежскому Совѣтнику Князю Мещерскому производить розничную 
продажу номеровъ издаваемаго имъ журнала “Гражданинъ” на улицахъ и площадяхъ 
столицы». — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 75.

Заседание Московского окружного суда по делу С. Г. Нечаева, обвиняемого 
в убийстве. В тот же день вынесен приговор: 20 лет каторги и вечное поселение 
в Сибири. — Гр. 22 января. № 4. С. 105–108.
Января 8, понедельник — 13, суббота. Разговор Достоевского с «одним из самых 

уважаемых <…> людей», «человеком в высшей степени беспристрастным и сто-
ящим вне всяких литературных партий» (возможно, К. П. Победоносцевым), 
высказавшим мнение о том, что статья «Среда» (см. выше) «может произвести 
неприятное недоумение. Подумают, что вы за отмену суда присяжных и за новое 
вмешательство административной опеки…». — Д30, т. 21, 30–31.

Предположение о том, что Достоевский имел в виду Победоносцева, принадлежит 
Л. П. Гроссману. — ЛН, т. 15, 120.

Января 10, среда. Журфикс Мещерского, который должны были посетить Дос-
тоевский и Вс. С. Соловьев (см.: Января 2).
С.-Петербургский цензурный комитет запрещает издание «отдѣльными от-

тисками» статьи В. Ф. Пуцыковича «Наше юридическое образование», поме-
щенной в №№ 29, 31 и 34 Гр 1872 г. — РГИА. Ф. 777.2.1873.12. Л. 1.
Около января 10. Мещерский в письме к М. П. Погодину, отвечая на письмо по-

следнего (не сохр.), просит «потерпѣть безъ гнѣва и злобы на насъ грѣшныхъ 
еще недѣльки двѣ — относительно находящихся въ Редакціи Гражданина статей 
Вашихъ». По уверению Мещерского, Достоевский уже взял статьи Погодина 
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для прочтения. — РГАЛИ. Ф. 373.1.235. Л. 6–6 об.; ЛН, т. 86, 426 (неточно). В ЛН 
письмо датировано началом января; передатировку см.: Летопись, II, 334.

Января 10, среда — 21, воскресенье. Письмо М. П. Погодина из Москвы Дос-
тоевскому: «Жму вамъ крѣпко руку. Надо работать всѣми силами — противъ 
легiона. Я, хоть на старости, буду присылать ко всякому нумеру. <…> Къ слѣд<у-
ющему> нум<еру> пришлю о Славянофи<лахъ>. <…> Но напрасно Граждани<нъ> 
противъ Голоса. Вѣдь Голосъ теперь большею частiю за добрыя дѣла. О Пр<офессорѣ> 
Градовскомъ я слышалъ только хорошее». — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.100. Л. 11; Звенья. 
М.; Л., 1936. № 6. С. 445 (ошибочно в составе письма Погодина Достоевскому от 
23 февраля 1873 г.); МиИ, XVIII, 408–409.

Статья Погодина «К вопросу о славянофилах» была напечатана 12 и 26 марта 
в №№ 11 и 13 Гр. Реплики корреспондента о Г и профессоре А. Д. Градовском — реакция 
на фельетон В. Ф. Пуцыковича «Юбилей А. А. Краевского и его газеты “Голос”» в № 2 Гр 
от 8 января (см.: Января 2–7).

Января 11, четверг. М. П. Погодин в письме к Н. П. Барсукову интересуется тем, 
что говорят о Гр. О первых выпусках ДП отзывается: «вещи прекрасные». 
Предлагает «поддержать газету всеми силами». — ЛН, т. 86, 426.
Доктор П. <Н. Л. Пушкарев> во «Внутреннем обозрении» НВр (№ 11) касает-

ся статьи «Сентиментальная фальшь в области уголовного суда» (Гр. 8 января. 
№ 2. С. 52–53; см.: Января 4). Выражает сомнение в психической полноценности 
Мещерского и Достоевского, намекает на их доносительство, а позицию Гр опре-
деляет как «доморощенную, на крепостничестве воспитанную философию <…> 
ярый мусульманский фатализм».

В анонимных «Московских заметках» Г (№ 11. С. 1–2) публикуется ирониче-
ский отклик на статью Мещерского «Взгляд назад» (Гр. 1872. 25 декабря. № 34).
Января 14, воскресенье. Н. Н. Страхов пишет А. Н. Майкову из Крыма, что давно 

послал письмо Достоевскому (не сохр.), но тот не отвечает. Уверяет, что будет 
«ревностным сотрудником» Гр, намечает «непрерывный ряд статей под за-
главием “Летопись книг и журналов”» (в таком виде замысел осуществлен не 
был, хотя Страхов опубликовал в журнале Достоевского ряд критических ста-
тей). Передает, что и Н. Я. Данилевский собирается сотрудничать в Гр (оценка 
Страхова на этот счет оказалась пророческой: «Увы! Он ничего не напишет!»). — 
ЛН, т. 86, 421.
В № 11 БВед — фельетон А. П. Чебышева-Дмитриева, направленный про-

тив Гр.
В № 14 Г Нил Адмирари <Л. К. Панютин> в фельетоне «Листок» (с. 1–2) 

полемизирует со статьей «Среда» ДП Достоевского (Гр. 8 января. № 2. С. 32–
36). Процитировав: «…строгимъ наказанiемъ, острогомъ и каторгой вы мо-
жетъ быть половину спасли-бы изъ нихъ (преступников. — Ред.)», — вос-
клицает: «Кто <…> повѣритъ, что эти возмутительныя строки написаны 
г. Ѳ. Достоевскимъ, гуманнымъ авторомъ “Мертваго Дома”? <…> Или справед-
ливы слухи, одно время ходившiе въ литературномъ кружкѣ, о болѣзненномъ 
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состоянiи г. Достоевскаго?» Первые симптомы душевной болезни писателя 
фельетонист находит уже в «Преступлении и наказании». По его мнению, вы-
ставленный недавно портрет Достоевского кисти В. Г. Перова говорит о том же.

Фельетон Панютина мог сыграть роль первого толчка при работе Достоевского 
над рассказом «Бобок» — см.: Д30, т. 21, 402–403.

Января 15, понедельник. В № 3 Гр напечатана статья Достоевского «Нечто личное» 
из ДП. — Д30, т. 21, 23–31. Там же — статья-некролог «Великая Княгиня Елена 
Павловна», принадлежащая Мещерскому (подпись: Русскiй).
В этом же номере Достоевскому, возможно, принадлежит примечание к ста-

тье Н. <Унтилов> «Общество для противудействия чрезмерному распростране-
нию пьянства» и объявление «От редакции»: «Содержанiе Нечаевскаго дѣла на 
основанiи “Правительственнаго Вѣстника” будетъ помѣщено въ № 4-мъ. Статья 
подъ заглавiемъ “9 января 1873” <К. П. Победоносцев>, посвященная памяти 
Великой Княгини Елены Павловны, сообщена авторомъ, для одновременнаго 
напечатанiя въ газету “Московскiя Вѣдомости” и намъ. Библiографическiя ста-
тьи этого № отложены до слѣдующаго, 22-го января».

Примечание к  статье Унтилова, принятой к  печати еще Г. К. Градовским 
(см.: <1872.> Декабря 28), традиционно приписывается Достоевскому. — Д13, т. 13, 586; 
Д30, т. 21, 274; Д18, т. 11, 247. Объявление «От редакции» в ПСС Достоевского не вклю-
чалось; его атрибуцию редактору Гр см.: Викторович 2019, 234, 314. Обещанные в объ-
явлении публикации в Гр появились.

В № 15 Г и СПбВед напечатано обширное объявление о выходе № 3 Гр 
и о подпис ке на журнал на 1873 г. (повторено: МВед. 24 января. № 20 — и ча-
стично: Гр. 29 января. № 5). Гр назван органом «русскихъ людей, стоящихъ внѣ 
всякой партiи» (ср.: Января 5). Формулировка варьируется в записной книжке 
Достоевского: «Органъ людей съ независимымъ убѣжденiемъ» (РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 2; Д30, т. 21, 258); она иронически обыграна Н. К. Михайловским в статье 
«Литературные и журнальные заметки» в № 2 ОЗ (Отд. II. С. 315). В указанном 
объявлении сделаны и другие дополнения по сравнению с предыдущими объ-
явлениями (см.: Января 1, 8). В частности, сформулирована «цель издания»: 
«ознакомить со всѣми сторонами русской жизни».

Объявление печаталось без подписи. Автором его, по мнению В. А. Вик торовича, 
был Мещерский, взявший на себя рекламу издания. — Летопись, II, 336. Позднее 
он же внес похожее дополнение («Изучать по мѣpѣ силъ Россiю въ ея внутренней 
жизни <…> такова нами продолжаемая задача») в объявление о подписке на 1874 г. (см. 
его письмо к Достоевскому от 3 октября).

Письмо Достоевского Л. А. Леонову в Москву с отказом печатать его статью: 
«Мы рознимся съ Вами въ основномъ взглядѣ на причины паденія всякаго искусства 
и образованія въ наше время». — ОР РГБ. Ф. 93.I.6.28. Л. 1; Д30, т. 29 (1), 258.
Января первая половина. Достоевский получает повесть В. И. Прибытковой объе-

мом около 4 1/2 печатных листа (название точно не известно, воспроизводится 
Достоевским приблизительно как «Болезнь нашего времени»: Д30, т. 29 (1), 308). 
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«По неопытности я принялъ и далъ обѣщаніе напечатать, — сообщал Достоевский 
позднее Н. А. Любимову. — Но скоро увидалъ что она займетъ покрайней мѣрѣ 
10 № Гражд<анина> (сряду). Такую разсрочку наше маленькое изданіе принять не мо-
жетъ на себя» (РО ИРЛИ. Ф. 160. Т. 1. Л. 50 об. / Л. 9–10; Д30, т. 29 (1), 309. См. 
также: Декабря 13). В редакционных планах (РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 7, 17; Д30, 
т. 21, 259) «роман дамы» (вероятнее всего, имеется в виду повесть Прибытковой) 
Достоевский относит к «статьям замечательным, находящимся в редакции».
Запись Достоевского для памяти на отдельном листке: «Объ Училищном<ъ> 

епархіально<мъ> съѣздѣ Владимір<ской> губерніи Маврецкаго, отыскать и выдать, 
подана въ Мартѣ. Черезъ 2 недѣли отвѣтъ. Унтилов<а> о пьянствѣ<.> О Киселевѣ 
черезъ 2 недѣли отвѣтъ». — ОР РГБ. Ф. 93.I.3.38. Л. 1; Д30, т. 27, 107 (неточно).

Запись датируется по упоминанию статьи Унтилова о пьянстве, опубликованной 
в Гр 15 января. Статья об училищном епархиальном съезде, судя по содержанию запи-
си, была подана в Гр в марте 1872 г. Киселев — по-видимому, граф Павел Дмитриевич 
Киселев (1788–1872), известный государственный деятель. Статья о нем, вероятно, имела 
некрологический характер (ум. 14 ноября 1872); в Гр не напечатана. В Д30 (т. 27, 373) дан-
ный листок с записью был датирован первой половиной 1873 г.

После января 15. Статья С. С. Шашкова о Гр, посланная В. С. Курочкину для публи-
кации в И (не напечатана), содержит ряд расхожих выпадов против Достоевского 
как автора ДП: «дебютировалъ <…> въ роли преемника покойнаго Ивана Яковлевича 
Корѣйши, анаѳематствуя Бѣлинскаго, доказывая нравственную спасительность 
каторги, нападая на русскихъ присяжныхъ, сочиняя панегирики своему патрону, 
кн. Мещерскому, и называя свиньями всѣхъ его противниковъ. До какой степени 
разстроилось умственное хозяйство г. Достоевскаго можно видѣть уже изъ одного 
того, что онъ считаетъ романъ “Кто Виноватъ” произведенiемъ г. Чернышевскаго!.. 
Редакторская дѣятельность г. Достоевскаго повела за собой окончательное нрав-
ственное слiянiе “Гражданина” съ “Домашней Бесѣдой”». — РГАЛИ. Ф. 2567.2.133. 
Л. 1–2 об.

«Кто виноват» вместо «Что делать?» как название романа Н. Г. Чернышев ского — 
описка Достоевского в статье «Нечто личное» ДП. Описка была замечена, но не поправ-
лена корректором Гр В. В. Тимофеевой. — Д. в воспоминаниях, ІІ, 143. Либеральные пу-
блицисты неоднократно высмеивали Достоевского за эту оплошность.

Января 17, среда. Письмо А. У. Порецкого Достоевскому, в котором оспаривается 
утверждение последнего (в статье «Нечто личное» из ДП), будто в последних 
номерах «Эпохи» была помещена статья о романе Н. Г. Чернышевского «Что 
делать?»: «Я пересмотрѣлъ всѣ книги “Эпохи”, отъ первой до послѣдней, но статьи 
о романѣ Чернышевскаго не нашелъ». Указывается и на описку в названии романа 
Чернышевского (см. выше). — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29821. Л. 1–1 об.

Разбор романа «Что делать?» действительно не был помещен в «Эпохе», хотя, 
возможно, предлагался в журнал Н. Н. Страховым. — Нечаева В. С. Журнал М. М. 
и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864–1865. М., 1975. С. 209–212; Д30, т. 21, 396.
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Автор «Московских заметок» (Г. № 17. С. 1–3; без подписи) полемизирует со 
статьей Мещерского «Наполеон III» (Гр. 8 января. № 2. С. 29–31).
Января 18, четверг. В Петербургском отделении Общества любителей духовного 

просвещения слушается чтение Т. И. Филиппова о нуждах единоверия (см.: Гр. 
22 января. № 4. С. 92; 29 января. № 5. С. 154–155), во многом противоречив-
шее официально-церковной точке зрения на старообрядцев, состоящих в ка-
ноническом общении с православной церковью (старообрядцы-единоверцы). 
Филиппов предлагал созвать новый церковный собор для пересмотра Соборного 
определения 1667 г. Достоевский, очевидно, бывший на этом заседании, прини-
мает сторону Филиппова. — См. также: Февраля 25, Марта 28, Мая 21 — июля 2.
В № 18 Г в фельетоне А. Г. Ковнера «Литературные и общественные курье-

зы» (с. 1–2; без подписи) Достоевский обвиняется в самовосхвалении («Бесы» 
названы «капитальным произведением» в рецензии «Алексей Слободин. 
Семейная история», принадлежащей Мещерскому. — Гр. 1 января. № 1. С. 21–
23). Насмешливой критике подвергаются «Вступление» ДП и глава «Нечто лич-
ное» (в последнем случае обыгрывается ошибка Достоевского в указании назва-
ния романа Н. Г. Чернышевского — см.: После января 15), а также анонимная 
рецензия в Гр (1 января. № 1. С. 25–27) на книгу Н. Н. Страхова «Мир как целое».

Рассуждение А. Г. Ковнера в этом фельетоне о «русских лгунах» и их «самохваль-
стве» вызовет скрытую полемику Достоевского в эссе «Нечто о вранье» ДП. — Д30, т. 21, 
119–120.

Января 20, суббота. А. Н. Майков в письме к Н. Н. Страхову, отдыхавшему в Крыму, 
настойчиво зовет его в Петербург. «…Вас поджидает Федор Михайлович 
Достоевский, на которого теперь залаяла вся свора прогресса. Господи, как ру-
гаются! Но ругательства бы еще ничего: как клевещут! <…> А полемике публика 
верит». — ЛН, т. 86, 428.
М. П. Погодин в письме к Н. П. Барсукову из Москвы замечает о выпусках 

ДП, что они «представляют много любопытных разоблачений», и спрашивает, 
«как приняты они в Петербурге». — ЛН, т. 86, 427.

В № 20 СПбВед опубликована статья В. П. Буренина «Очистительное значе-
ние каторги и нервически-восклицательные фельетоны г-на Ф. Достоевского 
(“Гражданин”, №  1, 2, 3)». В  связи с  первыми выпусками ДП нынешний 
Достоевский противопоставляется в статье Достоевскому — автору «Записок 
из Мертвого дома». Воспоминания Достоевского о Белинском и Чернышевском 
характеризуются как «жалкие» и «курьезные». Достоевскому дается определе-
ние «кликушечного фельетониста».
Января 21, воскресенье. В «Листке» Нила Адмирари <Л. К. Панютин> в № 21 Г 

язвительно комментируется статья «Домашней Беседы» В. И. Аскоченского 
о Гр (см.: Января 6): «Ну-съ, что вы скажете на это предложенiе, почтеннѣй-
шiй г. Достоевскiй, неожиданно очутившiйся въ компанiи князя Мещерскаго 
и г. Аскоченскаго? Неужели вы отвергнете протягиваемую руку?»
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В № 21 НВр в статье «Невские думы» (подпись: Человѣкъ, который мыслитъ) 
статья Достоевского «Среда» (Гр. 8 января. № 2. С. 32–36) квалифицируется как 
«диффамацiя на юный русскiй судъ присяжныхъ и за что же? — за то, что этотъ 
судъ не проявляетъ старческой дворянской злости къ несчастнымъ, невѣже-
ственнымъ жертвамъ, попадающимъ на скамью подсудимыхъ». Достоевский, 
пошедший «въ послушанiе къ князю Мещерскому», противопоставляется 
Достоевскому — автору «Записок из Мертвого дома», вызвавшему участие и со-
страдание русского общества к «отребиям человечества».
Января 22, понедельник. Выходит № 4 Гр, где напечатаны глава «Влас» ДП и би-

блиографический отзыв Достоевского «Наши монастыри (журнал “Беседа” 
1872 г.)». — Д30, т. 21, 31–41, 137–139.

Анонимным автором серии статей «Наши монастыри», рецензировавшейся 
Достоевским, был Д. И. Ростиславов, бывший профессор С.-Петербургской духовной 
академии. — Энциклопедическiй словарь: въ 82 т. / изд.: Ф. А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ. 
СПб., 1891. Т. 6. С. 630.

В этом же номере Гр в отделе «Критика и библиография» Достоевскому 
может принадлежать рецензия «Соборяне. Старгородская хроника. Н. Лескова 
(Стебницкого)» (с. 125–126).

Рецензия была приписана Достоевскому В. В. Виноградовым. — Вино градов В. В. 
Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 506–517. Дополнительные аргументы 
в пользу авторства писателя высказаны впоследствии В. А. Викторовичем. — Знамя. 
1996. № 11. С. 158–162; Викторович 2019, 237, 318–323. Авторство Достоевского оспари-
валось составителями его ПСС в 30 т. (Д30, т. 27, 182) и затем В. А. Тунимановым, при-
писавшим рецензию на «Соборян» Мещерскому. — Туниманов В. А. Ф. М. Достоевский 
и Н. С. Лесков в 1873 году. Литературная дуэль // Ars philologiae: Профессору Аскольду 
Борисовичу Муратову ко дню шестидесятилетия. СПб., 1997. С. 188–189. По замечанию 
В. А. Викторовича, «потенциал Мещерского-критика исследователем был явно переоце-
нен». — Викторович 2019, 318.

Выходит в свет № 1 ОЗ с обозрением Н. М. <Н. К. Михайловский> «Литера-
турные и журнальные заметки» (Отд. II. С. 133–161), вызвавшим особый инте-
рес Достоевского (см.: Д30, т. 21, 157, 306). Критик осторожно высказывается 
о редакторстве Достоевского: «Что онъ сдѣлаетъ изъ “Гражданина” неизвѣстно. 
Поживемъ увидимъ». Полемику вызвали лишь слова Достоевского о Белинском: 
«…как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство» (Д30, 
т. 21, 10). В том же номере внимание Достоевского привлекают 2-я часть поэмы 
Н. А. Некрасова «Русские женщины» (Отд. I. С. 213–252), очерк II из цикла 
М. Е. Салтыкова-Щедрина «Благонамеренные речи» (Отд. I. С. 1–32), где есть 
скрытые выпады против Гр (см.: Салтыков-Щедрин, 11, 256–257, 263), и статья 
А. М. Скабичевского «Драма в Европе и у нас» (Отд. II. С. 1–39). — См.: Д30, 
т. 21, 54, 413.

Достоевский откликается на указанный очерк М. Е. Салтыкова-Щедрина 
в Записной тетради 1872–1875 гг.: «Салтык<ову.> Это тайна, но только простая<.> — До 
того простая что я даже ее отгадываю: Я подозрѣваю что Гамбет<т>а… Нѣтъ впрочемъ я 
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не скажу ея» (РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 4; Д30, т. 21, 255). Достоевский намекает на близость, 
в том числе биографическую, героя-рассказчика Щедрина (а не Тебенькова, как указано 
в комментариях Д30, — см.: т. 21, 509), называющего себя «Гамбеттой, переложенным на 
русские нравы», с самим автором. В лице же Тебенькова угадываются скорее всего черты 
Мещерского (его выступления в Гр против оперетт Оффенбаха, по женскому вопросу, его 
«почтительное» фрондерство). Цитированная отметка Достоевского осталась в его за-
писной книжке, публично же он лишь упомянул «остроумнейшую сатиру г-на Щедрина» 
в редакционном примечании к одной из статей о женском вопросе (Гр. 26 марта. № 13. 
С. 403; то же: Д30, т. 21, 276).

Января 23, вторник. Достоевского навещает Вс. С. Соловьев (см.: Января 24).
Экс <А. П. Чебышев-Дмитриев> в фельетоне «Кое о чем» (БВед. № 20) отно-

сит Достоевского вместе с Мещерским и Н. С. Лесковым к «привилегирован-
ным проповедникам благомыслия», соревнующимся, «кто кого переглупитъ въ 
изображенiи нигилизма». Иронизирует по поводу «дружбы» В. И. Аскоченского 
с Гр (см.: Января 6); утверждает, что Достоевский «въ благодарность князю 
(Мещерскому. — Ред.) за редакторство подкуриваетъ ему, какъ всякая истая 
приживалка» (имеется в виду «Вступление» к ДП в № 1 Гр).
Января 24, среда. Письмо Вс. С. Соловьева Достоевскому: «…вчера, выходя отъ Васъ, 

я еще на Вашемъ дворѣ поправилъ понравившееся Вамъ стихотворенiе; но было уже 
поздно возвращаться». Следует текст стихов «Побледнели уж краски заката…» 
(опубл., в др. редакции: Гр. 17 декабря. № 51. С. 1367). — ОР РГБ. Ф. 93.II.8.122. 
Л. 3; ЛН, т. 83, 336.
Письмо Вл. С. Соловьева Достоевскому из Москвы вместе с предложенной 

им в Гр рукописью — анализом «отрицательныхъ началъ западнаго развитія: 
внѣшней свободы, исключительной личности и разсудочнаго знанія — либерализ-
ма, индивидуализма и раціонализма». Поддерживает направление Гр, заявленное 
Достоевским в №№ 1 и 4. — ОР РГБ. Ф. 93.II.8.120б. Л. 1–2 об.; ЛН, т. 83, 331.

Имеются в  виду «Введение», «Старые люди» и  «Влас» ДП, печатавшие ся 
в №№ 1 и 4 Гр. Рукопись двадцатилетнего Вл. С. Соловьева в Гр напечатана не была. 
Высказывалось мнение, что она имела отношение к  его магистерской диссерта-
ции «Кризис западной философии (против позитивистов)» (защищена Соловьевым 
в С.-Петербургском университете 24 ноября 1874 г.) и представляла собой ее «первый 
абрис», автореферат или фрагмент. — МиИ, X, 203; Летопись, ІІ, 342.

По предположению В. А. Викторовича, с этого письма завязывается знакомство 
Достоевского с Вл. С. Соловьевым, которому Достоевский мог каким-то образом дать 
ответ. — Летопись, ІІ, 342.

Января 25, четверг. Второе письмо М. П. Погодина из Москвы Достоевскому 
(см. его же письмо от 10–21 января). Похвалив «Власа» (Гр. 22 января. № 4. 
С. 96–100), он сопоставляет его с рассказом Л. Н. Толстого «Бог правду видит, 
да не скоро скажет» (см.: Бесѣда. 1872. № 3) и со своим собственным расска-
зом «Подвиг русского человека» (см.: Сборникъ литературныхъ статей, посвя-
щенныхъ русскими писателями памяти покойнаго книгопродавца-издателя 
Александра Филипповича Смирдина: въ 6 т. СПб., 1858. Т. 1. С. 61–74). Посылает 
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«къ свѣдѣнiю» корректуру своей книги «Простая речь о мудреных вещах» 
(М., 1873), просит прочесть ее «съ единомыслящими, Майковымъ, Страх<овымъ>, 
и съ кѣмъ знаете» и сообщить «ваше и общее мнѣнiе». Напоминает о присланных 
ранее статьях. Посылает статью «о Кохан<овской>», в № 7 обещает «Московские 
заметки», а в № 8 — «о Славянофилахъ», дает советы по журналу. — ОР РГБ. 
Ф. 93.II.7.100. Л. 1–2; Звенья. М.; Л., 1936. № 6. С. 442 (неточно).

М. П. Погодин имеет в виду свою рецензию на пьесу Кохановской (Н. С. Со-
ханской) «Слава Богу, что муж лапоть сплел». Рецензия не была помещена в Гр и позже 
появилась в МВед. «Московские заметки» Погодина также не были напечатаны в № 7 Гр; 
саму названную рубрику вел в журнале другой москвич, И. Ю. Некрасов. Статья «К во-
просу о славянофилах» помещена в №№ 11 и 13 Гр.

В  анонимном фельетоне «Литературные и  общественные курьезы» 
<А. Г. Ков нер> (Г. № 25) высмеивается Гр как «воинственный орган печати» 
и особенно очерк Достоевского «Влас»: «И неужели же народъ “желалъ” стра-
дать? <…> Неужели народъ желалъ татарскаго ига? неужели ему были милы 
казни Ивана Грознаго? неужели онъ не хотѣлъ разстаться съ крѣпостнымъ пра-
вомъ и его атрибутами?.. Грустно становится за писателя, который не понимаетъ 
больше окружающей его жизни».
Января 27, суббота. В № 27 СПбВед В. П. Буренин в обзоре журналистики за январь 

1873 г. высказывает критические суждения о поэме Н. А. Некрасова «Русские 
женщины», вызвавшие у Достоевского интерес (см.: РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 3 об.; 
Д30, т. 21, 255) и использованные им в статье «По поводу выставки» — см.: Гр. 
26 марта. № 13; см. также: Д30, т. 21, 73.
В № 1 Д во «Внутреннем обозрении» Н. Ч. в оглавлении значится: «Отношенiе 

къ преступникамъ присяжныхъ засѣдателей и суда. — Взглядъ на эти от-
ношенiя г. Ѳ. Достоевскаго» (Отд. IV. С. 121), в самом же обозрении (с. 130–
131) цитируется напечатанная в № 2 Гр анонимная статья В. П. Мещерского 
«Сентиментальная фальшь в области уголовного суда». Достоевский как редак-
тор Гр обвиняется в «развязности Хлестакова» и в признании необходимости 
смертной казни.
Января 28, воскресенье. В № 26 газеты Journal в статье L. V. <М. А. Загуляев> «Les 

Revues Russes» дается оценка редакторской и публицистической деятельности 
Достоевского в Гр. По мнению критика, Достоевский не прибавил популярно-
сти этому изданию, высказывая «идеи, вызванные болезненным вдохновением». 
Одновременно Загуляев отдает должное искренности и смелости публициста 
и отвергает «башибузучество» («l’element bachi-bouzouk») русской печати, напав-
шей на Достоевского. Мы, заявляет он, «поостережемся вступать в этот хор».
Критик газеты РМир (№ 26) Z. Z. Z. в статье «Наблюдения и заметки» поле-

мизирует с утверждением Достоевского в очерке «Влас» о присущей русскому 
народу «потребности страдания»: «А мы-то, глупцы <…> ждали облегченiя 
этимъ страданiямъ…». По мнению критика, спасения следует ждать не от 
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Власов, как думает Достоевский, а от совокупности «интеллигентныхъ силъ 
Россiи».

В «Летучих заметках» в № 15 ПГ иронический выпад: «Въ степи Сахара най-
денъ, говорятъ, “Дневникъ литератора”, который купленъ г. Ѳ. Достоевскимъ, 
для помѣщенiя въ “Гражданинѣ”, за 3 фунта стерлинговъ».
Января 29, понедельник. Выходит № 5 Гр. В нем в составе рубрики «Вести со всего 

мира» напечатана без разрешения министра императорского двора (обяза-
тельного в таких случаях) заметка Мещерского «Киргизские депутаты в С.-
Петербурге» (с. 153–154) с цитированием слов императора, сказанных депутации 
во время приема (см.: Января 30). 
В этой же рубрике перепечатана из МВед (частично, с элементами редакци-

онного изложения) анонимная статья Е. К. Гижицкого «Русские эмигранты» 
(с. 155–158).

По мнению Айрини Зохраб, редакционное изложение в этой публикации сде-
лано Достоевским. — Достоевский и журнализм. СПб., 2013. С. 162–163. Об авторстве 
Е. К. Гижицкого см.: ЛН, т. 41–42, 42.

Под этой же рубрикой помещена корреспонденция из Бессарабии «Добрые 
вести из кишиневской епархии» с редакционным предисловием (с. 158).

Высказывалось мнение о  принадлежности предисловия Достоевскому. — 
Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 567; Викторович 2019, 
239, 324. Возможно и авторство Мещерского. — Д30, т. 27, 182.

В «Областном обозрении» № 5 Гр повествуется о быстром распространении 
секты шалопутов среди православного населения Кавказа (с. 129–130). В связи 
с этим сообщением находится следующая заметка Достоевского в записной 
книжке: «Шелопуты. <…> Что если это движенiе имѣетъ именно мысль самоспасенiя 
отъ растлѣнiя, тогда возможно что охватитъ всю Россiю. Шелопутинское можетъ 
умереть и нейти, но другое можетъ подобное явиться». — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 4; 
Д30, т. 21, 255.
После января 29. Письмо А. Н. Майкова к А. Г. Достоевской. Просит передать 

Достоевскому, «чтобы остановились печатать ту стихотворную воду, которая 
разлилась на 4х<ъ> столбцахъ послѣдняго Гражд<анина>». — РО ИРЛИ. № 16641. 
Л. 1; ОР РГБ. Ф. 93.II.6.46. Л. 1 (копия рукой А. Г. Достоевской).

Имеется в виду публикация поэмы А. де Мюссе «Май» из цикла «Ночи» в пе-
реводе П. А. Козлова (Гр. 29 января. № 5. С. 145–147). Предполагалась публикация в Гр 
всего цикла из четырех поэм, однако резкая реакция А. Н. Майкова, очевидно, толкну-
ла Достоевского на пересмотр этого плана (см.: До февраля 20). В работе Л. Р. Ланского 
«Достоевский в неизданной переписке современников (1837–1881)» письмо Майкова 
к А. Г. Достоевской имеет датировку: «Конец января или середина августа 1873 г.». — ЛН, 
т. 86, 433. Уточнение датировки см.: Летопись, ІІ, 345.

Января 30, вторник. Запрос канцелярии С.-Петербургского цензурного комитета 
в редакцию Гр: «имѣла ли редакцiя въ виду разрѣшенiе Г. Министра Императорскаго 
Двора на напечатанiе — статьи “Киргизскiе депутаты въ СПетербургѣ”». — РГИА. 



764  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

Ф. 777.2.1871.74. Л. 29–29 об. (черновик); Оксман, 70. См.: Января 29; см. также: 
Февраля 7.
В № 30 НВр в «Обозрении недельных газет» А. С. <А. С. Суворин> дается 

оценка первым выпускам ДП и Гр в целом. Очевидно, имея в виду описание 
В. Г. Белинского и А. И. Герцена в главе «Старые люди», обозреватель отме-
чает: «По характеристикѣ нѣкоторыхъ писателей мы убѣдились, что талантъ 
г. Достоевскаго вовсе на такъ ослабѣлъ, какъ бы можно было это предположить 
послѣ “Бѣсовъ”. Но когда мы развернули № 2-й “Гражданина”, то насъ опять 
посѣтили прежнiя сомнѣнiя и мы приходили въ недоумѣнiе, читая желчныя, 
ядовитыя выходки противъ суда присяжныхъ и <…> милосердiя» (имеется 
в виду глава «Среда» ДП). Протест Достоевского против трактовки его повести 
«Крокодил» как пасквиля на Н. Г. Чернышевского (глава ДП «Нечто личное») 
Суворин считает запоздалым: протестовать надо было, когда клевета еще не 
вкоренилась.
Января 31 (февраля 12 н. ст.), среда. Письмо Достоевского к С. А. Ивановой в Моск-

ву с характеристикой «подателя письма» Вс. С. Соловьева. Жалуется на нехватку 
времени: «…кляну себя за рѣшимость, съ которою внезапно взвалилъ на себя редак-
торство журнала». — ОР РГБ. Ф. 93.I.6.18. Л. 27–28 об.; Д30, т. 29 (1), 258–259.
Письмо Э. Равицкого к Достоевскому из Страсбурга. Присылает корреспон-

денцию, предлагает сотрудничество, о чем хочет лично поговорить («думаю 
быть въ Мартѣ въ П<етер>б<ур>гѣ»). — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29830. Л. 1.

Корреспонденций Э. Равицкого в Гр 1873–1874 гг. не обнаружено.

Январь. Достоевский встречается с приехавшим в Петербург И. С. Аксаковым. Одна 
из тем разговора — ход подписки на Гр (см. письмо Достоевского М. П. Погодину 
от 26 февраля — РГАЛИ. Ф. 373.1.149. Л. 5; Д30, т. 29 (1), 263).

Начало года. Набросок «Послесловия к роману “Бесы”», в котором Достоевский 
хотел объясниться с критиками («кто здоровъ и кто сумасшедшiй») и разъяснить 
некоторых героев романа (Кириллов, Виргинский). Очевидно, статья предна-
значалась для Гр, судя по заключительной фразе: «Когда нибудь мы выразимъ ихъ 
торопливость, Гражданинъ обязанъ представить картину». — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 134 об.; Д30, т. 11, 308.

Января конец — марта середина. М. П. Погодин в письме Мещерскому (не сохр.) 
просит прислать корректуру своей статьи на вычитку. Спрашивает о причинах 
отклонения его «строк» о великой княгине Елене Павловне (см. ниже).

Января конец — март. Ответное письмо Мещерского М. П. Погодину в Москву: 
«Строки Ваши о Вел<икой> Княгинѣ не напечатаны Редакціею потому что статьи 
о Ней были уже напечатаны ранѣе. Корректура будетъ прислана свое временно. Для 
пріема статей по Ред<акціи> Гражданин<а> есть Редакція и Редакторъ». — ОР РГБ. 
Ф. 231.20.112. Л. 1.

Имеются в виду статьи Мещерского и К. П. Победоносцева в память великой 
княгини Елены Павловны в № 3 Гр от 15 января. Речь может идти о корректуре статьи 
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Погодина «К характеристике Белинского (Справка с объяснением)» (Гр. 26 февраля. № 9. 
С. 272–275) или «К вопросу о славянофилах» (Гр. 12 марта. № 11. С. 347–352; 26 марта. 
№ 13. С. 415–420).

Февраля 1, четверг. В № 32 Г автор фельетона «Литературные и обществен-
ные курьезы» —ръ <А. Г. Ковнер> вновь полемически обращается к статье 
Достоевского «Среда» (Гр. 8 января. № 2. С. 32–36) и иронизирует по поводу от-
ношения Journal к редакторству Достоевского в Гр (см.: Января 28).

Февраля 3, суббота. В анонимной <В. И. Аскоченский?> статье «Домашней Беседы» 
(№ 5) «Благодарим, не ожидали» дан ответ Нилу Адмирари (см.: Января 21):  
«…за то, что вы отпугиваете отъ насъ “Гражданина”, мы готовы ссориться съ 
вами. Ну что если онъ, по своей молодости и неопытности, испугается едино-
мыслiя съ “Домашнею Бесѣдой”, и, руководимый новымъ редакторомъ, поне-
сетъ дичь?..»

До февраля 4. Достоевский возвращает И. И. Богданову его этюд «Плотники» и вы-
ражает готовность напечатать другие его работы.

Высказывалось предположение о не дошедшем до нас письме Достоевского 
И. И. Богданову, при котором был возвращен этюд «Плотники». — Д30, т. 29 (1), 558: 
Список. № 289.

Февраля 4, воскресенье. Письмо И. И. Богданова Достоевскому, сопровождающее 
посылку очерка «В вокзале» (опубликован под псевдонимом И. Печеневъ: Гр. 
2 апреля. № 14. С. 449–451). — ОР РГБ. Ф. 93.II.1.105. Л. 1.
В № 5 «Недели» в анонимной статье «Заметки провинциального философа 

(Посвящается “Гражданину”)» <Н. В. Шелгунов> дается оценка Достоевскому 
как автору и редактору Гр. По мнению критика, Достоевский не любит 
Петербург за то, что здесь «патрiотизмъ, нравственность, классицизмъ, идеа-
лизмъ, религiя приносятъ чистый убытокъ» (это отсылка к статье Мещерского 
«Взгляд назад» в № 34 Гр 1872 г.). Шелгунов не верит в «самоочищенiе, покаянiе 
и смиренiе», проповедуемые Достоевским.

В фельетоне Лкн <Н. А. Лейкин> «Из записной книжки отставного приказ-
чика Касьяна Яманова» (ПГ. № 18) по поводу главы «Среда» ДП утверждается, 
что Достоевский «убилъ себя наповалъ фразою “очистительное влiянiе катор-
ги”. Дознанiемъ обнаружено, что г. Достоевскiй и прежде заговаривался. Тѣло 
оставлено въ редакцiи для привлеченiя подписчиковъ».

В действительности в статье «Среда» нет приведенного Н. А. Лейкиным выраже-
ния. Оно представляет собой трансформацию заголовка статьи В. П. Буренина в СПбВед 
о начальных выпусках ДП Достоевского (см.: Января 20).

Февраля начало. А. А. Шкляревский через А. И. Траншеля (владельца типогра-
фии, в которой печатался Гр) посылает Достоевскому свой рассказ «Накануне 
защиты преступника (Из записок присяжного поверенного)». Траншель, одна-
ко, передает рассказ не Достоевскому, а Мещерскому. — ЛН, т. 86, 428–429. См.: 
До февраля 23 (?).
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Рассказ «Накануне защиты преступника (Из записок присяжного поверенного)» 
напечатан в № 12 Гр от 19 марта (с. 384–386).

Февраля 5, понедельник. В № 6 Гр опубликован рассказ Достоевского «Бобок» (гл. VI 
ДП). — Д30, т. 21, 41–54.
В «Московских заметках» в том же номере Гр И. Ю. Некрасов (псевд.: 

Москвичъ) возвращается к теме, поднятой Достоевским в статье «Среда» (Гр. 
8 января. № 2), а именно к судьбе малолетней Авдотьи Саяпиной, дочери дове-
денной мужем до самоубийства крестьянки Аграфены Саяпиной. Достоевский 
опасался, что отец-тиран после недолгого (8 месяцев) заключения «воротится 
домой и потребует к себе свидетельствовавшую против него за мать девочку. 
Будет кого <…> за ноги вешать» (Д30, т. 21, 22).

И. Ю. Некрасов сообщает, что девочка находится в безопасности. «Мысль осво-
бодить дѣвочку отъ возможныхъ притѣсненiй со стороны отца и первыя хлопоты для 
этого освобожденiя принадлежатъ москвичкѣ. Эта москвичка, Марья Николаевна 
Ханыкова, <…> не могла примириться съ мыслью, что <…> сирота Саяпина долж-
на быть оставлена на произволъ деспота-отца; она обратилась къ предсѣдательни-
цѣ московскаго общества поощренiя трудолюбiя А. Н. Стрекаловой (в Гр ошибочно: 
А. И. Стрекаловой. — Ред.), прося ее похлопотать у кого слѣдуетъ, чтобы дѣвочка была 
уволена изъ деревни для помѣщенiя въ школу общества». Хлопоты начались еще в ноя-
бре 1872 г. 18 ноября А. Н. Стрекалова обратилась к моршанскому уездному предводи-
телю дворянства (Тамбовская губерния) с просьбой содействовать ее Обществу в реше-
нии судьбы ребенка. «Моршанскiй уѣздный предводитель дворянства, г. Безобразовъ, 
принялъ горячее участiе въ хлопотахъ г-жи Стрекаловой»: он добился от находившегося 
в заключении Н. А. Саяпина (отец Авдотьи) согласия на помещение дочери в ремеслен-
ное училище и содействовал постановлению 30 ноября на сельском сходе приговора 
об увольнении Авдотьи Саяпиной из сельского общества «съ тѣмъ чтобы она отцу воз-
вращена не была». В конце января 1873 г. девочку привезли в Москву. — Гр. 5 февраля. 
№ 6. С. 167–168. В Д30 (т. 21, 389) и Летописи (II, 348) ошибочно утверждается, что хло-
поты московских филантропок о судьбе Авдотьи Саяпиной были, по сути, иницииро-
ваны Достоевским и начались после выхода его статьи «Среда». На самом деле хлопоты 
начались после публикации в МВед (1872. 30 октября. № 274. С. 3) корреспонденции 
В. Александрова о судебном деле Н. А. Саяпина, обвиняемого в жестоких истязаниях 
жены и доведении ее до самоубийства.

В № 36 Г перепечатано из газеты «Современность» письмо деревенского свя-
щенника Орловской губернии о том, как ему отказали в должности учителя кре-
стьянских детей, причем мировой посредник объяснил отказ видами правитель-
ства: «потому что духовенство проводитъ суевѣрiе». Это сообщение привлекает 
внимание Достоевского; он обращается к нему в статье ДП «Смятенный вид».
Февраля 6, вторник. Н. Н. Страхов в письме А. Н. Майкову из Крыма (ответ на 

письмо последнего от 20 января) сетует на необходимость вернуться к журналь-
ной работе в Гр: «Так и быть — опять придется окунуться в эту грязь — и охота 
была Федору Михайловичу добровольно связываться со стаею прогресса!». — 
ЛН, т. 86, 421.
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Февраля 7, среда. Отношение С.-Петербургского цензурного комитета на имя про-
курора С.-Петербургского окружного суда о возбуждении судебного пресле-
дования против редактора Гр за публикацию заметки «Киргизские депутаты 
в С.-Петербурге» без разрешения министра императорского двора. — РГИА. 
Ф. 777.2.1871.74. Л. 30–30 об. (черновик); Оксман, 71. См.: Января 29, 30.
Особым отношением С.-Петербургский цензурный комитет уведомляет 

о своем обращении к прокурору Главное управление по делам печати. — РГИА. 
Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 76–77; Ф. 777.2.1871.74. Л. 30 об. (фрагмент черновика).
Февраля 11, воскресенье. Выходит № 7 Гр.
Февраля 13, вторник. Письмо Т. И. Филиппова к Достоевскому с духовными сти-

хами об Алексее — Божием человеке. Просит сделать распоряжение, ввиду 
многих досадных ошибок в публикации его статьи «О гимназии княгини 
Оболенской» (Гр. 11 февраля. № 7. С. 209–211), впредь доставлять ему коррек-
туры. — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29883. Л. 1–4; МиИ, X, 198–200.

Февраля 14, среда. В № 40 МВед сообщение о выходе № 7 Гр и о продолжении под-
писки, но уже начиная с № 2, так как «№ 1 уже весь вышелъ».

Февраля 15, четверг. Письмо Р. В. Авдиева Достоевскому из Одессы по поводу пу-
бликации одной из частей романа «Алексей Слободин» (BE. № 2), где отраже-
на история кружка М. В. Петрашевского. «Вы, кажется, тоже были прихвачены 
этимъ движеніемъ? <…> Если Вы прочли этотъ эпизодъ романа, онъ Васъ долженъ 
былъ задѣть заживо <…> Смотрите какіе это честные, хорошіе были люди. <…> 
Партіи царедворцевъ просто было противно, ненавистно всякое умственное живое 
начало. <…> Развѣ можно остановить это движеніе? А вы съ “Гражданиномъ” къ тому 
тщитесь!». Далее о Мещерском: «Князь Обалдуй-Таракановъ проповѣдываетъ прин-
ципы аристократіи общеевропейски-монархическі<е>. — Россія здѣсь не причемъ. — 
Князёкъ глупъ. — Ну, а вы, скисшій отъ погрома 48 г., вы изъ за чего пристегнули себя 
къ его газетѣ? Вашъ пiэтизмъ въ чемъ же имѣетъ корни? Убѣдитесь скорѣе, что Вы 
непоплечу современному обществу, что оно переросло Васъ и откажитесь помогать 
политикѣ такихъ господъ какъ Лонгиновы, Шуваловы, Тимашевы и пр. — Заживо по-
хоронить себя неловко, и слова мои жестоки. Но……… право, Вашъ “Граждани<нъ>” 
порочитъ наше время, наше общество». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29626. Л. 1–2; МиИ, 
XI, 221–222 (неточно).

Февраля  18, воскресенье. Выходит №  2 ОЗ со статьей Н. М<ихайловского> 
«Литературные и журнальные заметки. Февраль 1873 г.» (Отд. II. С. 314–343), 
практически целиком посвященной Достоевскому. Критик отмечает, что «фелье-
тоны» Достоевского в Гр — «оазисъ среди <…> пустыни». Подробно разбирает 
роман «Бесы», попутно затрагивая главы ДП «Влас», «Старые люди» и «Среда».

После февраля 18. Достоевский набрасывает ответ на «Литературные и журналь-
ные заметки» Н. К. Михайловского (см. выше). — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 139; 
Д30, т. 21, 253–254.
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Февраля 19, понедельник. В № 8 Гр опубликована статья «Смятенный вид» из ДП. — 
Д30, т. 21, 54–60.

Февраля 19, понедельник — 25, воскресенье. Н. Н. Страхов приезжает из Крыма 
в Петербург; вскоре по приезде заболевает. — Д30, т. 29 (1), 262.

До февраля 20. Записка Достоевского (не сохр.) П. А. Козлову, приславшему свой 
перевод цикла из четырех поэм А. де Мюссе «Ночи». Очевидно, Достоевский, 
уже напечатавший первую из поэм, «Май» (Гр. 29 января. № 5. С. 145–147; без 
обозначения, что это перевод), объясняет задержку публикации остальных трех 
поэм «условиями редакции». — Д30, т. 29 (1), 558–559: Список. № 291.

Причиной отказа Достоевского от первоначального плана напечатать полный пе-
ревод всего цикла, возможно, была резкая реакция А. Н. Майкова (см.: После января 29).

Февраля 20, вторник. Ответ П. А. Козлова на несохр. записку Достоевского (см. 
выше): «спѣшу Васъ увѣдомить что я согласенъ на условiя редакцiи; хотя было бы 
лучше помѣщать Ночи одну за другой — но что же дѣлать если накопившiяся (так! — 
Ред.) матерiалы не позволяютъ этого». Предлагает порядок печатания. Извещает: 
«Я не получилъ отвѣта на счетъ корреспонденцiй. Желаете ли Вы чтобъ я посылалъ 
письма въ Гражданинъ или нѣтъ». — ОР РГБ. Ф. 93.II.5.84. Л. 1–2 об., 5 об.

Ответ Достоевского неизвестен. Очевидно, он в итоге принял решение не печатать 
«водянистые» переводы П. А. Козлова. Неизвестны и «корреспонденции» Козлова в Гр 
1873–1874 гг. Фраза «Я не получилъ отвѣта на счетъ корреспонденцiй» может указывать на 
более раннее, утраченное письмо Козлова в редакцию Гр.

Реплика в ПГ (№ 26, рубрика «Летучие заметки. Говорят»): «Въ “Гражданинѣ” 
скоро пойдетъ новый романъ Достоевскаго: “Моя могила”, или “Я самъ себя 
похоронилъ”».
Февраля 21, среда. Письмо Достоевского М. П. Погодину. Сообщает, что прочел 

статью «К характеристике Белинского (Справка с объяснением)» и что она («пре-
восходная вещь») «тотчасъ же пошла въ наборъ» (опубликована: Гр. 26 февраля. 
№ 9. С. 272–275). Просит: «Черкните ради Бога немедленно три строки о позволеніи 
подписать: М. Погодинъ», а не «Старый Читатель журналовъ»: «подумаютъ что это 
я самъ сочинилъ» в подтверждение указаний о Белинском в статье ДП «Старые 
люди». Сообщает, что несколько раз собирался отвечать на «приветы» Погодина, 
но «послѣднія двѣ недѣли былъ боленъ, а пуще всего разстроенъ нервами и до того 
что даже сидѣлъ дома и въ Редакцію не ѣздилъ нѣкоторое время». Обещает особо 
написать о статьях Погодина, находящихся в редакции. — РГАЛИ. Ф. 373.1.149. 
Л. 1–2; Д30, т. 29 (1), 261.

До февраля 23 (?). Не дождавшись решения редакции Гр о своем рассказе (см.: 
Февраля начало), А. А. Шкляревский пишет письмо Достоевскому «въ рѣзкихъ 
выраженiяхъ» (не сохр.; упомянуто в письме Шкляревского Достоевскому от 
8 марта — ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.9.146. Л. 1; ЛН, т. 86, 429). Датировка несохр. письма 
Шкляревского принадлежит В. А. Викторовичу. — Летопись, II, 353. Согласно 
свидетельству Шкляревского в письме А. С. Суворину от 23 февраля, к тому 
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моменту им было послано в редакцию Гр (очевидно, не только Достоевскому, 
но и Мещерскому) несколько писем: «…вот уже три недели я не добьюсь ника-
кого толка <…> Мещерского никогда не застаю дома, на письма не отвечают 
и рукопись не возвращается, несмотря на неоднократные требования». — ЛН, 
т. 86, 428. См.: Марта 5, 8.

Февраля 23, пятница. Ответ М. П. Погодина из Москвы на письмо Достоевского от 
21 февраля. Дает согласие на указание его фамилии под статьей «К характери-
стике Белинского…». Осведомляется о своих рукописях, находящихся в редак-
ции: статьях о Феодосии, Киеве, рецензии на пьесу Кохановской «Слава Богу, что 
муж лапоть сплел». Спрашивает, получен ли текст его речи в Славянском бла-
готворительном комитете по болгарскому вопросу. Вновь обещает прислать «на 
дняхъ» статью о славянофилах. Напоминает просьбу высказать мнение о его бро-
шюре «Простая речь о мудреных вещах» (см.: Января 25). Интересуется: «Какъ 
пошелъ Гражданинъ?». — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.100. Л. 3–4 об., 12; Звенья. М.; Л., 1936. 
№ 6. С. 444–445 (в состав письма ошибочно включены тексты двух других писем 
Погодина: Достоевскому, между 10 и 21 января 1873 г., и в редакцию Гр, не ранее 
27 ноября 1873 г.).

Достоевский ответил Погодину 26 февраля.

А. А. Шкляревский в письме А. С. Суворину рассказывает историю передачи 
в Гр своего рассказа «Накануне защиты преступника (Из записок присяжного 
поверенного)» (см.: До февраля 23 (?)). — ЛН, т. 86, 428.
Февраля 24, суббота. В № 2 Д во «Внутреннем обозрении» Н. Ч. рассказывает о не-

коем приятеле, которого статья Достоевского «Среда» повергла в такое уныние, 
что он объявил «о скоромъ закрытiи суда съ присяжными» (Отд. III. С. 131).

Февраля  25, воскресенье. В  Обществе любителей духовного просвещения 
И. Ф. Нильский, профессор Петербургской духовной академии, прочел свое 
возражение Т. И. Филиппову (см.: Января 18). — См.: Гр. 5 марта. № 10. С. 284.

Достоевский, вероятно, был на этом заседании. См.: Марта 28.

В № 55 СПбВед Незнакомец <А. С. Суворин> в «Недельных очерках и картин-
ках» приписывает Достоевскому (как автору статьи «Среда» ДП) слова «каторга 
освежаетъ и очищаетъ человѣка». По мнению фельетониста, сам Достоевский 
«до каторги былъ гораздо свежѣе». Ср.: Февраля 4, фельетон Н. А. Лейкина в ПГ.
Февраля 26, понедельник. В № 9 Гр напечатаны два юмористических очерка 

И. С. Генслера из серии «Гаваньские сцены. (Жанр)» (с. 277–282). По утвержде-
нию Достоевского, он «почти вновь пересочинил» их (Д30, т. 29 (1), 262). См.: 
Виноградов В. И. С. Генслер и Ф. М. Достоевский — редактор «Гаванских сцен» // 
РЛ. 1964. № 2. С. 71–91.
В том же номере Гр — статья М. П. Погодина «К характеристике Белинского 

(Справка с объяснением)», поддерживающая некоторые положения статьи 
Достоевского «Старые люди» (Гр. 1 января. № 1. С. 15–17). В то же время 
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влияние Белинского на современную интеллигенцию Погодин объясняет 
«низкимъ уровнемъ нашего образованiя, преимущественно педагогическаго».

Письмо Достоевского М. П. Погодину в ответ на его письмо от 23 февраля. 
Жалуется на отсутствие секретаря и сотрудников по библиографическому отде-
лу, на загруженность редакторской работой. Сообщает о замысле «целого ряда 
статей» о «социализме и христианстве». «Съ другой стороны роятся въ головѣ и сла-
гаются въ сердцѣ образы повѣстей и романовъ. Задумываю ихъ, записываю, каждый 
день прибавляю новыя черты къ записанному плану и тутъ же вижу, что все время 
мое занято журналомъ». Передает сведения о подписке на Гр (1800 подписчиков) 
и о его розничной продаже, упятерившейся по сравнению с 1872 г. Отказывается 
печатать речь Погодина в московском Славянском благотворительном ко-
митете, так как Гр уже напечатал статью Т. И. Филиппова «Определение 
Константинопольского собора по вопросу о болгарском экзархате» (см.: Гр. 
1872. №№ 23, 24, 26, 27), противоречащую взглядам Погодина (Т. И. Филиппов 
поддержал объявленное собором отлучение болгар от церкви, М. П. Погодин 
же солидаризировался с болгарским клиром и общественностью; Достоевский 
в письме высказал точку зрения, близкую Т. И. Филиппову). Выражает желание 
написать в Гр по поводу «поразившей» его статьи К. Н. Леонтьева «Панславизм 
и греки» (РВ. 1873. № 2. С. 904–934). Обещает напечатать статьи Погодина 
о Феодосии и Киеве. Говорит о неопределенных планах на лето: жена и дети 
должны быть в деревне, а он должен оставаться в Петербурге ради Гр. — РГАЛИ. 
Ф. 373.1.149. Л. 3–6 об.; Д30, т. 29 (1), 261–264.

Статья Достоевского о К. Н. Леонтьеве не была написана. Статьи Погодина о 
Феодосии и Киеве в Гр 1873–1874 гг. так и не были напечатаны (обе появились в 1875 г. 
в МВед). Что же касается задуманного Достоевским «ряда статей» о «социализме и хри-
стианстве», то отголоски этого замысла можно найти в статье «Одна из современных 
фальшей» ДП (Гр. 10 декабря. № 50. С. 1349–1353) и в некоторых обзорах «Иностранные 
события» (напр.: Д30, т. 21, 201–203, 234).

Письмо И. С. Генслера Достоевскому из больницы. Сообщает, что у него есть 
«двѣ статьи, двѣ юмористическiя гаваньскiя сцены, листа въ два печатныя, — го-
товыя совсѣмъ». Просит прислать ему 15 р. в счет гонорара за уже принятую 
«статью» (см. выше), выплатить (тоже из гонорара) его долг А. Н. Майкову и на-
вестить его в Александровской больнице. «Когда напишу — гаваньскiя свадьбы и 
крестины, тогда можетъ быть, Вы согласитесь перепечатать “Бiографiю Кота”, 
съ тѣмъ, что я освѣжу ее и докончу жизнь его». — ОР РГБ. Ф. 93.II.2.79. Л. 1–2 об.

Указанные в письме произведения Генслера в Гр 1873–1874 гг. не печатались. 
«Биография Кота, Василия Ивановича (рассказанная им самим)» была опубликована: 
Библiотека для Чтенiя. 1863. №№ 1, 2, 10, 11; переиздана в 1872 и 1904 гг.

После февраля 27. Достоевские меняют местожительство в Петербурге, чтобы 
жить поближе к редакции Гр. — Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981. 
С. 261. Новый адрес: Гусев пер., № 8, угол наб. Лиговского канала, № 27, дом 
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Ф. П. Сливчанского, кв. 17. Обоснование датировки «После февраля 27» — 
Летопись, II, 355.

Февраля 28, среда. В № 8 И в анонимном обозрении «В столицах и в провинции» 
с сочувствием пересказаны суждения Достоевского о штундизме и о задачах 
русских священников (из статьи «Смятенный вид» ДП: Гр. 19 февраля. № 8. 
С. 224–226).

По мнению В. А. Викторовича, обозрение может принадлежать В. В. Тимофеевой, 
корректору Гр. — Летопись, II, 355.

Февраль. Достоевский составляет перечень «Счетъ статей замѣчательныхъ, нахо-
дящихся въ Редакцiи». — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 17; Д30, т. 21, 259–260.

Датируем по упоминанию в перечне рецензии С. А. Николаевского на статью 
К. Н. Леонтьева «Панславизм и греки» (написана не ранее выхода февральского номера 
РВ со статьей Леонтьева) и «статей <…> Генслера», т. е. его очеркового цикла «Гаваньские 
сцены» (напечатан в Гр 26 февраля и 5 марта в №№ 9–10). — НД. 2018. № 1. С. 20, 26.

Марта 1, четверг. Письмо М. П. Погодина Достоевскому из Москвы. Дает советы 
по редакционной работе, еще раз напоминает о своих статьях, лежащих в ре-
дакции: о Феодосии, Киеве, Белёве. Высказывает мелкие придирки к некоторым 
выражениям письма Достоевского от 26 февраля; недоволен подписью «Старый 
читатель журналовъ, М. Погодинъ», поставленной в Гр (26 февраля. № 9. С. 275) 
под его статьей «К характеристике Белинского…», очевидно, по редакторскому 
недосмотру. Давно обещанную статью о славянофилах планирует выслать «чрезъ 
два дня». — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.100. Л. 5–6 об.; Звенья. М.; Л., 1936. № 6. С. 451–452 
(неточно).
В записной книжке Достоевского отмечено: «1е Март<а>. Получены двѣ 

статьи: Богданова о выставкѣ и одной дамы по женскому вопросу». — РГАЛИ. 
Ф. 212.1.11. Л. 14; Д30, т. 21, 260.

Статья «одной дамы», очевидно, «Ответ женщины на призыв “Гражданина”: 
“К  делу!”»  — Гр. 26  марта. №  13. С. 403–411; 2  апреля. №  14. С. 441–444. Статья 
И. И. Богданова была позднее возвращена автору (см.: Марта 16 и вскоре после). 

В  №  60 Г в  фельетоне «Литературные и  общественные курьезы» 
<А. Г. Ковнер> вновь высказывается мысль о том, что место Достоевского — 
в доме умалишенных. Процитировав слова Достоевского из статьи «Смятенный 
вид» ДП (Гр. 19 февраля. № 8. С. 226; Д30, т. 21, 59) о «назначении народа рус-
ского», фельетонист с издевкой замечает: «…бѣда въ томъ, что сами “Власы” 
о своихъ спасительныхъ силахъ ничего не знаютъ и болѣе чѣмъ кто-нибудь 
напоминаютъ о своемъ обезьяньемъ происхожденiи».
Марта 3 — июня 23; суббота. Записка Достоевского типографскому метранпажу 

М. А. Александрову: «Прошу Васъ потрудитесь сейчасъ же прійти на минутку въ 
Типографiю. Я и секретарь Редакцiи Васъ дожидаемся. Безъ Васъ нельзя рѣшить <…> 
Суббота 3 1/2 ч. по полудни». — РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 1; Д30, т. 29 (1), 258.
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Секретарь редакции  — В. Ф. Пуцыкович (эта должность появилась в  Гр 
после 26 февраля 1873 г. — см.: Февраля 26, Около марта 25). Записка Достоевского 
М. А. Александрову долгое время датировалась началом января 1873 г. по ошибочному 
свидетельству ее адресата. — Д. в воспоминаниях, ІІ, 260; Письма, ІІІ, 47; Описание, 146; Д30, 
т. 29 (1), 497. Уточнение датировки см.: МиИ, XVIII, 394–396, 411.

Марта 4, воскресенье. В № 9 И в статье М. <Д. Д. Минаев> «Наши говоруны и об-
щественные трапезы» упомянут Достоевский, который «и въ романахъ и въ 
фельетонахъ своихъ сочиняетъ теперь <…> контрреволюцiю». В том же номе-
ре в фельетоне Л. Д. «Вчера, сегодня и завтра (Вседневные заметки)» в паро-
дийном перечне празднеств в честь различных русских деятелей, в частности, 
говорится о Достоевском: «Фантастическiй праздникъ на Гутуевскомъ островѣ 
Ѳ. М. Достоевскому. Всѣ посѣтители обязательно въ бѣсовскомъ костюмѣ. 
Музыка — новая опера Цезаря Кюи “Бѣсовское наважденiе”, или “Гражданинъ”, 
пьеса въ 52 музыкальныхъ номерахъ (столько номеров в год у Гр. — Ред.). Всѣ 
участвующiе въ праздникѣ подъ конецъ должны непремѣнно сойти съ ума или 
застрѣлиться. Иначе входъ запрѣщается».
Статья Нила Адмирари <Л. К. Панютин> «По поводу выставки в Академии 

художеств» (Г. № 63), с которой Достоевский скрыто полемизирует в статье «По 
поводу выставки» ДП (Гр. 26 марта. № 13. С. 423–426), — см.: Д30, т. 21, 423, 426, 
429.

В № 57 БВед Экс <А. П. Чебышев-Дмитриев> называет «фельетоны» Досто-
евского в Гр «коробами нелепостей, пошлостей»; иронизирует по поводу «ве-
ликого достоинства» русского народа, потребности страдать, приписанной ему 
Достоевским в очерке «Влас». В статье «Среда» Достоевский, по мнению крити-
ка, «увѣряетъ, что человѣкъ, стремящiйся къ духовному просвѣтленiю, долженъ 
для этой цѣли попасть на каторгу». 
Марта 5, понедельник. В № 10 Гр опубликован фельетон Достоевского «Полписьма 

“одного лица”» (гл. VIII ДП). — Д30, т. 21, 60–68. Там же  — окончание 
«Гаваньских сцен» И. С. Генслера (см.: Февраля 26).
Ответная записка Достоевского (не сохр.) на письмо А. А. Шкляревского (см.: 

До февраля 23 (?)). Писатель сообщает, что рукописи рассказа Шкляревского 
«никогда на видел <…> в глаза и понятия о ней не имеет». — Д30, т. 29 (1), 559: 
Список. № 292.

В Д30 датирована «началом марта». В Летописи передатирована на основании 
свидетельства Шкляревского в письме Достоевскому от 8 марта (ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.9.146. 
Л. 2; ЛН, т. 86, 429). — Летопись, II, 357.

В тот же день А. А. Шкляревский получает письмо Мещерского (не сохр.) с 
уведомлением о том, что его рассказ «Накануне защиты преступника (Из запи-
сок присяжного поверенного)» будет напечатан в № 11 Гр, на что Шкляревский 
тотчас посылает согласие. «Отвѣчая на письмо мое къ Вамъ, кн. Мещерскiй бла-
годаритъ меня за него и называетъ его любезнымъ въ отношенiи къ себѣ», — со-
общал Шкляревский Достоевскому 8 марта. В отличие от Достоевского, 
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Мещерский в своем письме 5 марта уверял, что рассказ Шкляревского был 
отдан Достоевскому на прочтение. — ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.9.146. Л. 1, 2; ЛН, т. 86, 
429. См. также: Марта 8.

Рассказ Шкляревского напечатан в № 12 Гр от 19 марта (с. 384–386).

Марта 7, среда. Письмо настоятеля Староиерусалимского подворья в Москве ар-
химандрита Григория Паламы Достоевскому с просьбой напечатать его статью 
«Еще о болгарском вопросе». — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.65. Л. 1.

Статья была напечатана в №№ 12–14 Гр 19, 26 марта и 2 апреля. Начало публика-
ции в № 12 Достоевский сопроводил редакционным примечанием: Д30, т. 21, 274–275.

В № 10 И в анонимной статье «Современная русская поэзия» иронически 
задет Гр как единственное издание, давшее приют поэтам «любви и приро-
ды» — Ф. И. Тютчеву, А. Н. Майкову, А. А. Фету, Я. П. Полонскому — и сооб-
щившее им «свой аромат». «Дудку» князя Мещерского, под которую «пляшут» 
эти поэты, «съ 1873 года изъ княжескихъ рукъ сподобился принять авторъ 
“Бѣдныхъ людей”, такъ восторженно привѣтствованный нѣкогда Бѣлинскимъ». 
В том же номере в обозрении «В столицах и в провинции» рассказывается об 
убийстве Юнгерова его женой и детьми (дело слушалось 18 декабря 1872 г. 
в г. Николаевске Самарской губернии). Присяжные заседатели, по мнению ав-
тора, не задумались о причинах семейной драмы (деспотизм убитого) и отпра-
вили виновных на каторгу. Заключение: «А еще г. Достоевскiй жалуется, что 
у насъ присяжные стали “что-то больно жалостливы…”. Кажется, не слишкомъ».

Автором обозрения, возможно, была В. В. Тимофеева, корректор Гр. — Летопись, 
II, 358.

Марта 8, четверг. Ответ А. А. Шкляревского на письмо Достоевского от 5 марта 
с изложением всех злоключений его рукописи «Накануне защиты преступни-
ка (Из записок присяжного поверенного)». Резкость своего первого письма 
Достоевскому (см.: До февраля 23 (?)) Шкляревский объясняет своим болезнен-
ным состоянием. «…Всѣму кругу моихъ знакомыхъ извѣстно, что я принадлежу къ 
числу самыхъ жаркихъ поклонниковъ Вашихъ сочиненiй, за ихъ глубокiй психологическiй 
анализъ, какого ни у кого нѣтъ изъ нашихъ современныхъ писателей…». — ОР РГБ. 
Ф. 93.ІІ.9.146. Л. 1–2 об.; ЛН, т. 86, 429 (с пропусками).

Марта 9, пятница. В № 68 Г во «Внутренних известиях» опубликовано сообщение 
об устройстве публичных народных чтений в Соляном городке и издании их 
в виде дешевых брошюр. Там же упомянуто письмо священника И. Никольского 
в ПЛ о громадной смертности среди питомцев петербургского Воспитательного 
дома. Эти заметки отмечены в записной книжке Достоевского среди записей по 
редакции. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 13; Д30, т. 21, 260.

Марта 9, пятница — июня 24, воскресенье (?). Записка Достоевского типограф-
скому метранпажу М. А. Александрову: «Прошу васъ прислать сейчасъ на-
боръ (и оригиналъ) моей статьи (Дневникъ Писателя). Увѣдомляю тоже, что 
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окончанія не буде тъ и что статью надо выну ть». — Александров 1892, 186; 
Д30, т. 29 (1), 258.

Записка Достоевского М. А. Александрову традиционно датировалась январем 
1873 г. — Письма, ІІІ, 47–48; Гроссман 1935, 206, 207. В комментариях Д30 содержание запи-
ски было увязано (без достаточных оснований) с рассказом Достоевского «Бобок», пред-
ложена датировка 26–28 января. — Д30, т. 29 (1), 498; ср.: Летопись, ІІ, 343. Уточнение 
датировки см.: МиИ, XVIII, 396, 409.

Марта 10, суббота. В № 65 НВр опубликована передовая статья (анонимная), на-
правленная против утверждения газеты РМир о тенденциозности Литературного 
фонда: «Если бы въ члены комитета фонда попали не гг. Пыпины, Корши, 
Арсеньевы, Суворины и подобные, а <…> гг. Мещерскiе, Комаровы, Достоевскiе, 
Стебницкiе или Крестовскiе, — то не произошло бы еще сильнѣйшей и притомъ 
болѣе узкой и менѣе толерантной тенденцiозности при опредѣленiи литератур-
ныхъ правъ на пособiе?» Автор обвиняет оппонентов в нетерпимости «ко всему, 
что есть живаго, независимаго и симпатичнаго публикѣ въ литературѣ», защи-
щает так называемую литературную тлю, явственно намекая при этом на фе-
льетон Достоевского «Полписьма “одного лица”» (Гр. 5 марта. № 10. С. 285–289).

Марта 11, воскресенье. В газете РМир (№ 64) в статье Z. Z. Z. «Наблюдения и за-
метки» говорится, что с переходом Гр в руки Достоевского «не послѣдовало ни-
какихъ перемѣнъ».
В № 37 ПГ в разделе «Летучие заметки», в «Словаре достопамятных людей 

русских и их изречений» о Достоевском сказано, что он «замѣчателенъ переро-
жденiемъ своего мозга»; ему же приписаны слова: «Совершайте преступленiя! 
Идите всѣ на каторгу — очиститесь и живы будете!».
Марта 12, понедельник. В № 11 Гр опубликовано начало статьи М. П. Погодина 

«К вопросу о славянофилах» (с. 347–352). Среди писателей, ученых и публици-
стов, высказывавших «живое дружеское сочувствiе» славянофильским идеям, 
назван Достоевский (с. 349).

Марта  13, вторник. Записи по журналу в  записной книжке Достоевского: 
«13. Письмо отъ Прежевскаго изъ Вологды<,> проситъ объ Тошмѣ. Проситъ увѣдо-
мить можетъ ли разсчитывать на работу въ Гражданинѣ<.> 13) Гжа Гру нильонъ рас-
сказъ <“>по старости лѣтъ<”,> отвѣтить въ городъ Рогачевъ, Могилевской губер-
нiи». — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 129; Д30, т. 21, 260.

Письма Прежевского и Грунильон в архиве Достоевского не сохр.; публикации на-
званных авторов в Гр в 1873–1874 гг. не появились. Тошма — древнее название г. Тотьма 
на Вологодчине. Запись о Прежевском в Летописи (II, 359) датирована неточно: «Марта 
между 9 и 13», поскольку при ее публикации в Д30 перед отметкой пропущена дата «13».

Марта 14, среда. В № 12 И опубликовано пародийное стихотворение Д. Д. Минаева 
«Кому на Руси жить хорошо» (с. 7–8; подпись: Литературное Домино), где описы-
вается некий сумасшедший дом, в обитателях коего угадываются, в числе про-
чих, Мещерский и Достоевский (им-то и «живется весело на матушкѣ Руси»).
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Марта 15, четверг. В анонимном фельетоне газеты Г (№ 74) «Литературные и об-
щественные курьезы» <А. Г. Ковнер>, в частности, говорится: «Мистическiй 
бредъ г. Достоевскаго, имѣющiй своимъ основанiемъ только слишкомъ “сильное 
воображенiе”, или никѣмъ не читается, или же вызываетъ горькое сожалѣнiе об 
авторѣ». Ближайшим поводом к этой реплике, вероятно, послужили «Бобок» 
и «Полписьма “одного лица”» (Гр. 5 февраля. № 6. С. 162–166; 5 марта. № 10. 
С. 285–289).

Марта 16, пятница, и вскоре после. Записи по журналу в записной книжке 
Достоевского — перечень рукописей, возвращаемых авторам или взятых на 
рассмотрение. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 129; Д30, т. 21, 260.

Записи, очевидно, сделаны в разные дни: указаны последовательно пятница, 
суббота, понедельник. — МиИ, XVIII, 409–410. Среди отклоненных рукописей — некое 
произведение Богданова: «Богданову отдана». Эта запись в Д30 (т. 21, 517) ошибочно увя-
зывается с этюдом И. И. Богданова «Плотники», возвращенным автору еще до 4 февраля 
(см. письмо И. И. Богданова Достоевскому от 4 февраля — ОР РГБ. Ф. 93.II.1.105. Л. 1). 
На самом деле речь должна идти о статье Богданова о выставке (см.: Марта 1).

Марта 17, суббота. Письмо А. Ф. Писемского Мещерскому. Просит выслать № 7 Гр 
с первым действием его комедии «Подкопы». — ОР РГБ. Ф. 359.8228.58. Л. 1‒2; 
Писемский А. Ф. Письма. М.; Л., 1936. С. 253–254.

Марта 18, воскресенье. Письмо Н. С. Лескова Мещерскому: «Почтивъ меня своимъ 
посѣщеніемъ вначалѣ Вашего литературнаго предпріятія Вы изволили просить меня 
приготовить для Гражданина какую ни будь небольшую бельлетристическую рабо-
ту. Теперь я располагаю такою вещицею (разсказъ листа въ 4 разм<ѣра> “Русск<аго> 
Вѣстника”) и по ея относительнымъ достоинствамъ, кажется могу позволить себѣ 
предложить ее Вамъ. <…> Гонораръ мой въ “Русск<омъ> Вѣстн<икѣ>” 150 р. за 
листъ, — что я желаю получить и отъ Гражданина. Разсказъ писанъ въ родѣ “Смѣха 
и Горя”, т. е. легко дѣлится эпизодически». — ОР РГБ. Ф. 359.8226.8. Л. 1; Лесков, 
т. 10, 357–358 (неточно).

По мнению большинства исследователей, в письме говорится о повести «Оча-
рованный странник», помещенной в октябре — ноябре 1873 г. в газете РМир: Лесков, 
т. 10, 562; т. 11, 812; Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С.   494, 
537; Д30, т. 21, 431; Летопись, ІІ, 361. Данная версия оспаривалась В. А. Тунимановым: 
Туниманов В. А. Ф. М. Достоевский и Н. С. Лесков в 1873 году. Литературная дуэль // 
Ars philologiae: Профессору Аскольду Борисовичу Муратову ко дню шестидесятиле-
тия. СПб., 1997. С. 179–181. Ответ Мещерского Н. С. Лескову неизвестен. Если речь 
идет об «Очарованном страннике», то редакция Гр могла отказаться печатать по-
весть по цензурным соображениям (как вслед за тем в мае отказались редакторы РВ 
М. Н. Катков и Н. А. Любимов. — Лесков, т. 11, 812). Характерно, что Лесков обращается 
не к Достоевскому («редактору-издателю»), а к Мещерскому (фактическому издателю Гр), 
возможно, сознательно обходя первого после критического разбора «Запечатленного 
ангела», сделанного Достоевским в статье «Смятенный вид» (Гр. 19 февраля. № 8). 
Этот факт мог задеть Достоевского и также сыграть свою роль в отказе редакции Гр 
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Лескову. Не исключено, что последовавшая затем довольно резкая полемика Лескова 
с Достоевским (см.: Апреля 4, 23) имела причиной и данный эпизод.

Выходит № 3 ОЗ, где опубликованы «Литературные и журнальные заметки» 
Н. М<ихайловского> (Отд. II. С. 138–165), уличающие Гр в непоследовательно-
сти по поводу публикации статьи М. С. Степанова «Плутократия» (Гр. 5 марта. 
№ 10. С. 308–318), в которой признается справедливость требований американ-
ских социалистов. Н. К. Михайловский пишет (с. 161), что «не ожидалъ» встре-
тить такой статьи в журнале, в № 1 которого «Г. Достоевскiй такъ много и такъ 
сильно ругался надъ соцiализмомъ» (имеется в виду статья «Старые люди»).

В № 76 СПбВед опубликована статья В. В. Стасова «Картина Репина “Бурлаки 
на Волге”». В статье Достоевского «По поводу выставки», напечатанной в Гр 
26 марта, есть известные переклички с этой статьей — см.: Д30, т. 21, 74, 428.
Марта 19, понедельник. В № 12 Гр к статье о. Григория Паламы «Еще о болгарском 

вопросе» (см.: Марта 7) Достоевский делает примечание, оговаривающее взгляд 
редакции на этот вопрос. — Д30, т. 21, 274–275.

Марта 21, среда. Письмо Мещерского цесаревичу Александру Александровичу (бу-
дущему Александру III) с просьбой выделить 18 тысяч рублей на оплату долгов 
по Гр. Ввиду безденежья «въ Маѣ прiйдется “Гражданинъ” закрыть! <…> Платить 
по <…> векселямъ мнѣ приходится въ три срока: одинъ срокъ 1 Апрѣля — 6 тысячь, 
второй 1 Юня, и третiй 1 Сентября». Просит «теперь выдать <…> 6000 р<.>; до отъ-
ѣзда Вашего за границу еще 6000 р<.>, и затѣмъ въ Августѣ остальныя». Сообщает 
о ходе подписки на Гр: «…въ концѣ прошлаго года подписчиковъ <…> было всего 1600; 
теперь въ началѣ втораго года подписчиковъ около 2000, а къ концу года, соразмѣрясь 
съ прогрессiею прошлаго года можно ожидать до 2200 подписчиковъ <…> Затѣмъ 
вотъ другiе факты: въ началѣ нынѣшняго года я получилъ письма отъ всѣхъ почти 
Архiепископовъ и Епископовъ Россiи съ благословенiями <…> въ нынѣшнемъ же году изъ 
1960 подписчиковъ 870 принадлежатъ къ сельскому духовенству. Затѣмъ въ нынѣш-
немъ же году подписались всѣ серьозные люди въ Россiи <…> начиная отъ Самарина, 
Аксакова, и другихъ, и кончая Губернаторами, Министрами». Чтобы решить, продол-
жать ли издание Гр, Мещерский «созвалъ совѣтъ <…> въ этомъ совѣтѣ участвова-
ли въ разное время Катковъ, Тютчевъ, Майковъ, Оболенскiй, Аксаковъ, Побѣдоносцевъ, 
Достоевскiй и другiе: всѣ единогласно рѣшили: продолжать во что бы то ни стало». 
Как основание просить о субсидии для Гр Мещерский упоминает свои услуги 
в поиске средств на Ремесленное училище цесаревича Николая: «…я Васъ из-
бавилъ отъ возможности расхода до 50 тысячь: прихожу просить награды за труды 
въ видѣ трети той суммы которую Вамъ сберегъ». — ГА РФ. Ф. 677.1.896. Л. 313–
316 об.; Мещерский В. П. Письма к великому князю Александру Александровичу 
1869–1878. М., 2014. С. 465–469.

О субсидии на издание Гр Мещерский безуспешно просил цесаревича Алек сандра 
Александровича и прежде (первый раз — в конце 1870 г.). — ГА РФ. Ф. 677.1.895. Л. 198–
200 об., 202–204; Ф. 677.1.896. Л. 107–111 об., 239–243 об., 330–331 об., 336; Мещерский В. П. 
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Письма к великому князю… С. 324–333, 335–339, 343. На просьбу 21 марта 1873 г. цеса-
ревич вновь ответил отказом, на сей раз в резкой и грубой форме (см.: Марта 25).

В № 14 И в статье М. <Д. Д. Минаев> «На выставке в Академии художеств» 
говорится о «неотразимом влиянии литературы» на «наше молодое искусство». 
Так, демонстрирующиеся на выставке картины Ф. А. Бронникова «Гимн пифа-
горейцев» и «Мозаичисты в инквизиции» «состряпаны по Достоевскому, по его 
мистически-туманному съ болѣзненными ужасами рецепту».

Достоевский вскоре высказался в поддержку Бронникова в статье «По поводу 
выставки» — Гр. 26 марта. № 13.

Марта 25, воскресенье. Письмо цесаревича Александра Александровича Мещер-
скому (не сохр.) с отказом субсидировать Гр. Судя по ответу Мещерского 
26 марта, письмо цесаревича было крайне грубым и содержало прямые оскор-
бления просителя («…называя меня нравственнымъ уродомъ и подлецомъ, Вы 
бьете меня свыше мѣры и <…> бьете незаслуженно!» — ГА РФ. Ф. 677.1.896. Л. 305; 
Мещерский В. П. Письма к великому князю Александру Александровичу 1869–
1878. М., 2014. С. 482). Гнев наследника престола вызвали постоянные денежные 
вымогательства Мещерского и бестактная увязка им вопроса о субсидии для Гр 
с услугами, оказанными им по устройству Ремесленного училища цесаревича 
Николая (см.: Марта 21). 
Письмо П. А. Матвеева, члена окружного суда, к Достоевскому из Самары. 

Выражает поддержку Гр как органу славянофильской ориентации и предска-
зывает ему большой успех. Сообщает об успехе в Самаре романа Мещерского 
«Один из наших Бисмарков», печатающегося в  Гр. Критикует статью 
Достоевского «Среда» (Гр. 8 января. № 2): «…значенiе суда присяжныхъ гораздо 
шире и многостороннее (так! — Ред.) чѣмъ Вы его понимаете — <…> это можетъ 
быть и не есть лучшая организацiя суда для правильнаго рѣшенiя дѣлъ (коллегiя корон-
ныхъ судей, образованныхъ спецiалистовъ въ этомъ отношенiи благонадежнѣе), но во 
всякомъ случаѣ прекрасная школа общественнаго развитiя для народа. Какъ ни полез-
но распространенiе въ народѣ грамотности, но ограничивать сферу развитiя народа 
школой и книжкой нельзя — это обстоятельство отнюдь не слѣдуетъ опускать 
изъ вида органу такого направленiя, какъ Гражданинъ». Прилагает к письму соб-
ственную «программу нар<одныхъ> юрид<ическихъ> обычаевъ». Передает поклон 
Н. Н. Страхову: «послѣ конца Зари я отъ него не имѣлъ ни строки». — РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29773. Л. 1–2 об.; НД. 2016. № 1. С. 71–74.
Около марта 25. Достоевский знакомится с Ю. Д. Засецкой, дочерью Д. В. Давыдова. 

«Она только что основала тогда первый в Петербурге ночлежный дом (по 
2-й роте Измайловского полка) и чрез секретаря редакции “Гражданина” при-
гласила Федора Михайловича в назначенный день осмотреть устроенное ею 
убежище для бездомных». — Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981. С. 263.

Это первое упоминание о секретаре редакции Гр (должность занял В. Ф. Пу-
цыкович). Еще в конце февраля должность секретаря в редакции отсутствовала (пись-
мо Достоевского М. П. Погодину от 26 февраля: «Секретаря у насъ нѣтъ, но я настою что 
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будетъ, ибо вижу что онъ необходимъ» — РГАЛИ. Ф. 373.1.149. Л. 3; Д30, т. 29 (1), 262). 
А. Г. Достоевская относит знакомство мужа с Ю. Д. Засецкой к 1873 г., не давая более 
точных указаний. Датировка уточнена В. А. Викторовичем на основании следующих 
сведений: ночлежный дом (2-я рота Измайловского полка, д. 14) был открыт на сред-
ства Общества ночлежных приютов (председатель — Ю. Д. Засецкая) 25 марта 1873 г. — 
Г. 27 марта. № 86; Летопись, ІІ, 363. Возможно, к этому же времени относится запись 
Ю. Д. Засецкой на визитной карточке: «Ѳ. М. Д<остоевско>му отъ Предсѣдательницы 
Общества Н<очлежныхъ> П<рiютовъ>. Свободный входъ въ Ночлежный Прiютъ во всякое время 
дня и ночи». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29718. Л. 3–3 об.; Гроссман 1935, 291.

Марта 25, воскресенье — 31, суббота. По воспоминаниям Н. Н. Страхова, «около 
Святой» (неточность: Пасха в 1873 г. приходилась на 8 апреля) «произошла 
в кружке “Гражданина” большая тревога; говорили, что издание невозможно 
продолжать, и Федор Михайлович был некоторое время в большом беспокой-
стве». — Д. в воспоминаниях, І, 501.

Угроза возникла по причине безденежья издателя Мещерского (см.: Марта 21, 
25). См. также: Викторович В. А. К истории одного объявления в «Гражданине» 1873 г. // 
МиИ, VII, 197–200.

Марта 26, понедельник. В № 13 Гр опубликована статья Достоевского «По пово-
ду выставки» (гл. IX ДП). — Д30, т. 21, 68–77. В том же номере — начало статьи 
Л. Ю. Кохновой «Ответ женщины на призыв “Гражданина”: “К делу!”» с редак-
ционным предисловием, написанным Достоевским. — Д30, т. 21, 275–277.
«Оправдательное» письмо Мещерского цесаревичу Александру Александро-

вичу. — Мещерский В. П. Письма к великому князю Александру Александровичу 
1869–1878. М., 2014. С. 471–482. См.: Марта 21, 25.
Марта 27, вторник. Письмо В. С. Глинки Достоевскому по поводу предложенной 

в Гр рукописи: «Вы справедливо замѣтили, что названiе взятое изъ пословицъ не при-
годно, а потому если пропрочтенiи (так! — Ред.) моей статьи подъ заглавiемъ: “На 
все время и все на время”, она окажется удобной для “Гражданина”, тогда озаглавьте 
статью мою: “Сибирякъ”». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29676. Л. 1; Д30, т. 29 (1), 559; 
Летопись, II, 364.

Возможно, данному письму предшествовало утраченное письмо Достоевского 
В. С. Глинке. — Д30, т. 29  (1), 559: Список. № 293. Под «статьей» В. С. Глинка мог 
иметь в виду свою повесть, поступление которой в Гр отражено в записной тетради 
Достоевского (отметка «Глинка повѣсть»). — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 129; Д30, т. 21, 260.

Марта 28, среда. Заседание Общества любителей духовного просвещения, про-
должавшего обсуждать вопрос о старообрядческом единоверии (см.: Января 
18, Февраля 25). Достоевский присутствует на этом заседании и, при участии 
Т. И. Филиппова, составляет о нем отчет. — Гр. 2 апреля. № 14. С. 433–434.

Марта 29, четверг. М. П. Погодин пишет Достоевскому: «Статьи мои (Бѣлевъ, 
Кiевъ, Ѳеодосiя, Кохановская) или печатаите (так! — Ред.) или возвратите немед-
ленно». Предлагает взять для публикации у Кохановской (Н. С. Соханской) 
«большой роман». Жалуется на «отвратительныя опечатки», типографские 
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«пробѣлы нелѣпые» и редакторские сокращения. Просит опечатки «всенепремѣнно 
отмѣтить <…> въ слѣд<ующемъ> нумерѣ». — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.100. Л. 7–8; ЛН, 
т. 83, 329 (не полностью).

Названные Погодиным статьи были возвращены ему лишь 1 сентября (кроме 
затерявшейся рукописи о пьесе Кохановской — см.: Октября 30). Роман Кохановской, 
возможно, «Степная барышня сороковых годов» (не окончен; частично напечатан: Русь. 
1885. №№ 3–6). Вероятнее всего, Достоевский не последовал совету Погодина попросить 
этот роман для публикации в Гр. Опечатки, вызвавшие возмущение Погодина, — в окон-
чании его статьи «К вопросу о славянофилах» (Гр. 26 марта. № 13. С. 418–420). В после-
дующих номерах Гр опечатки не были оговорены.

Письмо А. А. Шкляревского Достоевскому при посылке статьи «Сосновская 
школа» с просьбой «не лишить ее, по своему усмотрѣнiю, надлежащихъ исправ-
ленiй», которые он сам не мог сделать «по болѣзненному своему состоянiю». 
Выражает желание «въ началѣ будущей недѣли» представиться Достоевскому 
лично. — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.146. Л. 3.

Статья «Сосновская школа» в Гр 1873–1874  гг. не напечатана. Знакомство 
Шкляревского с Достоевским, по воспоминаниям В. В. Тимофеевой, состоялось лишь 
летом 1873 г. и ознаменовалось скандалом, устроенным беллетристом в квартире 
Достоевского. — Д. в воспоминаниях, ІІ, 176–178. См.: Августа 4 или 5.

Марта 30, пятница. Письмо Т. И. Филиппова Достоевскому. Сообщает, что «къ 
Понедѣльнику нельзя поспѣть съ отчетомъ» о заседании Общества любителей ду-
ховного просвещения 28 марта, просит дать о нем лишь краткую информацию 
в Гр. Предоставляет Достоевскому тезисный план соответствующей заметки, 
просит прислать корректуру на вычитку. «…А къ 9му Апрѣля мы подумаемъ, чтò 
сказать». — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 1–2 об.; ЛН, т. 15, 150–151.

Речь идет о заметке «Заседание Общества любителей духовного просвещения 
28 марта». — Гр. 2 апреля. № 14. С. 433–434 (подпись: Ѳ. Д.); Д30, т. 21, 139–142. 9 апреля 
номер Гр не вышел из-за финансовых проблем издателя.

Мещерский сообщает цесаревичу Александру Александровичу: «…кончаю 
изданiе “Гражд<анина>” <…> Завтра по совѣту Доктора уѣзжаю на нѣсколько дней 
въ Москву». — ГА РФ. Ф. 677.1.896. Л. 116–116 об.; Мещерский В. П. Письма к вели-
кому князю Александру Александровичу 1869–1878. М., 2014. С. 485.
Марта 31, суббота. Письменное обязательство Мещерского, выданное Достоев-

скому в том, что расходы по изданию и расчеты с подписчиками Гр за 1873 г. 
ложатся на Мещерского. — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 30. Обязательство выдано 
в связи с планирующимся прекращением издания Гр.
Письмо Мещерского Мордвинову (Александру Александровичу?) на франц. 

языке. Сообщает о прекращении выпуска Гр; просит о денежной ссуде для рас-
чета с подписчиками. — РГИА. Ф. 994.2.1048. Л. 1–3.

Достоевский и Мещерский готовят объявление «От редакции» о прекраще-
нии издания Гр. — ОР РГБ. Ф. 93.I.3.25. Л. 1–1 об. (черновик Достоевского со 
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вставками Мещерского); Ф. 93.I.3.24. Л. 1–1 об. (беловой автограф); Д30, т. 21, 
277, 317–318.

Объявление (так и не появившееся в Гр) датируется по связи с обязательством 
Мещерского принять на себя денежные расчеты по изданию.

Мещерский уезжает в Москву в поисках субсидий на выпуск Гр.
Апреля 1, воскресенье. Письмо К. П. Победоносцева цесаревичу Александру 

Александровичу. Сообщает, что Мещерский «уехал вчера в Москву. Кажется, 
у него было в виду доставать еще где-нибудь денег на поддержание своего жур-
нала. Впрочем, из верного источника я знаю, что он перед самым отъездом вне-
запно решил прекратить издание и даже намерен был на-днях объявить об этом 
от лица Достоевского. Боюсь, как бы бедный Достоевский не пострадал от этого, 
потому что журнал официально числился за ним…». — Письма Победоносцева 
к Александру III. M., 1925. Т. I. С. 22.

В издании 1925 г. (с. 404) письмо ошибочно датировано 2-й половиной апреля 
1874 г. В статье В. А. Викторовича «К истории одного объявления в «Гражданине» 1873 г.» 
(МиИ, VII, 198), его же «Дополнениях к комментарию» Д30 (МиИ, X, 162) и в Летописи 
(II, 367) письмо отнесено к началу апреля 1873 г., но неточно определена дата: 3 апреля. 
Уточнение датировки см.: МиИ, XVIII, 410.

Мещерский приезжает в Москву, договаривается со своим братом о денеж-
ной помощи. — ОР РГБ. Ф. 120.7.2. Л. 1 об.
Апреля 2, понедельник. В № 14 Гр опубликована заметка «Заседание Общества лю-

бителей духовного просвещения 28 марта», составленная Достоевским при уча-
стии Т. И. Филиппова (см.: Марта 30). — Д30, т. 21, 139–142.
В том же номере редакция дает примечание к окончанию статьи о. Григория 

Паламы «Еще о болгарском вопросе», солидаризируясь с отрицательным отзы-
вом автора о журнале «Православное Обозрение».

Примечание выдержано в характерном духе острот Т. И. Филиппова: «Этого име-
нованiя («Православное Обозрение». — Ред.) никто не разумѣетъ иначе какъ въ смыслѣ 
ироническомъ». — Гр. 2 апреля. № 14. С. 448. Достоевсковедами примечание традицион-
но приписывается Достоевскому и включается в собрания сочинений писателя. — Д13, 
т. 13, 586; Д30, т. 21, 277; Д18, т. 11, 250.

С.-Петербургский окружной суд выносит обвинительный акт о преда-
нии Достоевского суду за публикацию заметки «Киргизские депутаты 
в С.-Петербурге» (Гр. 29 января. № 5. С. 153–154) без разрешения министра 
императорского двора (см.: Января 29, Февраля 7). — Гроссман 1935, 209.

Копия акта (на бланке Главного управления по делам печати МВД) была 
снята А. Г. Достоевской в  1901  г.; в  начале XX  в. она хранилась в  Музее памяти 
Ф. М. Достоевского. — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30780. Л. 188; Библiографическiй указа-
тель сочиненiй и произведенiй искусства, относящихся къ жизни и дѣятельности 
Ѳ. М. Достоевскаго, собранных въ «Музеѣ памяти Ѳ. М. Достоевскаго» въ Московскомъ 
Историческомъ Музеѣ Имени Императора Александра III. СПб., 1906. С. 313. Ныне копия 
находится: ОРФ ГМИРЛИ. Ф. 81.2.22.
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Конфиденциальное письмо Мещерского М. Н. Каткову: «Сегоднишнимъ №ромъ 
заканчивается существованiе “Гражданина”. Я выбитъ изъ строя бойцовъ за убѣж-
денiя. Годъ усиленной работы меня почти убилъ. Въ эти 2 недѣли случились со мною 
2 дурнаго свойства обморока, <…> нервы въ ужасномъ состоянiи <…> Я долженъ въ 
теченiе двухъ недѣль возвратить около 15 / т<ысячъ> р<ублей>. Издавая журналъ, 
я имѣлъ въ виду въ Маѣ и въ Августѣ поступленiе изъ разныхъ источниковъ пособiй, 
но теперь, когда прекратилъ изданiе — ничего не могу имѣть въ виду, кромѣ обяза-
тельства <…> относительно денежныхъ расчетовъ съ подписчиками». Сообщает 
о переговорах с братом о денежной помощи. Просит одолжить 5 тысяч рублей 
под 7 % годовых. Предполагает завтра же отправиться обратно в Петербург. — 
ОР РГБ. Ф. 120.7.2. Л. 1–2 об.

Письмо не датировано. Дата установлена В. А. Викторовичем. — Летопись, II, 
366. Денежную помощь Мещерский в итоге получил, причем в достаточном размере: 
16 апреля выпуск Гр возобновился. Источник денежной помощи достоверно неизвестен.

Апреля 3, вторник. На заседании Совета Главного управления по делам печати МВД 
наблюдающий за Гр цензор П. Д. Стремоухов обращает внимание на помещен-
ный в № 14 журнала от 2 апреля рассказ «Недоимка» из цикла «Хороша наша 
деревня (Наброски охотника)» (подпись: А. Г—въ). Рассказ, «изображающій въ са-
мыхъ мрачныхъ краскахъ» положение крестьян после реформы 1861 г., был оценен 
цензором как «крайне предосудительный». П. Д. Стремоухов не предлагает ника-
кой меры взыскания за его публикацию «лишь въ виду благонамѣренности общаго 
направленія изданія и сдѣланнаго въ Совѣтѣ заявленія о наступающемъ прекращеніи 
его». Совет Главного управления по делам печати принимает рассказ «Недоимка» 
«къ свѣдѣнію и соображенію». — РГИА. Ф. 776.2.12. Л. 155, 173 об.–176 об.

Заявление о прекращении издания Гр, по-видимому, было сделано редактором 
или издателем журнала устно: в архиве цензурного ведомства оно отсутствует.

Не позднее апреля 4, среды. Л. Папкова предлагает Достоевскому для публика-
ции в Гр стихотворный перевод из Г. Гейне «Лорелея» и стихотворение «Когда 
ты лжешь — не трать искусства…». Достоевский отклоняет перевод из Гейне, 
вносит правку в автограф стихов «Когда ты лжешь — не трать искусства…». — 
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29557. Л. 1–2. См.: Битюгова И. А. Достоевский — редактор 
стихотворений в «Гражданине» // МиИ, VI, 243, 245–246.

Апреля 4, среда. Достоевский продолжает редактировать стихи Л. Папковой «Когда 
ты лжешь — не трать искусства…». В его записной тетради зафиксирован вари-
ант заключительных строф стихотворения:

Что пользы на могильный камень,
Лить солнцу свой горячiй лучь?

Рядом — отметка: «Моск<.> Вѣдом<.> 4 Апрѣля». — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 4 об.

Стихотворение Л. Папковой опубликовано в редакции Достоевского: Гр. 11 июня. 
№ 24. С. 682. Запись «Моск<.> Вѣдом<.> 4 Апрѣля» ошибочно прочтена в т. 83 ЛН и в Д30 
как «Москва, 4 апреля». — ЛН, т. 83, 302; Д30, т. 21, 261. Эта неточность породила версию 
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об отъезде Достоевского вместе с Мещерским в Москву в поиске средств на издание 
Гр. — Летопись, II, 366–367.

В № 87 РМир за подписью Псаломщикъ опубликована заметка Н. С. Лескова 
«О певческой ливрее (Письмо в редакцию)», представляющая собой полемиче-
ский выпад в адрес Достоевского за статью «По поводу выставки» (Гр. 26 марта. 
№ 13. С. 423–426). Достоевский отвечает на этот выпад Лескова в статье-пам-
флете «Ряженый» (Гр. 30 апреля. № 18. С. 534; Д30, т. 21, 78–80).
Апреля 7, суббота. Мещерский сообщает цесаревичу Александру Александровичу, 

что на днях вернулся из Москвы. — Мещерский В. П. Письма к великому князю 
Александру Александровичу 1869–1878. М., 2014. С. 486.
Письмо профессора С.-Петербургской духовной академии И. Ф. Нильского 

А. А. Краевскому с возражениями на заметку «Заседание Общества любителей 
духовного просвещения 28 марта» (Гр. 2 апреля. № 14) и просьбой поместить 
их в Г. На письме помета Краевского: «Отв<ѣчено> 14 апрѣля». — ОР РНБ. 
Ф. 391.577. То же письмо, с датой «15 апреля» и некоторыми сокращениями, см.: 
Гр. 30 апреля. № 18. С. 553–554; перепечатано: Д30, т. 21, 278.

Очевидно, получив отказ от Краевского, И. Ф. Нильский переслал письмо непо-
средственно в Гр, где оно было напечатано с ответом Достоевского и Т. И. Филиппова. 
См.: Апреля 30.

Апреля 9, понедельник. Очередной номер Гр не выходит.
Апреля  14, суббота. А. Ф. Писемский пишет Я. П. Полонскому из Москвы: 

«“Гражданин”, говорят, кончается? Какое неловкое положение при этом бед-
ного Достоевского, хоть бы он приискал какого-нибудь другого издателя». — 
Писемский А. Ф. Собр. соч.: в 9 т. М., 1959. Т. 9. С. 586.
А. Ф. Писемский сообщает Н. С. Лескову: «В Москве прошли слухи, что 

“Гражданин” прекращается». — Записки отдела рукописей ГБЛ. М., 1968. 
Вып. 30. С. 218.
Апреля 15, воскресенье. Профессор И. Ф. Нильский пересылает в Гр письмо с воз-

ражениями на заметку «Заседание Общества любителей духовного просвещения 
28 марта». См.: Апреля 7.

Не ранее второй половины апреля (?) Цикл записей в рабочей тетради Достоев-
ского под рубрикой «Моя Редакція». — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 7; Д30, т. 21, 258–259.

В Д30 записи приурочиваются к начальному периоду работы Достоевского в Гр; 
в Летописи (II, 336) они датируются концом декабря 1872 г. — 1-й половиной января 
1873 г. (увязываются с разбором Достоевским редакционного портфеля Гр). Однако есть 
основания предположить несколько более позднее происхождение записей. 1) В отмет-
ках «Моя Редакція» многократно упомянута рубрика Гр «Текущая жизнь» (правильнее — 
«Из текущей жизни»): в сделанных Достоевским набросках подбора рубрик в четырех 
вариантах номера Гр «Текущая жизнь» присутствует в каждом из вариантов. В январских 
номерах Гр 1873 г. (как и в Гр 1872 г., и в журналах М. М. и Ф. М. Достоевских «Время» 
и «Эпоха») рубрики под названием «Текущая жизнь» («Из текущей жизни») не было: 
она впервые появилась в № 17 Гр от 23 апреля 1873 г. 2) Записи Достоевского в той же 
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рабочей тетради «Счетъ статей замѣчательныхъ, находящихся въ Редакцiи», «Нумеръ болѣе 
или менѣе будетъ являться постоянно съ слѣдующими именами» и «Есть рукописи…», также 
датированные в Летописи концом декабря 1872 г. — 1-й половиной января 1873 г. и увя-
занные с разбором Достоевским редакционного портфеля Гр, оказались более позднего 
происхождения: «Счетъ статей замѣчательныхъ…» был составлен редактором Гр в фев-
рале 1873 г. (см.: Февраль), списки «Нумеръ болѣе или менѣе будетъ являться…» и «Есть 
рукописи…» — в июне (см.: Июнь).

Апреля 16, понедельник. Выходит сдвоенный № 15–16 Гр. В нем — рассказ Недолина 
(М. А. Сакса) «Дьячок», ставший поводом для выступления Н. С. Лескова про-
тив Достоевского. См.: Апреля 23.
Заседание Совета Главного управления по делам печати МВД, на котором 

слушалось заявление члена Совета П. Д. Стремоухова о № 15–16 Гр. Обращено 
внимание на то, что в «Петербургском обозрении» <В. П. Мещерский?> «по 
поводу слуха о новыхъ законахъ о печати, редакція говоритъ въ довольно безцеремон-
ныхъ выраженіяхъ о безотрадномъ будто бы положеніи нашей печати <…> Находя въ 
этихъ выраженіяхъ неприличные и преувеличенные намеки на стѣснительныя будто 
бы дѣйствія администраціи по дѣламъ печати, Совѣтъ <…> полагаетъ: принять 
означенную статью къ свѣдѣнію для опредѣленія направленія журнала». — РГИА. 
Ф. 776.2.12. Л. 177, 180–181, 184 об.
Апреля 17, вторник. Письмо Достоевского Н. Н. Страхову: «…былъ у Васъ, навѣрно 

зная что не застану Васъ дома. <…> Что 2я библiографич<еская> статья? (Природа?) 
Я первую отдалъ въ наборъ. А не будетъ ли и еще 3й статейки. <…> (Въ Четвергъ по-
слѣднее собранiе для рѣшенiя судьбы Гражданина.) № выйдетъ бойкiй. Ваша статья въ 
вышедшемъ № удивительно метка и хороша. Мещерск<i>й очень просилъ Васъ быть 
у него завтра въ Среду вечеромъ. (Я постараюсь чтобъ пришелъ и Майковъ, и если при-
детъ и Маркевичь, то не будетъ скучно). <…> Вышелъ Русск<i>й Вѣстникъ, а въ немъ 
Ваалъ Писемскаго. Прочтите Николай Николаевичь, можетъ надо будетъ написать 
(а можетъ и нѣтъ)». Подлинник хранится: Isabella Stewart Gardner Museum (США, 
Бостон). Опубликовано: РЛ. 1992. № 1. С. 114 (неточно). 

Две библиографические статьи Страхова — его анонимные рецензии для № 17 Гр 
(23 апреля): 1) на книгу П. В. Анненкова «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии 
и оценки произведений». 2-е изд. СПб., 1873; 2) на популярный естественно-историче-
ский сборник «Природа» (кн. I. М., 1873). «Статья» Страхова в «вышедшемъ №» — начало 
цикла статей «Заметки о текущей литературе» (Гр. 16 апреля. № 15–16. С. 470–471). Драма 
Писемского «Ваал» Страховым не рецензировалась.

Апреля 18, среда. Журфикс Мещерского. Приглашены Достоевский, Н. Н. Страхов, 
А. Н. Майков, Б. М. Маркевич. См. предыдущую отметку.

Апреля 19, четверг. Редакционное собрание «для рѣшенiя судьбы Гражданина». См.: 
Апреля 17.

Апреля 20, пятница. У Достоевского припадок эпилепсии. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 2 об.; Ф. 212.1.12. С. 2; Ф. 212.1.16. С. 272; Д30, т. 27, 105, 107, 114.



784  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

Письмо В. С. Глинки Достоевскому. Напоминает о своей рукописи «На всё 
время и всё на время» («Сибиряк») (см.: Марта 27). В случае отклонения просит 
сообщить, когда может получить обратно эту «статью» и другую, уже отклонен-
ную, «Не нами начато, не нами и кончится». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29676. Л. 2.

«Статья» (по-видимому, повесть) В. С. Глинки «Сибиряк» в Гр не пуб ли ковалась.

Апреля 21, суббота. Письмо С. М. Лободы М. П. Погодину. Посылая свои рукописи, 
об одной из них (очерк «Мрязь») она сообщает: «Оригиналъ ея теперь находит-
ся у г. Достоевскаго, ред<актора> “Гражданина”. Отвѣтъ его еще не полученъ». — 
ОР РГБ. Ф. 231.II.19.30. См.: Апреля 30.

Апреля 23, понедельник. Выходит № 17 Гр. В нем Достоевскому принадлежит крат-
кая заметка «От редакции» (с. 529) — о получении письма И. Ф. Нильского и его 
публикации в следующем номере. См.: Апреля 7, 15.

В состав Д30 заметка не вошла. 

В № 103 РМир под псевдонимом Свящ. П. Касторскiй напечатана статья 
Н. С. Лескова «Холостые понятия о женатом монахе» с уничижительной крити-
кой рассказа Недолина «Дьячок» в № 15–16 Гр. Достоевский приводит ее в ста-
тье «Ряженый» ДП, представляющей собой памфлет на Лескова (Гр. 30 апреля. 
№ 18. С. 533–538).
Апреля 24, вторник. Письмо Т. И. Филиппова Достоевскому: «Отвѣтъ Нильскому 

я набросалъ и послалъ въ редакцiю; <…> если расположены завтра вечеромъ быть 
у Мещерскаго, то не пожалуете ли къ намъ кушать, къ 5ти часамъ? <…> Послѣ обѣда 
мы напишемъ вмѣстѣ оба внушенiя: я ужасно люблю такого рода вещи вдвоемъ пи-
сать. Какъ-то дружнѣе дѣло идетъ». — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 3–3 об.; ЛН, т. 15, 
151 (не полностью).

Речь идет об ответе на письмо И. Ф. Нильского по поводу заметки «Заседание 
Общества любителей духовного просвещения 28 марта» (см.: Апреля 7, 15). И письмо, 
и ответ редакции (написанный Достоевским и Т. И. Филипповым в соавторстве) были 
напечатаны: Гр. 30 апреля. № 18. С. 553–554. См. также: Д30, т. 21, 278–280.

В № 4 Д в разделе «Новые книги» опубликована анонимная рецензия на «Куль 
хлеба и его похождения» С. В. Максимова (с. 389–393). Автору дается совет по-
ступить в Гр: «Г. Достоевскiй былъ не хуже васъ; и ужь если человѣкъ, въ ко-
торомъ Бѣлинскiй указывалъ чаянiе Израиля, если авторъ “Мертваго Дома”, 
дописавшись до чортиковъ въ своемъ романѣ “Бѣсы”, поступилъ въ странно-
прiимный домъ кн. Мещерскаго, — то вамъ-то и подавно подобаетъ прiютиться 
тамъ-же. <…> Гг. Мещерскiй и Достоевскiй удостоились такой чести, что

Ихъ самъ Аскоченскiй замѣтилъ
И, въ гробъ сходя, благословилъ!..»

Достоевский обвиняется также в том, что «безъ всякаго зазрѣнiя совѣсти» рас-
хваливает в Гр свой роман «Бесы».

«Преемником» В. И. Аскоченского Достоевский назван в связи с выступлением 
редакции «Домашней Беседы» в защиту Гр (см.: Января 6). Под саморасхваливанием 
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имеется в виду упоминание «Бесов» как «капитального произведения» в анонимной ре-
цензии «Алексей Слободин. Семейная история» (Гр. 1 января. № 1. С. 21–23). Автором 
этой рецензии был Мещерский, а не Достоевский. — РГАЛИ. Ф. 212.1.9. С. 120; Д30, 
т. 27, 106.

Апреля 25, среда. Журфикс Мещерского (см.: Апреля 24).
Апреля 29, воскресенье. В № 111 БВед — фельетон А. П. Чебышева-Дмитриева, на-

правленный против Гр.
Апреля  30, понедельник. В  №  18 Гр под рубрикой ДП опубликована статья 

Достоевского «Ряженый». — Д30, т. 21, 77–91.
В  том же номере под рубрикой «От редакции» напечатаны письмо 

И. Ф. Ниль ского и ответ на него Достоевского и Т. И. Филиппова (без подпи-
си). — Д30, т. 21, 278–280. См.: Апреля 7, 15, 24.

Письмо С. М. Лободы Достоевскому из Москвы. Ранее она передала Дос-
тоевскому через В. Н. Жука свой очерк «Мрязь», «а сегодня получила <…> отъ 
него печальное извѣстіе, что “Мрязь” не можетъ быть <…> напечатана безъ нѣко-
торыхъ измѣненій». Очевидно, Жук передал Лободе высказанные Достоевским 
претензии, на которые она отвечает: «Вамъ угодно порицать, что я, въ моихъ вы-
водахъ, налегаю на слова “мозгъ”, “умъ”? — Но, видите ли, я думаю, убѣждена, что 
болячую болячку современнаго намъ общества — нигилизмъ опасно бередить напо-
минаніями ей о ея прежнемъ, здоровомъ состояніи; — ее надо наводить только на 
прямую дорожку изцѣлѣнія (так! — Ред.)!.. “Богъ”, “Совѣсть”, “Душа”, — всѣ эти 
великіе символы и двигатели честнаго развитія человѣческаго общества, — замѣ-
нены теперь болѣе пластичными названіями; но только замѣнены!». Просит на-
печатать «Мрязь» «такою, какою она есть», в противном случае вернуть через 
В. Н. Жука сам очерк и приложенные при данном письме два письма к ней 
М. П. Погодина. Сообщает, что она пишет под псевдонимом Крапива. — ОР РГБ. 
Ф. 93.II.6.30. Л. 1–1 об.

Очерк «Мрязь» не был помещен в  Гр; позднее (начиная с  №  37 от 10  сен-
тября) Достоевский печатал другие произведения С. М. Лободы под псевдонимом 
С. Крапивина. Два письма Погодина Лободе неизвестны, но одно из них, очевидно, то, 
в котором Погодин отзывался о ее «писаниях» и поощрял к литературному труду и на 
которое Лобода отвечала 21 апреля 1873 г. (см. соответствующую отметку). В фонде 
М. П. Погодина в  ОР  РГБ сохранилось лишь первое, ироническое письмецо его 
С. М. Лободе от 2 апреля 1873 г. — ОР РГБ. Ф. 231.I.46.41. Л. 26.

Апрель. М. Е. Политковская, жена коллежского секретаря из села Славкова 
Звенигородского уезда (Московская губ.), посылает в Гр с сопроводительным 
письмом статью «Памятник Пушкину и Лермонтову в Москве». По поводу кон-
курса проектов памятника Пушкину в статье сказано: «…нельзя не пожалѣть, что 
создателямъ проэкта и плана его, не пришло на умъ — слить во едино два славныхъ 
имяни нашей поэзiи» — Пушкина и Лермонтова. «Москвѣ <…> слѣдуетъ почтить 
Лермонтова статуей и чего же лучше, какъ поставить ее рядомъ съ Пушкинымъ на 
одномъ и томъ же пьедесталѣ! <…> Монументъ Гёте и Шиллеру, воздвигнутый въ 
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г. Веймарѣ (въ Саксонiи) можетъ для этаго служить прекраснымъ образцомъ». — 
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29556. Л. 1–2 об.

Датируется по упоминанию в статье конкурса проектов памятника Пушкину, 
о котором Гр писал 2 и 23 апреля (№№ 14 и 17). Статья Политковской в Гр не напечатана.

Март — апрель. Письмо Достоевского А. У. Порецкому с просьбой дополнить свое 
«Областное обозрение» фактами из губернских ведомостей, которые можно 
взять у секретаря редакции. — РО ИРЛИ. Р. I.6.248 (подлинник поврежден); Д30, 
т. 29 (1), 310 (с пропусками).

В Д30 датировано 1873  г. В  Летописи (II, 355) датировка уточнена: «После 
Февраля 27» — по указанному в письме новому адресу Достоевского: «Мой Адрессъ (на 
всякій случа<й):> Гусевъ переулокъ <…> домъ № 8» (см.: После февраля 27). То, что в пись-
ме, как нечто новое и еще неизвестное постоянному сотруднику Гр, указывается адрес 
Достоевского по Гусеву переулку (несомненно, хорошо знакомый Порецкому в более 
позднее время), позволяет предложить более узкие границы в датировке письма: март — 
апрель 1873 г. (в мае рубрика «Областное обозрение», упомянутая в письме, не выходи-
ла). По содержанию письмо также явно относится «к начальному периоду совместной 
работы с Порецким в “Гражданине”» (Д30, т. 29 (1), 521).

Мая 1, вторник. Выходит № 5 BE со статьей А. Н. Пыпина «Характеристики ли-
тературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. VIII. Белинский» 
(с. 223–274). В составленный Пыпиным библиографический список воспоми-
наний и статей о Белинском включены «статьи гг. Достоевскаго и Погодина, въ 
“Гражданинѣ”, 1873» (с. 225).

Речь идет о статьях Достоевского «Старые люди» (Гр. 1 января. № 1. С. 15–17) 
и М. П. Погодина «К характеристике Белинского (Справка с объяснением)» (Гр. 26 фев-
раля. № 9. С. 272–275).

Мая 6 (18 н. ст.), воскресенье. Письмо княжны Н. П. Шаликовой к Достоевскому 
из Гейдельберга. Просит сообщить о судьбе своей драмы «На волнах», послан-
ной еще в декабре 1872 г. Мещерскому. «Если она вамъ не нравится, то ее возметъ 
(так! — Ред.) мой зять М. Н. Катковъ. Я послала ее въ Гражданинъ единственно по со-
чувствiю моему къ программѣ этого изданiя». — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.130. Л. 1–2 об.; 
НД. 2017. № 2. С. 63–64.

Драма Н. П. Шаликовой «На волнах» не публиковалась ни в  Гр, ни в  РВ 
М. Н. Каткова. По-видимому, ее рукопись была утеряна. — Отливанчик А. В. Княжна 
Н. П. Шаликова — корреспондент Ф. М. Достоевского // НД. 2017. № 2. С. 64–65.

А. А. Шкляревский в письме А. С. Суворину упоминает: «Я лишь сейчас усел-
ся за рассказ “Телеграмма”, который отдам либо Достоевскому, либо Турбе». — 
ЛН, т. 86, 429.

Рассказ в Гр не напечатан. Турба Василий Петрович (1849–1888) — издатель-ре-
дактор иллюстрированного журнала «Сияние» (1872–1874).

Между мая 6 и 30. Письмо Достоевского к Н. П. Шаликовой (не сохр.). Шаликова 
ответила на это письмо 30 мая. — МиИ, XVIII, 401, 410.
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Мая 7, понедельник. В № 19 Гр редакция опровергает слухи о прекращении издания 
(с. 555–556). — Д30, т. 21, 280. См.: Марта 21, 25–31, 31, Апреля 14, 19.
В этом же номере в разделе «Из текущей жизни» Достоевскому может при-

надлежать заключительный фрагмент криминальной хроники «Ужасные пре-
ступления» (с. 577). — Отливанчик А. В. Ф. М. Достоевский — редактор автор-
ских текстов в еженедельнике «Гражданин» (1873–1874 гг.). Новые разыскания 
и версии // Балтика [Таллин]. 2010. С. 72–73; Отливанчик А. В. Редакторские 
вставки Достоевского в статьях, опубликованных в «Гражданине» // НД. 2016. 
№ 2. С. 35–36.
Мая 8, вторник. Московский студент М. П. Федоров пишет Достоевскому, адресуя 

письмо: «Въ Редакцію газеты “Гражданинъ”». Сообщает, что написал комедию по 
сюжету повести Достоевского «Дядюшкин сон». Спрашивает «разрѣшенія дать 
эту пьесу на сцену». Просит ответить «письмомъ, или же приказать напечатать 
это разрѣшеніе въ ближайшихъ нумерахъ <…> “Гражданина”». — РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 29879. Л. 1–1 об., 3–3 об.

Достоевский ответил М. П. Федорову письмом 11 мая. — ОР РГБ. Ф. 93.I.6.45. 
Л. 1–2; Д30, т. 29 (1), 264–265.

Мая 10, четверг. И. А. Шестаков пишет из Петрозаводска Н. Н. Страхову, что узнал 
из газет о его работе в Гр: «Итак, вы опять примкнули к княжескому журналу. 
Верно, Федор Михайлович втянул; что до меня, я об этом сожалею. <…> Я знаю 
“Гражданина” только по отзывам газет и, говоря по правде, сильно негодую про-
тив него». — ЛН, т. 86, 430.

Мая 14, понедельник. Выходит № 20 Гр с обозрением И. Ю. Некрасова «Московские 
заметки» (с. 587–588; подпись: Москвичъ), привлекшим недоброжелательное 
внимание Главного управления по делам печати МВД (см. следующую отмет-
ку). «Московские заметки» в № 20 подвергались несущественной редакторской 
правке Достоевского. — Отливанчик А. В. Ф. М. Достоевский — редактор автор-
ских текстов в еженедельнике «Гражданин» (1873–1874 гг.). Новые разыскания 
и версии // Балтика [Таллин]. 2010. С. 76; Отливанчик А. В. Редакторские вставки 
Достоевского в статьях, опубликованных в «Гражданине» // НД. 2016. № 2. С. 36.

Мая 15, вторник. На заседании Совета Главного управления по делам печати об-
суждаются «Московские заметки» в № 20 Гр от 14 мая, содержащие выпад в адрес 
властей России за непринципиальную позицию в русско-австрийском диплома-
тическом инциденте в апреле 1873 г. (судебная тяжба российского подданного 
с австрийским консульством в Москве, «дѣло весьма важное, задѣвшее даже 
русскую канцлерскую сферу»). Наблюдающий за Гр цензор П. Д. Стремоухов, 
процитировав соответствующий фрагмент «Московских заметок», отметил: 
«…“Гражданинъ”, прикрываясь своимъ якобы консервативнымъ направленіемъ, по-
зволяетъ себѣ въ послѣднее время такія заявленія и сужденія, которыя въ другомъ 
журналѣ уже давно вызвали бы надлежащую мѣру взысканія». Совет Главного управ-
ления по делам печати постановил «при первомъ повтореніи чего либо подобна-
го принять противъ изданія карательную мѣру». — РГИА. Ф. 776.2.12. Л. 216, 
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221–222 об.; Отливанчик А. В. «Гражданин» Ф. М. Достоевского и цензурное 
ведомство: ряд неизвестных фактов в развитие темы // Достоевский и совре-
менность. Материалы XXXIII Международных Старорусских чтений 2018 года. 
Великий Новгород, 2019. С. 126–128.
В Петербургском окружном суде рассмотрено дело князя С. А. Трубецкого, 

обвиняемого в краже бумажника с 19 рублями. Подсудимый «объяснилъ свой 
поступокъ безвыходнымъ положенiемъ, въ которомъ онъ находился въ то 
время». — Судебный Вѣстникъ. 17 мая. № 104; перепечатано: РВед. 25 мая. № 110; 
МВед. 26 мая. № 129. Отклик см.: Г. 20 мая. № 138 (фельетон Нила Адмирари 
<Л. К. Панютин> «Листок»).

Достоевский упоминает это дело в заметке «Стена на стену». — Гр. 11 июня. № 24. 
С. 695; Д30, т. 21, 145, 463–464.

Мая 18, пятница. Достоевский планирует ехать в Москву по делу о наследстве 
А. Ф. Куманиной, но опаздывает на поезд. — РО ИРЛИ. Ф. 93.2.81. Л. 143; Д30, 
т. 29 (1), 266.

Мая 19, суббота. Достоевский выезжает в Москву. — РО ИРЛИ. Ф. 93.2.81. Л. 143; 
Д30, т. 29 (1), 266.

Мая 20, воскресенье. Достоевский в Москве занят хлопотами по куманинскому на-
следству. Планирует выехать в Петербург не позднее четверга 24 мая. — РГАЛИ. 
Ф. 212.1.26. Л. 1–2 об.; Д30, т. 29 (1), 266–268.

Мая 21, понедельник. Выходит № 21 Гр, где напечатана глава «Мечты и грезы» ДП. — 
Д30, т. 21, 91–96.
В том же номере — письма А. Алянчикова и А. Мансурова редактору Гр 

по поводу критических публикаций журнала о Касимовском уездном земстве 
(с. 623–626). Письма сопровождаются редакционными примечаниями. — Д30, 
т. 21, 280.
Мая 21 — июля 2; понедельник. В №№ 21–27 Гр публикуется анонимная статья 

Т. И. Филиппова «Петербургское Общество любителей духовного просвещения», 
посвященная дебатам в Обществе по вопросу о старообрядческом единоверии. 
Инициатором дебатов был сам Т. И. Филиппов. — См.: Января 18, Февраля 25, 
Марта 28.

Статья атрибутируется Филиппову по свидетельствам в его письмах Достоев-
скому от 6 июня и 18 июля (ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 5, 8 об.; ЛН, т. 15, 151–153), его июль-
ском письме А. А. Кирееву (ЛН, т. 15, 153) и по свидетельству Достоевского в письме жене 
от 5 июля (РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 12; Д30, т. 29 (1), 274).

Не позднее мая 25, пятницы. Достоевский возвращается в Петербург из Москвы. — 
РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 2 об.; Д30, т. 29 (1), 268.

Мая 26, суббота. Достоевский получает повестку в суд по делу о публикации без 
разрешения министра императорского двора заметки «Киргизские депута-
ты в С.-Петербурге» (Гр. 29 января. № 5). — Гроссман 1935, 210. См.: Января 29, 
Февраля 7, Апреля 2, Июня 11, 25.
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А. Г. Достоевской была сделана копия повестки; вместе со списком судей и про-
курора на процессе она хранилась в Музее памяти Ф. М. Достоевского (совр. место 
хранения: ОРФ ГМИРЛИ. Ф. 81.2.22 (ГЛМ. Роф-6366. КП 49913)). — РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 30780. Л. 188; Библiографическiй указатель сочиненiй и произведенiй искусства, от-
носящихся къ жизни и дѣятельности Ѳ. М. Достоевскаго, собранных въ «Музеѣ памя-
ти Ѳ. М. Достоевскаго» въ Московскомъ Историческомъ Музеѣ Имени Императора 
Александра III. СПб., 1906. С. 313.

Мая 28, понедельник. Выходит № 22 Гр.
Мая 30 (июня 11 н. ст.), среда. Учитель 1-й Киевской гимназии Н. Д. Богатинов по-

сылает Достоевскому при сопроводительном письме статью о преобразовании 
монастырей. «…Я, изображая вкратцѣ современное внутрен<н>ее устройство, или, 
вѣрнѣе, неустройство, монастырей повелъ рѣчь о мѣрахъ къ ихъ исправленію <…> 
Какъ Вамъ извѣстно, вопросъ о нихъ теперь въ Синодѣ на разсмотрѣніи, вмѣстѣ съ 
оцѣнкою мнѣній преосвященныхъ, которые очень-то противятся всякому улучшенію 
монастырей <…> Подписи фамиліи прошу не дѣлать». — РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 29647. Л. 1–2 об.

Упомянутая статья — «К вопросу о монастырях» за подписью: Изъ монастырскихъ 
(Гр. 30 июля. № 31. С. 857–861). За публикацию Н. Д. Богатинову был выписан гонорар 
24 руб. 44 коп. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 11; Гонорарная роспись, 32, 52. Вероятно, эта же 
статья, под условным названием «О монахах», фигурирует в списке имеющихся в редак-
ции рукописей, составленном Достоевским. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 6 об.; Д30, т. 21, 259.

Н. П. Шаликова пишет Достоевскому из Вены, благодарит за письмо (не 
сохр.; см.: Между мая 6 и 30). Вновь просит помочь в розысках ее пропавшей 
рукописи «На волнах», посланной в Гр в 1872 г. (см.: Мая 6). В постскриптуме: 
«Надѣюсь, что если Е. Нарcкая пришлетъ въ вашу Редакцiю какой нибудь раз<с>казъ, 
вы не обракуете его изъ-за того только, что она приходится съ родни М. Н. Каткову, 
какъ то дѣлали другiе Редакторы, и тѣмъ заставляли меня мѣнять псевдонимы. 
Оттуда произошелъ и Н. Горка. <…> Желала бы я еще знать былъ-ли напечатанъ 
въ Гражд<анинѣ> Отвѣтъ Женскаго Пера Рус<скому> Мiру? Не имѣла случая 
читать въ Парижѣ Гражданина, и очень жалѣла объ этомъ. <…> Когда буду въ 
Петерб<ургѣ> заѣду къ вамъ». — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.130. Л. 3–6; НД. 2017. № 2. 
С. 65–66.

Е. Нарская и Н. Горка — псевдонимы Н. П. Шаликовой. Рассказы Шаликовой в Гр 
при Достоевском не печатались (в редакторство Г. К. Градовского в приложении к Гр — 
альманахе «Гражданин. Сборник 1872 г. Часть первая» была опубликована ее повесть 
«Из-за куска хлеба»). Статья «Ответ женского пера “Русскому Миру”» в Гр не была по-
мещена. О встрече Шаликовой с Достоевским в Петербурге в период его редакторства 
сведений нет; в дальнейшем они общались. — Д30, т. 29 (1), 335–337, 340–341, 343.

Т. И. Филиппов пишет М. П. Погодину в Москву: «Желалъ бы очень знать 
Ваше мнѣнiе о моемъ “единовѣрiи”; не услышите ли чего отъ духовенства? Читайте, 
пожалуйста, и апологiю мою въ “Гражданинѣ”, подъ заглавiемъ “Петерб<ургское> 
об<щест>во любит<елей> духов<наго> просв<ѣщенiя>” №№ 21 и 22; въ послѣ-
дующихъ №№ будетъ продолженiе, гдѣ каждому изъ моихъ оппонентовъ будетъ 
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воздано». — РГАЛИ. Ф. 373.1.351. Л. 50 об.; НД. 2017. № 3. С. 31. См.: Мая 21 
— июля 2.
Май. В газетах печатаются сообщения о том, что в Пензенской губернии увели-

чилось число мирских приговоров, запрещающих пьянство (см.: РМир. 13 мая, 
№ 122; 31 мая, № 139; Гр. 7 мая, № 19; 14 мая, № 20). Достоевский в заметке 
«Пожар в селе Измайлове» (Гр. 11 июня. № 24) оценил эти известия как обнаде-
живающие. — Д30, т. 21, 144.

Весны конец — лета начало. Запись Достоевского: «Проэкты статей въ Граж-
данинъ<.> Статья: Газета Голосъ, готовиться все лѣто (передъ подпиской)». — 
РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 18 об.; Д30, т. 21, 262.

Июня первые числа. Мещерский уезжает из Петербурга на четыре месяца, пере-
дав Достоевскому ведение гонорарных расчетов по Гр и выдав 520 рублей на 
выплаты по июньским номерам. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 12 об.; ЛН, т. 83, 309; 
Гонорарная роспись, 41, 63. Перед отъездом Мещерский выплачивает месячное 
жалованье секретарю редакции В. Ф. Пуцыковичу (в дальнейшем это делал 
Достоевский в начале каждого месяца); готовит раздел «Из текущей жизни» 
для № 23 Гр от 4 июня.

О принадлежности Мещерскому рубрики «Из текущей жизни» в № 23 Гр см.: 
Гонорарная роспись, 44; Викторович 2019, 253, 340–341.

Июня 1, пятница. Достоевский составляет список («Насущный матерьалъ. 1го Iюня / 
73») имеющихся и ожидаемых работ для Гр. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 8; Д30, 
т. 21, 261.
В МВед (№ 134) напечатана корреспонденция «Пожар в селе Измайлове». 

Достоевский ее цитирует в своей одноименной заметке в разделе «Из текущей 
жизни» № 24 Гр. См.: Июня 13.
Июня 2, суббота. В № 149 СПбВед обзоре «Журналистика» критик Z. <В. П. Буре-

нин?>, говоря о Н. С. Лескове, ссылается на статью Достоевского «Ряженый» (Гр. 
30 апреля. № 18. С. 533–538), поддерживая ее разоблачительный пафос.

Июня 3, воскресенье. В № 117 РВед под рубрикой «Судебная хроника» помещен 
отчет о заседании Московского окружного суда 22 мая по «делу о девице 
А. В. Огурцовой, обвинявшейся в краже». Материалы этого дела использованы 
Достоевским в фельетоне «История о. Нила». См.: Июня 13.
В № 150 СПбВед опубликована корреспонденция из г. Кологрива Костромской 

губернии о крестьянине-самоубийце. Достоевский прокомментировал этот 
факт в заметке «Пожар в селе Измайлове». См.: Июня 13.

В  №  44 газеты «Современность» опубликована корреспонденция из 
Донецкого округа о самоуправстве тамошнего заседателя, которую Достоевский 
позднее привел в заметке «Стена на стену». См.: Июня 13.
Июня 4, понедельник. Выходит № 23 Гр; в нем начинается публикация драмы 

Д. Д. Кишенского «Пить до дна — не видать добра», продолжавшаяся в №№ 24 
и 25. См.: Июня 18.
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У  Достоевского припадок эпилепсии. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 2  об.; 
Ф. 212.1.12. С. 2; Ф. 212.1.16. С. 272; Д30, т. 27, 105, 107, 114.

В. Ф. Пуцыкович в письме Достоевскому советует, как оформить и подать 
прошение. — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.129. Л. 1; НД. 2016. № 4. С. 119.

Речь идет о прошении, поданном Достоевским в Петербургский окружной суд. — 
См.: Апреля 2, Мая 26.

Около июня 4. Достоевский рассчитывает гонорарные выплаты за № 23 Гр. — 
РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 10; ЛН, т. 83, 305; Гонорарная роспись, 28, 44–45.
М. П. Погодин пишет Т. И. Филиппову: «Его (Гр<аждани>на) надо поддержать. 

Соберитесь всѣ, господа, кто принимаетъ къ сердцу, т. е., кому противны нынѣш-
нiя оргiи. Я написалъ было въ редакцiю прежнюю отреченiе отъ участiя, выведен-
ный изъ терпѣнiя ихъ неисправностiю. Но теперь возьму свое слово назадъ и радъ, 
по прежнему, работать, лишь бы дѣло шло хорошо. Скажите это Достоевскому. 
Каково его здоровье? Работы его мало видно». Письмо не сохр.; отрывок цитиру-
ется Филипповым в письме Достоевскому от 6 июня. — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. 
Л. 5–5 об.; ЛН, т. 15, 151–152.
После июня 4. П. Н. Страхов возвращает Н. Н. Страхову при письме некоторые но-

мера Гр. Делится впечатлением от журнала: «…неприятно было <…> не нахо-
дить недельного политического обозрения, а напротив, весьма много о духовном 
просвещении». Просит «доказать Федору Михайловичу», что «симония», дей-
ствующая в Обществе любителей духовного просвещения, «надуть его, Федора 
Михайловича, весьма может, как до тонкости не изучившего фактов церковной 
истории». — ЛН, т. 86, 434.

В ЛН письмо неверно датируется концом ноября 1873 г. Передатировано на ос-
новании следующих соображений. Начиная с № 23 от 4 июня в Гр в связи с отъездом 
Мещерского из Петербурга временно прекратилась его рубрика «Петербургское обозре-
ние», посвященная преимущественно внутриполитическим новостям; при этом с 21 мая 
по 2 июля (в №№ 21–27) в журнале печаталась анонимная статья Т. И. Филиппова 
«Петербургское Общество любителей духовного просвещения» (см.: Мая 21 — июля 2). 
Кроме «Петербургского обозрения» (имевшего в январе — мае 1873 г. не «недельную», 
а двухнедельную периодичность) в Гр выходило и собственно «Политическое обозрение», 
посвященное вопросам международной жизни. Эта рубрика появлялась в журнальных 
выпусках нерегулярно и исчезла со страниц Гр примерно за месяц до начала публикации 
названной статьи Т. И. Филиппова. Ср.: Летопись, II, 380.

Июня 5, вторник. В № 144 РМир опубликована корреспонденция «Из Щигровского 
уезда» о том, что многие из крестьян продают имущество, чтобы переселить-
ся в Оренбургский край. В заметке «Пожар в селе Измайлове» в № 24 Гр (см.: 
Июня 13) Достоевский ссылается на эту публикацию.

Июня 5, вторник — 10, воскресенье. Достоевский составляет план № 24 Гр и оцени-
вает приблизительный объем его материалов в строках. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 7 об.; ЛН, т. 83, 302–303; Д30, т. 21, 261 (частично; с ошибкой в номере листа 
единицы архивного хранения).
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В записной тетради Достоевский делает отметки, связанные с подготов-
кой раздела «Из текущей жизни» для № 24 Гр: «Пожары, число пригов<оровъ> 
Пензенской губер<нiи> (Современность) <…> Монахъ (Русск<iя> Вѣдомости)<.> 
Пересѣленiе (так! — Ред.). Ослабѣли». — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 9; Д30, т. 21, 262.

В комментариях Д30 (т. 21, 519–520) часть этих отметок обоснованно увязы-
вается с рубрикой «Из текущей жизни» в № 24; однако первая отметка («Пожары, ~ 
(Современность)»), представляющая собой наброски к заметке «Пожар в селе Измайлове» 
(в составе названной рубрики), трактуется как отклик на «Областное обозрение», 
появившееся в Гр полтора месяца спустя, в № 31 от 30 июля. Эта ошибка повторена 
в Летописи (II, 399). Указание на газету «Современность» как источник сведений о кре-
стьянских приговорах по ограничению пьянства в Пензенской губернии публикато-
ром ЛН Г. Ф. Коган и составителями Д30 прочтено ошибочно: слово Современность при 
воспроизведении записей Достоевского дается со строчной буквы и без кавычек (ЛН, 
т. 83, 304; Д30, т. 21, 262). В «Областном обозрении» в № 31 Гр аналогичные сведения за-
имствованы автором не из газеты «Современность», а из «Саратовского Справочного 
Листка» (с. 845).

Июня 6, среда. Письмо или записка Достоевского Т. И. Филиппову (не сохр.) с со-
общением о нездоровье. — МиИ, XVIII, 401, 411.

Вероятно, речь о последствиях эпилептического припадка 4 июня. См. соответ-
ствующую отметку.

Ответ Т. И. Филиппова на записку Достоевского: «Статью я приготовлю къ 
утру Пятницы; была бы и раньше, да “Гражданина” мнѣ доставили только въ Середу 
утромъ, такъ что мнѣ невозможно было приняться за продолженiе, не повторивъ въ 
умѣ всего, чтò написано въ предыдущемъ нумерѣ. Прикажите, кому слѣдуетъ, чтобы 
впредь сего не было». Цитирует недавно полученное письмо М. П. Погодина (см.: 
Около июня 4). Советует: «Напишите къ нему черезъ нѣсколько дней, когда поправи-
тесь. <…> Я сегодня же пишу къ Погодину и благодарю его за Васъ». Предлагает свою 
помощь в поиске сотрудников для Гр: «Поѣду я въ Москву, <…> кого-нибудь добуду. 
Можетъ-быть и средства явятся на 1874 г.». — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 5–5 об.; 
ЛН, т. 15, 151–152 (неточно).

Письмо Т. И. Филиппова М. П. Погодину: «Благодарю Васъ отъ всей души за 
“Гражданина”; его поддержка становится дѣломъ весьма серьёзнымъ, и я, по своему 
всегдашнему обычаю, дѣлаю все, что отъ меня зависитъ, чтобы привести его дѣла 
в<ъ> порядокъ: во 1х<ъ> неоднократно прекращалъ возникавшiя между М<ещерски>мъ 
и Д<остоевски>мъ недоумѣнiя, во 2х<ъ> обѣщалъ писать для нихъ усиленно и безвоз-
мездно, чтò мнѣ даже не ко времени; въ 3х<ъ> увѣщаваю и Д<остоевска>го, чтобы 
и онъ ради общаго дѣла тоже кое-что принесъ бы въ жертву и т. д. Однимъ словомъ, 
душа моя въ этомъ дѣлѣ. Нельзя ли Вамъ у кого-нибудь изъ Славянофиловъ выпро-
сить статейку? <…> Достоевскому писалъ о Вашемъ благосклонномъ намѣренiи 
и надѣюсь, что это его поободритъ: онъ пишетъ, что въ эту минуту онъ боленъ». 
Далее — о привлечении новых сотрудников в Гр: «Алмазова хорошо бы приманить; 
когда буду въ Москвѣ, объ этомъ позабочусь». — РГАЛИ. Ф. 373.1.351. Л. 52–52а об.; 
НД. 2017. № 3. С. 32–33.
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О «благосклонном намерении» М. П. Погодина вернуться к сотрудничеству в Гр 
см.: Около июня 4. Поэта-пародиста Б. Н. Алмазова (1827–1876) Филиппов не смог при-
влечь к участию в журнале.

В № 139 МВед опубликована заметка «Известия из медицинского мира» (за 
подписью N) о том, что доктор С. И. Штейнберг демонстрировал 18 мая на за-
седании Общества русских врачей в Москве трех больных, страдающих «су-
тяжным помешательством», видом «психическаго разстройства, которое про-
является въ кляузничествѣ, ябедничествѣ и крючкотворствѣ». Перепечатано: 
СПбВед. 8 июня. № 155. Достоевский упоминает это сообщение в фельетоне 
«История о. Нила». См.: Июня 13.

В № 145 РМир (раздел «Известия из разных мест») напечатано сообщение 
«из-под Москвы» о смертельном исходе кулачного боя, «стенки». Здесь же пере-
печатана корреспонденция БВед (5 июня. № 147) о «пререканиях» предводителя 
дворянства и председателя мирового съезда в Екатеринославле. Достоевский 
отозвался на них в заметках «Пожар в селе Измайлове» и «Стена на стену». — 
Д30, т. 21, 144–146, 463. См.: Июня 13.
Июня 7 (19 н. ст.), четверг. Письмо Мещерского Достоевскому из Москвы:  

«…мои замѣтки изъ деревни буду присылать <…> прямо въ Типографію чтобы избѣ-
гать проволочки, ибо почтовыхъ дней въ деревнѣ всего два». Заметки будут прихо-
дить в Петербург по пятницам. «Начну съ будущей недѣли: около 600 строкъ, при-
близительно. Въ отвѣтъ на вашъ вопросъ о штрафѣ скажу слѣдующее: если штрафъ 
будетъ 50 р<.>, то возьмите его изъ гонорарныхъ денегъ, а 1го числа онъ будетъ Вамъ 
заплаченъ; если свыше 50 р<.>, то получите его отъ Г. Дмитревскаго, которому я объ 
этомъ пишу». Сообщает, что останется в Москве до понедельника 11 июня, после 
чего уедет в родовое имение Ошейкино. Дает адрес для «экстренной» связи по 
телеграфу. — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 3–3 об.; Переписка, 36–37.

«Заметки» Мещерского — его «Письма вольнодумца» (Гр. №№ 25–28, 30–32, 35, 
36). Дмитревский — управляющий имением князей Мещерских. Штраф на Достоевского 
мог быть наложен за публикацию им без разрешения министра императорского двора 
заметки Мещерского «Киргизские депутаты в С.-Петербурге» (Гр. 29 января. № 5). См.: 
Мая 26, Июня 11.

Вс. С. Соловьев в письме к матери из Парижа сообщает, что вернется в по-
следних числах июня. «В Петербурге мне нужно устроить дело с редакцией, 
которое мне очень выгодно и которое чуть было не расстроилось вследствие 
моей поездки за границу». — Летопись, II, 381.

Очевидно, Достоевский обещал Вс. Соловьеву постоянную работу в редакции Гр 
(см.: Ноября 3). В записной тетради Достоевского 1872–1875 гг. есть отметка: «Секретарь 
Соловьевъ» (РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 7; Д30, т. 21, 259); однако при введении в штат редак-
ции Гр должности секретаря ее занял не Вс. С. Соловьев, а В. Ф. Пуцыкович. См.: Около 
марта 25.

В № 33 И в обзорной статье В. Б. <В. И. Богданов> «Мирской толк» дана сати-
рическая интерпретация главы «Мечты и грезы» ДП Достоевского (Гр. 21 мая. 
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№ 21. С. 606–608). Писатель «уличается» в противоречии: он говорит о «первых 
шагах» народа «на новом пути» после 1861 г. и в то же время — о всенародном 
пьянстве.
Июня 10, воскресенье. В № 34 И в обозрении В. Б. <В. И. Богданов> «Мирской толк 

(Внутренняя хроника “Искры”)» иронически сопоставляются Достоевский, 
«плачущiй о народномъ развратѣ» (см. предыдущую отметку), и автор статьи 
«Всесословная вялость» (BE. № 5. С. 312–349) Е. Л. Марков, «плачущiй о нашей 
нравственной вялости».

Июня 11, понедельник. Плановый день выхода № 24 Гр. Журнальный номер помечен 
этой датой, однако, по воспоминаниям корректора В. В. Тимофеевой, типогра-
фия приступила к печатанию тиража лишь вечером 12 июня. Поступить под-
писчикам и в розничную продажу № 24 мог только 13 июня, т. е. с двухдневным 
опозданием. — Д. в воспоминаниях, ІІ, 163; МиИ, XVIII, 411.
Утром состоялось слушание дела о редакторе Гр в Петербургском окруж-

ном суде (см.: Мая 26). Достоевский не признал себя виновным, а его защитник 
В. П. Гаевский заявил, что Цензурный комитет не имел юридического права 
возбуждать данное дело. Достоевский был приговорен к штрафу 25 р. и к двум 
суткам ареста на гауптвахте. — Г. 13 июня. № 162. С. 1–2. 25 июня приговор 
вступил в законную силу. — Д30, т. 29 (1), 268, 272.

Н. Н. Страхов пишет Н. Я. Данилевскому: «Мещерскiй <…> уѣхалъ къ моему 
удовольствiю. Достоевскiй одинъ заправляетъ дѣломъ и, кажется, много ему 
выпадетъ на долю непрiятностей. Охота была соваться въ такое дѣло! Судя 
по разсказамъ, онъ принялъ на себя редакторство впопыхахъ, не подумавши, 
а мысль объ этомъ подалъ Майковъ». — РВ. 1901. № 1. С. 130.

Страхов имеет в виду отъезд Мещерского из Петербурга в начале июня. См.: 
Июня первые числа.

Июня 12 (24 н. ст.), вторник. Вс. Соловьев в письме Достоевскому из Женевы 
рассказывает о своем путешествии, в частности о Париже (см.: Июня 7). 
Впечатления от путешествия по Леману (Женевскому озеру) отразились в сти-
хотворении «Чуть шепчутся в полдень горячий…», которое Соловьев посыла-
ет Достоевскому. Собирается «недѣли черезъ двѣ или даже полторы» вернуться 
в Петербург (см.: Июня 25), затем побывать «недели две» у своих в Москве.  
«…Въ половинѣ Iюля, если возможно то, о чемъ мы говорили, и что мнѣ очень улыба-
ется, я буду совершенно въ Вашемъ распоряженiи». — ОР РГБ. Ф.93.II.8.122. Л. 6–7 об.

Названное стихотворение не было напечатано в Гр. Соловьев намекает на обеща-
ние Достоевского принять его в штат редакции (см.: Июня 7).

Конфликт Достоевского с типографским метранпажем М. А. Александровым, 
отказавшимся ставить в номер несвоевременно сданную статью (тираж жур-
нала уже печатался). Корректор Гр В. В. Тимофеева в воспоминаниях приводит 
слова метранпажа Достоевскому: «…придется весь набор вынимать с машины, 
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снова верстать — и мы опоздаем». Отказ метранпажа был весьма болезненно 
воспринят Достоевским. — Д. в воспоминаниях, ІІ, 163–164.

Записка Достоевского владельцу типографии А. И. Траншелю. Просит 
предоставить ему вместо М. А. Александрова другого метранпажа, «такъ 
какъ этотъ грубитъ и отказывается работать». Записка не сохр.; цитирует-
ся В. В. Тимофеевой по памяти. — Историческiй Вѣстникъ. 1904. № 2. С. 512; 
Д. в воспоминаниях, ІІ, 164; МиИ, XVIII, 402, 411.

Письмо Достоевского жене в Старую Руссу, куда она накануне уехала с деть-
ми на лето. Рассказывает о суде (см.: Июня 11) и о конфликте в типографии: 
«Сейчасъ нагрубилъ мнѣ метранпажъ нестерпимо. <…> все дѣло въ томъ что 
Мещерск<i>й Траншелю не заплатилъ, а въ долгъ, вотъ они теперь все и дѣлаютъ 
страшно небрежно, и съ нестерпимыми грубостями». — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 3–4; 
Д30, т. 29 (1), 268 (неточно).
Не позднее июня 13, среды. Мещерский высылает в типографию А. И. Траншеля 

очерк I «Писем вольнодумца» при сопроводительном письме (не сохр.) на имя 
метранпажа М. А. Александрова. В июльском письме Александрову без даты 
Мещерский ссылается на это сопроводительное письмо: «Я уже Вамъ писалъ 
чтобы Вы устраивали такъ чтобы въ Пятницу принимать къ набору и печатать 
Письма Вольнодумца…». — РГАЛИ. Ф. 1761.1.5. Л. 1. См.: Около июля 18.

Несохранившееся письмо датируется исходя из содержания июльского письма 
Мещерского Александрову. Условия приема к публикации и набора «Писем вольнодум-
ца» должны были быть оговорены Мещерским при высылке первой же корреспонден-
ции этого цикла. О том, что «Письма вольнодумца» будут посылаться непосредствен-
но в типографию и приходить туда по пятницам, Мещерский писал Достоевскому еще 
7 июня (см. соответствующую отметку). Первое «Письмо вольнодумца» напечатано: Гр. 
18 июня. № 25. С. 716–717.

Июня 13, среда. Выходит в свет № 24 Гр, помеченный 11 июня. Достоевскому в нем 
принадлежит рубрика «Из текущей жизни» (подборка заметок «Пожар в селе 
Измайлове», «Стена на стену» и «История о. Нила»). — Д30, т. 21, 142–153. Им же 
сделано подстрочное примечание к «Хивинскому походу» В. Ф. Пуцыковича. — 
Отливанчик А. В. Ф. М. Достоевский и В. Ф. Пуцыкович — обозреватели между-
народных событий в «Гражданине» (1873 г. — апрель 1874 г.) // Достоевский и со-
временность. Материалы XXIII Международных Старорусских чтений 2008 года. 
Великий Новгород, 2009. Ч. I. С. 275–277; Отливанчик А. В. Редакторские встав-
ки Достоевского в статьях, опубликованных в «Гражданине» // НД. 2016. № 2. 
С. 37–38.
В № 24 Гр напечатано стихотворение Л. Папковой «Когда ты лжешь — 

не трать искусства…», отредактированное Достоевским. — Битюгова И. А. 
Достоевский — редактор стихотворений в «Гражданине» // МиИ, VI, 245–246. 
См.: Не позднее апреля 4, Апреля 4.
Около июня 13. Достоевский рассчитывает гонорарные выплаты за № 24 Гр. — 

РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 10; ЛН, т. 83, 305; Гонорарная роспись, 28, 45.
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Июня 14, четверг. Письмо Достоевского жене в Старую Руссу. Сообщает, что «за-
громожденъ дѣломъ»: «Теперь 9 часовъ вечера а я еще и не начиналъ большую статью, 
которая завтра должна быть сданы (так! — Ред.). <…> Съ типографiей все дрянныя 
мѣлкiя хлопоты». — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 5–6; Д30, т. 29 (1), 269.

Имеется в виду статья «По поводу новой драмы» (гл. XII ДП). — Гр. 18 июня. 
№ 25. С. 702–706.

Не позднее июня 16, субботы. Достоевский составляет перечень материалов для 
№ 25 Гр (вышел 18 июня) и, очевидно, сразу же — предварительный «проэктъ 
26 №». — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 7 об.–8; ЛН, т. 83, 303.

Предположение о том, что проект № 26 Гр Достоевский составил еще до свое-
го отъезда 16 июня в Старую Руссу, основывается на его свидетельстве в письме жене 
26 июня: для того, чтобы «осмелиться отлучиться на 4 дня» к родным, он должен сдать 
в типографию уже готовый текущий номер и для следующего номера «целых 2/3 <…> уже 
иметь в составе». — Д30, т. 29 (1), 273.

До своего отъезда (см.: Июня 16) Достоевский рассчитывает гонорарные 
выплаты за № 25 Гр. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 10; ЛН, т. 83, 305; Гонорарная ро-
спись, 28, 45–47.
Июня 16, суббота. Достоевский уезжает в Старую Руссу к семье, оставив секре-

тарю редакции Гр деньги на гонорарные выплаты по № 25. — Д30, т. 29 (1), 270.
Июня 18, понедельник. Вышел № 25 Гр со статьей Достоевского «По поводу новой 

драмы» (гл. XII ДП) — рецензией на пьесу Д. Д. Кишенского «Пить до дна — 
не видать добра». — Д30, т. 21, 96–105. В этом же номере окончание самой 
пьесы (с. 707–716). В № 25 начинается публикация цикла корреспонденций 
Мещерского «Письма вольнодумца».
Письмо секретаря редакции Гр В. Ф. Пуцыковича М. П. Погодину в Москву: 

«Имѣю честь извѣстить Васъ, <…> что требуемыя Вами рукописи изъ Ред<акцiи> 
“Гражданина” мною будетъ (так! — Ред.) въ скорѣйшемъ времени Вамъ высланы. 
Задержка же въ высылкѣ произошла въ слѣдствiе нѣкоторыхъ временныхъ перемѣнъ 
въ Ред<акцiи>». — ОР РГБ. Ф. 231.II.43.74. Л. 1.

Письмо является ответом на старое требование Погодина (еще в  письме 
Достоевскому от 29 марта): «Статьи мои (Бѣлевъ, Кiевъ, Ѳеодосiя, Кохановская) или пе-
чатаите (так! — Ред.) или возвратите немедленно» (см.: Марта 29). Статьи Погодина 
были возвращены автору лишь 1 сентября (см. соответствующую отметку). Из письма 
Пуцыковича Погодину от 1 сентября видно, что под «временными переменами в ред<ак-
ции>» он имел в виду отъезд издателя Гр Мещерского из Петербурга.

Июня 20, среда — 22, пятница. Письмо Д. Д. Кишенского из Москвы в редакцию 
Гр (не сохр.). Упоминается в его письме Достоевскому от 23 июня: «Очень Вамъ 
благодаренъ за присылку гонорарій за “Пить до дна”. Я послалъ въ редакцію Вашу пись-
мо съ просьбой, выдать деньги моему знакомому, но такъ гораздо лучше». — ОР РГБ. 
Ф.93.II.5.73. Л. 1.

Основания датировки: письмо написано, очевидно, после получения Д. Д. Ки-
шенским в Москве в среду 20 июня № 25 Гр с окончанием его пьесы «Пить до дна — не 
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видать добра» (номер Гр, выходивший в Петербурге в понедельник, доставлялся москов-
ским подписчикам по средам — см.: Д30, т. 21, 274); при этом оно предшествует письму 
Кишенского Достоевскому от 23 июня.

Июня 21 (июля 3 н. ст.), четверг. Достоевский возвращается утром в Петербург 
из Старой Руссы. Записывает в «Дневнике по журналу»: «Отъ отсутствiя 
моего ничего не потерпѣло въ Журналѣ. Пуцык<ови>чь ничего не дѣлаетъ, даже 
о Хивѣ изъ другихъ газетъ составить не можетъ полюбопытнѣе. Просилъ предста-
вить квитанцiи розданныхъ денегъ и то не представилъ; надо напомнить опять. 
Напомнить тоже чтобы письма, получаемыя Редакцiей всѣ мнѣ показывалъ. Сто 
разъ уже говорилъ. Видѣлъ Страхова. Видѣлъ Филипова (так! — Ред.). Говорилъ объ из-
данiи №№ Гражданина гдѣ его статьяхъ (так! — Ред.) во многихъ 1000хъ экземпляровъ. 
Говорилъ что Князь будетъ въ Iюлѣ, около 20». — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 30 об.; Д30, 
т. 27, 106 (неточно; с ошибкой в номере листа единицы архивного хранения).

О визите Н. Н. Страхова и о своем посещении Т. И. Филиппова «по одному делу 
(литературному)» Достоевский писал жене 22 июня. — Д30, т. 29 (1), 270. Филиппов 
просил Достоевского о переиздании номеров Гр с его статьей «Петербургское Общество 
любителей духовного просвещения» (см.: Мая 21 — июля 2). Поездка князя Мещерского 
в Петербург в июле не состоялась. 

Вечером до 3 часов ночи Достоевский сидит над корректурами и чтением 
статей. — Д30, т. 29 (1), 269.

К. П. Победоносцев посылает Достоевскому из г. Шанклина на о. Уайт 
(Англия) корреспонденцию «Из Лондона» (опубликована: Гр. 2 июля. № 27. 
С. 750–752; подпись: ***) вместе с запиской, где обещает при возможности 
«прислать еще» и «вернуться около 20 Iюля» (см.: Июля 25), а также напоминает: 
«…я не подписываю своего имени подъ статьями». — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.92. Л. 1; 
ЛН, т. 15, 124 (неточно).

В  №  154 МВед помещена передовая статья «Хивинская экспедиция. 
Возвращение Красноводского отряда». Материал отмечен Достоевским в за-
писной тетради. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 31; Д30, т. 21, 262 (номер листа еди-
ницы архивного хранения указан ошибочно).

В № 170 Г фельетонист —ръ <А. Г. Ковнер> в хронике «Литературные и об-
щественные курьезы» высмеивает Достоевского за рецензию «По поводу новой 
драмы» (Гр. 18 июня. № 25. С. 702–706): редактор «расхваливаетъ своего же со-
трудника». Суждение Достоевского о том, что и в дореформенном крестьянском 
быте были свои «хорошiя нравственныя стороны» (Д30, т. 21, 97), фельетонист 
трактует как оправдание крепостного права. — Д30, т. 21, 443–444 (дата выхода 
газеты в источнике указана неверно).

Гр ответил на претензию А. Г. Ковнера в № 28 (9 июля) в рубрике «Из текущей 
жизни» (с. 791).

Июня 22, пятница. Письмо Достоевского жене в Старую Руссу. Сообщает: «Заходилъ 
ко мнѣ еще вчера Страховъ. <…> Ходилъ вчера къ Филипову (так! — Ред.), по одному 
дѣлу (литературному)<,> узналъ отъ него, между прочимъ, что Князь прiѣдетъ въ 
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Петербургъ дня на три въ Iюлѣ, около половины. На слѣдующей недѣлѣ долженъ быть 
мой арестъ». Беспокоится: «…черезъ недѣлю, 30 числа, мнѣ можетъ быть и не удаст-
ся къ вамъ ѣхать! <…> деньги на Iюль мѣсяцъ я долженъ буду получить <…> по рас-
поряженiю Князя, только 1го Iюля. Согласятся ли мнѣ выдать 30 Iюня? Если же уѣхать 
30 Iюня, то и у самого денегъ не будетъ, да и сотрудникамъ въ понедѣльникъ 2го Iюля 
заплатить будетъ нельзя». — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 7–8 об.; Д30, т. 29 (1), 269–271.

Двухдневный арест за нарушение цензурных правил Достоевский отбыл 
21–23 марта 1874 г.

Запись Достоевского в «Дневнике по журналу»: «Страховъ говорилъ о статьѣ 
Нѣмецкiя книги. Хорошо бы хоть разъ въ мѣсяцъ помѣщать Европейское обо-
зрѣнiе. Но Страховъ можетъ взять лишь литературную часть. Статья Бѣлова 
дѣльная, но уже слишкомъ скромна». — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 30 об.; Д30, т. 27, 
106 (с ошибкой в номере листа единицы архивного хранения).

Замысел Н. Н. Страхова был осуществлен в его рецензии на сочинение Э. Целлера 
«История немецкой философии» (т. XIII в серии «История наук в Германии. Новое 
время») (Гр. 6 и 13 августа. №№ 32 и 33; рецензия начинается фразой «Нѣмецкiя книги — 
суть лучшiя книги на свѣтѣ»). Замысел «Европейского обозрения» в 1873 г. остался неосу-
ществленным (в начале 1872 г. в Гр непродолжительное время выходила рубрика «Европа 
за неделю»). Впрочем, в редакторство Достоевского Гр поместил ряд откликов на послед-
ние явления немецкой и английской общественной мысли (рецензия Н. Н. Страхова на 
3-е изд. сочинения Д.-Ф. Штрауса «Старая и новая вера» — Гр. 1873. №№ 39–41; статья 
К. П. Победоносцева о политическом трактате Дж.-Ф. Стивена «Свобода, равенство 
и братство» — Гр. 1873. №№ 35–37; его же рецензия на «Автобиографию» Дж.-С. Милля — 
Гр. 1873. № 45; и др.). Статья Белова — рецензия на «научно-литературный» сборник 
«Нашим детям», составленный А. Н. Якоби (Гр. 26 июня. № 26. С. 737–740).

Июня 23, суббота. Д. Д. Кишенский в письме Достоевскому из Москвы благода-
рит его за присылку гонорара за пьесу «Пить до дна — не видать добра» (Гр. 
4–18 июня. №№ 23–25) и рецензию на нее Достоевского «По поводу новой 
драмы» (Гр. 18 июня. № 25): «не могу не сказать, что Вы поняли мою драму». Просит 
напечатать в Гр прилагаемые «нѣсколько словъ» в объяснение характера одного 
из героев, старика купца Савелия Кузьмича: «“Пить до дна” писалась для народ-
наго театра, и я боялся, что театральная цензура пойметъ, что драма моя будетъ 
возстановлять народъ на купцовъ <…> Этимъ добродѣтельнымъ старцемъ я хотѣлъ 
закупить цензуру, выставивъ въ немъ добраго купца, не забывающагося предъ наро-
домъ <…> Но оказалось, что моя попытка задоб рить цензуру пропала даромъ — 
“Пить до дна” запрещена для сцены! И я далъ себѣ слово впередъ <…> манекеновъ 
въ свои драмы не вводить» (Достоевский не напечатал это объяснение). Просит 
также написать отзыв о другой своей пьесе — «Кормилицы-Саврасушки» (на-
печатана под названием «Савраски»: Сiянiе. 1873. №№ 7–12); предлагает для 
Гр драму «Падение». В счет гонорара за статьи, которые планирует предста-
вить в Гр, просит выслать 15 экземпляров журнала со своей драмой. — ОР РГБ. 
Ф.93.II.5.73. Л. 1–2 об.
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В ответ на просьбу Кишенского об авторских экземплярах Гр с драмой «Пить до 
дна…» секретарь редакции В. Ф. Пуцыкович обратился к московскому оптовому торгов-
цу газетами Мекленбургу с письменной просьбой продать Д. Д. Кишенскому №№ 23–25 
Гр со скидкой 5 коп. за экземпляр. См.: Июня конец — июля начало.

С. М. Лобода в  письме М. П. Погодину в  Москву из с. Шувалова под 
Петербургом просит замолвить «доброе словечко» о ее рукописях Достоевскому, 
который «напрямикъ говоритъ, что онъ съ готовностью напечатаетъ все, что 
бы ему ни дали, лишь бы Вы заявили свое сочувствiе къ направленiю автора». — 
ОР РГБ. Ф. 231.II.19.30.
Июня начало 20-х чисел (не позднее). Автор корреспонденции «Из Архангельска. 

Несколько слов о спектаклях в Холмогорском уезде» (Гр. 16 апреля. № 15–16) 
Личков жалуется (по-видимому, в письме в редакцию Гр) на неполучение гоно-
рара. Письмо Личкова не сохр. См.: Около июня 26, Июля 7.

Июня 24, воскресенье. Достоевский в записке М. А. Александрову напоминает, что 
объявление о подписке на готовящееся Мещерским издание «Земская книга 
(Опыт систематического обозрения земской деятельности по губерниям)» «долж-
но быть оттиснуто на отдѣльномъ листкѣ въ 500 экземплярахъ» (объявление это 
печаталось в Гр на последней странице, занимая ее целиком, с № 26 от 26 июня 
по № 28 от 9 июля). Спрашивает, почему «не прислали сегодня оттискъ завтраш-
няго Гражданина». — РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 4; Д30, т. 29 (1), 271.

Последняя фраза записки свидетельствует о промедлении с подготовкой к выпу-
ску очередного № 26 Гр. Номер действительно вышел с опозданием на день — 26 июня 
вместо 25.

Мещерский в письме Достоевскому из с. Ошейкина справляется о полу-
чении им объявления о «Земской книге» (см. выше), просит «приказать печа-
тать его въ каждомъ №рѣ». Просит также не исключать «ни одной строки изъ 
Писемъ Вольнодумца <…> ибо на разное приходится ссылаться» (см.: Июня 7, Не 
позднее июня 13, Июня 18). О ДП («По поводу новой драмы» — Гр. 18 июня. 
№ 25. С. 702–706) отзывается: «очень хорошъ». Выражает недовольство тем, что 
Достоевский не исполнил обещания, данного читателям Гр в главе XI ДП, со-
общить им сюжет задуманной повести о сельском учителе, который борется 
с народным пьянством (Д30, т. 21, 96). Хвалит «Областное обозрение» в № 25; 
спрашивает, кто его писал. По поводу обозрения Достоевского «Из текущей 
жизни» (Гр. № 24; без подписи) замечает: «на всѣхъ насъ (4 читате<ля>) произвело 
одно и тоже впечатлѣніе: неясно, не знаешь что именно хотѣлось сказать автору, 
и фактовъ слишкомъ мало!». Обещает «въ Юлѣ быть денька на два въ Питерѣ». — 
ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 5–5 об.; Переписка, 37.

«Областное обозрение» в № 25 Гр написано А. У. Порецким. — Гонорарная роспись, 
28, 46. В июле Мещерский в Петербург не приезжал.

В № 166 БВед в фельетоне «Кое о чем» А. П. Чебышев-Дмитриев высмеива-
ет Достоевского как автора заметки «История о. Нила» за «елейную снисходи-
тельность» к набожным дамам, вступающим в «земную» связь со «служителями 
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Божиими». Достоевский ответил на этот выпад в «Двух заметках редактора». — 
Гр. 2 июля. № 27. С. 764; Д30, т. 21, 159, 469.
Июня 25, понедельник. Утром Достоевский отправляется в суд, чтобы выслушать 

окончательный приговор по делу о нарушении им цензурных правил (см.: 
Июня 11).
Достоевского навещает Вс. С. Соловьев, вернувшийся из-за границы. — Д30, 

т. 29 (1), 273.
В записке А. У. Порецкому Достоевский напоминает о его обещании на-

писать «Областное обозрение» для № 27 Гр (2 июля) и просит «уведомить» об 
окончательном решении и о сроках. — РО ИРЛИ. Ф. 407. № 1. Л. 7; Д30, т. 29 (1), 
271–272.

«Областное обозрение» в  указанном номере принадлежит Порецкому. — 
Гонорарная роспись, 30, 49.

Не ранее июня  25, понедельника. Ответ Достоевского (не сохр.) на письмо 
Д. Д. Кишенского от 23 июня. О содержании его можно судить по письму 
Кишенского Достоевскому от 12 июля: «…Вы пишите (так! — Ред.), что Вы под-
куплены “Пить до дна”»; «По Вашему же отвѣту, который показалъ мнѣ вполнѣ, что 
я имѣю дѣло съ честнымъ, благороднымъ, человѣкомъ, а не крикуномъ, отвѣту, въ ко-
торомъ я нашелъ теплоту и участье людей нашего поколѣнія, я надѣюсь что и отзы-
въ (о пьесе Кишенского «Падение». — Ред.) будетъ безпристрастный, и получу его 
скоро». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29741. Л. 1, 2 об.–3.

Очевидно, Достоевский дал положительный ответ на предложение Кишенского 
послать в Гр новую драму «Падение». В Списке Д30 письмо Достоевского не учтено. 
В Летописи (II, 387) оно датируется: «Июня после 23». Можно немного уточнить дати-
ровку: письмо является ответом на письмо Кишенского из Москвы от 23 июня, которое 
Достоевский мог получить в Петербурге 25 июня. (Корреспонденция между Москвой 
и Петербургом доставлялась в течение двух суток — см. в письме Достоевского к жене 
от 29 июля: «Послать в Москву завтра (в понедельник. — Ред.) — в среду утром полу-
чится» (Д30, т. 29 (1), 287). О том же свидетельствует изучение переписки Достоевского 
с М. П. Погодиным 1873 г.: так, на письмо Достоевского от 21 февраля, требовавшее не-
медленного ответа, Погодин отвечал 23 февраля — см.: Февраля 21, 23).

Июня 26, вторник. С опозданием на один день выходит № 26 Гр. В его составе — 
компилятивная хроника В. Ф. Пуцыковича «Хивинский поход» (с. 744–745). 
Достоевский подобрал ряд газетных материалов для этой компиляции. — 
Отливанчик А. В. Ф. М. Достоевский и В. Ф. Пуцыкович — обозреватели меж-
дународных событий в «Гражданине» (1873 г. — апрель 1874 г.) // Достоевский 
и современность. Материалы XXIII Международных Старорусских чтений 
2008 года. Великий Новгород, 2009. Ч. I. С. 275; Гонорарная роспись, 30, 47, 48; 
Викторович 2019, 256, 342–343.

Хроника «Хивинский поход» из № 26 Гр ошибочно включалась в Д18 (т. 11, 207–
210, 712) как текст Достоевского.
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В письме жене в Старую Руссу Достоевский описывает свой вчерашний 
день; сообщает о посещении суда и об окончательном приговоре по делу о на-
рушении цензурных правил. «…Еще 2 недѣли я свободенъ, а тамъ на 3ю недѣлю 
арестуютъ. <…> смущаетъ меня: не взяли бы съ меня подписку о невыѣздѣ изъ го-
рода?». Планирует выехать в Старую Руссу в ближайшие выходные (для этого 
«надо изо всѣхъ силъ всю недѣлю работать<,> писать, чтобы къ Пятницѣ все сдать 
и управиться. <…> мнѣ предстоитъ дня три сущей каторги»); надеется получить 
в субботу 30 июня деньги на гонорарные выплаты по июльским номерам Гр (см.: 
Июня 22). — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 9–10 об.; Д30, т. 29 (1), 272–273.

Административный арест Достоевского был отложен до марта 1874 г. (см.: 
Июня  22). Подписку о  невыезде с  него не взяли. Деньги на июльские номера Гр 
Достоевский получил 5 июля (см. соответствующую отметку).

Около июня 26. Достоевский рассчитывает гонорарные выплаты за № 26 Гр, а также 
выплаты по задолженности Вас. И. Немировичу-Данченко (за №№ 23–25) 
и Личкову (за № 15–16), затем подсчитывает итог расходов по всем июньским 
номерам. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 10; ЛН, т. 83, 305, 306; Гонорарная роспись, 
30, 47–48.

Июня 26, вторник — 29, пятница. Письмо Достоевского (не сохр.) В. П. Мещер-
скому, из которого последний узнал о результатах суда над Достоевским. — Д30, 
т. 29 (1), 559: Список. № 295.

В Списке Д30 и в Летописи (II, 381, 382) это письмо датируется: «Июня после 10». 
Основания для уточнения датировки следующие. 1) 11 июня Петербургским окружным 
судом был постановлен предварительный приговор по делу о нарушении Достоевским 
как редактором Гр цензурных правил; окончательный приговор писателю был вы-
несен лишь 25 июня (см. соответствующую отметку). 2) На несохранившееся пись-
мо Достоевского Мещерский ответил 1 июля: «Получилъ Ваше письмо милѣйшій Ѳедоръ 
Михайловичъ; только изъ него узналъ о постигшей Васъ изъ за меня участи: простите ве-
ликодушно два дня ареста!». — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 7; Переписка, 38. Разумеется, 
Мещерский как автор публикации, нарушившей цензурные правила (см.: Января 29), 
должен был просить у Достоевского прощения немедленно по получении известия 
о приговоре. Судя по содержанию письма Мещерского Достоевскому от 24 июня, на тот 
момент издатель Гр ничего не знал о результатах суда. 3) В письме от 1 июля Мещерский 
отвечает на вопрос Достоевского о выплате гонорара Личкову за заметку в № 15–16: «На 
счетъ автора извѣстiя о театрѣ въ Холмогорахъ — полагаю затрудненiй ему послать гоно-
раръ неимѣется, ибо счита<я> по 4 коп<.> прiйдется послать ему очень мало». — ОР РГБ. 
Ф. 93.II.6.77. Л. 7 об.–8; Переписка, 38. Выплата Личкову была рассчитана Достоевским 
при начислении гонораров за № 26 Гр от 26 июня. Несохранившееся письмо Мещерскому 
написано около этого времени.

Июня 29, пятница. Письмо Гладкого (Гладкова) Мещерскому (не сохр.) с сооб-
щением о том, что Достоевский нуждается в деньгах. Упомянуто в письме 
Мещерского Достоевскому от 1 июля. — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 7; Переписка, 38.

Фамилия Гладкий (или Гладков) упоминается в письмах Достоевского жене от 
5 июля и 19 августа, в письмах Мещерского Достоевскому от 1 июля и 17 сентября 
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1873 г. — всегда в связи с финансово-хозяйственным аспектом деятельности редак-
ции Гр. Согласно отметке Достоевского в росписи гонораров № 25 Гр, Гладков оформил 
подписку Д. Д. Кишенского на годовой комплект журнала. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 10; 
Гонорарная роспись, 28.

Не позднее июня 30, субботы. Достоевский рассчитывает гонорарные выплаты за 
№ 27 Гр. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 10 об.; ЛН, т. 83, 305; Гонорарная роспись, 30, 
48–49.

Июня 30, суббота. Достоевский в письме А. У. Порецкому сообщает, что вечером 
уедет «дня на три въ Старую Руссу, до середы или maximum до Четверга (8 часовъ 
утра)». Чтобы занять типографию после выпуска № 27 Гр, Достоевский сдает 
туда «три статьи <…> коротенькiя». Просит написать хронику «Из текущей 
жизни» для № 28 и «хоть часть доставить ко Вторнику <…> чтобы тотчасъ и от-
дать набирать». — РО ИРЛИ. Ф. 407. № 1. Л. 11; Д30, т. 29 (1), 273.

Порецкий выполнил просьбу Достоевского: его хроника «Из текущей жизни» 
в № 28 Гр от 9 июля появилась (с. 790–792).

Достоевский уезжает в Старую Руссу к семье.
Июнь. Отметки Достоевского в записной тетради 1872–1875 гг. под рубриками 

«Нумеръ болѣе или менѣе будетъ являться постоянно съ слѣдующими именами», 
«Есть рукописи…». — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 6 об.; Д30, т. 21, 259 (номер листа 
записной тетради не указан).

В Д30 эти отметки опубликованы среди начальных записей Достоевского как ре-
дактора Гр (до марта 1873 г.). В Летописи (II, 336) они — как и записи под рубриками «Моя 
Редакцiя» и «Счетъ статей замѣчательныхъ, находящихся въ Редакцiи» — датируются пред-
положительно 1-й половиной января 1873 г. Список «Счетъ статей замѣчательныхъ…» 
в действительности был составлен Достоевским в феврале (см.: Февраль). Датировку 
отметок на л. 6 об. тетради Достоевского 1872–1875 гг. («Нумеръ болѣе или менѣе будетъ 
являться…» и «Есть рукописи…») уточняем исходя из их содержания. 1) Среди авто-
ров, представивших рукописи в Гр, назван Е. А. Белов: этот публицист сотрудничал в Гр 
Достоевского непродолжительное время — с конца июня по август 1873 г. 2) Упомянутая 
Достоевским рукопись «О монахах» — по-видимому, статья Н. Д. Богатинова «К вопросу 
о монастырях», высланная автором в Гр 30 мая и напечатанная 30 июля. 3) Среди име-
ющихся рукописей упомянута корреспонденция «Об открытии школы. Письмо дамы». 
Она же фигурирует в записной тетради Достоевского в «проекте 26 №» от 26 июня: «от-
крыт<iе> школы, дама» (там же значится и статья «Монах<и>»). — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 8; ЛН, т. 83, 303. В составе № 26 ни статья Богатинова, ни «письмо дамы» (требовавшее, 
судя по заявленной теме, достаточно оперативной публикации) помещены не были. При 
этом в ближайшем 27-м номере Гр от 2 июля появляется «Заметка о высших женских 
курсах в Москве» (подзаголовок: «Письмо к редактору»; подпись: Л.), действительно 
принадлежащая даме. Скорее всего, она и упоминается в обеих записях Достоевского. 
В любом случае, запись «Есть рукописи…» по ее связи с «проектом 26 №» следует дати-
ровать июнем.

Не позднее июня. Л. Папкова предлагает Достоевскому для публикации в Гр стихот-
ворения «Когда вокруг меня несется говор смутный…» и «Ветер дует, / Жалобно 
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свистя…». Достоевский отклоняет второе стихотворение; подвергает глубокой 
правке стихи «Когда вокруг меня несется говор смутный…», дает им заглавие 
«Вопросы». — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.67. Л. 3–3 об. См.: Битюгова И. А. Достоевский — 
редактор стихотворений в «Гражданине» // МиИ, VI, 245–247. По предположе-
нию И. А. Битюговой, ко времени редактирования стихов «Когда вокруг меня 
несется говор смутный…» относится пометка в записной тетради Достоевского: 
«О Стихахъ. Легче мыслить. Л. П<апко>ва». Действительно, данная запись распо-
ложена на тетрадном листе рядом со ссылкой на публикацию в номере МВед от 
20 июня. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 5 об.; Д30, т. 21, 258. Стихотворение Папковой 
«Вопросы» было помещено в Гр 2 июля.

Июня конец — июля начало. Письмо секретаря редакции Гр В. Ф. Пуцыковича 
московскому оптовому торговцу газетами Мекленбургу с просьбой продать 
Д. Д. Кишенскому №№ 23–25 Гр с его пьесой «Пить до дна — не видать добра» 
по 15 коп. за номер (вместо 20 коп., установленных для розничной продажи Гр). 
Письмо не сохр.; упоминается в письме Кишенского Достоевскому от 12 июля 
(см. соответствующую отметку).

Июля 1, воскресенье. Мещерский в письме Достоевскому из с. Ошейкина Воло-
коламского уезда Московской губ. просит прощения за наложенный на писателя 
по его вине административный арест (см.: Июня 11, 25); распоряжается о ком-
пенсации суммы штрафа, предъявленного Достоевскому, «изъ денегъ розничной 
продажи» Гр; определяет нормы построчной оплаты публикаций Гр (в том числе 
7 коп. за строку Достоевскому за ДП); дает согласие на выплату денег Личкову 
за заметку в № 15–16 (см.: Июня начало 20-х чисел (не позднее)); напомина-
ет: «Расчетъ съ корреспондентами производится каждые 2 мѣсяца». Сообщает:  
«…сегодня же узналъ что деньги отъ Дмитревскаго должны быть Вамъ доставлены 
можетъ быть неаккуратно, то есть двумя днями позже, ибо оказывается что мое 
письмо къ нему пролежало трое сутокъ въ Волоколамскѣ <…> Отъ Дмитревскаго 
должны быть Вамъ доставлены 700 рублей на 5 №ровъ Юля мѣсяца и 50 р<.> для 
Пуцыковича». — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 7–8; Переписка, 38.

О Дмитревском см.: Июня 7.

Июля 2, понедельник. Выходит № 27 Гр. В его составе — «Заметка о высших женских 
курсах в Москве. Письмо к редактору» (подпись: Л.) и «Две заметки редактора» 
Достоевского. — Д30, т. 21, 153–159.

«Заметка о высших женских курсах в Москве», возможно, была отредактиро-
вана (и, следовательно, прислана в журнал) Мещерским: последняя фраза публикации 
содержит французскую поговорку «la critique est aisée et l’art est diªcile» («критиковать 
легче, чем делать»), характерную для Мещерского (см., напр., его письмо Достоевскому 
от 24 июня — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 5–5 об.; Переписка, 37).

В том же номере Гр — корреспонденция К. П. Победоносцева «Из Лондона» 
со вступительной заметкой Достоевского (Д30, т. 21, 280) и стихотворение 
Л. Папковой «Когда вокруг меня несется говор смутный…» под редакторским 
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заглавием «Вопросы». Стихотворение в значительной мере отредактировано 
Достоевским (см.: Не позднее июня).
Июля 3, вторник. В № 182 Г анонимный автор «Московских заметок» (с. 1–2) по-

лемизирует с «Письмами вольнодумца» Мещерского, оспаривая негативную ха-
рактеристику московских «купеческих сынков» в начальном очерке этого цикла 
(Гр. 18 июня. № 25. С. 717–718).

Июля 4, среда. Достоевский выезжает из Старой Руссы в Петербург. В ночь с 4 на 
5 июля «ничего не спалъ»; «Дорога была пренесносная и если бъ не одинъ болтунъ, на-
вязавшiйся рядомъ со мною, то право умеръ бы со скуки» (письмо жене 5 июля). — 
РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 11, 12 об.; Д30, т. 29 (1), 273, 274.

Возможно, эпизод с «болтуном» отразился в ДП (глава «Нечто о вранье»). — Гр. 
27 августа. № 35; Д30, т. 21, 121–123.

Июля 5, четверг. Достоевский, возвратившись утром в Петербург, «нашелъ цѣлыхъ 
5 писемъ, на которыя надо немедленно отвѣчать, все по журналу». Одно из писем — 
от Мещерского (1 июля). — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 11; Д30, т. 29 (1), 273.
В  Петербург приезжает Дмитревский, управляющий имением князей 

Мещер ских; присылает Достоевскому деньги на гонорарные выплаты за июль 
(700 рублей). Достоевский выплачивает жалованье Пуцыковичу; в гонорар-
ной росписи прибавляет его к сумме выплат по № 27. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 10 об.; Гонорарная роспись, 30, 49.

Письмо Достоевского к жене. Сообщает о дорожных впечатлениях, о хло-
потах, связанных с редакторством. «Сегодня же должен отсмотрѣть съ переправ-
кой 3 корректуры. <…> въ Понедѣльникъ же расчетъ за №, который очень дорогъ 
(даровыя статьи, филиповскiя (так! — Ред.) прекратились)<.> Я же ничего не пишу 
за хлопотами». О письме Мещерского с извинениями: «Это навѣрно Филиповъ 
(так! — Ред.) ему передалъ, которому я передалъ въ свою очередь что Мещерск<i>й 
слишкомъ небрежно обращается со мною не изъявивъ даже сожалѣнiя, что я буду си-
дѣть за него». В приписке: «Отъ Соловьева пришло самое любезное письмо; уѣхал<ъ> 
въ Москву». — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 11–12 об.; Д30, т. 29 (1), 273–275.

Т. И. Филиппов, как следует из его письма М. П. Погодину от 6 июня, сотрудни-
чал в Гр на безгонорарной основе (см.: Июня 6). Упомянутое письмо Вс. С. Соловьева 
Достоевскому не сохр.

Июня 5, четверг — 10, вторник. Письмо Достоевского Мещерскому (не сохр.). 
Упоминается в письме Достоевского к жене от 10 июля: «…я уже увѣдомилъ 
Мещерскаго самъ письмомъ что 14 Iюля уѣду и только къ 19 возвращусь, так<ъ> 
чтобъ зналъ если хочетъ застать меня». — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 13 об.; Д30, 
т. 29 (1), 276. Речь идет об очередном отъезде Достоевского в Старую Руссу 
к семье.

В Списке Д30 письмо не учтено. Упомянуто в Летописи (II, 392). Написано не 
ранее возвращения Достоевского из Старой Руссы в Петербург 5 июля и получения им 
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там письма Мещерского от 1 июля. Мещерский собирался приехать в Петербург около 
20 июля дня на два — три (см.: Июня 21, 22, 24). Эта поездка не состоялась.

Июля 6, пятница. В № 185 Г в фельетоне «Литературные и общественные курье-
зы» (с. 1–2; подпись: —ръ) А. Г. Ковнер перечисляет претензии, которые Г и дру-
гие либеральные издания уже не раз предъявляли Достоевскому (в связи с его 
суждениями о присяжных, о каторге, со статьями Гр о женском образовании 
и др.). По поводу первой из «Двух заметок редактора» (Гр. 2 июля. № 27) критик 
замечает: «Ничего курьезнѣе этого давно уже не было даже въ “Гражданинѣ”»; 
вторую оценивает как набор пустых фраз, за которыми «скрывается просто без-
силiе и недомыслiе». Еще раз упрекает Достоевского за высокую оценку пьесы 
Д. Д. Кишенского «Пить до дна — не видать добра» (см.: Июня 21), делает при 
этом ошибку в фамилии драматурга: Каменский вместо Кишенский.

Июля 8, воскресенье. Письмо Л. Папковой к Достоевскому: «Уѣзжая изъ Петербурга 
въ Уфимскую губернiю, <…> прошу у Васъ позволенiя присылать иногда къ Вамъ мои 
стихотворенiя». В постскриптуме: «…посылаю Вамъ свое новое стихотворенiе, къ 
которому я прошу Васъ отнестись съ такою же строгостью, какъ относились Вы къ 
моимъ прежнимъ произведенiямъ». К письму приложены стихи «Вслед за мгнове-
нием мгновенье…»; автограф Л. Папковой содержит правку Достоевского. — 
ОР РГБ. Ф. 93.II.7.67. Л. 1–2. См.: Битюгова И. А. Достоевский — редактор сти-
хотворений в «Гражданине» // МиИ, VI, 243–244.

Стихотворение Папковой опубликовано с правкой Достоевского: Гр. 12 ноября. 
№ 46. С. 1238.

Июля 9, понедельник. Выходит № 28 Гр. В хронике «Из текущей жизни» А. У. По-
рецкий отвечает на претензии А. Г. Ковнера к Гр и Достоевскому в фельетоне 
«Литературные и общественные курьезы» в № 170 Г (см.: Июня 21): «Редакторъ 
“Гражданина”, помѣстивъ у себя комедiю “Пить до дна — не видать добра”, тутъ 
же высказалъ о ней свое мнѣнiе, указавъ на ея достоинства, не умолчавъ при-
томъ и о нѣкоторыхъ ея недостаткахъ. Нѣкiй фельетонистъ нашелъ этотъ по-
ступокъ неприличнымъ и отнесъ его къ числу литературныхъ “курьозовъ”. Дѣло 
выходить точно курьозное: тотъ-же нынѣшнiй редакторъ “Гражданина” нѣког-
да печаталъ свои произведенiя въ “Отечественныхъ Запискахъ”, и тѣ же “Отеч. 
Зап.”, въ то же время помѣщали у себя восторженныя рецензiи Бѣлинскаго объ 
этихъ произведенiяхъ. Тогда никому не казалось это литературнымъ курьо-
зомъ» (с. 791).

О  принадлежности Порецкому хроники «Из текущей жизни» в  №  28 Гр 
см.: Туниманов В. А. Об анонимном фельетонном наследии Ф. М. Достоевского в годы 
редактирования «Гражданина» // РЛ. 1981. № 2. С. 171; Гонорарная роспись, 30, 50.

Достоевский рассчитывает гонорарные выплаты по № 28 Гр, затем подводит 
общий итог выплат по №№ 23–28. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 10 об.; ЛН, т. 83, 305, 
306; Гонорарная роспись, 30, 32, 49–50.
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Июля 10, вторник. Достоевский в письме к жене сообщает: «Я сижу и просто въ 
отчаянiи. А между тѣмъ надо непремѣнно писать статью. <…> никого кромѣ со-
трудниковъ да Пуцыковича не видалъ. Вмѣсто того чтобъ писать, вотъ уже второй 
вечеръ читаю статьи, накопившiяся въ Гражданинѣ. Эту работу ставятъ ни во 
что. А что она стоитъ, сколько беретъ времени, доводитъ до одуренiя и отупѣнiя»; 
«За слѣдующiй № въ Понедѣльникъ надо никакъ не меньше уплатить как<ъ> 125 ∞». 
Выражает беспокойство о том, что до сих пор не отбыл административный арест 
(см.: Июня 11, 26). — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 13–14 об.; Д30, т. 29 (1), 275–277 (∞ — 
надстрочный символ рубля в рукописях дореволюционного времени).
В № 189 Г в анонимных «Московских заметках» (с. 1–2) — иронический от-

клик на «Две заметки редактора» Достоевского (Гр. 2 июля. № 27).
Июля 12, четверг. Письмо Достоевского к жене. Сообщает: «Пишу обычную прокля-

тую статью. Надо написать къ завтраму утру, къ 8 часамъ 450 строкъ, а у меня на-
писано всего 150. <…> сталъ ужасно туго писать. Голова постоянно не свѣжа. <…> ре-
дакторство своими безпрерывными мѣлкими заботами, суетней мнѣ несвойственной 
и проч. рѣшительно давитъ меня <…> Меня не арестуютъ и штрафу не требуютъ, 
Богъ знаетъ почему. Придутъ по обыкновенiю не вòвремя». О финансовых делах Гр: 
«…номера Гражд<анина> стали ужасно дорого оплачиваться. Въ слѣдующiй понедѣль-
никъ мнѣ надо выдать 130 руб<.> (minimum) а гдѣ я возьму? Не выдать же низачто 
нельзя: есть писатели новые и марать журналъ, неуплатой, невозможно; съ меня за это 
справедливо спроситъ Мещерскiй такъ какъ мнѣ выданы деньги. Да и вообще никому 
нельзя задолжать: тотчасъ же разнесется слух<ъ> что Гражданинъ не платитъ». — 
РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 15–16 об.; Д30, т. 29 (1), 277–279 (неточно, с пропусками).

«Проклятая статья» — серия очерков «Маленькие картинки» (гл. XIII ДП) для 
№ 29 Гр от 16 июля. Гонорарные выплаты по № 29 составили 113 руб. 50 коп. (причем 
расчет за две публикации — «Маленькие картинки» Достоевского и повесть И. Кулакова 
«Лотерейный билет» — был отложен). — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 10 об.; ЛН, т. 83, 305; 
Гонорарная роспись, 32, 51. Дефицит денег в редакционной кассе Гр был вызван заим-
ствованиями Достоевского на личные нужды — см. его письма жене от 5 и 10 июля: 
Д30, т. 29 (1), 274, 275.

Д. Д. Кишенский в письме Достоевскому из Москвы сообщает, что «съ этой 
же почтой» высылает свою драму «Падение»: «это первая попытка борьбы <…> 
съ развратомъ гражданскимъ, охватившимъ наше общество. Эту борьбу я намѣренъ 
вести не одними драматическими произвед<еніями,> но статьями, разсказами 
и пр. <…> На будущей недѣлѣ я пришлю Вамъ свои первыя статьи, изъ нихъ Вы 
увидите меня, и тогда, если Вамъ будетъ угодно, я пришлю “Отчего въ Россіи нѣтъ 
гражд<анъ>” которая статья раздѣлена еще на статьи, и я пришлю 1ю “Табель о ран-
гахъ”, далѣе пойдетъ “Иностранное въ Россіи”, “Развитіе мысли въ Россіи (револю-
ціонное, партія русская)<”> и Народъ въ Россіи». Пишет об успехе в Москве номе-
ров Гр с его пьесой «Пить до дна — не видать добра»: «…Мекленбургъ продаетъ 
23, 24 и 25 №№ по 50 к. и мнѣ не досталось ни одного, всѣ распроданы (200 экз)<,> 
собирается выписать еще. Одинъ экземпляръ продалъ мнѣ, но не по 15, а вслѣдствіе 
письма Вашего секретаря только по 25 к.» (цена номера в розничной продаже, 
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установленная редакцией Гр, составляла 20 коп.). Об отзыве Г на эту пьесу и ре-
цензию на нее Достоевского: «За Вашъ отзывъ о Пить до дна, Васъ, и меня вмѣстѣ 
обругалъ какой то въ Голосѣ въ № 170. Всего лучше, что фельетонная шавка, не читала 
драмы, говоритъ “дѣйствіе на фабрикѣ въ Москвѣ”, и пр. Потѣшные!». — РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29741. Л. 1–4.

Кишенский имеет в виду псевдонимный фельетон А. Г. Ковнера «Литературные 
и общественные курьезы» в Г от 21 июня (см. соответствующую отметку). Статьи 
Кишенского в Гр не были напечатаны.

Не позднее июля 15, воскресенья. Достоевский рассчитывает гонорарные выплаты 
по № 29 Гр и подводит общий итог выплат по №№ 23–29. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 10 об.; ЛН, т. 83, 305, 306; Гонорарная роспись, 32, 50–51.

Июля 15, воскресенье. В № 192 СПбВед в обозрении Незнакомца <А. С. Суворин> 
«Недельные очерки и картинки» критикуется «Доклад Высочайше учрежден-
ной комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства 
и сельской производительности в России» (СПб., 1873) за «желанiе показать, что 
при крѣпостномъ правѣ положенiе было лучше». Публикация А. С. Суворина 
вызвала полемический отклик в статье Достоевского «Учителю» (Гр. 6 августа. 
№ 32). По-видимому, обозрение Суворина было прочтено Достоевским в мо-
мент сдачи в печать № 29 Гр с очерками «Маленькие картинки» (гл. XIII ДП); 
в статье «Учителю» он ошибочно утверждал, что прочтение статьи Суворина 
предшествовало написанию «Маленьких картинок» (ошибка Достоевского 
воспроизводится в комментарии Д30 (т. 21, 445) и в Летописи (II, 394)). — 
Отливанчик А. В. Достоевский в период редактирования «Гражданина»: Даты 
и документы (К уточнению вопроса) // МиИ, XVIII, 412–413.
Вечером Достоевский выезжает из Петербурга в Старую Руссу. — Летопись, 

II, 394.
Июля 16, понедельник. Выходит № 29 Гр с «Маленькими картинками» Достоевского 

(гл. XIII ДП). В том же номере Достоевскому, очевидно, принадлежат примеча-
ние к статье I из цикла П. А. Шторха «О государственном долге» и заметка «От 
редакции» с сообщением, что в следующем номере будут напечатаны «подроб-
ныя и точныя свѣдѣнiя» о помолвке 29 июня (11 июля н. ст.) великой княжны 
Марии Александровны с принцем Альфредом Великобританским. — Д30, т. 21, 
105–112, 280, 281.

Статья «По поводу помолвки Ее Императорского Высочества Великой Княжны 
Марии Александровны с  Его Королевским Высочеством Принцем Альфредом 
Великобританским» (без подписи) открывала № 30 Гр от 23 июля. Автором статьи был 
В. Ф. Пуцыкович. — МиИ, XVIII, 413–414.

В № 29 Гр предназначалась, но не была там помещена IV корреспонденция 
«Писем вольнодумца» Мещерского. См.: Около июля 18.
Июля 18, среда. Т. И. Филиппов в письме Достоевскому из Москвы передает со-

держание письма, полученного им от А. А. Киреева, секретаря Петербургского 
отдела Общества любителей духовного просвещения. А. А. Киреев сообщал, 
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что произнесенная Филипповым в Обществе речь «О нуждах православия 
(единоверия)» и его статья в Гр «Петербургское Общество любителей духов-
ного просвещения» (21 мая — 2 июля, №№ 21–27; без подписи) произвели 
«пожаръ въ нашемъ юномъ обществѣ; пожаръ, который, того и гляди, его уничто-
житъ <…> Статьи “Граж<дани>на” не подписаны; но такъ какъ Д<остоев>скiй — 
членъ Об<щест>ва, то очевидно, что за неумолимую рѣзкость высказываемыхъ въ нихъ 
сужденiй о разныхъ лицахъ (нашихъ же сочленахъ) нравственную отвѣтственность 
несетъ Дост<оевск>iй. <…> Нельзя ли уговорить Дост<оевска>го напечатать въ 
“Гр<аждани>нѣ” нѣсколько словъ въ примирительномъ духѣ <…>?». Процитировав 
письмо Киреева, Филиппов излагает свой ответ ему: «Я отвѣчалъ <…> что ста-
тьи мои и что всякая отвѣтственность за нихъ (нравственная и другая) должна 
пасть на меня исключительно <…> Что если какiя-либо личныя обращенiя въ моихъ 
статьяхъ заслуживаютъ порицательной или вразумляющей оговорки: то пусть онъ со-
ставитъ проектъ подобной оговорки и пришлетъ его мнѣ, дабы я могъ посудить, могу 
ли я предложить Вамъ (Достоевскому. — Ред.) напечатанiе этой оговорки». Просит 
Достоевского не печатать ничего присланного от Киреева, не познакомив пред-
варительно его, Филиппова. — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 7–8 об.; ЛН, т. 15, 152–153.

О письме А. А. Киреева Достоевскому сведений нет. «Резкость суждений» в ста-
тье Филиппова могла задеть профессоров С.-Петербургской духовной академии — оп-
понентов Филиппова в дискуссии о старообрядческом единоверии. До конца 1873 г. в Гр 
не появлялось никаких материалов об Обществе любителей духовного просвещения. 
Лишь 3 и 17 декабря в №№ 49 и 51 в «Петербургском обозрении» сообщалось о первых 
после летнего перерыва двух заседаниях Общества 27 ноября и 4 декабря. Полемика 
в Обществе по поводу выступления Т. И. Филиппова о «нуждах единоверия» была про-
должена в 1874 г.

Около июля 18. Письмо Мещерского метранпажу М. А. Александрову из с. Ошей-
кина: «Я уже Вамъ писалъ чтобы Вы устраивали такъ чтобы въ Пятницу принимать 
къ набору и печатать Письма Вольнодумца; а въ №рѣ 29 его нѣтъ вѣроятно потому 
что Вы торопитесь кончать печатанiемъ №ръ. Сдѣлайте какъ хотите но чтобы 
въ № 30мъ помѣстились письмо 4ое и 5ое хотя бы отдѣльно. Затѣмъ имѣйте въ виду 
что въ №рѣ 31мъ будетъ прислано (так! — Ред.) еще 2 письма въ 1000–1200 строкъ, не 
позже Пятницы 27 Юля». — РГАЛИ. Ф. 1761.1.5. Л. 1.
Мещерский посылает Достоевскому «2 письма насчетъ помѣщенiя его статьи» 

(т. е. IV и V «Писем вольнодумца»). Письма к Достоевскому не сохр.; упомина-
ются в письме Достоевского к жене от 20 июля. — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 17 об.; 
Д30, т. 29 (1), 280.

Основания для датировки писем Мещерского Александрову и Достоевскому сле-
дующие. № 29 Гр от 16 июля Мещерский в с. Ошейкине (Волоколамский уезд Московской 
губ.) вряд ли мог получить раньше, чем его получали московские подписчики, т. е. рань-
ше среды 18 июля (см.: Д30, т. 21, 274). Оба письма от Мещерского Достоевский получил 
в Петербурге в пятницу 20 июля утром; для их пересылки из Ошейкина в Петербург 
также требовалось около двух дней.
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Корреспонденция IV «Писем вольнодумца» была помещена, как и настаивал 
Мещерский, в № 30 Гр от 23 июля вместе с корреспонденцией V (см.: Июля 23). В № 31 
Гр от 30 июля появилось лишь одно, VI, «Письмо вольнодумца», датированное 20 июля.

Июля 19, четверг. Достоевский возвратился из Старой Руссы в Петербург; в дороге 
простудился. — Д30, т. 29 (1), 285. В редакции Гр «все по обыкновенiю застал<ъ> 
въ безпорядкѣ»; засел за корректуры. — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 17–17 об.; Д30, 
т. 29 (1), 280.
Письмо Мещерского Н. А. Ермакову из с. Ошейкина: «Заботы о <…> “Граж-

д<анинѣ>” отъ себя отпихнулъ совсѣмъ, читаю его и нахожу что идетъ порядоч-
но». Жалуется на нездоровье: «…то безсонницы, то непомѣрные сонъ и сонливость 
даютъ чувствовать что нервы еще весьма разстроены; заниматься болѣе 1 1/2 часовъ 
не могу, безъ приливовъ крови къ головѣ». — РГАЛИ. Ф. 2555.1.1097. Л. 26–29.

В № 41 ПГ в «Летучих заметках», в частности, говорится: «Недавно упрека-
ли редактора “Гражданина” г. Достоевскаго, что онъ хвалитъ помѣщенныя въ 
его журналѣ статьи» (см.: Июня 21, Июля 6). Желанием «показать свое безпри-
страстiе» объясняются слова Достоевского: «Пустые, самые пустые картин-
ки…» (очерки «Маленькие картинки» — Гр. 16 июля. № 29. С. 809), вызвавшие 
реплику: «…только не лучше было бы сознаться въ этомъ раньше и не писать 
6 съ лишкомъ столбцовъ чепухи».
Июля 20, пятница. Мещерский отправляет Достоевскому телеграмму (не сохр.). 

Письмо Достоевского к жене: «Сегодня <…> утромъ разомъ получилъ отъ Князя 
телеграму и 2 письма насчетъ помѣщенiя его статьи. Письмо его мнѣ показалось 
крайне грубымъ: онъ жалуется что №№ должны стоить дорого, что онъ не можетъ 
платить сверхъ 130 ∞ за № и проч. Чортъ его дери<,> я никогда не писалъ ему что надо 
больше 130 и что у меня денегъ не достаетъ. Сегодня же отвѣчу ему такъ рѣзко, что 
оставитъ впередъ охоту читать наставленiя (хотя впрочем<ъ> въ его письмѣ есть 
и самыя дружескiя фразы и выходки). <…> Мещерск<i>й пишетъ что прiѣдетъ развѣ 
въ Сентябрѣ». О работе: «Вчера всю ночь не спавши сидѣлъ за корректурой (стоющей 
сочиненiя) и сегодня и завтра буду». — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 17–18; Д30, т. 29 (1), 
279–281 (о значке ∞ см.: Июля 10).
Июля 20, пятница — 23, понедельник. Ответ Достоевского (не сохр.) на письмо 

Мещерского, полученное 20 июля. Упоминается в письме Достоевского к жене 
от 23 июля: «Мещерскому на его грубое письмо я отлично ответил — без задору, 
ровно, строго, прямо». — Д30, т. 29 (1), 560: Список. № 298.

В Летописи (II, 397) «грубое» письмо Мещерского, написанное около 18 июля, 
ошибочно датировано 20 июля. Достоевский ответил Мещерскому, вероятнее всего, 
вскоре по получении его письма, т. е. 20 июля (как и планировал — см. выше) или на 
следующий день.

Июля 22, воскресенье. В № 201 Г в фельетоне «Листок» (с. 1–2) Нил Адмирари 
<Л. К. Панютин> полемизирует с очерком III «Писем вольнодумца» Мещерского, 
посвященным состоянию сельских и провинциальных школ (Гр. 9 июля. № 28. 
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С. 774–778); делает нелестный для «вольнодумца» вывод: «…глупость человѣ-
ческая прогресируетъ вмѣстѣ съ цивилизацiей».

Июля 23, понедельник. Выходит № 30 Гр с передовой статьей «По поводу помолв-
ки Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Александровны 
с Его Королевским Высочеством Принцем Альфредом Великобританским». 
Автором статьи, судя по гонорарным расчетам за № 30, был секретарь редак-
ции Гр В. Ф. Пуцыкович. — МиИ, XVIII, 413–414; Гонорарная роспись, 32, 51; 
Викторович 2019, 260, 345.

До изучения гонорарной росписи Гр данная статья приписывалась Мещерскому 
(Д30, т. 29 (1), 509) либо К. П. Победоносцеву (Летопись, II, 394, 395).

В этом же номере Гр — корреспонденции IV и V «Писем вольнодумца» 
Мещерского (подпись: О…..) и краткий некролог Ф. И. Тютчева (умер 15 июля), 
очевидно, написанный Достоевским (Д30, т. 21, 281).

Корреспонденция V «Писем вольнодумца», содержащая сатирический рас-
сказ о неназванном выпускнике Петровской земледельческой и лесной академии, 
вызвала письма-протесты в редакцию Гр от двух выпускников этой академии — 
И. О. Левитского и Н. И. Веттера. Протест И. О. Левитского был напечатан вместе с от-
ветом «Вольнодумца О.» в № 33 Гр (с. 896–898). См.: Августа 13.

Достоевский рассчитывает гонорарные выплаты по № 30 Гр и подводит 
общий итог выплат по №№ 23–30. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 10 об.; ЛН, т. 83, 306; 
Гонорарная роспись, 32, 50, 51–52. Сумма гонораров за № 30 составила 106 руб. 
40 коп.

Письмо Достоевского к жене. Жалуется на депрессию и уныние «при од-
номъ соображенiи, что я по крайней мѣрѣ еще на полгода закабалилъ себя въ эту ка-
торжную работу въ Гражданинѣ». Сообщает о своем ответе на «грубое» письмо 
Мещерского (см.: Около июля 18, Июля 20, 20–23), о расплате с сотрудниками 
за № 30 («выдалъ 106 руб.»). «Теперь я совершенно одинъ, даже Страхова нѣтъ. Мнѣ 
ужасно начинаетъ нравиться одинъ изъ новыхъ моих<ъ> сотрудниковъ, Бѣловъ (пи-
шетъ критич<ескiя> статьи), но далеко живетъ. <…> За будущiй 31 № къ 30 числу 
Iюля я вообще покоенъ <…> Ну а за редакцiю не спокоенъ. Надо самому писать длин-
нѣйшую статью». — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 19–20 об.; Д30, т. 29 (1), 281–283.

Как следует из писем Достоевского к жене от 26 и 29 июля, статью, запланирован-
ную в № 31 Гр, он начал было писать, но бросил (см.: Июля 26, 29). Черновик этой ста-
тьи не выявлен. Ближайшая по времени публикации статья Достоевского — «Учителю» 
в № 32 Гр от 6 августа. Это статья небольшого объема; писать ее Достоевский начал не 
ранее 31 июля — дня выхода № 210 Г с критикой его очеркового цикла «Маленькие кар-
тинки» (гл. XIII ДП).

Не ранее июля 23, понедельника. Расписка И. Кулакова в получении 68 руб. 50 коп. за 
повесть «Лотерейный билет» (Гр. 9–23 июля. №№ 28–30). — РГАЛИ. Ф. 212.1.120. 
Л. 1. В гонорарной росписи Гр И. Кулакову за «Лотерейный билет» начислена не-
много меньшая сумма — 66 руб. 75 коп. — Гонорарная роспись, 52.
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Июля 24, вторник — 25, среда. Письмо Достоевского (не сохр.) Д. Д. Кишенскому 
с критическим отзывом о его драме «Падение», посланной 12 июля, и с предло-
жением некоторых переделок. Упоминается в письмах Кишенского Достоевскому 
от 27 и 28–29 июля: «Ваше письмо меня глубоко разочаровало насчетъ моей драмы…»; 
«Я торопился отвѣчать Вамъ на Ваше письмо, чтобъ не задержать печатаніе 
“Паденія”…». О содержании письма Достоевского можно судить по некоторым 
замечаниям Кишенского в его ответах редактору Гр 27 и 28–29 июля. Напр.: 
«Гордѣева Вы ставите рядомъ съ Ольгой и Бородинымъ (герои драмы Кишенского. — 
Ред.)? Но Гордѣевъ не нигилистъ, а гражданинъ и человѣкъ»; «Вы хотите, чтобъ я впи-
салъ въ мысль о необходимости брака въ практичномъ отношеніи, еще мысль о необхо-
димости вѣры въ бракѣ?»; «Поправить я Вамъ вѣрю, слова Гордѣева въ 1мъ дѣйствіи 
о томъ, что онъ дозволяетъ невѣстѣ любить другаго, <…> вычеркните. Но вставить, 
вставляйте, но чтобъ не испортить дѣло!»; «Вы обвиняете меня въ томъ, что я пре-
клоняюсь предъ Ольгой, Бородинымъ. Я нахожу это несправедливымъ»; «Вы признаете 
въ нихъ (нигилистах. — Ред.) жажду обновленія…» (ОР РГБ. Ф. 93.II.5.73. Л. 3–4, 
5, 6 об.; ЛН, т. 83, 342–344). — Д30, т. 29 (1), 560: Список. № 299.

Утерянное письмо Достоевского в Д30 и Летописи (II, 393) датируется: «Между 
12 и 27 июля 1873». Основание для уточнения датировки дает письмо Кишенского 
Достоевскому от 28–29 июля: из него видно, что драматург ответил Достоевскому 
27 июля немедленно по получении его письма. — МиИ, XVIII, 412.

Июля 25, среда. Возвратившийся в Петербург из Англии К. П. Победоносцев по-
сещает редакцию Гр; не дождавшись Достоевского, просит запиской «заѣхать 
къ себѣ въ 9мъ часу» (записка не сохр.). Достоевский навещает Победоносцева. — 
РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 21 об.; Д30, т. 29 (1), 284.

Июля 26, четверг. Письмо Достоевского к жене. Сообщает о нездоровье: «А я серьоз-
но было расхворался и даже немного лежалъ: Лихорадочное состояніе…» (см.: Июля 19). 
О работе: «Я за болѣзнію и за статьею о Тютчевѣ (умеръ) присланною Мещерскимъ 
бросилъ мою начатую статью. Но слѣдующій № во всякомъ случаѣ долженъ вы-
пустить самъ <…> всю недѣлю буду писать политическую статью. Я далъ слово 
Мещерскому; между тѣм<ъ> никогда въ жизни не писалъ политическихъ статей. 
Газетъ надо перечесть десятками. <…> Этотъ разъ цѣлый № прокорректовать 
по редакторски, т. е. переправляя. Это ужасная работа». — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. 
Л. 21–22 об.; Д30, т. 29 (1), 283–285 (неточно).

О предстоящей работе над политической статьей Достоевский сообщал жене 
и в следующем письме, от 29 июля, но статья, очевидно, так и не была написана. Первую 
свою политическую статью («Иностранные события») Достоевский публикует лишь 
17 сентября в № 38 Гр. Посвященная текущим событиям, она не могла быть той же самой 
статьей, над которой Достоевский планировал работать в конце июля — начале августа.

Июля 27, пятница. Д. Д. Кишенский в письме Достоевскому из Москвы отвечает на 
критику Достоевским пьесы «Падение» (см.: Июля 24–25). Подробно объясняет 
характеры своих героев; дает (с некоторыми оговорками) согласие на редактор-
скую правку пьесы. В ответ «съ нетерпѣніемъ» ожидает письма или публикации 
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в Гр «1го дѣйствія драмы». — ОР РГБ. Ф. 93.II.5.73. Л. 3–4 об. См.: ЛН, т. 83, 342–343 
(письмо ошибочно датировано 5 сентября); ВЛ. 1971. № 11. С. 213.

Июля 28, суббота. Достоевский рассчитывает гонорарные выплаты по № 31 Гр. — 
РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 11; ЛН, т. 83, 306; Гонорарная роспись, 32, 52–53.

Датировать этот расчет 28 июля позволяет сделанная при нем отметка об авансе 
Н. Н. Страхову (25 руб.). 29 июля Достоевский писал жене: «вчера <…> далъ впередъ за 
статью 25 руб. Страхову». — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 24; Д30, т. 29 (1), 286.

Июля 28, суббота или 29, воскресенье. Д. Д. Кишенский в многословном пись-
ме к Достоевскому из Москвы вновь выясняет свои отношения с ним (см.: 
Июля 27): «…мнѣ необходимъ журналъ, въ которомъ я могъ бы проводить свою про-
паганду гражданства, основаннаго на исторіи Русской чистой, а не нѣмецко-русской 
послѣпетровской, основаннаго на православной Вѣрѣ, на демократіи <…> Вы про-
повѣдуете тоже самое, но въ способахъ проповѣдованья у насъ есть разница. Вотъ объ 
этой разницѣ мнѣ и нужно поговорить съ Вами, спѣться съ Вами, и быть постоян-
нымъ Вашимъ сотрудникомъ». Навязчиво возвращается к критике Достоевским 
его драмы «Падение»; находит многие суждения Достоевского несправедливы-
ми. Предуведомляет о скорой высылке статьи на рассмотрение редакции. — 
ОР РГБ. Ф. 93.II.5.73. Л. 5–6 об. См.: ЛН, т. 83, 343–344.

На письме рукой А. Г. Достоевской поставлена дата «29 Iюля 1873 г.». Эта отмет-
ка была сделана, скорее всего, при разборе архива Достоевского: в момент получения 
мужем письма Кишенского А. Г. Достоевская отсутствовала в Петербурге. Датировка 
А. Г. Достоевской принята в архивном описании письма, в Описании (403) и Летописи (ІІ, 
399). Между тем, указания самого Кишенского о дате написания письма противоречивы. 
Письмо начинается фразами: «Я торопился отвѣчать Вамъ на Ваше письмо, чтобъ не задер-
жать печатаніе “Паденія”, и потому не поспѣлъ сказать Вамъ всего, что хотѣлъ, въ письмѣ, 
послан<н>омъ мною къ Вамъ вчера (27 июля. — Ред.). <…> Прежде всего, надо попросить у Васъ 
извиненіе въ томъ, что мои письмы (так! — Ред.) и велики, и обильны…». Это может служить 
указанием на дату 28 июля. В пользу даты 29 июля свидетельствует отсылка Кишенского 
к данному письму в следующем его письме Достоевскому, от 31 июля: «Только третьяго 
дня (позавчера, 29 июля. — Ред.) я извинялся предъ Вами въ томъ, что письма мои велики 
и обильны…». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29741. Л. 7.

Июля 29, воскресенье. Достоевский в письме жене сообщает: «Теперь налегла на меня 
переписка съ разными авторами и опять съ Мещерскимъ. <…> Прошлую недѣлю на-
чалъ писать статью и долженъ былъ бросить изъ уваженія къ Мещерскому чтобъ 
помѣстить внезапно присланную имъ статью о смерти Тютчева, — безграмотную до 
того что понять нельзя и съ такими промахами, что его на 10 лѣтъ осмѣяли бы въ фе-
льетонахъ. Сутки, не разгибая шеи сидѣлъ и переправлялъ, живаго мѣста не оставилъ. 
Напишу ему прямо что онъ ставитъ меня въ невозможное положеніе. Между тѣмъ къ 
слѣдующему № надо начинать уже другую статью, политическую». Обещает при-
ехать в Старую Руссу в воскресенье 5 или в понедельник 6 августа; не уверен 
в возможности выехать из Петербурга в субботу: «теперь въ Типографіи раньше 
часу пополуночи (с субботы на воскресенье. — Ред.) не готовы съ №». — РГАЛИ. 
Ф. 212.1.26. Л. 23–24 об.; Д30, т. 29 (1), 285–287.
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Письма Достоевского авторам Гр и Мещерскому за конец июля не сохранились. 
О статье Мещерского «Свежей памяти Ф. И. Тютчева» см.: Июля 30. О недописанной 
Достоевским «длиннейшей статье» для № 31 см.: Июля 23, 26. Вместо «политической» 
публикации (см.: Июля 26) в № 32 Гр от 6 августа появилась небольшая полемическая 
статья Достоевского «Учителю». — Д30, т. 21, 113–117. Изменение в распорядке ра-
боты типографии при подготовке номера Гр к печати — вероятное следствие письма 
Мещерского метранпажу М. А. Александрову (см.: Около июля 18) с требованием обе-
спечить свое временную публикацию «Писем вольнодумца», поступающих в типогра-
фию по пятницам.

Июля 30, понедельник. Выходит № 31 Гр со статьей Мещерского «Свежей памяти 
Ф. И. Тютчева». Статья в значительной мере отредактирована Достоевским — 
см. выше.

По вопросу о характере редакторского вмешательства Достоевского в статью 
«Свежей памяти Ф. И. Тютчева» существуют различные мнения. Н. Ф. Бельчиков пред-
принял попытку вычленить из статьи фрагменты, написанные Достоевским. — Былое. 
1925. № 5. С. 155–162. По мнению В. А. Викторовича, «если Достоевский только редакти-
ровал статью Мещерского, то это такое редактирование, которое переходит в соавтор-
ство». — Знамя. 1996. № 11. С. 168; Викторович 2019, 348–349. А. В. Архипова (РЛ. 1975. 
№ 1. С. 172–176) и В. Н. Захаров (Имя автора — Достоевский. Очерк творчества. М., 2013. 
С. 221) соавтором статьи Достоевского не считают.

Достоевский выплачивает гонорары авторам № 31 Гр. — Д30, т. 29 (1), 286.
Июля 30, понедельник — августа 1, среда. Достоевский подводит итог гонорарных 

выплат по №№ 23–31 Гр; затем впервые рассчитывает выплаты по своим статьям, 
напечатанным в этих номерах. К итогу выплат прибавляет сумму месячного жа-
лованья В. Ф. Пуцыковича (выдача — 1 августа). — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 11; ЛН, 
т. 83, 306; Гонорарная роспись, 33, 53.

Июля 31, вторник. Д. Д. Кишенский отправляет из Москвы новое письмо Достоев-
скому (см.: Июля 27, Июля 28 или 29) и «съ этой же почтой» — первую статью 
(«О гражданстве») из цикла «Промахи реалистов». Просит сообщить, устраива-
ет ли статья Достоевского. «Вторая статья промаховъ будетъ: женщины и семья, 
тутъ мы и насчетъ вѣры потолкуемъ, сразимся». Посылает также «двѣ комедіи 
свои, печатныхъ». Упоминает о своем знакомстве с критиком-библиографом 
Гр Е. А. Беловым. Вступает с Достоевским в спор о нигилистах; сообщает, что 
был знаком с некоторыми подельниками Д. В. Каракозова, покушавшегося на 
Александра II: «Я зналъ <…> многихъ замѣшанныхъ въ этомъ дѣлѣ, и знаю главна-
го мерзавца, заводчика, который удралъ отъ того наказанія, въ которое увлекъ бара-
новъ — Спиридова! Едва ли въ жизнь когда нибудь удавалось видѣть такую гадину». 
В постскриптуме: «Прошу Васъ, прикажите сохранить рукопись “Паденія” послѣ пе-
чати, мнѣ это нужно, чтобъ видѣть всѣ поправки которыя в<ы> сдѣлаете, у меня 
нѣтъ ни другаго экземпляра, ни черняка». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29741. Л. 7–8 об.

В Гр был опубликован только пролог драмы Кишенского «Падение» (Гр. 20 августа. 
№ 34. С. 924–932). Его статья «О гражданстве» была отдана Достоевским на просмотр 
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Е. А. Белову, давшему о ней резко отрицательный отзыв (см.: Августа 13, 22). В Гр статья 
не печаталась.

В № 210 Г напечатаны анонимные «Московские заметки» (с. 1–2). Автор их 
счел мелочной и неэтичной тему второго очерка (о сквернословии) «Маленьких 
картинок» Достоевского (Гр. 16 июля. № 29. С. 807–808). Назвав Достоевского 
«очень талантливымъ бельлетристомъ» и «порядочнымъ фёльетонистомъ», 
автор «Московских заметок» обвиняет его в заискивании перед малообра-
зованной публикой. Рассказывает, как в Москве этот номер Гр расхватали 
«гостинодворцы».

Достоевский ответил автору заметок в статье «Учителю» в № 32 Гр от 6 августа. — 
Д30, т. 21, 113–117.

Июля последние числа — августа первые числа. Письмо Достоевского Д. Д. Кишен-
скому (не сохр.) с предложением доработать пьесу «Падение». Упоминается 
Достоевским в письме Кишенскому от 5 сентября (где дается автоцитата): 
«Вы спрашиваете самымъ неделикатнымъ языкомъ: “Почему я не высылаю Вамъ 
драму?” А почему Вы мнѣ не отвѣчали? Я ждалъ отвѣта. Я написалъ Вамъ весьма 
ясно, предлагая Вамъ самому исправить Вашу драму: “Рукопись не высылаю, предпо-
лагая что у Васъ есть черновая или списокъ. Но если нѣтъ — напишите, и тотчасъ 
вышлю”. Зачѣмъ же Вы не написали? Я все ждалъ и именно думалъ, не получая отвѣта, 
что у Васъ оказался списокъ». — ОР РГБ. Ф. 93.I.6.23. Л. 3 об.; Д30, т. 29 (1), 301. 
Письмо Достоевского Кишенскому писалось примерно в одно время с письмом 
Кишенского Достоевскому от 31 июля: это видно из того, что Достоевский тогда 
не знал об отсутствии у Кишенского черновика и списка драмы «Падение» (см.: 
Июля 31), Кишенский же 31 июля не знал о предложении самому переделать 
пьесу и полагал, что всё ограничится редакторской правкой. — МиИ, XVIII, 
402–404, 415.

В Списке Д30 и в Летописи письмо Достоевского не учтено.

Августа 1, среда. У Достоевского припадок эпилепсии. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 2 об.; Ф. 212.1.12. С. 2; Ф. 212.1.16. С. 272; Д30, т. 27, 105, 107, 114.
В № 8 BE напечатана статья «Один ответ на все вопросы. От редакции», по-

лемизирующая с выступлениями Г и Гр против BE (с. 760–762). Библиограф Гр 
Е. А. Белов и редактор журнала Достоевский, по мнению редакции ВЕ, прояви-
ли неосведомленность в церковных вопросах. Е. А. Белов полемически отклик-
нулся на это выступление «Заметками по поводу одного ответа на все вопросы» 
(Гр. 13 августа. № 33. С. 906).
Августа 2, четверг. В № 212 Г в статье W. <М. Г. Вильде?> «Литература и жизнь» 

содержится иронический отклик на высказывания обозревателя Гр («Областное 
обозрение». — Гр. 30 июля. № 31. С. 845) в поддержку приравнений умерших 
от пьянства к самоубийцам. Достоевский зафиксировал эту статью в записной 
книжке. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 87; Д30, т. 21, 262.
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Августа 4, суббота. В № 212 СПбВед в обзоре «Журналистика» В. П. Буренин ка-
сается очерков Достоевского «Маленькие картинки» (Гр. 16 июля. № 29): «Г-нъ 
Достоевскiй дошелъ до того, что началъ <…> изображать, какъ русскiе масте-
ровые разговариваютъ между собою посредствомъ одного “нелексиконнаго 
существительнаго”». Фельетонист цитирует целиком это «милое и рѣдкостное 
изображенiе», чтобы показать, «до чего можетъ дойти такой выдающiйся та-
лантъ, какимъ несомнѣнно былъ въ свое время г. Достоевскiй <…> Какiе ужь 
тутъ идеалы, какой духъ, когда въ самыхъ идеалистическихъ органахъ наиболѣе 
идеалистическiе писатели проявляютъ себя такимъ милымъ балагурствомъ!»

Августа 4, суббота или 5, воскресенье. Достоевского посещает А. А. Шкляревский, 
приехавший из Воронежа, чтобы узнать о судьбе отданной в Гр рукописи. Об 
итогах этого визита Шкляревский сообщает в письме А. С. Суворину 8 августа 
(у Достоевского «денег нет»). — РГАЛИ. Ф. 459.1.4764. См.: ЛН, т. 86, 429.

Возможно, об этом визите со слов Достоевского рассказала в своих мемуарах 
В. В. Тимофеева. — Д. в воспоминаниях, ІІ, 176–178. Как свидетельствует мемуаристка, 
Достоевский впервые тогда лично встретился со Шкляревским и был неприятно пора-
жен его болезненным самолюбием и скандальным поведением.

Достоевский рассчитывает гонорарные выплаты по № 32 Гр. — РГАЛИ. 
Ф. 212.1.11. Л. 11; ЛН, т. 83, 306; Гонорарная роспись, 33, 53–54.

Достоевский выезжает из Петербурга в Старую Руссу. — Летопись, ІІ, 401.
Августа 6, понедельник. Выходит № 32 Гр со статьей Достоевского «Учителю» 

(гл. XIV ДП). — Д30, т. 21, 113–117.
В том же номере Гр в хронике «Из текущей жизни» рассказывается о де-

ятельности А. В. Морозова, издающего книги для народного чтения (с. 889–
890). Автор хроники (судя по гонорарной росписи, им был А. У. Порецкий — 
Гонорарная роспись, 54) рассуждает о специфике книг для народа, о том, «чѣмъ 
можетъ быть достигнута <…> цѣль — чтобы хорошая по существу содержанiя 
книжка простымъ человѣкомъ прочлась, <…> стала его любимымъ чтенiемъ». 
Достоевский в записной тетради отмечает эту публикацию: «32 № Гражданина, 
Текущая жизнь, О народныхъ книжкахъ». — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 86 об.; Д30, 
т. 21, 262. Заметка Достоевского может свидетельствовать о его намерении как 
редактора продолжить тему изданий для народа, одну из принципиальных для 
направления Гр.
Августа 8, среда. К. П. Победоносцев в письме Достоевскому из Меррекюля (близ 

Нарвы) сообщает, что получил от него № 32 Гр от 6 августа со своей статьей 
«Вестминстерское аббатство» из цикла «Русские листки из-за границы». Просит 
оговорить в следующем номере опечатки в этой публикации (см.: Августа 13). 
Обещает выслать еще три статьи «Русских листков из-за границы» (всего их 
напечатано в Гр девять), а также подготовить статью о книге Дж.-Ф. Стивена 
«Свобода, равенство и братство» (напечатана: Гр. 27 августа — 10 сентября. 
№№ 35–37). Обещает быть в Петербурге около 20 августа. Сообщает о получении 
письма от Т. И. Филиппова из Москвы: «Онъ готовитъ бiографическую статью 
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о покойномъ Гр. А. П. Толстомъ <…> Онъ пишетъ что NN. со статьями о единовѣрiи 
въ большомъ спросѣ, въ Москвѣ, и за нихъ платятъ очень дорого<.> “Перепечатка ихъ, 
продолжаетъ онъ, могла бы доставить Гражданину большое подкрѣпленiе”. Статью 
о Толстомъ онъ намѣренъ былъ прислать Вамъ къ номеру 13 августа, но вѣроятно — 
говоритъ — что на нумеръ опоздаетъ». — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.92. Л. 2–3 об.; ЛН, 
т. 15, 124–125.

Воспоминания об А. П. Толстом (обер-прокуроре Синода Русской православной 
церкви в 1856–1862 гг., умершем 21 июля 1873 г.) были подготовлены Т. И. Филипповым 
для Гр лишь в январе 1874 г. (начаты публикацией в № 4 от 29 января; публикация не 
завершена). Под «статьями о единовѣрiи» Филиппов имеет в виду свою анонимную пу-
бликацию «Петербургское Общество любителей духовного просвещения» в №№ 21–27 Гр 
1873 г. 21 июня он предлагал Достоевскому переиздать «во многихъ 1000хъ экземпляровъ» 
номера Гр с этой статьей (см. соответствующую отметку).

Августа 9, четверг. Достоевский возвращается в Петербург из Старой Руссы 
в 11-м часу утра. Застает Мещерского, приезжавшего в Петербург ненадолго 
в начале недели. Мещерский в этот же день уезжает. Достоевский работает до 
3 часов ночи. — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 25 об.; Д30, т. 29 (1), 288.
В  №  57 ПГ автор «Летучих заметок» иронизирует по поводу статьи 

Достоевского «Учителю» (Гр. 6 августа. № 32. С. 877–879): Достоевский «увѣря-
етъ, что мысль его была доказать цѣломудренность русскаго народа. По-
видимому, у г. Достоевскаго мысль съ дѣломъ не въ ладу!..»
Августа 9, четверг — 17, пятница. Достоевский получает письмо Н. И. Веттера, 

выпускника Петровской земледельческой и лесной академии (не сохр.), с проте-
стом против очерка Мещерского «Письма вольнодумца. V» (Гр. 23 июля. № 30. 
С. 827–831). Пересылает его Мещерскому при сопроводительном письме (не 
сохр.; упоминается в ответном письме Мещерского Достоевскому от 19 авгу-
ста). — Д30, т. 29 (1), 560: Список. № 300.

Б. В. Федоренко полагает, что Достоевским было написано ответное письмо 
Н. И. Веттеру и переслано Мещерскому (как автору «Писем вольнодумца») для допол-
нения и дальнейшей отсылки по адресу. — Федоренко Б. В. К истории газеты-журнала 
«Гражданин» // МиИ, XI, 257. Достоверных сведений о письме Достоевского Н. И. Веттеру 
не имеется. В. А. Викторович считает существование такого письма маловероятным. — 
Д18, т. 11, 716–717; Викторович 2019, 351. Сопроводительное письмо Достоевского на 
имя Мещерского (между 9 и 17 августа) в Летописи ошибочно учтено дважды — при 
отметках «Августа первая половина» (II, 404) и «Августа между 9 и 18» (II, 405). Во вто-
ром случае неверно утверждается, будто это письмо не учтено в Списке Д30. Подробнее 
об этой неточности см.: МиИ, XVIII, 415.

Августа 10, пятница. Достоевский в письме жене упоминает о предстоящем пе-
реезде редакции Гр на новое место. «Про редакцiонную квартиру ничего не рѣшено. 
Пуцыковичь ищетъ чтобъ нанять тутъ же и для себя. Статей отсмотрѣть прихо-
дится бездна<,> межъ тѣмъ ничего еще не готово». Жалуется на нездоровье. — 
РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 25–26 об.; Д30, т. 29 (1), 287–289.
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О смене адреса редакции Гр впервые сообщил 27 августа в № 35: редакция, нахо-
дившаяся на Невском проспекте, д. 77, кв. 8, переехала на ул. Малую Итальянскую, д. 21, 
кв. 6. Достоевский написал жене о переезде редакции еще 20 августа. — Д30, т. 29 (1), 299.

Августа начало (до 13). Достоевский передает на отзыв Е. А. Белову статью 
Д. Д. Кишенского «О гражданстве» (см.: Июля 31) и сообщает свое мнение 
о ней. В ответ в письме от 13 августа Белов пишет: «…я удивляюсь, что Вы нашли 
у него любопытные факты. Это какой-то бредъ или, можетъ быть, каррикатура на 
хорошiя вещи, доходившiя до слуха г-на Кишенскаго». — ОР РГБ. Ф. 93.II.1.77. Л. 1 об.

Августа 13, понедельник. Выходит № 33 Гр. В его составе — статья «Ответ на про-
тест. Письмо к редактору» за подписью Вольнодумецъ О. (с. 896–898). Статья 
представляет собой ответ на письмо-протест И. О. Левитского против очерка V 
«Писем вольнодумца» Мещерского в № 30 Гр (письмо Левитского воспроизво-
дится в статье «Ответ на протест…»).

Об авторстве «Ответа на протест…» высказывались разные мнения. В. А. Вик- 
 торович атрибутирует статью Достоевскому. — ВЛ. 1984. № 9. С. 178–184; Викторо-
вич 2019, 263, 350–352. Статья входила (с комментариями В. А. Викторовича) в Д30 
(т. 27, 161–166, 419–424) и Д18 (т. 11, 216–221, 716–719). Б. В. Федоренко считает ав-
тором «Ответа на протест…» Мещерского. — МиИ, XI, 253–259. Айрини Зохраб 
и А. В. Отливанчик рассматривают статью как плод совместного творчества Мещерского 
и Достоевского. — Dostoevsky Journal. 2004. № 5. P. 119; Достоевский и мировая культура. 
Филологический журнал. 2021. № 2. С. 151–171.

В том же номере Гр к статье В. <К. П. Победоносцев> «Русские листки из-за 
границы. IV. К вопросу о воссоединении церквей» Достоевским сделано редак-
ционное примечание, где по просьбе Победоносцева (см.: Августа 8) оговорены 
опечатки в предшествующем выпуске «Русских листков…» (Гр. 6 августа. № 32). 
Редакционными примечаниями снабжены также статья П. А. Шторха «О госу-
дарственном долге. V» и корреспонденция Н. Казанцева «Из восточной России 
(Еще несколько слов о переселении крестьян)». — Д30, т. 21, 281–282.

К. П. Победоносцев пересылает Достоевскому из Меррекюля несколько ста-
тей для Гр (в сопроводительном письме: «Видите колицѣми книгами писахъ вамъ 
моею рукою» (Гал. 6:11)). Об одной из посылаемых рукописей сообщает: «…вчера, 
начитавшись газетъ, написалъ статью <…> которая можетъ нѣсколько пополнить 
недостатокъ политич<ескаго> обозрѣнiя, ибо рѣчь идетъ о важнѣйшемъ событiи 
нашего времени. <…> Статья кстати: не замедлите ее напечатать». Еще одну 
«большую вещь» для Гр обещает привезти по приезде в Петербург, предположи-
тельно 20 августа. — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.92. Л. 4–4 об.; ЛН, т. 15, 125.

Как установил Л. П. Гроссман, упоминаемая «политическая» статья — статья 
«Борьба государства с церковью в Германии» (опубликована: Гр. 20 августа. № 34. С. 915–
918; подпись: ZZ.). — ЛН, т. 15, 125. Остальные пересылаемые рукописи — по-видимому, 
три корреспонденции «Русских листков из-за границы» (см.: Августа 8). «Большая вещь», 
обещанная к 20 августа, — обзорная статья Победоносцева о трактате Дж.-Ф. Стивена 
«Свобода, равенство и братство» (Гр. 27 августа — 10 сентября. №№ 35–37). — ЛН, т. 15, 
125.
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Отзыв Е. А. Белова в письме Достоевскому на статью Д. Д. Кишенского 
«О гражданстве» (см.: Июля 31, Августа начало (до 13)): «Статью г-на Кишенскаго 
нѣтъ возможности читать и по безграмотности оной и по безпорядочности идей. — 
Вы вѣроятно её нечитали (так! — Ред.), представьте онъ Гизо считаетъ револю-
цiонеромъ! Это значитъ, что г. Кишенскiй, самъ безграмотный человѣкъ, живетъ 
среди людей 30хъ годовъ; а про Костомарова говоритъ, что онъ чистосердечно счита-
етъ казаковъ за малороссiянъ: Кишенскiй, живя на Волгѣ, знаетъ конечно только 
Волжскихъ, Донскихъ и Уральскихъ казаковъ. <…> Онъ даже мѣстами и лжетъ». — 
ОР РГБ. Ф. 93.II.1.77. Л. 1–1 об. См. также: Августа 22.

Достоевский в письме жене жалуется на нездоровье, головокружение. 
Сообщает, что «просидѣлъ до 5 утра за чтенiемъ статей». «Особенно эта недѣля 
чрезвычайно тяжела для меня, всѣ то сотрудники манкировали и я одинъ вертись за 
всѣхъ». — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 27–28 об.; Д30, т. 29 (1), 289–291.
Около августа 13. Достоевский рассчитывает гонорарные выплаты по № 33 Гр, 

затем общую сумму выплат по №№ 32–33. Подводит итог гонорарных начисле-
ний по всем номерам начиная с № 23. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 11–11 об.; ЛН, 
т. 83, 306–307; Гонорарная роспись, 33, 36, 54–55.

Августа 14, вторник. В № 223 Г в «Московских заметках» опубликован аноним-
ный ответ на статью Достоевского «Учителю» (Гр. 6 августа. № 32. С. 877–879); 
в нем содержится намек на психическое расстройство Достоевского. На выпад 
Достоевского в конце статьи «Учителю»: «Ну так чем же пахнет?» (Д30, т. 21, 117) 
фельетонист Г отвечает: «Пахнетъ неприличiемъ».

Августа 15, среда. Достоевский сообщает в письме жене: «…до субботы буду не 
разгибая шеи сидѣть. Такъ сошлось что на этотъ № вся корректура (редакторская) 
моя». — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 30; Д30, т. 29 (1), 292.

Августа 16, четверг. А. Г. Достоевская в письме мужу сетует: «Я стала просто нена-
видеть Гражданин за то, что он требует так много работы. Эх, лучше бы от него 
отвязаться!» — Ф. М. Достоевский, А. Г. Достоевская. Переписка. М., 1979. С. 89.

Августа 17, пятница. Достоевский получает от Мещерского «чрезвычайно важ-
ное» письмо (не сохр.).

В Летописи (II, 405) получение письма датировано 16 августа. Уточняем по пись-
му Достоевского к жене от 19 августа: «Третьяго дня (т. е. позавчера. — Ред.), изъ Редакцiи, 
Гладковъ прислалъ мнѣ, только что полученное, чрезвычайно важное отъ князя на мое имя 
письмо». — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 32; Д30, т. 29 (1), 293.

Августа 19, воскресенье. Письмо Мещерского Достоевскому из Марьина по по-
воду письма-протеста Н. И. Веттера (см.: Июля 23, Августа 9–17). Обещает 
в четверг 23 августа выслать очерк IX «Писем вольнодумца», в котором будет 
ответ Веттеру. В конце письма: «Черкните мнѣ слово: будетъ ли иностранное 
обозрѣніе, или мнѣ написать его?». — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 9–9 об.; ВЛ. 1984. 
№ 11. С. 179–180; Д30, т. 27, 420; МиИ, XI, 256–257; Д18, т. 11, 716; Переписка, 39; 
Викторович 2019, 350.
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Очерк IX «Писем вольнодумца» с ответом Н. И. Веттеру был напечатан в № 36 
Гр от 3 сентября (с. 970–974); Н. И. Веттер фигурирует в нем как «г. NN». Регулярное 
«иностранное обозрение» исчезло со страниц Гр с уходом из журнала обозревате-
ля С. А. Николаевского в конце апреля 1873 г. В конце июля Достоевский планиро-
вал (по просьбе Мещерского) возобновить этот отдел, взяв его ведение на себя (см.: 
Июля 26, 29). Международное обозрение было возобновлено Достоевским в Гр (под ру-
брикой «Иностранные события») лишь начиная с № 38 от 17 сентября.

Письмо Достоевского к жене. Рассказывает о напряженной работе: «все боль-
ше чужiя работы передѣлываю, редактирую просто как<ъ> каторжный. Самъ своему 
здоровью дивлюсь что все это выношу». Упоминает о хранении в квартире «редак-
ционных денег». — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 31 об., 32 об.; Д30, т. 29 (1), 293–294.

В № 221 БВед Экс <А. П. Чебышев-Дмитриев> в фельетоне «Кое о чем» 
утверждает, что Достоевский так сочиняет свои фельетоны, как будто их писал 
«сам» Мещерский.
Августа 20, понедельник. В № 34 Гр напечатан пролог к драме Д. Д. Кишенского 

«Падение», отредактированный Достоевским (см.: Июля 12, 24–25, 27, 31, 
Сентября 4, 5). В этом же номере Достоевским написано редакционное по-
слесловие к анонимной корреспонденции «С Нижегородской ярмарки (Из пись-
ма в “Гражданин”)». — Д30, т. 21, 282–284.
Достоевский в письме жене сообщает о перемене адреса редакции Гр, допу-

ская небольшую неточность: «Редакцiя помѣщается въ Надеждинск<о>й, близко 
отъ Невскаго». — РГАЛИ. Ф. 212.1.26. Л. 34; Д30, т. 29 (1), 299. (Редакция Гр перее-
хала на ул. Малую Итальянскую (см.: Августа 10, 27), но располагалась недалеко 
от ее пересечения с Надеждинской).
Около августа 20. Достоевский составляет расчет гонораров за № 34 Гр; делает от-

метку: «NB. Съ 32 № я свои статьи не считалъ». — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 11 об.; 
ЛН, т. 83, 307; Гонорарная роспись, 36, 55–56.

Августа 20, понедельник — 21, вторник. Письмо Мещерского Достоевскому из 
Марьина: «Пишу Вамъ двѣ строки <…> чтобы просить Васъ оставить для №ра 
500 строкъ для Письма Вольнодумца, которое прибудетъ въ Петербургъ въ Пятницу, 
о чемъ прошу Васъ также предупредить Метрампажа (так! — Ред.). Московскія 
замѣтки будутъ высылаться по прежнему. Некрасовъ не думалъ повидимому ничѣмъ 
обижаться<,> а просто уѣзжалъ». — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 13; Переписка, 39.

Имеется в виду постоянный автор «Московских заметок» в Гр И. Ю. Некрасов. 
Слова Мещерского имеют отношение к перерыву в печатании «Московских заметок» 
между №№ 28 и 36. Достоевский мог предполагать обиду И. Ю. Некрасова за недо-
плату по его «Московским заметкам» в № 26 от 26 июня: на момент расчета по № 26 
Достоевский не знал о повышенной гонорарной ставке И. Ю. Некрасова (7 коп. за стро-
ку) и оплатил его обозрение по 5 коп. за строку. Доплата автору была выписана лишь 
две недели спустя, 9 июля. — Гонорарная роспись, 30, 48, 50.

Комментируемое письмо Мещерского Достоевскому в Летописи и Переписке да-
тируется 20–23 августа. Датировку уточняем по содержанию. Так, упомянутый в письме 
очерк серии «Письма вольнодумца» для № 35 Гр от 27 августа еще не был Мещерским 
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написан; доставлен в редакцию Гр он должен был быть в пятницу 24 августа. Письмо — 
как и очерк для Гр — высылалось со станции Марьино Курско-Харьковской железной 
дороги; для его пересылки в Петербург требовалось не меньше двух суток (см.: Не ранее 
июня 25), при этом доставлено в редакцию оно должно было быть хотя бы днем раньше 
очерка «Письмо вольнодумца».

Августа 22, среда. Достоевский в письме А. У. Порецкому передает просьбу типо-
графского метранпажа М. А. Александрова доставить пораньше «Областное 
обозрение»: «у нихъ отнятъ <въ концѣ> недѣ<ли> од<инъ> день работы <…> Въ 
Субботу все уж<е> долж<но> бы<ть> кончено и отпечатано». Благодарит за «чрез-
вычайно удачный» обзор «Из текущей жизни» (Гр. 20 августа. № 34. С. 934–936), 
особенно за ироническую оценку нашумевшего в прессе скандала между управ-
ляющим Орловско-Витебской железной дорогой В. Ф. Голубевым и фельето-
нистом А. С. Сувориным. — РО ИРЛИ. Р. I.6.247 (подлинник поврежден); Д30, 
т. 29 (1), 299 (неточно).

«Областное обозрение», по-видимому, было подготовлено Порецким своевре-
менно. Напечатано: Гр. 27 августа. № 35. С. 942–945.

Письмо Е. А. Белова Достоевскому. Сообщает, что ничего не может дать для 
следующего номера Гр: «…я не нашелъ указанной Вами книги Чтенiй М<осковскаго> 
И<мператорскаго> О<бщества> И<сторiи> и Д<ревностей>». Возвращается 
к статье Д. Д. Кишенского «О гражданстве» (см.: Июля 31, Августа 13); она, 
по его мнению, отличается, кроме невежества, «болѣзненнымъ раздраженiемъ». 
«Г. Кишенскiй говоритъ вещи ни съ чѣмъ несообразныя. Можно ли говорить на-
пр<имѣръ> о Полякахъ тотъ вздоръ, который онъ несётъ? <…> Такiя нелѣпости, 
какъ обвиненiе Поляковъ въ развитiи у насъ соцiальныхъ теорiй, падутъ разумѣется 
всею тяжестiю на того, кто ихъ выскажетъ и конечно повредятъ вашей газетѣ. <…> 
Г. Кишенскiй городитъ вздоръ о Костомаровѣ и неужели этимъ вздоромъ можно раз-
сѣять неосновательные взгляды г. Костомарова? Для этого нужно безпристрастно 
разобрать этого писателя, показать его заслуги и недостатки». Наконец, «у него въ 
статьѣ есть такiя вещи, которыя всякiй умный человѣкъ скорѣе бы препроводилъ 
въ 3ье Отдѣленiе, чѣмъ въ газету. Если его фантазiи не иллюзiя больнаго воображенiя; 
то его статья заставила бы только подобрать паруса тѣхъ, которые имъ обозна-
чены, какъ злоумышленники» (речь идет, возможно, о лицах, связанных с казнен-
ным террористом Д. В. Каракозовым, — см.: Июля 31). — ОР РГБ. Ф. 93.II.1.77. 
Л. 3–6 об.
Августа 22, среда — 23, четверг. Письмо Достоевского Е. А. Белову (не сохр.); в нем 

содержится объяснение Достоевского со своим сотрудником в связи с наметив-
шимися между ними разногласиями. — Д30, т. 29 (1), 561: Список. № 302. В от-
ветном письме от 24 августа Е. А. Белов цитирует или воспроизводит прибли-
зительно отдельные фразы утраченного письма Достоевского: «Болѣе всего меня 
огорчили слѣдующiя строки ваши: “Неужели Вы мѣняете людей, какъ сапоги?” <…> 
“Вы можете смѣяться надъ идеей моей о прежнихъ отношенiяхъ и совершенно ихъ 
отрицать?”»; «вы пишете, что у Костомарова манiя пакостить дорогiя русскому 
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народу личности»; «Вы писали, что я хотѣлъ Вамъ прочесть мой переводъ Iоанна». — 
ОР РГБ. Ф. 93.II.1.77. Л. 7, 7 об.–8, 8 об.; ЛН, т. 83, 341–342.

В Д30 письмо Достоевского датировано: «20-е числа августа (до 23-го)». Уточнение 
датировки: Летопись, ІІ, 407.

Августа 24, пятница. Ответ Е. А. Белова на письмо Достоевского от 22–23 ав-
густа. Упоминает о недовольстве Достоевского некоей его статьей для Гр (не 
опубл.) «за умѣренность». Возвращаясь к статье Д. Д. Кишенского «О граждан-
стве» (см.: Июля 31, Августа 13, 22), замечает: «она мнѣ показалась каррикатурой 
на мои собственныя мнѣнія». Полемически цитирует ряд фраз и выражений из 
письма Достоевского (см. выше). В конце письма: «…остаюсь съ искренн<имъ> 
уваженiемъ къ Ѳедору Михайловичу». — ОР РГБ. Ф. 93.II.1.77. Л. 7–8 об.; ЛН, т. 83, 
341–342 (с купюрами).

Несмотря на примирительный тон письма Е. А. Белова, сотрудничество публи-
циста с Гр с этих пор прекращается вплоть до ухода Достоевского из журнала.

Августа 26, воскресенье. Аноним, подписавшийся: Изъ монашествующихъ, направ-
ляет в Гр рукопись «Ответ на помещенную в № 31-м июля 30-го дня сего 1873-
го года газеты-журнала сего Гражданинъ статью о преобразовании штатных 
монастырей в общежития…». Рукопись представляет собой ответ на статью 
Н. Д. Богатинова «К вопросу о монастырях» (Гр. 30 июля. № 31. С. 857–861; под-
пись: Изъ монастырскихъ), автор которой, по мнению корреспондента, смотрит 
«на Монашество, какъ на одинъ аскетизмъ, односторонне». — РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 29932. Л. 1–2 об.; НД. 2014. № 1–2 (ошибочно как письмо, адресованное 
Достоевскому).

Рукопись изобилует орфографическими ошибками и нарушениями синтакси-
ческих норм; в Гр не публиковалась. Судя по особенностям языка, ее автором действи-
тельно мог быть монах.

Августа 27, понедельник. В № 35 Гр опубликовано эссе Достоевского «Нечто о вра-
нье» (гл. XV ДП). — Д30, т. 21, 117–125.
В том же номере напечатана статья Z. Z. <К. П. Победоносцев> «Франция 

(Взгляд на теперешнее ее состояние)» (с. 939–942). Достоевский сделал отмет-
ку в записной тетради по поводу этой статьи. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 4 об.; 
Д30, т. 21, 256.

В том же номере — объявление о перемене адреса редакции: с Невского 
проспекта (д. 77, кв. 8) она переехала на Малую Итальянскую (ныне 
ул. Жуковского), д. 21, кв. 6.
Около августа 27. Достоевский рассчитывает гонорарные выплаты по № 35 Гр. — 

РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 11 об.; ЛН, т. 83, 307; Гонорарная роспись, 36, 56–57.
Августа 29, среда. К. П. Победоносцев в письме Достоевскому из Меррекюля 

обещает приехать в  Петербург «завтра  <…> къ ночи» и  привезти статью 
«Испания» (опубликована: Гр. 10 сентября. № 37. С. 991–994). «Такъ какъ я уже 
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окончательно переѣзжаю то и нѣтъ нужды пересылать мнѣ въ Мерекюль слѣдующiе 
№.№. Гражданина». — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.92. Л. 5–5 об.; ЛН, т. 15, 125–126.
Письмо неизвестного Достоевскому. Советует: «Для того, чтобы съ успѣхомъ 

полемизировать съ шулерскимъ “Вѣстникомъ Европы”, мнѣ кажется, немѣшало бы 
Вамъ прочесть слѣдующія статьи Д. И. Писарева: Бѣдная Русская мысль, Русскій 
Донкихотъ, Наша университетская наука (въ особенности эту)<,> Школа и Жизнь, 
Метернихъ, Генрихъ Гейне, Идеи Огюста Конта, Французскій крестьянинъ. Очерки изъ 
исторіи труда. Промахи незрѣлой мысли, Старое Барство». — РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 29957. Л. 1.

Высказывалось предположение, что письмо представляет собой отклик на поле-
мику Е. А. Белова в Гр с BE по поводу рецензии В. Д. Спасовича на «Опыт социологии» 
А. И. Стронина (Гр. 9 июля. № 28. С. 786–790; 13 августа. № 33. С. 906). — Летопись, ІІ, 
408. В статье «Один ответ на все вопросы», направленной против Е. А. Белова (ВЕ. 1873. 
№ 8. С. 760–762), редакция ВЕ действительно использовала недобросовестные приемы 
полемики. См.: Бѣловъ Е. Замѣтки по поводу одного отвѣта на всѣ вопросы // Гр. 13 ав-
густа. № 33. С. 906. 

Августа 30, четверг. Н. Н. Страхов в письме Достоевскому в ответ на его просьбу 
просмотреть две статьи, присланные в Гр, дает отрицательный отзыв на них: 
«Статейка об обсерваториях очень хорошо написана, <…> но противна мне до 
высшей степени. Во-первых, не слыхать ни одной ноты действительной нужды, 
настоящей практической потребности <…> Во-вторых, тут невежество, состо-
ящее в преувеличении силы науки <…> Статья “Из Германии” мало любопытна; 
необыкновенное воодушевление немцев, проникающее всю литературу, тракту-
ется слишком мелко и поверхностно». — РЛ. 1984. № 2. С. 165.

«Статейка об обсерваториях» не была помещена в Гр. Корреспонденция «Из 
Германии. Заметки об университетских занятиях в  Германии» (принадлежащая 
И. М. Болдакову) напечатана в № 37 Гр от 10 сентября 1873 г. (с. 1002–1006) с послесло-
вием «От редакции», написанным Страховым.

Августа 31, пятница. К. П. Победоносцев посылает Достоевскому в дополнение 
к статье «Испания» (см.: Августа 29) подстрочное примечание «объ участiи 
агентовъ Интернацiоналки въ безпорядкахъ» в Испании. Оговаривает поправ-
ку к своей статье о книге Дж.-Ф. Стивена «Свобода, равенство и братство» 
(см.: Августа 8, 13). — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.92. Л. 7–8; ЛН, т. 15, 126 (с неточной 
датировкой).

Достоевский внес сноску-примечание и поправку в указанные статьи.
Записка Победоносцева в ЛН, Описании и Летописи ошибочно датировалась (на 

основании почтовых штемпелей) 1 сентября 1873 г. Датировка уточнена: МиИ, XVIII, 
415–416.

Сентября 1, суббота. Письмо секретаря редакции Гр В. Ф. Пуцыковича М. П. Пого-
дину: «Милостивый Государь Михаилъ Петровичъ! Редакцiя проситъ Васъ извинить 
за столь долгую неотсылку требуемыхъ Вами рукописей. До сихъ поръ я не имѣлъ воз-
можности розыскать всѣхъ требуемыхъ Вами рукописей, по случаю отъѣзда Князя 
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В. П. Мещерскаго. Въ настоящее время спѣшу переслать Вамъ все, что мною найдено 
послѣ самыхъ тщательныхъ розысковъ». — ОР РГБ. Ф. 231.II.43.74. Л. 2.

Не принятые в Гр статьи Погодина были высланы автору по его требованию после 
долгих проволочек (см.: Марта 29, Июня 18). Позднее в письме Достоевскому 30 октя-
бря (см. соответствующую отметку) Погодин жаловался на неполучение одной из своих 
рукописей — рецензии на комедию Кохановской «Слава Богу, что муж лапоть сплел».

Достоевский в записной тетради подсчитывает общую сумму гонорарных 
выплат по июньским — августовским (ниже — отдельно по августовским) номе-
рам Гр, определяет величину остатка гонорарного фонда. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 11 об.–12; ЛН, т. 83, 307–308; Гонорарная роспись, 36, 38, 57–58.

В Г в «Провинциальном обозрении» (№ 241; без подписи) — полемический 
отклик на анонимную корреспонденцию «С Нижегородской ярмарки» и по-
слесловие Достоевского к ней (Гр. 20 августа. № 34. С. 936–938). Редакция Гр 
представлена в обозрении сторонницей административных мер.
Сентября 2, воскресенье. Письмо Мещерского Достоевскому из Ошейкина: «…пишу 

эти строки, полагая что Вы ихъ получите за день до моего пріѣзда, то есть въ Среду 
(5 сентября. — Ред.), съ тѣмъ, чтобы просить Васъ въ № 37мъ оставить двѣ по-
слѣднiя страницы не занятыми и кромѣ того строкъ около 600 или для Письма воль-
нодумца, или для маленькаго разсказа подъ заглавіемъ “Разсказъ застрѣлившагося…”. 
На двухъ послѣднихъ страницахъ я хочу предложить Вамъ ввести отнынѣ и вовѣкъ 
на передъ послѣдней хронику недѣли, то есть перечень однихъ фактовъ изъ внѣш-
ней и внутренней политики, а на послѣдней то что Вы имѣли въ виду въ подражаніе 
Свистку; озаглавить можно было-бы: “Фигаро”. Въ Четвергъ 6го я надѣюсь прибыть въ 
Петербургъ дня на четыре. Отличны послѣднiе №ра: всѣ безъ исключеній находятъ 
это! Крѣпко жму Вашу руку. И втрое сильнѣе за Дневникъ <…> Но знаете что, съ 
Сентября надо было бы Дневникъ въ каждомъ №рѣ!!» — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29777. 
Л. 3–3 об.; Летопись, ІІ, 409; Переписка, 40.

«Письма вольнодумца» Мещерского прекратились после № 36 Гр (3 сентября). 
Вместо них Мещерский под псевдонимом Святославъ-Солынскiй печатает начиная с № 39 
(24 сентября) цикл статей «Неизбежные размышления». «Рассказ застрелившегося гим-
назиста» публиковался в №№ 38–40 Гр (17 сентября — 1 октября; подписи: К. и К……). Что 
касается двух других предложений Мещерского, то «Еженедельная хроника» действи-
тельно начинается с № 37 (10 сентября), правда, в этот раз на первой странице. С этого 
же номера в Гр был открыт отдел сатиры и юмора под названием «Последняя страничка».

К. П. Победоносцев присылает Достоевскому второе примечание к ста-
тье «Испания» (см.: Августа 29, 31) — о претенденте на испанский престол 
дон Карлосе-младшем. — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.92. Л. 9; ЛН, т. 15, 127 (с неточной 
датировкой).

Примечание было внесено редактором в текст статьи. Записка Победоносцева 
Достоевскому в ЛН, Описании и Летописи ошибочно датирована 3 сентября 1873 г. 
Датировка уточнена: МиИ, XVIII, 416.
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Сентября 3 (15 н. ст.), понедельник. Выходит № 36 Гр. В нем Достоевскому может 
принадлежать полемическая редакционная статья «Нечто о журнальном соре» 
(с. 985). — Викторович 2019, 267, 356–357. Высказывалось мнение о редактор-
ском вмешательстве Достоевского в две публикации В. Ф. Пуцыковича в этом 
же номере — корреспонденцию «Ночлежный приют в Петербурге» (с. 984–
985) и статью «Хивинское восстание» (с. 985–986). — НД. 2015. № 4. С. 14–15; 
Викторович 2019, 267, 355–356, 357–358.
Заканчивается вывод немецких оккупационных войск с  территории 

Франции — событие, упомянутое Достоевским в обзоре «Иностранные собы-
тия» (Гр. 17 сентября. № 38) как «весьма важное», могущее «иметь чрезвычай-
ные последствия для всей Европы». — Д30, т. 21, 180.
Около сентября 3. Достоевский подсчитывает сумму гонорарных выплат по № 36 

Гр, прибавляя к ней выплату по задолженности В. Пелешевскому и месячное жа-
лование В. Ф. Пуцыковича. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 12; ЛН, т. 83, 308; Гонорарная 
роспись, 38, 58–60.

Сентября 4, вторник. Письмо Достоевскому Д. Д. Кишенского, возмущенного ре-
дактированием пролога к его драме «Падение» (см.: Августа 20) и отказом печа-
тать полный текст произведения: «Въ прошломъ письмѣ я, кажется, ясно высказалъ 
Вамъ то, что я не желаю разъигривать (так! — Ред.) роль школяра, и не желаю, чтобъ 
мою драму портили подъ видомъ поправокъ, поэтому, позвольте спросить Васъ, чему 
приписать новую безцеремонность Вашу съ мной (так! — Ред.), что до сихъ поръ я не 
получаю ни драмы ни денегъ за Прологъ. Я довѣрилъ вамъ единственный экземпляръ 
рукописи Паденія, и Вы, какъ честный человѣкъ, обязаны возвратить его! <…> Меня 
обирали, грабили; обманывали, но никто не сдѣлалъ мнѣ такого зла, какъ Вы, напе-
чатаніемъ, испорченнаго Вами пролога, безъ моего позволенія и отказомъ, противъ 
даннаго Вами слова, печатать всю драму». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29741. Л. 5–6.

Судя по тому, что Достоевский ответил Кишенскому на следующий день (полу-
чив письмо в день его написания), письмо посылалось из Петербурга, а не из Москвы 
(местожительство Кишенского). Письму предшествовало другое ругательное письмо 
Кишенского, очевидно, утерянное при пересылке и не полученное Достоевским («Въ про-
шломъ письмѣ я, кажется, ясно высказалъ Вамъ то, что я не желаю разъигривать роль шко-
ляра <…> Вы, какъ честный человѣкъ, обязаны возвратить его (экземпляр пьесы «Падение». 
— Ред.)! Объ этомъ я Вамъ и писалъ. Печатать же, повторяю, Вы можете, не измѣняя ни 
одной буквы моей» (жирный шрифт наш. — Ред.); ср. ответ Достоевского: «Такого письма 
у меня нѣтъ; никогда не получалъ ничего подобнаго»). Утерянное письмо Кишенского могло 
быть написано не раньше 22 августа — дня рассылки № 34 Гр московским подписчикам.

Сентября 5, среда. Достоевский отвечает на ругательное письмо Д. Д. Кишенского 
от 4 сентября. «…Начну по порядку, именно съ денегъ. Ко мнѣ такъ о деньгахъ никто 
не пишетъ <…> 22 Августа я выдалъ секретарю Редакціи (какъ всегда это дѣлаю 
при расплатахъ иногороднымъ) слѣдуемую Вамъ сумму за прологъ. Вчера только 
послѣ Вашего письма узналъ отъ него, что онъ не послалъ 22го, а послалъ 28. <…> 
Почтамтскую росписку онъ обѣщалъ мнѣ завтра же розыскать непремѣнно. 
Деньги посланы, почему не получили — не знаю». Опираясь на выписки из писем 
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Кишенского, Достоевский уличает своего корреспондента в непоследовательно-
сти: вначале тот разрешил вносить существенные изменения в пьесу «Падение» 
(«дѣлайте что угодно, многоуважаемый Федоръ (так! — Ред.) Михайловичь, <…> 
и въ сихъ поправкахъ я Вамъ вѣрю и что вы по сему законно учините спорить и пре-
кословить не буду!»), а затем обвинил редактора в «искажении». Критикует не-
достатки пьесы «Падение»: «Вы пишете очень шероховато, мало того слишкомъ не 
синтаксически. Часто слишкомъ много разсуждаютъ не къ мѣсту и не къ дѣйствію. 
Я передѣлалъ въ прологѣ мелочи и очень мало». В конце письма: «Вы спрашиваете 
самымъ неделикатнымъ языкомъ: “Почему я не высылаю Вамъ драму?” А почему Вы 
мнѣ не отвѣчали? Я ждалъ отвѣта. Я написалъ Вамъ весьма ясно, предлагая Вамъ 
самому исправить Вашу драму <…> Зачѣмъ же Вы не написали? <…> Что значатъ 
такія фразы съ подчерками: Я довѣрилъ вамъ единственный экземпляръ <…> Что 
значитъ: довѣрилъ? Вы просто прислали рукопись: напечатать или нѣтъ, какъ всѣ 
присылаютъ. <…> Я вовсе не считаю ее за драгоцѣнность». — ОР РГБ. Ф. 93.I.6.23. 
Л. 2–3 об.; Д30, т. 29 (1), 300–302.

По предположению А. В. Архиповой, письмо, возможно, не было отправле-
но Достоевским, «так как не имеет подписи. Кроме того, это единственное письмо 
Кишенскому, которое сохранилось, оставаясь, видимо, в архиве Достоевского» (Д30, 
т. 29 (1), 514). Однако не исключено, что в архиве писателя сохранился черновик письма, 
отосланного Кишенскому.

Сентября 6, четверг, или сразу после. Достоевский встречается с прибывшим из 
деревни «дня на четыре» Мещерским (см. письмо последнего Достоевскому от 
2 сентября). Мещерский вспоминает об этой встрече в письме Достоевскому 
17 сентября: «Надѣюсь что Вы въ лучшемъ состоянiи духа теперь чѣмъ послѣдні<й> 
разъ, когда всѣхъ насъ своею мрачностью поразили!» — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29777. 
Л. 4 об.; Переписка, 40–41.

В Летописи (II, 411) встреча Мещерского с Достоевским неточно датирована 
«Сентября 5 или сразу после». Уточнение: МиИ, XVIII, 416.

Сентября 8 (20 н. ст.), суббота. Письмо Достоевскому от анонима с обратным 
адресом: «Тульской Губерніи. На Ст<анцію> Сергіево. С<ело> Соковнино. Изоту 
Васину. Для передачи В. М. Б.». Корреспондент характеризует направление Гр как 
«чистое, здравое». Предлагает прислать «одно маленькое сочиненіе <…> “О Школахъ 
въ деревнѣ”», желает знать мнение о нем Достоевского. О себе сообщает: «мнѣ 
ужь осьмнадцать лѣтъ». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29923. Л. 1–2 об.

Сочинение «О школах в деревне», возможно, было прислано автором в Гр. 3 янва-
ря 1874 г. Достоевский писал метранпажу М. А. Александрову, готовившему к выпуску 
№ 1 журнала за 1874 г.: «…я корректуру “Сельскихъ школъ” отсмотрѣлъ, но если есть 
хоть какая-нибудь возможность выбросить эту статью теперь, то выбросьте. Избавьте 
меня отъ нея». — Александров 1892, 187; Д30, т. 29 (1), 311. Просьба Достоевского была 
метранпажем выполнена. 

Состоялось так называемое Фрошдорфское свидание — первая встреча пред-
ставителей правых партий Национального собрания Франции с претендентом 
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на французский престол графом де Шамбором, последним представителем стар-
шей линии династии Бурбонов, проживавшим во Фрошдорфе (Австрия). После 
этой встречи возникла реальная возможность реставрации во Франции монар-
хии в наиболее консервативной форме («легитимное» королевство Бурбонов 
с минимальной ролью парламента). Достоевский в обзоре «Иностранные со-
бытия» (Гр. 17 сентября. № 38) относит фрошдорфскую встречу к числу «трех 
весьма важных событий», которые «могут иметь чрезвычайные последствия 
для всей Европы». — Д30, т. 21, 180.
Сентября 10, понедельник. Выходит № 37 Гр. В редакционном примечании к ста-

тье Z. Z. <К. П. Победоносцев> «Испания» Достоевский рекомендует ее чи-
тателям как «яркое» изображение «знаменательного явления в современной 
истории». — Д30, т. 21, 284. Достоевскому же в номере принадлежит одно 
из сообщений в «Еженедельной хронике». — Достоевский и современность. 
Материалы XXIII Международных Старорусских чтений 2008 года. Великий 
Новгород, 2009. Ч. I. С. 275; НД. 2016. № 2. С. 39.
В том же номере в разделе «Последняя страничка» помещены заметки: 

«Г. Краевский-сын, пользуясь отъездом г. Краевского-отца, сыграл над ним 
преостроумную шутку», «Вообразите себе также сцену трагического свидания 
гг. Краевских отца и сына при возвращении первого», «Удачное выражение» 
(с. 1012–1013). Заметки приписывались В. В. Виноградовым Достоевскому. — 
РЛ. 1969. № 3. С. 86–87; Достоевский и его время. Л., 1971. С. 29–30. Гипотеза 
В. В. Виноградова была оспорена на основании анализа гонорарной росписи Гр: 
РЛ. 1981. № 2. С. 172; Д30, т. 27, 184.

Письмо И. Ю. Некрасова Достоевскому с просьбой подождать его корре-
спонденции «Из Москвы» «до Середы, т. е. до 12 числа». — РО ИРЛИ. P. I.6.139. 
Л. 3.

В Летописи (ІІ, 411) письмо ошибочно датировано: «Сентября 5 или сразу после», 
хотя дата указана самим отправителем.

Сентября 10, понедельник — 11, вторник. Достоевский подсчитывает сумму гоно-
рарных выплат по № 37 Гр, учитывает авансовую выплату А. А. Шкляревскому 
(см.: Сентября 11), затем подводит итог выплат по №№ 23–37 Гр. — РГАЛИ. 
Ф. 212.1.11. Л. 12–12 об.; ЛН, т. 83, 308; Гонорарная роспись, 39, 60–62.

Сентября 11, вторник. Секретарь редакции Гр В. Ф. Пуцыкович вместе с запиской 
посылает Достоевскому заметку некоего Иванова, которого А. У. Порецкий ре-
комендовал как человека семейного, порядочного, но оставшегося без средств. 
Предлагает заметку «пустить теперь же». Сообщает, что в редакции уже име-
ется рукопись Иванова о земских школах, которую он предполагает вернуть 
автору для сокращения (публикации Иванова в Гр не обнаружены). По поводу 
целесообразности печатания в Гр очерка Н. Михайлова «Приключения русско-
го торговца в степях Средней Азии и Хиве» Пуцыкович высказывает сомнение: 
«Интересъ есть. Но дѣло въ томъ, что 1) описаніе относится къ 48 году, а 2) статья 
не мала». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29828. Л. 1–2; НД. 2016. № 4. С. 119–120.
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Очерк Н. Михайлова был позднее опубликован с редакционным примечанием 
Достоевского. — Гр. 15 октября. № 42. С. 1124–1131.

А. А. Шкляревский вместе с письмом к Достоевскому отправляет свой рас-
сказ «Чрез преграды» и просит выдать ему аванс. — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.146. 
Л. 5–5 об.

Шкляревскому был выписан аванс 20 руб. (РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 12–12 об.; ЛН, 
т. 83, 308; Гонорарная роспись, 39), но рассказ получил отрицательный отзыв Достоевского 
и не был напечатан. См.: Сентября 19.

Письмо И. Ю. Некрасова Достоевскому. Предлагает заменить свои за-
метки «Из Москвы» посылаемым первым из четырех «писем из Варшавы» 
М. Е. Скворцова, «который только что оттуда возвратился, проживъ тамъ два 
года въ роли доцента университета греческой словесности». «…Вслѣдъ за первымъ 
письмомъ будутъ еще 3 письма о самой Варшавѣ. Авторъ писемъ вполнѣ русскій пра-
вославный человѣкъ — слѣдовательно направленіе его писемъ неразногласитъ съ на-
правленіемъ “Гражданина”». Сообщает: «Моихъ замѣтокъ для 38 № <…> оказалось 
слишкомъ мало — на какіе нибудь 3 съ небольшимъ столбца; на этихъ дняхъ добавлю 
и при шлю все къ 39 №ру». — РО ИРЛИ. P. I.6.139. Л. 5–6.

«Письма из Варшавы» М. Е. Скворцова в Гр не печатались. Ближайшие заметки 
«Из Москвы» И. Ю. Некрасова — Гр. 1 октября. № 40. С. 1069–1072.

Сентября 13, четверг. Достоевский начисляет гонорар Л. Ю. Кохновой «за напеча-
танную въ Мартѣ статью <…> по внезапному ея требованiю» (62 руб.). — РГАЛИ. 
Ф. 212.1.11. Л. 12 об.; ЛН, т. 83, 308; Гонорарная роспись, 39, 62.

Статья Л. Ю. Кохновой «Ответ женщины на призыв “Гражданина”: “К делу!”» была 
напечатана в №№ 13 и 14 Гр, соответственно, за 26 марта и 2 апреля.

Записка В. Ф. Пуцыковича Достоевскому: «Сдѣлайте одолженіе возвратите 
всѣ взятыя Вами въ послѣднее время газеты. Онѣ необходимы для хроники. Это 
нужно сдѣлать, если можно, сегодня. У меня есть матеріалъ, но неособенный». — 
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29828. Л. 3; Летопись, II, 412; НД. 2016. № 4. С. 120. 

Имеется в виду «Еженедельная хроника», составление которой было поручено 
Пуцыковичу. В № 38 Гр от 17 сентября эта рубрика помещена на с. 1033–1035.

Вечером В. Ф. Пуцыкович отправляет Достоевскому вторую записку, в ко-
торой сообщает о получении 62 руб. (очевидно, гонорар Л. Ю. Кохновой для 
отсылки автору — см. выше) и о просьбе метранпажа написать завтра требо-
вание об отпуске бумаги для типографии. — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29828. Л. 5; 
МиИ, XVIII, 416–417; НД. 2016. № 4. С. 120.
Сентября 14, пятница. К. П. Победоносцев посылает Достоевскому статью 

«Русские листки из-за границы. IX. Новая вера и новые браки» (опубликована: 
Гр. 24 сентября. № 39. С. 1047–1050). — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.92. Л. 11; ЛН, т. 15, 127.
Записка Достоевского брату Николаю. Сообщает: «Я <…> боленъ и очень за-

нятъ. На прошлой недѣлѣ лечился и не выходилъ изъ дому, былъ въ лихорадкѣ». — 
ОР РГБ. Ф. 93.I.6.15. Л. 7; Д30, т. 29 (1), 302.
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Сентября 14, пятница — 15, суббота. Достоевский в письме Т. И. Филиппову (не 
сохр.), очевидно, просит у него материал для очередного номера Гр. — МиИ, X, 
201–202.

В  Списке Д30 не учтено. Упомянуто в  Летописи (ІІ, 412), где датировано 
«Сентября 14». Ответное письмо Филиппова, однако, не позволяет исключить датиров-
ку 15 сентября (см.: Сентября 15).

Сентября 15 (27 н. ст.), суббота. Достоевский в записке метранпажу М. А. Алек-
сандрову сообщает, что в обозрении «Иностранные события» для № 38 Гр 
(17 сентября) «вмѣсто 250 строк<ъ> <…> написалъ кажется до 500» и не может 
«уменьшить ничего». Предлагает «вынуть» статью В. Пелешевского «Наглядный 
просмотр отчетов некоторых наших железных дорог за 1872 год» (что и было 
сделано: указанная статья напечатана в следующем номере), чтобы «сохра-
нить и прежнее расположеніе» материалов номера. В случае же невозможно-
сти Достоевский предлагает свою статью или «Еженедельную хронику» 
В. Ф. Пуцыковича «пустить въ другомъ мѣстѣ». — РО ИРЛИ. Ф. 123.1.340. Л. 4; 
Д30, т. 29 (1), 302.
Ответ Т. И. Филиппова на письмо Достоевского от 14–15 сентября: «Я ноче-

валъ въ Петергофѣ и оттуда проѣхалъ въ Контроль (место службы Филиппова. — 
Ред.); письмо же Ваше нашелъ уже по возвращеніи домой, слѣдов<ательно> въ 6мъ часу. 
А теперь всего седьмой, и тѣмъ не менѣе вотъ Вамъ мой вкладъ, буде только онъ го-
дится». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29883. Л. 5; МиИ, X, 201–202.

Наиболее вероятен «вклад» Филиппова в «Последнюю страничку» № 38: там ему 
может принадлежать юмористическая зарисовка «Из заметок одного путешественника 
(Бресто-смоленская железная дорога)» (с. 1038). — Отливанчик А. В. Т. И. Филиппов — 
сотрудник журнала «Гражданин» в 1873–1874 гг. (по архивным материалам) // НД. 2017. 
№ 3. С. 22, 28.

Военные корабли «непримиримых» из восставшей Картахены (юг Испании) 
подвергают жестокой бомбардировке г. Аликанте при бездействии французской 
и английской эскадр. Данный факт вызовет у Достоевского резкое осуждение 
(см.: Иностранныя событiя // Гр. 24 сентября. № 39).
Сентября 17, понедельник. В № 38 Гр опубликованы «Иностранные события» 

(с. 1015–1018) — первый опыт Достоевского в жанре международного обозре-
ния. — Д30, т. 21, 180–188.
В том же номере к статье П. А. Шторха «О государственном долге. VI. Время 

императора Павла I» Достоевский делает редакционное примечание, где обе-
щает публикацию очерка государственного долга «новейшего времени». — Д30, 
т. 21, 285.

Обещание осталось невыполненным.

Достоевский подсчитывает сумму гонорарных выплат по № 38 Гр, затем под-
водит общий итог выплат из гонорарного фонда после выпуска № 38. — РГАЛИ. 
Ф. 212.1.11. Л. 12 об.; ЛН, т. 83, 308–309; Гонорарная роспись, 39, 41, 62–63.
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Письмо Мещерского Достоевскому из с. Ошейкино. Посылает для № 39 Гр 
(24 сентября) свою статью «Кто пьянее: мы или они?» (опубликована в ука-
занном номере за подписью Святославъ-Солынскiй; статья начала собою цикл 
под названием «Неизбежные размышления»). Предполагает «начиная съ этого 
№ра <…> постоянно помѣщать передовыя статьи на живыя темы»; собирает-
ся приехать в пятницу 21 сентября и «доставить лично» 600 строк окончания 
«Рассказа застрелившегося гимназиста» (см.: Сентября 2, 24). В общей слож-
ности просит «ни въ какомъ случаѣ 900 строкъ не занимать» в № 39 Гр. «Богъ 
дастъ, пріймусь работать не на шутку». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29777. Л. 4–4 об.; 
Переписка, 40–41.

В Летописи (ІІ, 411, 413–414) письмо неточно датировано 16 сентября. Уточнение 
датировки: МиИ, XVIII, 417.

Сентября 18, вторник. К. П. Победоносцев высылает «Обзор важнейших узако-
нений за летние месяцы (с 18 мая по 11 сентября)», составленный им для Гр по 
просьбе Достоевского. — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.92. Л. 13; ЛН, т. 15, 127.

«Обзор…» Победоносцева был помещен без подписи в № 39 Гр 24 сентября 
(с. 1038–1041).

Сентября 19, среда. Письмо А. А. Шкляревского Достоевскому. Обещает пред-
ставить взамен посланного ранее рассказа «Чрез преграды» (см.: Сентября 11) 
новый, как только закончит (см.: Октября 10). Просит найти дополнительную 
работу доктору Буринскому, который находится в тяжелом материальном по-
ложении. Доктор знает иностранные языки, может переводить и согласен «на 
всякiй трудъ, не исключая и механической переписки. <…> если у Васъ или у Вашихъ 
знакомых<ъ>, напр. у Князя Мещерскаго, есть <…> занятiя для г. Буринскаго, то, ра-
ди-Бога, извѣстите меня объ этомъ». — ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.9.146. Л. 7–8.
В № 9 ОЗ в «Литературных и журнальных заметках» Н. К. Михайловский 

иронически упоминает «довольно обширную полемику, извѣстную подъ име-
немъ полемики “о немъ”» (Отд. II. С. 110).

Имеются в виду рассуждения Достоевского о нецензурном слове в «Маленьких 
картинках» (Д30, т. 21, 108–109) и газетные отклики на этот очерк.

Сентября 20, четверг. В. Ф. Пуцыкович в письме Достоевскому сообщает, что 
Мещерский «сегодня былъ въ ред<акцiи> и приглашалъ насъ сегодня въ 10 мъ часу 
на собраніе къ себѣ»; там будет Б. М. Маркевич, желающий видеть Достоевского. 
«Онъ говоритъ, что Катковъ въ восхищеніи отъ лѣтнихъ №№ “Гражд<анина>” 
и послѣднею страничкою тоже доволенъ». Пуцыкович сообщает также, что ста-
тью «Привычки (Из современного обозрения)» и «Еженедельную хронику» для 
№ 39 Гр он отправил в типографию; окончание того и другого будет завтра. — 
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29828. Л. 7–8; НД. 2016. № 4. С. 120–121.

Автором статьи «Привычки» был А. У. Порецкий (РЛ. 1981. № 2. С. 172; Гонорарная 
роспись, 64); Пуцыкович распорядился о ее типографском наборе как секретарь редак-
ции. «Еженедельная хроника» в № 39 принадлежит самому Пуцыковичу.
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Записка Мещерского Достоевскому: «Милѣ<й>шiй Ѳедоръ Михайловичъ; 
прiѣхал<ъ> сегодня: завтра уѣзжаю: сегодн<я> послѣ 9 пригласилъ нашихъ добрыхъ 
помощниковъ. Буду дома отъ 2–5 сверхъ того». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29777. Л. 26, 
27 об.; Летопись, II, 477; Переписка, 41.

Записка не имеет даты. В Описании (429) и Бюллетенях (99) датирована: «1873 (?)». 
Датировка Летописи (II, 477): «1873. Январь — 1874. Апреля до 14». Дата написания уста-
новлена Т. В. Панюковой: НД. 2017. № 1. С. 71–72.

Сентября 21, пятница. В № 261 Г в анонимной корреспонденции «Из Москвы, 
18-го сентября» рассказывается о самоубийстве девушки (Елизаветы Гейденрейх; 
имя в корреспонденции не названо), оскорбленной своим женихом — купчи-
ком-миллионером и застрелившейся прямо на балу, на следующий день после 
оскорбления (см. также: РВед. 23 сентября. № 205; ПГ. 22 и 30 сентября, №№ 77 
и 82; Гр. 1 октября. № 40). Под впечатлением этого случая Достоевский обдумы-
вал статью, о чем свидетельствуют наброски: «Червячекъ <…> Застрѣлиться подъ 
музыку»; «Дѣва-роза <…> Ей надо было публики и газетъ» (см.: РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 3, 4 об.; Д30, т. 21, 254, 256; в Д30 не прокомментировано).

Сентября 22, суббота. В «Летучих заметках» ПГ (№ 77) реплика: «Г-нъ Достоевскiй 
по-прежнему “бѣсится” въ “Гражданинѣ”».

Сентября 24 (октября 6 н. ст.), понедельник. В № 39 Гр опубликованы обозре-
ние Достоевского «Иностранные события» (Д30, т. 21, 188–191) и его рассказ 
«Попрошайка» (Д30, т. 21, 176–179). К «Обзору важнейших узаконений за 
летние месяцы (с 18 мая по 11 сентября)» К. П. Победоносцева (без подписи) 
Достоевский сделал редакционное примечание с обещанием «и впредь поме-
щать» такие обзоры. — Д30, т. 21, 285.

Обещание впоследствии не было выполнено.

Достоевский подсчитывает сумму гонорарных выплат по № 39 Гр, выписыва-
ет гонорар А. У. Порецкому за участие в «Последней страничке» № 38. — РГАЛИ. 
Ф. 212.1.11. Л. 13; ЛН, т. 83, 309; Гонорарная роспись, 43, 63–64.

Письмо К. П. Победоносцева Достоевскому при посылке «статейки» (оче-
видно, «Церковь и государство в Германии»; опубликована: Гр. 1 октября. № 40. 
С. 1064–1066). Победоносцев жалуется на небрежный набор одной из его статей 
в № 39 Гр. — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.92. Л. 15; ЛН, т. 15, 127.

Письмо Мещерского Достоевскому из с. Ошейкино. Сообщает, что «се-
годня-же» будетъ отправлена «въ типографію для скорѣйшаго набора и посылки 
къ Вамъ на просмотръ, статья II <“>Неизб<ѣжныхъ> размышленiй<”>» (см.: 
Сентября 17) «Люди, где же люди?» (опубликована: Гр. 1 октября. № 40. С. 1077–
1080). Окончание «Рассказа застрелившегося гимназиста» (см.: Сентября 2, 17) 
обещает доставить «не ранѣе Пятницы» 28 сентября «вмѣстѣ съ обозрѣніемъ» 
(т. е. «Петербургским обозрением»): «Пришлось многое исправлять». — РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29777. Л. 6; Переписка, 41.
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В Трианоне (Франция) начинается военный суд над маршалом Ф.-А. Базеном, 
обвиненным в сдаче немецким войскам крепости Мец и армии без должного 
сопротивления. Суд закончился 28 ноября (6 декабря) 1873 г., приговорив мар-
шала к смертной казни. Базен был помилован президентом П. де Мак-Магоном, 
казнь была заменена 20-летним тюремным заключением. Процесс привлек вни-
мание всей Европы. Русские газеты (Г, СПбВед, МВед и др.) печатали подробные 
стенограммы судебных заседаний. Достоевский писал о подготовке процесса 
Базена в «Иностранных событиях» (Гр. 17 сентября. № 38), затем посвятил ему 
один из выпусков международного обозрения (Гр. 22 октября. № 43).
Сентября 25, вторник. Письмо Вс. С. Соловьева к матери, П. В. Соловьевой, 

из Петербурга в Москву. Описывая недавний случай самоубийства (см.: 
Сентября 21), сообщает, что Достоевский «хочет по этому поводу написать ста-
тью и сегодня очень просил меня написать тебе с просьбою ответить на следу-
ющие вопросы: 1) что говорят в Москве — симпатизируют ли девушке и пори-
цают купчика-богача, или наоборот, со стороны его не видят особенной вины, 
а ее резоны находят несерьезными? 2) была ли она объявленной невестой? 3) не 
известно ли: чьи гости были на празднествах: с ее стороны, или знакомые мо-
лодого человека<,> 4) не известны ли фамилии и место действия и 5) и главное, 
что ты сама думаешь об этой истории». — Летопись, II, 417.

Статья не была написана Достоевским.

Сентября 26, среда. Письмо С. М. Лободы Достоевскому с просьбой помочь ей 
ввиду ее тяжелого материального положения (болезнь детей, отсутствие помо-
щи со стороны их отца): «Къ Вамъ обращаюсь я потому, что уважаю Васъ <…> за 
Вашу мнѣ откровенную правду на счетъ моихъ писаній: горько мнѣ было слушать ее, 
но я Вамъ за нее благодарна. <…> Если Вы находите, что хоть нѣкоторыя изъ моихъ 
рукописей могутъ быть помѣщены въ Вашемъ Журналѣ; — слѣдовательно, если 
Редакція можетъ имѣть заручку — сквитаться со мною современемъ; — выручите 
меня, прошу Васъ, выдавъ мнѣ теперь, въ счетъ будущаго, рублей семьдесятъ — не-
обходимо нужныхъ мнѣ на покупку теплой одежи дѣтямъ и на переѣздъ на другую 
квартиру». В постскриптуме указан петербургский адрес. — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.30. 
Л. 2–2 об.

Из письма Мещерского Достоевскому от 5 ноября 1873 г. видно, что аванс 
С. М. Лободе был выдан. — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29777. Л. 16; НД. 2016. № 3. С. 15, 22; 
Переписка, 48; НД. 2017. № 1. С. 94. Рассказы С. М. Лободы (псевдоним: С. Крапивина) 
после 26 сентября печатались в Гр в №№ 41 (8 октября), 43 (22 октября), 45 (5 ноября) 
1873 г. и в № 7 (18 февраля) 1874 г.; в № 1 Гр от 7 января 1874 г. было помещено ее «Письмо 
к редактору».

Около сентября 26. Письмо Мещерского Достоевскому из с. Ошейкино. Обещает 
приехать в Петербург в воскресенье 30, пишет: «…когда Вы получите это пись-
мо Разсказъ («Рассказ застрелившегося гимназиста». — Ред.) будетъ уже въ 
Типографiи. Обозрѣніе («Петербургское». — Ред.) будетъ доставлено въ Субботу: 
если же въ Субботу не будетъ его, значитъ Я (так! — Ред.) не получилъ матеріаловъ, 
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тогда надо будетъ вѣроятно увеличить “послѣднюю страничку”» (что и было сде-
лано в № 40 Гр от 1 октября). Сообщает, что послал в типографию объявление 
о подписке на 1874 г. «и просилъ немедленно по наборѣ доставить его Вамъ для ис-
правленiя. Оно во что бы то ни стало должно появиться въ Понедѣльникъ 1го октя-
бря. <…> послалъ тоже письмо Пуцыковичу съ инструкцiею по полученiи изъ типо-
графiи исправленныхъ Вами объявленій — немедленно оттиски послать въ Редакцiи 
газетъ». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29777. Л. 8–8 об.; Переписка, 41–42.

В Летописи (II, 417) письмо датировано: «Сентября 25–28». Уточнение датиров-
ки: НД. 2017. № 1. С. 73–74.

Письмо Мещерского В. Ф. Пуцыковичу (не сохр.; см. выше).
Письмо Мещерского типографскому метранпажу М. А. Александрову: «При 

семъ посылаю окончанiе Разсказа для № 40го. Повторяю, если не хватитъ мѣста, при-
пустить четверть листа; но непремѣнно набрать. Работать Вамъ прiйдется въ 
Воскресенье, ибо Петербургское обозрѣнiе получите только въ Субботу. Наборщикамъ 
дамъ на чай. Объявленiя надо послать немедленно оттискъ Ѳед<ору> Михайловичу, 
какъ можно скорѣе, и затѣмъ по исправленiи нѣсколько оттисковъ (штукъ 30<)> 
Г. Пуцыковичу». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29777. Л. 79; НД. 2017. № 1. С. 74.

«Петербургское обозрение» для № 40 Гр так и не было Мещерским написано.
Письмо Мещерского М. А. Александрову в Летописи (II, 417) датировано: 

«Сентября 25–28». Уточнение датировки: НД. 2017. № 1. С. 74.

Сентября 27, четверг. Достоевский в записке Н. Н. Страхову напоминает об 
обещанных им двух заметках для «Последней странички» (опубликованы: 
Гр. 1 октября. № 40. С. 1085) и просит поскорее доставить их в редакцию. — 
ОРФ ГМИРЛИ. Ф. 81.1.5. Л. 1. (ГЛМ. Роф-6452. КП-50916); Д30, т. 29 (1), 304.
Т. И. Филиппов посылает Достоевскому вместе с запиской «переводъ перепи-

ски Синода Еллинскаго королевства съ церковнымъ министерствомъ» Греции, обе-
щает завтра доставить небольшое предисловие к материалу; просит прислать 
корректуру. — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 9; ЛН, т. 15, 153.

Переписка греческого синода с министерством церковных дел была напечатана 
в Гр с комментариями Т. И. Филиппова (статья «Насилие, оказанное афинскому Синоду 
министерством церковных дел» — Гр. 1 октября. № 40. С. 1066–1069; без подписи).

Получив материал от Т. И. Филиппова, Достоевский отсылает его вместе с за-
пиской М. А. Александрову с требованием «набирать немедленно» вместо корре-
спонденции «Из Москвы», которая останется до следующего, 41-го №: «Иначе 
нельзя. Корректуру къ Г. Филипову (так! — Ред.)» (корреспонденция «Из Москвы» 
всё же была напечатана в том же № 40, что и статья Филиппова). Достоевский 
просит Александрова прийти к нему «завтра въ 2 часа». — РГАЛИ. Ф. 212.1.18. 
Л. 2; Д30, т. 29 (1), 305.

В  Д30 (т. 29  (1), 305, 516) записка Достоевского Александрову датирова-
на: «28–30 сентября»; датировка уточнена (по связи записки с запиской Филиппова 
Достоевскому): Летопись, II, 418.
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Сентября 28, пятница — 30, воскресенье. Записка Достоевского М. А. Александрову 
при посылке обозрения «Иностранные события» для № 40 Гр. Достоевский ого-
варивает технические нюансы его публикации, предполагает сделать сокраще-
ния в объявлении о подписке на 1874 г., написанном Мещерским (см.: Около 
сентября 26, Октября 1, 3), и в «Еженедельной хронике». — РГАЛИ. Ф. 212.1.18. 
Л. 3; Д30, т. 29 (1), 304.

Сентября 30, воскресенье. Мещерский возвращается в Петербург. Письмо его 
Достоевскому: «Только что пріѣхалъ, и узнаю что Вы задержали объявленіе, милѣй-
шій Ѳедоръ Михайловичъ. А завтра 1ое число, и объявленія не будетъ — Метранпажъ 
ждетъ, Пуцыковича я просилъ дожидать до 3хъ часовъ: Редакція Голоса открыта до 4хъ; 
слѣдовательно — убѣдительно Васъ прошу зайти если можете сейчасъ же; и посылаю 
къ Вамъ карету чтобы безпокойства было Вамъ меньше: пріѣхалъ бы самъ: да назна-
чилъ rendez-vous (встречу, фр. — Ред.)!» — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 21–21 об., 22 об.; 
Летопись, II, 418–419 (неточно); Переписка, 42.

Речь идет о публикации в Гр (см.: Октября 1) и в Г (см.: Октября 3) объявления 
о подписке на Гр на 1874 г., присланного Мещерским прямо в типографию с последую-
щей передачей Достоевскому «для исправленiя» (см. письма Мещерского Достоевскому 
и М. А. Александрову «Около сентября 26»). Достоевский «задержал объявление», по-ви-
димому, собираясь его редактировать.

Октября 1, понедельник. В № 40 Гр опубликован очередной выпуск «Иностранных 
событий» Достоевского (Д30, т. 21, 191–194). В этом же номере Достоевскому 
принадлежит сатирическая миниатюра «Столпы петербургского радикализма» 
в разделе «Последняя страничка» (Д30, т. 27, 166–167, 424–425). Номер открывает 
объявление «От редакции» о подписке на Гр на 1874 г. (с. 1059–1060).

В Д13 и Д30 объявление приписано Достоевскому (перепечатано: Д13, т. 13, 588; 
Д30, т. 21, 285–286), однако из письма Мещерского Достоевскому, написанного около 
26 сентября, видно, что оно составлено Мещерским. Это не исключает возможности ре-
дакторского вмешательства Достоевского в текст объявления (см.: Сентября 30).

Около октября 1. Достоевский начисляет себе гонорар за «Иностранные события» 
в № 40 Гр, затем подводит окончательный баланс полученных от Мещерского 
и израсходованных на издание Гр денег за летние месяцы и сентябрь 1873 г. — 
РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 12 об., 13; ЛН, т. 83, 309; Гонорарная роспись, 41, 43, 63, 
64–65.

Достоевский сделал этот расчет, передавая финансовую часть вернувшемуся 
30 сентября в Петербург издателю Гр. Публикации № 40 Гр, кроме «Иностранных собы-
тий», были оплачены уже Мещерским, его расчеты по номеру не сохранились.

Октября 2, вторник. Достоевский посылает Мещерскому с письмом рассказ 
Н. А. Шахова «Картинки из офицерской жизни. I. “Денег достал!”» (напечатан: 
Гр. 8 октября. № 41. С. 1107–1109; подпись: Х.) с просьбой прочесть поскорее 
и высказать мнение о верности изображения жизни «богатых<ъ> повѣсъ офи-
церовъ». Достоевский предполагает напечатать рядом с рассказом Шахова «раз-
сказикъ <…> почти трагическаго содержанія» С. М. Лободы (очевидно, «Мертвое 
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дитя»; опубликован: Гр. 22 октября. № 43. С. 1159–1160). — ОР РГБ. Ф. 93.I.6.34. 
Л. 3–4; Д30, т. 29 (1), 305.

В № 41 Гр были помещены «Картинки из офицерской жизни…» Шахова и рас-
сказ С. М. Лободы «Ты и вы».

Письмо Т. И. Филиппова Достоевскому с отзывом на корреспонденцию не-
известного боснийского серба «Градишко в Боснии». Советует «измѣнить изло-
женіе», смягчив выпады автора против греков-«фанариотов». Предлагает сделать 
в статье «выноску отъ редакцiи, что Патрiархiи (Константинопольской. — Ред.) 
для Боснiи необходимо сдѣлать немедленныя уступки, въ смыслѣ обновленiя ихъ архi- 
ерейскаго персонала туземцами». — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 11–12; ЛН, т. 15, 154 
(с неверной датой «20 окт. [1873]»).

Корреспонденция «Градишко в Боснии» помещена 8 октября в № 41 Гр с пред-
ложенной Филипповым редакторской правкой и соответствующей «выноской от 
редакции».

Октября 3, среда. Письмо Мещерского Достоевскому: «Спѣшу препроводить къ Вамъ 
милѣйшiй Ѳедоръ Михайловичъ 500 р<.>, прося Васъ прислать мнѣ расписку въ полу-
ченiи. Вчера отправляя объявленiе согрѣшилъ на небо и предъ Вами, вставивъ 3 строки: 
вспомнивъ что и Вы сказали о томъ что въ объявленiи недостаетъ указанiя на нашу 
главную цѣль: “русская жизнь”, пробѣлъ показался значительный и рука не вздрогну-
ла эти 3 строки прибавить. Будьте такъ добры принести сегодня вечеромъ прислан-
ные мною Вамъ 3 анекдота для “Посл<ѣдней> Странички”». — РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 29777. Л. 34; Летопись, II, 419 (неточно, без первой фразы); Переписка, 43.

Речь идет об объявлении за подписью Достоевского об открытии подписки 
на Гр на 1874 г., напечатанном 3 октября в № 273 Г (повторено: 6 октября в СПбВед 
и 8 октября в МВед). В отличие от текста объявления в Гр от 1 октября (№ 40) здесь 
появился абзац: «Изучать по мѣpѣ силъ Россiю въ ея внутренней жизни, изслѣдовать 
вопросы церкви, вопросы вседневной нашей общественной и семейной жизни, зем-
скiя дѣла и крестьянскiй мiръ и въ то же время слѣдить постоянно за главными яв-
ленiями нашей современной литературы, — такова нами продолжаемая задача». 
Данный абзац позднее воспроизведен при перепечатке объявления в № 42 Гр от 15 ок-
тября. В статьях О. В. Захаровой «Достоевский в прижизненной критике (1845–1881)» 
(Достоевский и журнализм. СПб., 2013. С. 323–324) и «Идеи Достоевского в развитии 
концепции еженедельника “Гражданин” (1873–1874)» (Проблемы исторической поэти-
ки. Петрозаводск, 2014. Вып. 12. С. 247) этот абзац ошибочно приписан Достоевскому. 
Три «анекдота» Мещерского для «Последней странички» опубликованы в № 40 Гр — это 
юморески «В вагоне конно-железной дороги», «Кстати, по поводу этих советов…» и «Еще 
из мира куртизанов». — НД. 2017. № 1. С. 78; Викторович 2019, 271, 364.

Письмо Мещерского Достоевскому в Летописи (II, 419–420) датируется 1–2 ок-
тября. Уточнение датировки: НД. 2017. № 1. С. 77.

Вечером Мещерский организует журфикс, на котором присутству-
ет Достоевский (см. письма Достоевскому от Мещерского 3 октября и от 
А. У. Порецкого 4 октября).



2. Документированная хронологическая роспись «Гражданина»...  |  835

М. А. Сакс (псевд. Недолин) ввиду «безвыходного положения» обращает-
ся с письмом к Достоевскому: «Просьба моя состоитъ въ томъ, чтобы Вы, <…> 
если конечно переданная Вамъ 4 м<ѣся>ца тому назадъ статья “Въ Западнѣ” мо-
жетъ быть принята, помѣстили ее, или дали мнѣ сколько нибудь денегъ въ счетъ 
ея, потому что безъ Вашего содѣйствія (во всемъ у меня неудачи) прійдется просто 
голодать». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29843. Л. 1; Достоевский и современность. 
Материалы XXV Международных Старорусских чтений 2010 года. Великий 
Новгород, 2011. С. 58.

Названная рукопись М. А. Сакса не была принята к публикации. В Летописи (ІІ, 
429) и издании «Достоевский и современность…» (с. 58) письмо М. А. Сакса неверно 
датировано 30 октября. Исправление датировки: МиИ, XVIII, 419.

Октября начало, после 3. А. В. Круглов, пославший свой роман («романъ касался 
семейнаго счастiя») в Гр еще в 1872 г., встречается с Достоевским, который воз-
вращает ему рукопись со словами: «Вы еще слишкомъ мало жили, чтобы дер-
зать такъ много говорить о такомъ большомъ предметѣ». — Историческій 
Вѣстникъ. 1894. № 4. С. 92.

В Летописи (ІІ, 389) событие отнесено к первой половине 1873 г. Датировка уточ-
нена по указаниям в воспоминаниях А. В. Круглова (Историческій Вѣстникъ. 1894. № 3. 
С. 667): МиИ, XVIII, 412.

Октября 4, четверг. Письмо А. У. Порецкого Достоевскому: «Я очень досадовалъ 
на себя, что въ то время, когда Вы передавали мнѣ приглашенiе князя Вл<адиміра> 
Петр<овича>, я забылъ сказать про одно обстоятельство, долженствовавшее помѣ-
шать мнѣ воспользоваться этимъ приглашенiемъ. <…> вчера, т. е. 3 октября, мнѣ 
минуло 55 лѣтъ, и мои домочадцы, а также нѣкоторые знакомые, знавшiе это пе-
чальное обстоятельство, не преминули задержать меня при себѣ. По той-же причинѣ 
и статейки посылаю только половину, а другая половина завтра утромъ будетъ въ 
типографiи». — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.113. Л. 3; МиИ, XVIII, 418.

Имеется в виду «среда» (журфикс) Мещерского (см.: Октября 3). «Статейка» — 
«Детские вопросы (Из современного обозрения)» (Гр. 1873. 8 октября. № 41. С. 1097–1099; 
без подписи). Данное письмо Порецкого в Летописи не упомянуто.

Октября 4, четверг — 6, суббота. Письмо Достоевского Мещерскому (не сохр.; 
упоминается в записке Достоевского М. А. Александрову от 4–6 октября) 
с просьбой сократить на 150 строк «Петербургское обозрение» (опубликовано: 
Гр. 8 октября. № 41. С. 1094–1096). Достоевский сообщает, что из «Последней 
странички» в том же номере выбросил два «анекдота» (24 строки). — Д30, 
т. 29 (1), 561: Список. № 304.
Записка Достоевского М. А. Александрову: «Въ моей статьѣ («Иностранные 

события». — Ред.) вышло 650 строкъ или даже не много болѣе, сократить не могу. 
Прилагаю письмо къ Князю и прошу его чтобы сократилъ свое Петерб<ургское> 
Обозрѣніе на 150 строкъ. Письмо поручаю Вамъ и прошу Васъ доставить ему не-
медленно и, если можно, лично». Сообщает и об «анекдотах», исключенных из 
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«Последней странички» (см. выше). «Теперь ¼ 8го утра. Буду спать до 2х<ъ> ча-
совъ<.> Сверстку подпишу мигомъ, но раньше 2 не приносите». — ОР РНБ. Ф. 115.27. 
Л. 1; Д30, т. 29 (1), 305–306.

Ответ Мещерского на письмо Достоевского от 4–6 октября. Уведомляет, 
что «невозможно» исключить 150 строк из «Петербургского обозрения», так 
как объявление о выходе № 41 Гр уже послано в газеты (8 октября это объяв-
ление будет опубликовано в СПбВед, Г и МВед), а в нем дана тематическая ро-
спись «Петербургского обозрения». Обещает в корректуре исключить «сколько 
надо будетъ, чтобы все помѣстилось»; предполагает перенести в № 42 некое 
стихотворение (возможно, стихи Вас. И. Немировича-Данченко «Больной ре-
бенок», напечатанные позже в № 43 Гр, с. 1149–1150); пишет, что дал указание 
М. А. Александрову о том, «чтó можно выкинуть изъ объявленія о подпискѣ». 
Уверяет, что о сокращении статьи Достоевского для № 41 «и рѣчи быть не могло 
и не можетъ». По поводу «анекдотов», исключенных Достоевским из «Последней 
странички»: «Епизодъ про Напол<еона> III. вышелъ наивенъ вслѣдствіе плохаго пе-
ревода. Просмотрите его въ новомъ видѣ — можно ли?» — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. 
Л. 11, 12 об.; Переписка, 43–44.

 Две юморески о Наполеоне III были после исправления помещены в «Последней 
страничке» — Гр. 8 октября. № 41. С. 1109.

Октября 5, пятница. М. Аладова обращается с письмом к Достоевскому по по-
воду очерка Н. Михайлова «Приключения русского торговца в степях Средней 
Азии и Хиве», представляющего собой запись рассказа торговца Алексея 
Абросимова (см.: Сентября 11): «Позвольте передать Вамъ мнѣніе Оріянталиста 
Михайлова <…> онъ проситъ Васъ убѣдительно не стѣсняться мыслію будто раз-
сказъ Абросимова (относящийся к 1848 г. — Ред.) не соотвѣтствуетъ современно-
сти; напротивъ жизнь Азіятцевъ и за 200 лѣтъ предъ симъ и теперь одна и таже, не 
подвижна; измѣняются только лица, а обычаи, нравы, вся обстановка въ ихъ быту 
одна и таже». Сравнивает записанный Н. Михайловым рассказ А. Абросимова 
с сочинением известного венгерского ориенталиста А. Вамбери «Путешествие по 
Средней Азии в 1863 году»: «Абросимова взглядъ тверже, положительнѣе и вѣрнѣе», 
ему «народный бытъ Азіятцевъ извѣстенъ лучше потому, что онъ не проѣздомъ, на 
минуту какъ Вамбери инкогнито совершилъ путешествіе, а изучалъ Среднюю Азію въ 
теченіе 15 лѣтъ и его принималъ тамъ и Самъ Хивинскій Ханъ, какъ давно знакомаго 
и даже какъ роднаго». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29630. Л. 1–2; НД. 2017. № 1. С. 84.

Последнее замечание М. Аладовой нашло отражение в редакционном примеча-
нии Достоевского к очерку Н. Михайлова (Д30, т. 21, 287), опубликованному 15 октября 
в № 42 Гр (с. 1124–1131).

Октября 6, суббота. В № 276 Г и № 275 СПбВед (затем 7 октября в МВед) напеча-
таны письма, которыми обменялись папа римский Пий IX и германский импе-
ратор Вильгельм I по поводу антикатолической политики германского прави-
тельства. Достоевский перепечатывает их в «Иностранных событиях» в № 42 
Гр от 15 октября (Д30, т. 21, 205–206). Письмо папы подтвердило опасения 
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Достоевского о «неслыханном расширении взгляда римского католичества», 
его «новых намерениях в будущем» (Д30, т. 21, 207). В «Иностранных событиях» 
в № 1 Гр от 7 января 1874 г. Достоевский назовет эту переписку «одним из самых 
важнейших политических событий истекшего года в Европе» (Д30, т. 21, 243).

Октября 7, воскресенье. Письмо П. И. Вейнберга Достоевскому из Варшавы. 
Рекомендует подателя письма А. О. Цедербаума, имеющего «очень хорошо устро-
енную типографiю», на тот случай, если придется переносить печатание Гр в дру-
гую типографию. — ОР РГБ. Ф. 93.ІІ.2.23. Л. 5, 6 об.; МиИ, IV, 244.

Достоевский не воспользовался предложением П. И. Вейнберга.

В № 85 ПГ опубликован фельетон «Из записной книжки отставного при-
казчика Касьяна Яманова» <Н. А. Лейкин>, где, в  частности, говорится 
в «Предсказаниях на разные месяцы»: «Г-нъ Достоевскiй, продавшiйся въ 
“Гражданинъ” за чечевичную похлебку, видя, что похлебка эта съ каждымъ 
днемъ становится все жиже и жиже, сбѣжитъ въ “Русскiй Вѣстникъ”». Июнь: 
«“Гражданинъ” объявитъ полугодовую подписку и прiобрѣтетъ цѣлаго под-
писчика изъ дома умалишенныхъ». Октябрь: «“Гражданинъ” погибнетъ отъ 
надежды и истощенiя силъ».
Октября 8, понедельник. Выходит № 41 Гр с обозрением Достоевского «Ино-

странные события». — Д30, т. 21, 195–204.
В том же номере к корреспонденции «Градишко в Боснии», отредактирован-

ной Достоевским, дано редакционное примечание (Д30, т. 21, 286), учитывающее 
пожелания Т. И. Филиппова в его письме Достоевскому от 2 октября.
Октября 8, понедельник — 11, четверг. Письмо Мещерского Достоевскому: 

«Посылаю Вамъ статью Г. Березина <…> Авторъ пишетъ въ Вѣстн<икѣ> Евр<опы> 
и Ж<урналѣ> Мин<истерства> Нар<однаго> Пр<освѣщенiя>. Я просмотрѣлъ 
статью: она не увлекательна: но не дурна, и дѣльна? По главамъ печатать можно. 
Кстати для № 42го<,> 43 и 44го». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29777. Л. 15; Летопись, 
II, 423; Переписка, 44.

Речь идет, по-видимому, о востоковеде И. Н. Березине. Его статья не была на-
печатана в Гр. Письмо Мещерского в Летописи (II, 423) датируется: «Октября до 13». 
Уточнение датировки: НД. 2017. № 1. С. 81.

Октября 9, вторник. В № 279 Г опубликованы анонимные «Московские заметки» 
с критикой известия об открытии «казенной» народной читальни в Ипатьевском 
переулке в № 40 Гр в обозрении «Из Москвы» и с личными нападками на мо-
сковского корреспондента Гр (И. Ю. Некрасова).

Авторами «Московских заметок» в № 279 Г были Ф. Д. Нефёдов и Н. М. Бо гомолов 
(см.: Октября 24). И. Ю. Некрасов ответил на их выпад в заметках «Из Москвы» в № 44 
Гр от 29 октября.

Октября 10, среда. А. А. Шкляревский отдает Достоевскому на прочтение рассказ 
«Протест прокурора» взамен представленного ранее рассказа «Чрез преграды» 
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(см.: Сентября 11, 19), о чем впоследствии он напоминает Достоевскому в пись-
ме от 28 ноября.
Журфикс Мещерского, на котором присутствует Достоевский (см.: 

Октября 11).
Октября 11, четверг. Письмо А. У. Порецкого Достоевскому: «Посылаю статейку, 

сочиненную вслѣдствiе Вашего замѣчанiя “о необходимости провожатыхъ для дѣво-
чекъ”. Это выводъ изъ моихъ личныхъ наблюденiй. Не навязывая никому этого вывода, 
я сдѣлалъ изъ него особую статейку — нередакціонную; а “Текущую жизнь” (на 150 или 
200 строкъ) пришлю уже завтра прямо въ типографiю. Другую среду случайныя домаш-
нiя обстоятельства лишили меня возможности быть съ Вами у Князя». — ОР РГБ. 
Ф. 93.ІІ.7.113. Л. 5, 6 об.; ЛН, т. 83, 331 (не полностью).

Статья Порецкого «По поводу вопроса о “провожатых”» помещена в № 43 Гр от 
22 октября (с. 1152–1153; подпись: А. П.), его хроника «Из текущей жизни» — в № 42 от 
15 октября (с. 1132–1133; без подписи).

В № 281 Г в фельетоне W. <М. Г. Вильде?> «Литература и жизнь» высмеивают-
ся материалы, печатавшиеся в Гр, в т. ч. «Петербургское обозрение» Мещерского 
(Гр. 8 октября. № 41), очерк Достоевского «Маленькие картинки» (Гр. 16 июля. 
№ 29), его обозрение «Иностранные события» (Гр. 8 октября. № 41), особенно 
выпады Достоевского против папы, а также его политические прогнозы.
Октября 11, четверг — 12, пятница. Мещерский посылает Достоевскому газету 

Г от 11 октября (№ 281; см. выше) вместе с запиской: «Я послалъ въ Типографію 
отвѣтъ на обвиненiя автора обозрѣнія («Петербургского обозрения» в № 41 
Гр. — Ред.) во лжи. Посылаю въ Типографію и Моск<овскiя> Замѣтки. Мой отвѣтъ 
въ 70 строкъ. На Петерб<ургское> обозр<ѣнiе> приготовлю 150 строкъ на всякій слу-
чай». — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 15, 16 об.; Переписка, 44.

Ответ Мещерского газете Г (98 строк текста) помещен в № 42 Гр от 15 октя-
бря в составе его же «Петербургского обозрения» (оно занимает 468 строк). Заметки 
И. Ю. Некрасова «Из Москвы» напечатаны в том же 42 номере Гр (с. 1123–1124; подпись: 
Москвичъ).

Октября 14, воскресенье. Анонимный фельетонист СПбВед (№ 283) в «Пе тер-
бургских заметках» приводит слова некоего знакомого аристократа, излагающего 
в свою очередь мнение Гр о графе де Шамборе (имеются в виду «Иностранные 
события» Достоевского в № 41 от 8 октября): «Шамборъ достигнетъ своего, 
только съ собой антихриста приведетъ», — и цитирующего оттуда же: «…все его 
новое слово — это именно борьба съ страшнымъ, грядущимъ антихристомъ».
В № 89 ПГ в анонимном фельетоне «Из записной книжки отставного при-

казчика Касьяна Яманова» помещен «Краткий алфавитный указатель петер-
бургских увеселений», где, в частности, говорится о Гр: «Очень потѣшный 
еженедѣльный журналъ, дающiй свои каскадныя представленiя по понедѣль-
никамъ. Первый любовникъ “Гражданина” — князь Мещерскiй (намек на му-
желожство Мещерского. — Ред.), первый комикъ — г-нъ Достоевскiй, первый 
трагикъ — г-нъ Страховъ».
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Октября 15, понедельник. Выходит № 42 Гр с передовой статьей Мещерского 
«О  голоде» (с. 1112–1114; подпись: Св.-Сол—скiй) и  очередным выпуском 
«Иностранных событий» Достоевского (Д30, т. 21, 205–211). В том же номере 
Достоевскому принадлежит редакционное примечание к очерку Н. Михайлова 
«Приключения русского торговца в степях Средней Азии и Хиве» и послесловие 
к публикации «Слово, сказанное архимандритом Григорием (Паламою) в мо-
сковском Донском монастыре в сороковой день по кончине графа Александра 
Петровича Толстого» (Д30, т. 21, 287).
В этом же номере в отделе «Последняя страничка» напечатана сатириче-

ская миниатюра «Он рассуждает с одним литератором», направленная против 
А. А. Краевского. Автором ее, возможно, был Достоевский. — РЛ. 1969. № 3. 
С. 87; Достоевский и его время. Л., 1971. С. 30; Викторович 2019, 273, 366.

Наблюдающий за Гр цензор С.-Петербургского цензурного комитета 
А. Н. Юферов делает доклад комитету о «предосудительных» публикациях 
в № 42 журнала — статье Св.-Сол—ского <В. П. Мещерский> «О голоде» и са-
тирах «Из мира нашей современной педагогики» в «Последней страничке». 
Отмечает: автор статьи «О голоде» «упрекаетъ наше правительство въ томъ, что 
оно не дѣлаетъ никакихъ оффицiальныхъ заявленiй по поводу голода въ Самарской 
губернiи <…> что вопросъ объ устраненiи голода разрѣшается путемъ обществен-
ной благотворительности, а не путемъ государственной или земской помощи. <…> 
авторъ находитъ, что у насъ нѣтъ никакой системы по отношенiю къ вопросу объ 
обезпеченiи народнаго продовольствiя и что всѣ предпринимаемыя правительствомъ 
мѣры отличаются характеромъ случайности. <…> Сѣтуя на отсутствiе у насъ цен-
тральнаго земства и на неудобство говорить о немъ, авторъ статьи тѣмъ не менѣе 
полагалъ-бы что правительству надлежитъ позаботиться объ учрежденiи какого-ли-
бо совѣщательнаго органа съ допущенiемъ въ него представителей земства <…> Въ 
томъ же № 42 “Гражданина”, на стр. 1138, помѣщены два анекдота изъ мiра нашей 
современной педагогики, въ которыхъ въ весьма неблагопрiятномъ свѣтѣ выставлено 
одно высокопоставленное лице» (далее зачеркнуто: «Эти анекдоты вообще извѣст-
ны многим<ъ> и приписываются одному изъ членовъ Императорской фамилiи»). — 
РГИА. Ф. 777.2.1871.74. Л. 31–32.

Под заголовком «Из мира нашей современной педагогики» в «Последней стра-
ничке» № 42 Гр напечатаны две сатиры:

«Одинъ знатный и высокопоставленный педагогъ посѣщаетъ одно изъ петербург-
скихъ училищъ, входитъ въ кухню, видитъ<:> несутъ чѣмъ-то полную большую чашку, 
останавливаетъ, беретъ ложку, черпаетъ, дѣлаетъ гримасу:

— Это помои?!
— Точно такъ, ваше с—тво, отвѣчаетъ несущiй чашку.
Тотъ же знатный педагогъ не любитъ разнообразiя въ вопросахъ задаваемыхъ 

воспитанникамъ. Цѣлые годы онъ задавалъ каждому изъ учениковъ при встрѣчѣ тѣже 
вопросы. Такъ одному изъ нихъ, хромому отъ рожденiя, онъ постоянно задавалъ два 
вопроса; первый: “ну, что нога?”<,> второй вопросъ: “что сестра?” Отвѣтъ былъ также 
неизмѣненъ; на первый вопросъ: “все хромаетъ”; на второй: “въ институтѣ”.
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Однажды вышло такъ.
— Что сестра?
— Все хромаетъ, ваше с—ство.
— А нога?
— Въ институтѣ».
По предположению В. А. Викторовича, сатиры мог представить в Гр Вс. С. Со-

ловьев. — Викторович 2019, 273, 366.

Отношение С.-Петербургского цензурного комитета в Главное управление 
по делам печати по поводу № 42 Гр. В основу отношения положен доклад ко-
митету цензора А. Н. Юферова (см. выше); направление Гр охарактеризовано 
комитетом как «предосудительное». — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 78–79; 
Ф. 777.2.1871.74. Л. 33–34 (копия); Оксман, 73–74.
Октября 16, вторник. На заседании Совета Главного управления по делам печа-

ти член Совета Д. И. Каменский выносит заключение по представлению С.-
Петербургского цензурного комитета 15 октября о № 42 Гр. Д. И. Каменский 
находит, что статья «О голоде» «несравненно хуже, чѣмъ она характеризована 
Комитетомъ», т. к. в ней затронут вопрос «о центральномъ земствѣ, о которомъ не-
давно предложено редакціямъ всѣхъ газетъ, и въ томъ числѣ и редакціи “Гражданина”, 
воздерживаться отъ всякихъ сужденій»; кроме того, в статье имеются критические 
отзывы о работе правительственных структур. «Членъ Совѣта Каменскій выразилъ, 
что объявлять предостереженія за эту статью о голодѣ представляется неудобнымъ, 
такъ какъ тогда пришлось бы мотивировать эту мѣру, а потому полагалъ бы воспре-
тить розничную продажу нумеровъ» Гр. Совет Главного управления по делам пе-
чати утвердил предложение Д. И. Каменского. — РГИА. Ф. 776.2.13. Л. 202–206.
Вас. И. Немирович-Данченко в письме Достоевскому из Архангельска на-

поминает о своих рукописях, находящихся в редакции Гр. «Судя по сообщенiямъ 
редакцiи они приняты для печати — а между тѣмъ номеръ за номеромъ — выходятъ 
безъ нихъ». О себе сообщает, что живет «съ семьей (фактически с женой; детей 
в браке не имел. — Ред.), исключительно одною литературною работою»; просит 
«если возможно ускорить <…> печатанiемъ» его работы или «помѣтить въ при-
лагаемомъ спискѣ, какiя статьи приняты<,> какiя нѣтъ и послѣднiя выслать» ему. 
Допускает ошибку в обращении к Достоевскому: «Михаилъ Федоровичь» вместо 
«Ѳедоръ Михайловичъ». К письму приложен список рукописей: «1. Воскресный раз-
сказъ: “Родина”<.> 2. Путевые очерки (Въ Соловки) 3 тетради. 3. Хлѣбопашество 
въ Арх<ангельской> губерніи. 4. Глухое село (очерки) <…> 5. У Плёса (дорожный 
очеркъ). <…> 6. Дорожныя сцены. <…> 7. На новой дорогѣ <…> Стихотворенія: На 
крѣпостномъ валу<,> Больное дитя». Пометы Достоевского в списке отсутству-
ют. — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.10. Л. 1–2.

Из указанных в списке произведений Достоевский опубликовал в Гр только сти-
хотворение «Больное дитя» («Больной ребенок»). — Гр. 22 октября. № 43. С. 1149–1150. 
Путевые очерки Вас. И. Немировича-Данченко «В Соловки» печатались в Гр в 1872 г. 
(№№ 22, 23, 25, 27, 28, 30); эта публикация была прервана Достоевским, относившимся 
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к творчеству Вас. И. Немировича-Данченко (в отличие от Мещерского) отрицательно. — 
Д. в воспоминаниях, ІІ, 295.

Письмо В. Р. Зотова Достоевскому: «И. Н. Березинъ, просилъ меня <…> напи-
сать нѣсколько строкъ о его Словарѣ, которыя, по словамъ его, обѣщали помѣ-
стить въ “Гражданинѣ”. Поэтому посылаю вамъ небольшую статейку». — ОР РГБ. 
Ф. 93.II.5.21. Л. 1; Летопись, II, 424 (не полностью).

Библиографический отзыв В. Р. Зотова на начальные выпуски «Русского энцикло-
педического словаря, издаваемого <…> И. Н. Березиным» (СПб., 1873) был помещен без 
подписи в № 43 Гр от 22 октября (с. 1156).

Октября 18, четверг. Распоряжение министра внутренних дел о воспрещении роз-
ничной продажи Гр (см.: Октября 15, 16). — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 80.
Отношение Главного управления по делам печати в редакцию «Правитель-

ственного Вестника». Текст распоряжения министра о запрете розничной 
продажи номеров Гр пересылается для публикации «въ завтрашнемъ нумерѣ 
“Прав<ительственнаго> Вѣстника”». — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 81 
(копия). См.: Октября 19.

Уведомление Главного управления по делам печати на имя с.-петербург-
ского градоначальника о запрете розничной продажи номеров Гр. — РГИА. 
Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 82 (копия). См.: Октября 19.

Уведомление Главного управления по делам печати на имя московско-
го генерал-губернатора о запрете розничной продажи номеров Гр. — РГИА. 
Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 83 (копия). См.: Октября 26.

Отношение Главного управления по делам печати в  III  Отделение 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии с просьбой распо-
рядиться «о недопущенiи продажи нумеровъ» Гр «на станцiяхъ и въ вагонахъ желѣз-
ныхъ дорогъ». — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 84 (копия).
Октября 19, пятница. Распоряжение министра внутренних дел о запрете рознич-

ной продажи номеров Гр (см.: Октября 18) опубликовано в «Правительственном 
Вестнике» (№ 249. С. 1). Современная републикация: Периодическая печать 
и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. Система административных взы-
сканий: Справочное издание. СПб., 2011. С. 112.
С.-петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов в ответ на отношение 

Главного управления по делам печати от 18 октября сообщает в ведомство: 
«…о воспрещенiи розничной продажи номеровъ газеты “Гражданинъ” мною сдѣлано 
надлежащее распоряженiе». — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 85.
Октября 20, суббота. Письмо Мещерского неизвестному лицу с обращением 

«Василий Ильич»: «Письмо Ваше съ отчетомъ объ Аткарск<омъ> Земск<омъ> 
Собр<аніи> я получилъ только теперь, такъ какъ только на дняхъ вернулся въ 
Петербургъ. Очень рады помѣщать Ваши корреспонденціи, но вотъ условія Редакціи: 
1) Сокращать по усмотрѣнію ее (вместо ея. — Ред.). 2) Гонораръ въ 4 коп. строка<.> 
Если согласны, будьте добры увѣдомить». Указан петербургский адрес. —  РГАЛИ. 
Ф. 2555.1.1309. Л. 1.
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Корреспонденция об аткарском земском собрании в Гр не напечатана.

Мещерский уезжает из Петербурга (см.: Октября 21).
Т. И. Филиппов пишет М. П. Погодину: «“Гражданинъ” издается лицемъ боль-

нымъ и неспокойнымъ, а потому въ распоряженiяхъ редакцiи можетъ (так! — Ред.) 
случаться иногда не очень прiятныя (так! — Ред.) для сотрудниковъ замахи. Таковымъ 
иногда можно и поноровить, зря вспять и поминая задняя своя; дѣло редактор-
ское — суетное и хлопотливое. Мы съ Побѣдоносцевымъ изо всѣхъ силъ заботимся 
о поддержанiи журнала, презирая нѣкоторыя почти неизбѣжныя не удобства, коимъ 
и мы изрѣдка подвергаемся. Войдя въ нашу мысль, и Вы иное отпустите ради энергiи, 
съ которою поддерживается изданiе, плохо обезпеченное какъ сотрудниками, такъ 
и денежными средствами». — РГАЛИ. Ф. 373.1.351. Л. 57; НД. 2017. № 3. С. 36–37.
Октября 21, воскресенье. Т. И. Филиппов спрашивает Достоевского письмом об 

«оттискахъ рѣчи архимандрита Григорiя (Паламы. — Ред.) въ 40ой день по кончинѣ 
Гр. Толстаго» (помещена в № 42 Гр; см.: Октября 15). «Я просилъ изготовить ихъ 
триста: когда они могутъ быть готовы? Изъ Москвы у меня уже объ этомъ спрашива-
ютъ. Если бы оказалось, что Кн. Мещерскiй не сдѣлалъ распоряженiя, то потрудитесь 
приказать набрать вновь и доставить счетъ мнѣ; только усерднѣйше Васъ прошу 
поторопиться». — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 13; ЛН, т. 15, 154.

Показательно, что Филиппов обращается не к Мещерскому (ответственному 
за материально-хозяйственную часть редакции Гр и, очевидно, обещавшему ему от-
тиски речи о. Григория), а к Достоевскому. Это указывает на вероятное отсутствие 
Мещерского в Петербурге. Ближайшее письмо князя Достоевскому выслано 24 октября 
из с. Ошейкино.

Октября 22, понедельник. Выходит № 43 Гр с перепечаткой распоряжения мини-
стра внутренних дел о запрете розничной продажи номеров Гр (с. 1140). См.: 
Октября 18, 19.
В этом же номере — обозрение Достоевского «Иностранные события» (Д30, 

т. 21, 211–216) и его фельетон «Сцена в редакции одной из столичных газет» 
(отдел «Последняя страничка»; без подписи).

«Сцена в редакции…» впервые была атрибутирована Достоевскому Л. П. Грос с- 
маном в работе «Неизвестные фельетоны Достоевского» (1930-е гг.), оставшейся в руко-
писи. — РГАЛИ. Ф. 1386.2.30. Л. 78–83, 158–159; Отливанчик А. В. Ф. М. Достоевский — 
анонимный фельетонист журнала «Гражданин» в 1873–1879 годах: по материалам неи-
зданной статьи Л. П. Гроссмана // Ученые записки Петрозаводского государственного 
университета. 2021. № 1. С. 111. В 1969 г. В. В. Виноградов независимо от Л. П. Гроссмана 
приписал «Сцену в редакции…» Достоевскому, не приведя, однако, аргументации. — 
РЛ. 1969. № 3. С. 87–88; Достоевский и его время. Л., 1971. С. 30–32. В 1991 г. подроб-
ная атрибуция «Сцены…» Достоевскому была представлена (также независимо от 
Л. П. Гроссмана) В. А. Викторовичем. — Знамя. 1991. № 11. С. 154–160; МиИ, XI, 3–11.

Октября  23, вторник. К. П. Победоносцев вместе с  запиской высылает 
Достоевскому статью «Съезд юристов в Москве» (опубликована: Гр. 29 октября. 
№ 44. С. 1173–1175; подпись: ***), направленную против самой идеи подобного 
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съезда. Просит соблюсти строгую анонимность. — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.92. Л. 17; 
ЛН, т. 15, 127.
Достоевский в ответном письме К. П. Победоносцеву сообщает, что ста-

тья «Съезд юристов в Москве» отдана переписчику. «Завтра она, переписанная 
чужой рукой поступитъ въ типографію. <…> никто не будетъ знать на этотъ 
разъ что статья Ваша, кромѣ меня и секретаря редакціи». «Въ типографіи же Вашу 
руку знаютъ еще съ прошлаго года и именно корректорша (В. В. Тимофеева. — 
Ред.), которая имѣетъ въ городѣ нѣкоторыя литерат<урныя> сношенія (съ 
От<ечественными> Записками, наприм<ѣръ>)». — ОР РГБ. Ф. 93.I.6.40. Л. 2–3; 
Д30, т. 29 (1), 306.

Инициатива провести в  Москве съезд юристов принадлежала юридиче-
скому факультету Московского университета, профессором которого ранее был 
К. П. Победоносцев. Выступая против инициативы бывших коллег, он был заинтересо-
ван сохранить инкогнито.

Письмо Н. Н. Страхова Достоевскому: «Простите, многоуважаемый Ѳедоръ 
Михайловичь! Я не могу быть у Васъ завтра, въ Среду. <…> Попробую на минутку 
зайти къ Вамъ въ Четвергъ въ 4-мъ часу. Если и прогоните, или не застану, все таки 
я приду не даромъ, принесу еще два листика — конецъ библiографiи. Теперь посылаю 
Вамъ начало». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29860. Л. 1; РЛ. 1984. № 2. С. 165.

Речь о материалах для рубрики «Критика и библиография» № 44 Гр (29 ок-
тября). Там помещены отзывы на книги Р. А. Фадеева «Наш военный вопрос», 
Э. фон Гартмана «Сущность мирового процесса, или философия бессознательного» 
(вып. 1) и А. Д. Градовского «Национальный вопрос в истории и в литературе».

Письмо В. Ф. Пуцыковича Достоевскому: «Изъ возвращенной моей статьи 
я усматриваю, что она была уже вновь Вами просмотрѣна и, какъ видно изъ Вашей, 
приписки, была уже назначена къ печати. Въ виду этого я возвращаю ее Вамъ съ прось-
бою помѣстить. Я же просилъ возвратить лишь въ томъ случаѣ, если эта замѣтка 
не будетъ напечатана въ текущихъ №№. Вѣроятно неточность моихъ выраженій 
вызвала это недоразумѣніе». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29828. Л. 9–10; Летопись, II, 
426; НД. 2016. № 4. С. 121.

Сложно определить, какая «статья» имеется в виду: большинство публикаций 
Пуцыковича в Гр выходило анонимно. Возможно, речь идет о сатирическом очерке 
«Из современных нравов (Светская дама и знаменитый ученый)». — Гр. 12 ноября. 
№ 46. С. 1240–1241. Подпись под очерком — криптоним D—r — может указывать на 
Пуцыковича, который единственный в редакции Гр имел степень доктора наук. — 
Летопись, II, 426; Викторович 2019, 279, 374.

И. Ю. Некрасов отправляет в Гр заметки «Из Москвы» для № 44. См.: 
Октября 24.
Октября 24, среда. Мещерский в письме Достоевскому из Ошейкина сообщает, 

что «не могъ ничего приготовить кромѣ послѣдней странички, посланной <…> въ 
типографiю, въ размѣрѣ не болѣе 200 строкъ, ибо пріѣхавши въ деревню, страшно 
мучился зубными болями до сего дня». Упоминает о письме М. А. Александрову 



844  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

с просьбой «корректуру въ сверсткѣ Послѣдней странички непремѣнно оставить до 
Воскресенья» 28 октября. Вернуться в Петербург намерен 28 октября к 11 часам 
утра. — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29777. Л. 10–11; Переписка, 45.

В № 44 Гр от 29 октября в отделе «Последняя страничка» Мещерскому могут при-
надлежать 140 строк, остальное (юмористический очерк «Из воспоминаний студента», 
93 строки) принадлежит Вс. С. Соловьеву. — См.: Ноября 10.

Письмо Мещерского из Ошейкина метранпажу М. А. Александрову по 
поводу «Последней странички» для № 44 Гр (не сохр.; упомянуто в письме 
Мещерского Достоевскому от 24 октября; см. выше).

Письмо И. Ю. Некрасова Достоевскому с просьбой сделать исправления 
в высланных 23 октября заметках «Из Москвы». По поводу полемики Г с его за-
метками «Из Москвы» в № 40 Гр (в анонимных «Московских заметках» в № 279 
Г от 9 октября в обидных для И. Ю. Некрасова выражениях оспаривался его 
положительный отзыв о «казенной» читальне для народа в Ипатьевском пе-
реулке в Москве) корреспондент сообщает Достоевскому: «…статья Голоса 
о читальнѣ принадлежитъ Нефедову и Богомолову, которые — первый былъ товари-
щемъ директора народной читальни (на Варварской площади в Москве. — Ред.), 
т. е. и моимъ товарищемъ, ибо я тамъ былъ вторымъ товарищемъ; Богомоловъ же 
былъ библіотекаремъ тамъ же на жалованьи. Эти два синьора взбѣшены, что ихъ 
не призвали къ устройству казенной читальни; но ихъ, при всѣхъ ихъ возможныхъ 
достоинствах<ъ>, нельзя было пригласить, ибо они “на замѣчаніи”, <…> они оказа-
лись извѣстнаго сорта кричащими либералами, <…> свои узенькіе взгляды на благо 
народа во имя своихъ личныхъ интересовъ они доказали въ помянутой ругнѣ противъ 
читальни». — РО ИРЛИ. P. I.6.139. Л. 7–8. См.: Ноября 6.

Ф. Д. Нефёдов (1838–1902) — этнограф, археолог, публицист. Н. М. Богомолов 
(1841–1888) — учитель, публицист. «На замечании» у властей оба были из-за своего 
знакомства с известным революционером-террористом С. Г. Нечаевым (деятельности 
которого не сочувствовали). И. Ю. Некрасов ответил на их «Московские заметки» от 
9 октября в обозрении «Из Москвы», посланном Достоевскому для № 44 Гр. Оговоренные 
им в письме Достоевскому поправки в обозрение предназначались именно в раздел, по-
священный полемике с Нефёдовым и Богомоловым «Понимает ли “Голос”, что смешно и не- 
здорово cверx сил надрывать без толку свой голос?». Достоевский внес поправки в текст.

Около октября 24. Письмо Достоевского к В. И. Прибытковой в Москву (не сохр.; 
упоминается в ответном письме Прибытковой от 26 октября). Достоевский от-
казывается печатать в Гр ее повесть («Болезнь нашего времени»? — см.: Января 
первая половина) ввиду большого объема, обещает переслать рукопись в РВ 
(см.: Ноября вторая половина, Декабря 13). — Д30, т. 29 (1), 561: Список. № 305.

Письмо датируется в Д30 20-ми числами (до 25) октября 1873 г., в Летописи (II, 
427) — «Октября 25 или несколько раньше». Уточняем датировку исходя из того, что 
1) пересылка письма из Петербурга в Москву занимала два дня (см.: Не ранее июня 25); 
2) 26 октября В. И. Прибыткова ответила Достоевскому сразу по получении его письма.
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Октября 26, пятница. Официальное письмо московского генерал-губерна-
тора В. А. Долгорукова начальнику Главного управления по делам печати: 
«Вслѣдствiе отношенiя отъ 18 сего Октября за № 6081 имѣю честь увѣдомить Ваше 
Превосходительство, что о воспрещенiи розничной продажи въ Москвѣ нумеровъ газе-
ты “Гражданинъ” по полученiи Вашего отношенiя мною немедленно надлежащее распо-
ряженiе сдѣлано». — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 86. См.: Октября 18.
В. И. Прибыткова, отвечая на «сейчасъ полученное» письмо Достоевского с от-

казом публиковать ее повесть (см.: Около октября 24), дает согласие на пересыл-
ку рукописи Н. А. Любимову в РВ. Просит подкрепить «посылку ея <…> вѣской 
рекомендацiей <…> у Г. Любимова», поскольку доступ в РВ «безъ вѣской рекомен-
дацiи совершенно невозможенъ. Тамъ статей безъ авторитетнаго покровителя не 
только не принимаютъ, но даже не читаютъ». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29826. Л. 1–2.

Достоевский выполнил просьбу Прибытковой — см.: Декабря 13.

Октября 27, суббота. Н. А. Шахов посылает в Гр новый рассказ из серии «Картинки 
из офицерской жизни» (см.: Октября 2). В сопроводительном письме разрешает 
Достоевскому делать в тексте «выпуски и измѣненiя» по его усмотрению. Просит 
при публикации «фамилiи <…> не выставлять, а выставить Х.» (криптоним, ко-
торым подписаны «Картинки из офицерской жизни» в № 41 Гр). — РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29899. Л. 1; НД. 2016. № 2. С. 47. В Летописи письмо Н. А. Шахова не 
учтено.

Продолжение «Картинок из офицерской жизни» Н. А. Шахова в  Гр не 
публиковалось.

Октября 28, воскресенье. Мещерский возвращается в Петербург из с. Ошейкино. 
См.: Октября 24.

Октября 29, понедельник. Выходит № 44 Гр с очередным выпуском «Иностранных 
событий» Достоевского. — Д30, т. 21, 216–222.
В № 299 Г помещено объявление о выходе № 44 Гр. В конце объявления со-

общается о скором появлении на страницах Гр «весьма интереснаго и драма-
тическаго оригинальнаго романа изъ петербургскаго большаго свѣта подъ за-
главiемъ “Женщины”».

Автором объявления (и романа «Женщины», готовившегося к публикации) был 
Мещерский; текст объявления с Достоевским не согласовывался. В связи с выходом 
объявления в Г Достоевский в письме от 31 октября — 3 ноября (не сохр.) выражал 
Мещерскому недовольство его самоуправством (вторжение издателя в полномочия 
редактора), саморекламой и плохой вычиткой текста объявления. Роман Мещерского 
«Женщины» печатался в Гр начиная с № 48 (26 ноября).

Октября 30, вторник. К. П. Победоносцев в письме Достоевскому сообщает, что 
он виделся в этот день с Мещерским и передал ему статью «Картина высшего 
воспитания. Автобиография Дж.-Стюарта Милля» (напечатана: Гр. 5 ноября. 
№ 45. С. 1190–1193). Просит, «если возможно, не ставить ее въ рубрику “Критика 
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и библiографiя” — такъ какъ <…> подъ этою рубрикой она менѣе замѣтна будетъ 
для читателей». — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.92. Л. 19; ЛН, т. 15, 128 (неточно).
Письмо М. П. Погодина Достоевскому из Москвы вместе с посылаемой ста-

тьей «За Сусанина» (напечатана: Гр. 12 ноября. № 46. С. 1230–1233; 19 ноября. 
№ 47. С. 1257–1259). Просит поблагодарить Н. Н. Страхова «за искренность», 
проявленную в сдержанно-отрицательной рецензии на его книгу «Простая 
речь о мудреных вещах» (Гр. 22 октября. № 43. С. 1153–1155): «Удосужась напишу 
объясненiе его недоразуменiя, разумѣется не для печати». Еще раз («Сто разъ про-
силъ…») требует выслать номера Гр 1872 и 1873 гг. с его статьями и сообщает, что 
не получил обратно свою рецензию на комедию Кохановской «Слава Богу, что 
муж лапоть сплел» (см.: Марта 29, Сентября 1). Просит «по временамъ печатать 
прилагаемыя объявленiя». — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.100. Л. 9–10; Звенья. М.; Л., 1936. 
№ 6. С. 452.
Октября 31, среда. Журфикс Мещерского, на котором присутствует Достоевский.

Письмо А. У. Порецкого Достоевскому: «Препровождаемую статейку 
я намѣренъ былъ вручить Вамъ лично сегодня (т. е. въ среду) у Кн<язя> Вл<адиміра> 
Петр<овича>, но помѣшало нездоровье (простудился). По этому за Текущую жизнь 
на вѣрное не могу поручиться, но постараюсь, если смогу, доставить, строкъ на 150, 
въ пятницу утромъ уже прямо въ Типографію». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29821. 
Л. 5, 6 об.

Хроника «Из текущей жизни», по-видимому, не была составлена Порецким: 
в  №  45 Гр от 5  ноября она отсутствует (ближайший выпуск этой рубрики  — Гр. 
19 ноября. № 47. С. 1262–1264). «Препровождаемая статейка» — анонимная статья 
«Неоцененное побуждение» (Гр. 5 ноября. № 45. С. 1207–1210; в «Подробном обо-
значении содержания 52 №№ “Гражданина” за 1873 г.» при названии статьи указан 
криптоним П.) В. В. Виноградов предположительно приписал статью «Неоцененное 
побуждение» Достоевскому и В. Ф. Пуцыковичу. — Виноградов В. История одной лите-
ратурной подделки // РЛ. 1958. № 3. С. 121–125. Авторство А. У. Порецкого установлено 
В. А. Викторовичем. — Летопись, II, 429–430; Викторович 2019, 277, 373.

В помещении Географического общества состоялось первое после летнего 
перерыва заседание петербургского отделения Общества любителей духовного 
просвещения под председательством великого князя Константина Николаевича, 
посвященное сентябрьскому съезду старокатоликов в Констанце. Краткий отчет 
о заседании помещен в «Петербургском обозрении» в № 45 Гр (с. 1200).

В № 300 СПбВед (раздел «Хроника») иронически комментируется объяв-
ление о подписке на Гр (в Гр печаталось с 1 октября; публиковалось также в Г, 
СПбВед, МВед) в той его части, где сказано о рассрочке платежа для волостных 
правлений. Автор СПбВед утверждает, что Гр не имеет права рассчитывать на 
подписку волостных правлений, которые располагают лишь суммами «или на 
обязательные расходы, или на расходы ассигнованные приговорами крестьян-
скихъ сходокъ».
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Гр ответил на замечание хрониста СПбВед в № 45 от 5 ноября в «Петербургском 
обозрении». Подготовка ответа газете СПбВед отражена в переписке Достоевского 
и Мещерского 31 октября — 4 ноября.

Октября 31, среда — ноября 3, суббота. Письмо Достоевского Мещерскому (не 
сохр.; упоминается в первом из писем Мещерского Достоевскому от 1–3 ноя-
бря). Достоевский оговаривает условия публикации статьи К. П. Победоносцева 
«Картина высшего воспитания. Автобиография Дж.-Стюарта Милля», предло-
женные автором (см.: Октября 30). Как редактор Гр выражает возмущение по 
поводу редакционного объявления, напечатанного без его ведома в № 299 Г, — 
саморекламы Мещерского (см.: Октября 29). Пишет также о необходимости 
ответить на выпад хроникера СПбВед (см.: Октября 31).

В Списке Д30 письмо не учтено. Сведения о письме выявлены В. А. Викто ровичем: 
Летопись, II, 430.

Ноября 1, четверг. В № 289 РМир опубликована речь министра народного просве-
щения Д. А. Толстого, произнесенная им 21 октября в Киеве. Достоевский позд-
нее ссылается на нее в статье «Одна из современных фальшей». — Гр. 10 декабря. 
№ 50; Д30, т. 21, 126, 135–136, 454.

Ноября 1, четверг — 3, суббота. Резкий ответ Мещерского на письмо Достоевского 
(не сохр.) от 31 октября — 3 ноября: «Статью о воспитаніи по поводу Милля 
ни въ какомъ случаѣ не могу согласиться пустить иначе какъ второю. Участіе 
К. П. (Победоносцева. — Ред.) для насъ слишкомъ большая честь и услуга, и наимень-
шее что мы можемъ сдѣлать <…> это выказать вниманiе къ его статьямъ и его 
желанiямъ; въ послѣднемъ № 44 мы сунули его замѣчательную статью («Съезд 
юристов в Москве». — Ред.) — какъ статейку между прочими, тогда какъ ее огром-
ными буквами надо было бы напечатать въ самомъ видномъ мѣстѣ <…>. Что же ка-
сается Вашей обидчивости на счетъ рекламъ, то милѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ, если 
я никогда и ни разу ни по какому поводу не обижался, считаю себя въ правѣ такой же 
миролюбивый нравъ ожидать отъ Васъ: совѣтоваться по каждой бездѣлицѣ иногда 
некогда иногда не для чего; а слово драматическій есть опечатка внесенная въ печать 
вмѣсто драматичнаго! (речь о редакционном объявлении Гр в № 299 Г — см.: 
Октября 29. — Ред.) И если только этимъ мы убьемъ изданье, то слава Богу! Годъ 
кончается — не Вы ли почти навѣрное говорили о Вашемъ романѣ, о Вашихъ повѣ-
стяхъ, о Вашихъ дневникахъ; не Вы ли въ дневникахъ принимали на себя обязанности 
написать о томъ то и о томъ то, а между тѣмъ ни слова, ни полъ слова не напи-
сали. И если я не говорю что все это убиваетъ журналъ, то опять же считаю себя въ 
правѣ, вынесши на плечахъ своихъ почти половину всего изданiя, то есть написавши 
по 1/2 листу на каждый №ръ — ожидать отъ Васъ что Вы такiя любезности мнѣ го-
ворить не будете. <…> Отвѣтъ Пет<ербургскимъ> Вѣдом<остямъ> помѣщу въ 
10 строкахъ въ Петербур<г>ско<мъ> обозрѣнiи. Это проще». — РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 29777. Л. 13–14 об.; Летопись, II, 430–431 (неточно, с пропусками); Переписка, 
45–46.
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Статья Победоносцева «Картина высшего воспитания. Автобиография Дж.-
Стюарта Милля» была напечатана в № 45 Гр, как и потребовал Мещерский, второю, вслед 
за передовицей. (Сам Победоносцев об этом не просил — см.: Октября 30). Обвинение 
Достоевского в неисполнении публичных обещаний — не первое в письмах Мещерского 
(см.: Июня 24). Данный упрек имел под собой основания: еще в начале года в объявле-
ниях о выходе Гр под редакторством Достоевского были обещаны «новые повести» пи-
сателя (см.: Января 1, 8), так и не появившиеся в Гр. Несмотря на отповедь Мещерского, 
письмо Достоевского от 31 октября — 3 ноября имело последствия: следующее объявле-
ние о новом романе «Женщины» в Г от 5 ноября (№ 306) значительно скромнее по тону.

Достоевский, получив от Мещерского заметку «Ответ на запрос “С.-
Петер бургских ведомостей”» (см.: Октября 31, Октября 31 — ноября 3), пе-
ределывает ее и отправляет автору при следующем письме: «…Вашъ отвѣтъ 
С. П. Вѣдомостямъ очень мило и дѣльно написанъ, но рѣзокъ, заносчивъ, (хочетъ 
ссоры) и — можетъ быть тонъ не тотъ. Вмѣсто насмѣшливаго тона не лучше ли 
спокойный, ясный? Я именно такъ думаю <…> А потому и посылаю Вамъ мой от-
вѣтъ. Тутъ включено кой что изъ Вашего. Но я могъ надѣлать ошибокъ; а потому 
просмотрите пожалуста (так! — Ред.). Я очень бы желалъ чтобъ Вы согласились 
на мою редакцію. Если найдете нужнымъ — поправьте ради Бога». В постскрипту-
ме Достоевский предлагает обойтись с СПбВед «на первый случай, какъ можно 
мягче». Просит сократить концовку заметки. — ОР РГБ. Ф. 93.I.6.34. Л. 1; Д30, 
т. 29 (1), 306–307.

Концовка заметки «Ответ на запрос “С.-Петербургских ведомостей”» не была 
сокращена Мещерским.

Письмо Мещерского Достоевскому в ответ на его замечания по содержа-
нию «Петербургского обозрения» для № 45 Гр, в т. ч. заметки «Ответ на запрос 
“С.-Петербургских ведомостей”» (составляет последний раздел обозрения): 
«…я фразы о надзорѣ (т. е. необходимости правительственного надзора над сту-
дентами. — Ред.) и о “Петерб<ургскихъ> Вѣд<омостяхъ>” измѣнилъ. Но мысли 
главной никакимъ образомъ выкинуть не могу ни въ томъ ни въ другомъ. Полагаю 
что Вы не того мнѣнiя что студенты должны быть внѣ надзора; главное чтобы 
надзоръ былъ открытый! Что же касается втораго, то непонимаю признаюсь Вашей 
деликатности къ подлой выходкѣ С<анктъ->Петерб<ургскихъ> Вѣд<омостей>. 
Всякiй читатель понимаетъ что заявленiе въ газетѣ имѣетъ цѣлью обратить 
вниманiе на фактъ столько же общества сколько правительства: <…> если выписка 
“Гражд<анина>” есть результатъ злоупотребленiя, то оглашенiе запроса внушаетъ 
мысль о прекращенiи злоупотребленiя; а прекращать злоупотребленiе можетъ одно 
правительство <…> и видѣть въ такомъ толкованiи ложь или клевету, призна-
юсь немного наивно, или черезъ чуръ добродушно! <…> Впрочемъ, если Вы не соглас-
ны ни съ тою ни съ другою мыслью, я подпишу подъ обозрѣнiе какое нибудь имя, а Вы 
можете внизу сдѣлать отмѣтку отъ Редакцiи что дескать съ мыслями автора не 
совсѣмъ согласны». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29777. Л. 30–31 об.; Письма, III, 315; 
Переписка, 47–48.
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Письмо отчасти является ответом на цитированное выше письмо Достоевского. 
Возможно, существовало еще одно письмо Достоевского Мещерскому от 1–3 ноября, 
в котором призыв издателя Гр к официальному надзору над студентами был охаракте-
ризован как недопустимый. Кроме того, в комментируемом письме Мещерский отвечает 
на некоторые замечания по своей полемике с СПбВед, отсутствующие в сохранившемся 
письме Достоевского ему от 1–3 ноября: «…если выписка “Гражд<анина>” есть результатъ 
злоупотребленiя, то <…> прекращать злоупотребленiе можетъ одно правительство <…> и ви-
дѣть въ такомъ толкованiи ложь или клевету, признаюсь немного наивно». Правка, внесен-
ная Мещерским в «Ответ на запрос “С.-Петербургских ведомостей”», была Достоевским 
принята, а пассаж о надзоре над студентами забракован и исключен из «Петербургского 
обозрения» (см.: Ноября 3–4).

Ноября 2, пятница. Письмо В. Ф. Пуцыковича А.-Г. Киркору в Краков: «…Редакцiи 
очень прiятно получать <…> корреспонденцiи изъ Славянскихъ земель, но <…> 
Редакцiя <…> не ознакомившись съ корреспонденцiями, не можетъ входить ни въ какiя 
предварительныя условiя». — Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. № 4496.1. Ark. 
276–2762; НД. 2019. №  1. С. 94.

Ответ на письмо Киркора (не сохр.) с предложением о сотрудничестве.

Ноября 3, суббота. У Достоевского припадок эпилепсии. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 2 об.; Ф. 212.1.12. С. 2; Ф. 212.1.16. С. 272; Д30, т. 27, 105, 107, 114.
Письмо Вс. С. Соловьева к матери, П. В. Соловьевой, из Петербурга в Москву: 

«Мое дело с редакцией (Гр. — Ред.) не выгорает за положительной невозмож-
ностью найти новое удобное помещение для редакции. — Достоевский из себя 
выходит, да делать нечего. Пока помещаю кой-что, за что приходится мне семь 
или девять <рублей> в неделю». — ЛН, т. 86, 433. См.: Июня 7.

В. П. Буренин в фельетоне «Журналистика» (СПбВед. № 303) вновь обраща-
ется к «Маленьким картинкам» Достоевского (Гр. 16 июля. № 29. С. 806–809), 
предлагая добавить лавр к его «авторскому вѣнку» «за допущенiе въ печати 
непечатнаго слова».
Ноября 3, суббота — 4, воскресенье. Записка Достоевского метранпажу М. А. Алек-

сандрову: «…я изъ корректуры кое-что исключилъ <…> Всѣ вычеркнутыя строки 
исключить непремѣнно. Прошу Васъ очень доставить прилагаемую при семъ за-
писку Князю. Очень нужное. <…> (Я поправлялъ по Князевой же корректурѣ)». — 
ОРФ ГМИРЛИ. Ф. 75 (В. Я. Богучарского). (ГЛМ. Роф-4810/1); Д30, т. 29 (1), 303.

Достоевский исключил из «Петербургского обозрения» для № 45 Гр фрагмент 
о необходимости надзора над студентами (см. ниже). Записка Достоевским не датиро-
вана; первыми публикаторами датировалась 16 сентября 1873 г. (ЛН, т. 86, 132–133; Д30, 
т. 29 (1), 303, 515); в Летописи (II, 413) та же датировка (содержание записки там изложено 
неточно). Поскольку упомянутая в записке Александрову «записка Князю» от 16 сентя-
бря неизвестна, предполагалось, что она утеряна; отсюда упоминание ее в Списке Д30 под 
№ 303. (В действительности 16 сентября Достоевский не мог поручить Александрову «до-
ставить» записку Мещерскому: последний отсутствовал в Петербурге все 10–20-е числа 
сентября). Датировка записки Достоевского Александрову уточнена А. В. Отливанчиком 
по ее связи с перепиской Достоевского и Мещерского 31 октября — 4 ноября по поводу 
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«Петербургского обозрения» для № 45 Гр, прежде всего с запиской Достоевского от 
3–4 ноября (см. ниже). — МиИ, XVIII, 399–400, 417.

Записка Достоевского Мещерскому из типографии: «…на Вашу обдѣлку 
отвѣта С. П. б. Вѣдомос<тямъ> я вполнѣ согласенъ <…> Но 7 строкъ о надзорѣ, 
или какъ Вы выражаетесь о трудѣ надзора Правительства я выкинулъ радикаль-
но. У меня есть репутацiя литератора, и сверхъ того — дѣти. Губить себя я не 
намѣренъ» (далее зачеркнуто: «Кромѣ того Ваша мысль глубоко противна моимъ 
убѣжденiямъ и возмущаетъ мое сердце»). — РГАЛИ. Ф. 212.1.44. Л. 3; Д30, т. 29 (1), 
307.

Мещерский был вынужден уступить требованию Достоевского: обозрение вышло 
с редакторской купюрой.

Ноября начало, не позднее 4, воскресенья. Письмо Мещерского И. Ю. Некрасову 
(не сохр.) с отказом печатать его статью (или заметку в составе хроники «Из 
Москвы» для № 46 Гр) в продолжение полемики с Г о московской читальне 
в Ипатьевском переулке (см.: Октября 9, 24). Письмо Мещерского упоминается 
в письме И. Ю. Некрасова Достоевскому от 6 ноября.

Ноября  5, понедельник. Выходит №  45 Гр с  «Иностранными событиями» 
Достоевского (Д30, т. 21, 222–228) и «Петербургским обозрением» Мещерского 
(с. 1198–1201). Ряд откликов прессы (см.: Ноября 11, 18) вызвало напечатанное 
в обозрении сообщение о заграничных революционных «прокламацiяхъ, най-
денныхъ между учащеюся молодежью въ нѣкоторыхъ открытыхъ заведенiяхъ 
Петербурга и Москвы».
Мещерский посылает Достоевскому вместе со счетом гонорары за № 45 

Гр. — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29777. Л. 16; НД. 2016. № 3. С. 15; Переписка, 48–49.
Ноября 6, вторник. И. Ю. Некрасов пишет Достоевскому из Москвы: «Я получилъ 

отъ кн. Владиміра Петровича письмо насчетъ моей ругни съ Голосомъ. Сознаю самъ, 
что хватилъ черезъ край. Ну дакъ и въ печку мое опроверженіе! Досадно только, что 
ославили меня донощикомъ въ Голосѣ. А вотъ еслибы въ Гражданинѣ современемъ 
появилась статья, что могутъ быть такія дѣла, которыя по сущности хороши, 
все равно въ общественномъ или частномъ платьѣ они рисуются!». — РО ИРЛИ. 
P. I.6.139. Л. 9.

Речь идет о полемике И. Ю. Некрасова с московскими хроникерами Г по пово-
ду «казенной» читальни в Ипатьевском переулке (см.: Октября 9, 24, Ноября начало, 
не позднее 4). И. Ю. Некрасов отвечал своим критикам и оппонентам в заметках «Из 
Москвы» в № 44 Гр (были отправлены в Гр 23 октября). Возможно, поводом возобно-
вить полемику стал для корреспондента Гр выход 24 октября в № 294 Г очередного вы-
пуска «Московских заметок» с нападками на «“Москвича”, расхвалившего читальню 
в “Гражданине”» (с. 1).

Ноября 8 (20 н. ст.), четверг. Национальное собрание Франции устанавливает срок 
президентских полномочий маршала П. де Мак-Магона в 7 лет. Достоевский 
в обозрении «Иностранные события» в № 46 Гр от 12 ноября оценит это как 
«начало военного деспотизма». — Д30, т. 21, 233.
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Ноября 9, пятница. Мещерский пишет Достоевскому: «Петерб<ургское> обозр<ѣнiе> 
интереснѣе хроники, а потому думаю не отложить ли хронику до слѣд<ующаго> №ра? 
Я просилъ “Сельск<аго> Учит<еля>” помѣстить въ началѣ, статья эта имѣетъ 
по связи съ предыдущими характеръ передовой?» — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 17; 
Летопись, II, 434; Переписка, 49.

Письмо без даты, с указанием дня недели: «Пятница». В архивном описании 
датировано предположительно по упоминанию статьи «Сельский учитель» (Гр. 12 но-
ября. № 46. С. 1216–1219) и «Еженедельной хроники», отложенной «до слѣд<ующаго> 
№ра» (вышла под заголовком «Хроника за две недели»: Гр. 19 ноября. № 47. С. 1249–
1251). — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. То же обоснование датировки приведено в Летописи (II, 
434). Статья «Сельский учитель» (подпись: Св. С—скiй) являлась продолжением статьи 
Мещерского «Что нам нужно в деле образования народа» (Гр. 22 октября. № 43. С. 1145–
1149; подпись: К… сельскiй педагогъ).

Записка В. Ф. Пуцыковича Н. Н. Страхову: «Вчера у меня получилъ юнкеръ 
г. Лаврентьевъ 4 р. 50 к. по ошибкѣ лишнихъ за статьи Кельсiева. Насколько мнѣ из-
вѣстно Вы знаете его адрессъ. Благоволите передать ему (въ такомъ случаѣ) мою по-
корнѣйшую просьбу, чтобъ онъ потрудился обратно доставить излишне взяты<е> 
4 р. 50 к.». — ОР РНБ. Ф. 608.1.4044. Л. 1–2.

Речь о гонораре за эссе В. И. Кельсиева «Заметки о татарском влиянии на вели-
коруссов», напечатанное уже после смерти автора (Гр. 29 октября. № 44. С. 1178–1180; 
5 ноября. № 45. С. 1204–1207).

Ноября  10, суббота. Вс. С. Соловьев в  письме матери, П. В. Соловьевой, из 
Петербурга в Москву, очевидно, отвечая на ее письмо (не сохр.), подтверждает, 
что он «действительно поместил в “Гражданине” несколько маленьких смешных 
рассказцев» и очерки «Из воспоминаний студента» (Гр. 29 октября. № 44; 5 но-
ября. № 45), — «меня уговорил их написать Достоевский по одному случаю». 
Делится впечатлениями о своей литературной работе: «У меня чуткость слуха 
только теперь развивается под строгим влиянием моего замечательного, но, 
к несчастию, часто раздраженного учителя» (Достоевского). — ЛН, т. 86, 433–434.

Ноября 11, воскресенье. Достоевский в письме начальнику Главного управления по 
делам печати М. Н. Лонгинову просит исходатайствовать у министра внутрен-
них дел снятие запрета на розничную продажу Гр. — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. 
Л. 87–88; Д30, т. 29 (1), 376. См.: Октября 15, 16, 18.

На прошении резолюция: «Отложено по заключенiю Совѣта 13 Ноября». — РГИА. 
Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 87. См.: Ноября 13.

В № 312 Г в фельетоне «Листок» Нил Адмирари <Л. К. Панютин> квалифици-
рует «Петербургское обозрение» в № 45 Гр (см.: Ноября 5) как «обвинительный 
актъ противъ студентовъ». Высказанное обозревателем (Мещерским) предло-
жение устроить дешевые квартиры для студентов «на началахъ общежитiя» 
фельетонист истолковывает как заботу об удобстве для полиции (что вполне 
соответствует замыслу Мещерского — см.: Ноября 1–3, 3–4).
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Ноября 12, понедельник. Выходит № 46 Гр с новыми выпусками «Иностранных 
событий» Достоевского (Д30, т. 21, 228–233) и «Петербургского обозрения» 
Мещерского (с. 1222–1225). В «Петербургском обозрении» — развитие сюже-
та о революционных прокламациях, распространявшихся петербургскими 
и московскими студентами (см.: Ноября 5), и сообщение об аресте некоторых 
агитаторов.
В этом же номере — стихи Вс. С. Соловьева «Зимнее утро» и Л. Папковой 

«Вслед за мгновеньем мгновенье…», опубликованные с редакторской правкой 
Достоевского (с. 1237–1238).

О  редактировании Достоевским этих стихотворений см.: Битюгова  И. А. 
Достоевский — редактор стихотворений в «Гражданине» // МиИ, VI, 242–244.

Достоевский в письме М. П. Погодину в Москву благодарит его за статью 
«За Сусанина» (напечатана: Гр. 12 ноября. № 46. С. 1230–1233; 19 ноября. № 47. 
С. 1257–1259). Жалуется на «небрежности» в рукописи и трудность прочтения 
«иных имен». В ответ на просьбу Погодина выслать номера с его статьями (см.: 
Октября 30) Достоевский отвечает, что «вся хозяйственная и распорядительная 
часть» не входит в круг его обязанностей, к тому же «въ журналѣ нѣтъ едина-
го главы». Сообщает, что передал требования Погодина секретарю редакции 
В. Ф. Пуцыковичу и издателю Мещерскому. — РГАЛИ. Ф. 373.1.149. Л. 7–8 об.; 
Д30, т. 29 (1), 307–308.

25 ноября В. Ф. Пуцыкович направит Погодину письмо по поводу просимых им 
номеров Гр.

Ноября 13, вторник. Совет Главного управления по делам печати рассмотрел прось-
бу Достоевского о снятии запрета на розничную продажу Гр и счел ее удовлет-
ворение преждевременным (см.: Ноября 11). Канцелярия Главного управления 
отправляет Достоевскому официальное письмо с просьбой «пожаловать къ Его 
Превосходительству Господину Начальнику Главнаго Управленiя, завтра, въ Среду, 
14го сего Ноября, въ 12ть часовъ утра, на квартиру». — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.72а. Л. 1.
В № 301 РМир анонимный автор «Обзора событий» передает сообщение из 

«Петербургского обозрения» № 46 Гр (см.: Ноября 12) об аресте революцио-
неров-подпольщиков в Москве, Петербурге и Харькове и комментирует его: 
«Газета “Гражданинъ” по этому случаю обвиняетъ не какихъ-нибудь отдѣль-
ныхъ недоразвитковъ, а учащуюся молодежь». Достоевский в статье «Одна из 
современных фальшей» (гл. XVI ДП) оспорит это суждение как «прием <…> 
псевдолиберальной прессы» (Гр. 10 декабря. № 50; Д30, т. 21, 125–127).
Ноября 14, среда. Достоевский посещает начальника Главного управления по делам 

печати МВД М. Н. Лонгинова. См.: Ноября 11, 13.
Ноября 18 (30 н. ст.), воскресенье. Письмо П. Д. Боборыкина Достоевскому 

из Флоренции: «Хочу обезпокоить Васъ справочкой. Живъ или нѣтъ Николай 
Николаевичъ Страховъ? Я писалъ ему два раза въ редакцiю “Гражданина”, гдѣ онъ, 
сколько мнѣ извѣстно, участвуетъ, и — ни одного звука! А дѣло до него очень нуж-
ное. Не будете-ли на столько обязательны: или передать ему мое безпокойство, или 
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извѣстить меня: гдѣ онъ и чтò съ нимъ?» — ОР РГБ. Ф. 93.II.1.101. Л. 5; Летопись, 
II, 436 (с неточным указанием архивного шифра).
В № 13 НВр анонимный автор публикации «Вместо фельетона (Письмо в ре-

дакцию)» рассказывает о «счастливом писателе и журналисте», предлагающем 
согнать на пустырь учащуюся молодежь и приставить к ней дядьку-надзирате-
ля, чтобы затем вывозить на лекции в глухих железных фургонах. «Нѣчто по-
добное предлагаетъ устроить для студентовъ именно на началахъ общежитiя, 
г. Достоевскiй въ своемъ “Гражданинѣ”».

Автор откликается на «Петербургское обозрение» Мещерского (без подписи) 
в № 45 Гр от 5 ноября. Ср.: Ноября 11.

Ноября 19, понедельник. В № 47 Гр опубликовано редакционное объявление о пе-
ресылке денег в пользу голодающих Самарской губернии (с. 1244). В этом же 
номере Достоевскому принадлежит примечание к корреспонденции М. Орлова 
«По поводу статьи “Кабацкое дело в селе Дурникине”» (Д30, т. 21, 287).
У  Достоевского припадок эпилепсии. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 2  об.; 

Ф. 212.1.12. С. 2; Ф. 212.1.16. С. 272; Д30, т. 27, 105, 107, 114.
Ноября 20, вторник. И. Ю. Некрасов в письме Достоевскому извиняется за малый 

объем присылаемых заметок «Из Москвы» (напечатаны: Гр. 26 ноября. № 48. 
С. 1279–1280). Просит не раскрывать своего авторства относительно двух сю-
жетов в «Последней страничке» № 45 Гр о неуважении к церкви учительниц 
сельских школ во Владимирской губернии. Сообщает, что министр народного 
просвещения по этому поводу приказал попечителю учебного округа «произ-
вести строжайшее розысканіе», что вызвало «переполохъ хорошій». — РО ИРЛИ. 
P. I.6.139. Л. 11.

Ноября 25, воскресенье. Письмо М. П. Погодину из редакции Гр: «Милостивый 
Государь Михаилъ Петровичъ! Редакція имѣетъ честь покорнѣйше просить Васъ со-
общить, сколько Вы желаете получить нумеровъ и какихъ именно. Что-же касается 
до просимыхъ Вами оттисковъ, то таковые не были заготовлены». Рукой писаря на 
бланке редакции Гр; подпись В. Ф. Пуцыковича. — ОР РГБ. Ф. 231.II.43.74. Л. 3.

Пуцыкович отвечает на требование Погодина в письме Достоевскому от 30 октя-
бря (см.: Октября 30, Ноября 12). Сохранилась ответная записка Погодина в редакцию 
Гр без даты (не ранее 27 ноября 1873 г.).

Ноября 26, понедельник. Выходит № 48 Гр. В нем Достоевскому принадлежит ре-
дакционное примечание к рецензии Н. А. Скроботова на «Памятную книжку 
С.-Петербургской губернии…» А. Ф. Елачича (Д30, т. 21, 288).

Ноября 27, вторник. Заседание Петербургского отдела Общества любителей ду-
ховного просвещения, на котором возобновлен диспут о старообрядческом 
единоверии, прерванный после заседания 28 марта. Свои возражения против 
речи Т. И. Филиппова (произнесенной в Обществе 18 января) прочел о. Иосиф 
Васильев. Автор отчета об этом заседании (Петербургское обозрѣнiе // Гр. 
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3 декабря. № 49. С. 1304) отметил в докладчике «энергию натиска, соединенную 
с иронией».

Не ранее ноября 27, вторника. Записка М. П. Погодина в редакцию Гр: «Дождусь 
ли я оттисковъ или хоть нумеровъ Гражданина, гдѣ помѣщены мои статьи<:> За 
Пожарскаго<,> За Минина<,> Разговоръ<,> о Бѣлинском<ъ> и проч. Прошу тискать 
всего одинъ экземляръ съ большими полями. Прошу поскорѣе». — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.100. 
Л. 13; Звенья. М.; Л., 1936. № 6. С. 445 (ошибочно в составе письма Погодина 
Достоевскому от 23 февраля 1873 г.). Записка без даты; является ответом на 
письмо В. Ф. Пуцыковича от 25 ноября.

Статья Погодина «За князя Пожарского» была помещена в №№ 27 и 29 Гр 1872 г., 
статья «Еще за Минина» — в № 4 1873 г., статья «К характеристике Белинского (Справка 
с объяснением)» — в № 9 1873 г. «Разговор» — небольшая зарисовка, напечатанная в № 5 
Гр 1873 г. под заголовком «В вагоне».

Ноября 28, среда. А. А. Шкляревский в письме Достоевскому просит известить 
о том, будет ли напечатан его рассказ из уголовной хроники «Протест прокуро-
ра». Согласен на изменение заглавия и исправления, на незначительный гонорар. 
«Разсказъ мой представленъ Вамъ былъ 10 Октября». — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.146. Л. 9. 
См.: Октября 10, Ноября 28 — декабря 7, Декабря 7.
Письмо И. Ю. Некрасова Достоевскому с просьбой «помѣстить предлагае-

мыя строки» о похоронах московского профессора И. Д. Беляева в № 49 Гр и не 
раскрывать авторства Некрасова. — РО ИРЛИ. P. I.6.139. Л. 13.

Заметка И. Ю. Некрасова была помещена в № 49 под заголовком (вероятно, редак-
торским) «Несколько слов о погребении профессора Московского университета Беляева» 
и за подписью Очевидецъ (с. 1312–1313). 

Ноября вторая половина. Достоевский пересылает повесть В. И. Прибытковой 
(«Болезнь нашего времени»?) в редакцию РВ «съ согласiя и по просьбѣ» авто-
ра. См.: Января первая половина, Около октября 24, Октября 26, Декабря 3–9, 
Декабря 13.

Ноября 28, среда — декабря 7, пятница. Письмо Достоевского А. А. Шкляревскому 
(не сохр.) с отрицательным отзывом на его рассказ «Протест прокурора» и отка-
зом в публикации. — МиИ, XVIII, 404, 419. В Списке Д30 и в Летописи не учтено.

Декабря 3, понедельник. Выходит № 49 Гр. Достоевскому в номере может принадле-
жать, в соавторстве с А. У. Порецким, статья «Семейная неурядица как причина 
самоубийства» (с. 1315–1317; подпись: П…). — Отливанчик А. В. Неизвестный 
текст Достоевского? К вопросу об авторстве статьи «Семейная неурядица как 
причина самоубийства» («Гражданин», 1873 г., № 49) // Достоевский и совре-
менность. Материалы XXI Международных Старорусских чтений 2006 года. 
Великий Новгород, 2007. С. 217–233; Отливанчик А. В. Достоевский — соавтор 
А. У. Порецкого и В. Ф. Пуцыковича в «Гражданине»: опыт атрибуции // НД. 
2016. № 2. С. 10–14.
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Декабря  3, понедельник  — 9, воскресенье. Достоевский встречается с  при-
ехавшим в Петербург М. Н. Катковым; сообщает ему свое мнение о повести 
В. И. Прибытковой («Болезнь нашего времени»?), которую послал в РВ на рас-
смотрение Н. А. Любимова. — Д30, т. 29 (1), 309. См.: Января первая половина, 
Около октября 24, Октября 26, Ноября вторая половина, Декабря 13.

Декабря 4, вторник. Заседание Петербургского отдела Общества любителей ду-
ховного просвещения, в котором против Т. И. Филиппова (см.: Января 18, 
Ноября 27) выступает И. Ф. Нильский. На заседании, вероятно, присутству-
ет Достоевский. Возможно также, что он автор или соавтор краткого отчета, 
вставленного в «Петербургское обозрение» (Гр. 17 декабря. № 51. С. 1364–1365). 
Доводы в пользу причастности Достоевского к составлению отчета о заседании 
см.: Викторович 2019, 284, 383–384.
И. Ю. Некрасов в письме Достоевскому из Москвы сообщает, что по нездо-

ровью не может составить «заметок» к № 50 Гр (плановый выход — 10 декабря). 
Обещает прислать их к №№ 51 и 52. — ОР РГБ. Ф. 93.II.7.9. Л. 1.

Заметки «Из Москвы», которые вел И. Ю. Некрасов, после № 48 Гр от 26 ноября 
возобновились лишь в 1874 г. с № 2 (14 января).

Декабря 5, среда. Начальник Главного управления по делам печати М. Н. Лонгинов 
обращается к министру внутренних дел А. Е. Тимашеву с представлением о сня-
тии запрета с розничной продажи номеров Гр (см.: Октября 15, 16, 18, Ноября 11, 
13, 14) «въ виду благонамѣреннаго общаго направленiя этого изданiя». Резолюция 
А. Е. Тимашева: «Согласенъ<.> 5 Декаб<ря> 1873». — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. 
Л. 89–89 об.

Декабря 6, четверг. Распоряжение министра внутренних дел о разрешении роз-
ничной продажи номеров Гр. — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 90.
Отношение Главного управления по делам печати в редакцию «Правитель-

ственного Вестника». Текст распоряжения министра о разрешении рознич-
ной продажи номеров Гр пересылается для публикации «въ завтрашнемъ ну-
мерѣ “Прав<ительственнаго> Вѣстника”». — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 91 
(копия). См.: Декабря 7.

Уведомление Главного управления по делам печати на имя с.-петербургского 
градоначальника о снятии запрета с розничной продажи номеров Гр. — РГИА. 
Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 92 (копия).

Отношение Главного управления по делам печати в  III  Отделение 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии с уведомлением 
о снятии запрета с розничной продажи номеров Гр. — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. 
Ч. 1. Л. 93 (копия).

Уведомление Главного управления по делам печати на имя московского гене-
рал-губернатора о снятии запрета с розничной продажи номеров Гр. — РГИА. 
Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 94 (копия). См.: Декабря 12.
Декабря 7, пятница. В № 291 «Правительственного Вестника» помещено распо-

ряжение министра внутренних дел о снятии запрета с розничной продажи 
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номеров Гр (с. 1). Современная републикация документа: Периодическая печать 
и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. Система административных взы-
сканий: Справочное издание. СПб., 2011. С. 113.
А. А. Шкляревский в письме Достоевскому сообщает, что сам недоволен 

своим рассказом «Протест прокурора»; сожалеет, что состоит должником 
Достоевского (см.: Сентября 11, Октября 10, Ноября 28, Ноября 28 — декабря 7). 
Просит прислать рассказ обратно, чтобы сдать его в другую редакцию или «про-
дать оптом» и вернуть долг. Сообщает: «Маленькiй разсказъ я могу прислать Вамъ 
не раннѣе (так! — Ред.), какъ чрезъ недѣлю, потому что, я только что кончилъ боль-
шой раз<с>казъ, <…> но я выбралъ такой сюжетъ, что напечатанiе можетъ доста-
вить громадныя непрiятности и я теперь не знаю какъ быть съ нимъ…». — ОР РГБ. 
Ф. 93.II.9.146. Л. 11.

Рассказы Шкляревского в Гр в конце 1873 г. и в 1874 г. не публиковались.

Мещерский в письме Н. А. Некрасову высказывает мысль издать альма-
нах в пользу голодающих Самарской губернии: «Мысль сообщена намъ пись-
момъ А. Ѳ. Погосскимъ, письмо это появится въ Понедельникъ въ “Гражд<анинѣ>”. 
Ѳ. М. Достоевскiй принимая эту мысль съ живѣйшимъ сочувствiемъ, предлагаетъ ея 
осуществленiе». Мещерский выражает надежду, что Н. А. Некрасов найдет в себе 
«извѣстное мужество» присоединить «свое славное имя къ доброму дѣлу хотя бы 
мысль объ этомъ впервые появилась въ “Гражданинѣ”». — РО ИРЛИ. Ф. 134.11.16. 
Л. 1–2 об.; ЛН, т. 51–52, 385–386.

Письмо А. Ф. Погосского неизвестно и в Гр напечатано не было. 9 декабря 
Мещерский в письме М. П. Погодину передает решение «кружка литераторов»: «Дело 
пока не оглашается» (ЛН, т. 86, 435). Вероятно, поначалу этот «кружок» составили 
писатели, близкие Гр, и лишь после 8 декабря, когда Мещерский получил согласие 
Н. А. Некрасова, он расширился (так, вместе с Некрасовым к нему сразу же присоеди-
нился М. Е. Салтыков-Щедрин). См.: Декабря 9.

Декабря 8, суббота. Собрание литераторов у Мещерского по поводу сборника 
в пользу голодающих Самарской губернии. — РО ИРЛИ. Ф. 134.11.16. Л. 2 об.; 
ЛН, т. 51–52, 386; РГАЛИ. Ф. 373.1.235. Л. 4; ЛН, т. 86, 435.

Декабря 8, суббота — 9, воскресенье. Священник П. Ф. Улович в письме Дос-
тоевскому из с. Погореловка Ровенского уезда Волынской губернии опи-
сывает бедность своей церкви, просит порекомендовать ему «какого нибудь 
Петербургскаго или Московскаго купца, особенно отличающагося благотворитель-
ностію». Как подписчик Гр благодарит за «разумный и правильный взглядъ на вещи»: 
Гр — единственный из светских журналов — «защищаетъ и поддерживаетъ честь 
и достоинство Церкви, такъ уже слишкомъ униженной и забытой большинствомъ». 
С похвалой отзывается о статье «По вопросу об устранении церкви от народного 
образования», помещенной в № 47 Гр от 19 ноября. На письме рукой секретаря 
редакции В. Ф. Пуцыковича поставлена дата получения: «16 Дек<абря> 1873». — 
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29875. Л. 1–3 об.; НД. 2017. № 4. С. 83–85.
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Декабря 9, воскресенье. Письмо Мещерского М. П. Погодину с предложением при-
нять участие в альманахе в пользу голодающих Самарской губернии. Сообщает 
об участии Ф. М. Достоевского, Кохановской (Н. С. Соханской), Н. С. Лескова, 
А. Н. Майкова, Б. М. Маркевича, Н. А. Некрасова, К. П. Победоносцева, 
А. Ф. Погосского, М. Е. Салтыкова-Щедрина. — РГАЛИ. Ф. 373.1.235. Л. 4–5 об.; 
ЛН, т. 86, 435. См.: Декабря 7, 8.

Альманах в  пользу голодающих вышел 28  марта 1874  г. под названием 
«Складчина». Н. С. Лесков и Б. М. Маркевич, планировавшие в нем участвовать, руко-
писи к публикации не представили.

Декабря 10, понедельник. Выходит № 50 Гр. Журнал вновь поступает в розничную 
продажу (см.: Декабря 5, 6). В № 50 напечатано редакционное объявление о том, 
что сбор за розничную продажу №№ 50–52 1873 г. и № 1 1874 г. предназначен 
в пользу голодающих Самарской губернии (с. 1327). 
В № 50 Гр помещена статья Достоевского «Одна из современных фаль-

шей» (Д30, т. 21, 125–136). В  отделе «Последняя страничка» опублико-
ван анонимный фельетон «Материалы для истории. Кто что думал при от-
крытии памятника Екатерине II в Петербурге» (с. 1355–1356). Об участии 
Достоевского и Мещерского в подготовке фельетона см.: Викторович 2019, 284, 
382. Об участии Достоевского см. также: Виноградов В. В. Об авторе сатиры на 
А. А. Краевского и его газету «Голос» // РЛ. 1969. № 3. С. 87; Виноградов В. В. 
Достоевский и А. А. Краевский // Достоевский и его время. Л., 1971. С. 30. 
Фельетон «Материалы для истории…» привлек недоброжелательное внимание 
Совета Главного управления по делам печати (см. ниже).
Декабря 11, вторник. На заседании Совета Главного управления по делам печати 

цензор Д. И. Каменский обращает внимание на фельетон «Материалы для исто-
рии. Кто что думал при открытии памятника Екатерине II в Петербурге» в № 50 
Гр. Юмористический отклик Гр на открытие памятника знаменитой импера-
трице и содержащиеся в фельетоне «насмѣшки надъ сенаторами и генералами» 
докладчик счел непростительной бестактностью. Совет Главного управления 
постановил учесть публикацию Гр «какъ матеріалъ для опредѣленія <…> направ-
ленія изданія». — РГИА. Ф. 776.2.13. Л. 286, 289–290 об., 293 об.; Отливанчик А. В. 
«Гражданин» Ф. М. Достоевского и  цензурное ведомство: ряд неизвест-
ных фактов в развитие темы // Достоевский и современность. Материалы 
XXXIII Международных Старорусских чтений 2018 года. Великий Новгород, 
2019. С. 128–129.
В  №  329 РМир в  анонимной статье «Наука и  нечаевцы (Посвящается 

Ф. М. Дос тоевскому)» ведется полемика со статьей Достоевского «Одна из 
современных фальшей» (Гр. 10 декабря. № 50. С. 1349–1353). Достоевский об-
виняется в увлечении «предвзятою идеею, что все худо и испорчено въ че-
ловѣческомъ обществѣ, что все нужно передѣлать на этомъ свѣтѣ» (в чем ус-
матривается его близость к М. А. Бакунину), в недоверии к науке.
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Мещерский в письме А. А. Краевскому назначает дату (12 декабря), время 
и место «маленького заседания» издателей Г, Гр и редактора ОЗ в связи с пред-
стоящей подготовкой альманаха в пользу голодающих. — ОР РНБ. Ф. 391.531. 
Л. 3. См.: Декабря 7, 8, 12.

Письмо Мещерского В. П. Гаевскому (на квартире которого должны собрать-
ся Мещерский, А. А. Краевский и Н. А. Некрасов для обсуждения вопроса об 
альманахе — см. выше). Сообщает о согласованной дате собрания. — ОР РНБ. 
Ф. 171.185. Л. 1–1 об.

В этой же единице архивного хранения — еще одно письмо Мещерского Гаевскому 
в связи с подготовкой альманаха (л. 2–3). Письмо без даты, написано накануне собрания 
литераторов у Гаевского 19 декабря (см.: Декабря 15 и 19).

Декабря 12, среда. И. Ю. Некрасов в письме Достоевскому просит извинения за то, 
что не прислал заметок «Из Москвы» из-за нездоровья. Обещает «вознаградить 
долгое молчаніе интересомъ замѣтокъ», которые предполагает выслать «раньше 
Вторника» (18 декабря) для № 52 Гр.

Рубрика И. Ю. Некрасова «Из Москвы» в № 52 Гр от 29 декабря не появилась.

Московский генерал-губернатор В. А. Долгоруков уведомляет начальника 
Главного управления по делам печати М. Н. Лонгинова о том, что «къ дозволенiю 
вновь допустить розничную продажу нумеровъ газеты “Гражданинъ”» сделал «надле-
жащее распоряженiе». — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 95. См.: Декабря 6.

Мещерский, А. А. Краевский и Н. А. Некрасов собираются у В. П. Гаевского 
для предварительного обсуждения вопроса об альманахе в пользу голодающих 
самарцев. См.: Декабря 11.

Мещерский телеграммой просит П. А. Вяземского принять участие в сбор-
нике в пользу голодающих. — РГАЛИ. Ф. 195.1.2312. Л. 3.
Декабря 12 (24 н. ст.), среда — 13 (25 н. ст.), четверг. Письмо Мещерского 

П. А. Вяземскому в Гомбург (совр. Бад-Хомбург) с изложением подробностей 
о сборнике в пользу голодающих самарцев (см.: Декабря 7, 12). В приписке от 
13 декабря: «Книга будетъ названа: Складчина». — РГАЛИ. Ф. 195.1.4384. Л. 6–7 об.
Ответная телеграмма П. А. Вяземского Мещерскому из Гомбурга с выраже-

нием согласия участвовать в предполагаемом сборнике (см.: Декабря 12). — 
РГАЛИ. Ф. 195.1.1277. Л. 1.
Декабря 13, четверг. Прошение редакции Гр в Главное управление по делам печати 

«о дозволеніи на будущій 1874 годъ получать безъ цензурнаго просмотра нижеслѣдую-
щія заграничныя періодическія изданія: Figaro, Times, Revue des deux mondes, Köllnische 
Zeitung (ошибка — должно быть: Kölnische Zeitung. — Ред.), dito, Wochenausgabe (то 
же, еженедельный выпуск, нем. — Ред.), Saturday Review». Прошение без подпи-
си, рукой Мещерского. Резолюция должностного лица: «Разрѣшить». — РГИА. 
Ф. 776.11.1873.140. Л. 68.
Достоевский в письме Н. А. Любимову в Москву рекомендует ему повесть 

В. И. Прибытковой («Болезнь нашего времени»?) для публикации в РВ (см.: 
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Января первая половина, Около октября 24, Октября 26, Ноября вторая поло-
вина, Декабря 3–9). — РО ИРЛИ. Ф. 160. Т. 1. Л. 50 об. / Л. 9–10; Д30, т. 29 (1), 
308–309.
Декабря 15, суббота. Главное управление по делам печати уведомляет Достоевского 

об удовлетворении запроса редакции Гр относительно бесцензурного получения 
в 1874 г. ряда зарубежных периодических изданий. — РГИА. Ф. 776.11.1873.140. 
Л. 73 (копия). См.: Декабря 13.
Уведомление Главного управления по делам печати на имя с.-петербургского 

почт-директора В. Ф. Шора о разрешении редакции Гр получать «чрезъ почту, 
безъ цензуры» шесть зарубежных периодических изданий, согласно запросу 
редакции от 13 декабря. — РГИА. Ф. 776.11.1873.140. Л. 72 (копия).

Письмо Мещерского актеру И. Ф. Горбунову с приглашением «сегодня <…> въ 
8 часовъ вечера» на собрание литераторов по подготовке сборника «Складчина» 
(см.: Декабря 7, 9, 12–13). — РО ИPЛИ. Ф. 659.127. Л. 5–5 об.; Горбуновъ И. Ѳ. 
Сочиненiя. СПб., 1907. Т. III. С. 83.

И. Ф. Горбунов на собрание не пришел. — РО ИPЛИ. Ф. 659.127. Л. 3.

Декабря 15, суббота, и 19, среда. Общие собрания литераторов, заявивших 
о своем участии в сборнике «Складчина» (см.: Декабря 7, 9, 12–13). Принятое 
по итогам собраний постановление, детализирующее различные аспекты под-
готовки сборника, подписали, в числе прочих, сотрудники Гр В. П. Мещерский, 
Ф. М. Достоевский, А. Н. Майков, Т. И. Филиппов, К. П. Победоносцев. — 
РГАЛИ. Ф. 1296.2.91. Л. 1–2 об.; Д30, т. 30 (2), 34–35.

Декабря  15, суббота  — 16,  воскресенье. Достоевский в  записке корректо-
ру В. В. Тимофеевой просит тщательно продержать корректуру статьи 
К. П. Победоносцева «Церковные дела в Германии» (напечатана: Гр. 17 декабря. 
№ 51. С. 1367–1369; подпись: Z. Z.). Упрекает в корректорской нерадивости, «какъ 
только дѣло касается этого автора». — Историческій Вѣстникъ. 1904. № 2. С. 504; 
Д30, т. 29 (1), 309.

Декабря 16, воскресенье. В № 125 ПГ опубликован фельетон Лкн <Н. А. Лейкин> 
«Из записной книжки отставного приказчика Касьяна Яманова», где в пародий-
ном описании ада являются тени Достоевского и Мещерского. Они «въ массѣ 
спокойно жрущихъ червей отыскивали революцiонный духъ и чуть слышны-
ми разбитыми голосишками кричали: “Точку къ реформамъ!..”, “Долой науку!”, 
“Знанiя, научки и школьныя свѣденьица суть гибель молодежи!”». «Огненный пле-
вокъ» бесенка Достоевский и Мещерский пытаются «раздувать въ пламя пожа-
ра», однако «плевокъ и остался плевкомъ».

Декабря 17, понедельник. Выходит № 51 Гр с обозрением Достоевского «Ино-
странные события». — Д30, т. 21, 233–238.

Декабря 18, вторник. Письмо Мещерского Н. А. Некрасову в связи с предстоящим 
19 декабря собранием литераторов по подготовке сборника «Складчина». — 
РО ИРЛИ. Ф. 202.2.141. Л. 1–1 об.; ЛН, т. 51–52, 388.
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Письмо Мещерского И. Ф. Горбунову с приглашением на собрание 19 дека-
бря по подготовке «Складчины». — РО ИРЛИ. Ф. 659.127. Л. 3–4.

И. Ф. Горбунов был на собрании 19 декабря и подписал его протокол. — РГАЛИ. 
Ф. 1296.2.91. Л. 2; Летопись, II, 441.

Декабря 18, вторник — 25, вторник. Ответ Мещерского на письмо Достоевского 
(не сохр.) или же его устную просьбу: «Я заваленъ — дѣломъ — то что вы спра-
шиваете не могу найти! Но вотъ двѣ интересныя выписки изъ письма одного священ-
ника — для послѣдней странички. <…> На все всегда Вамъ согласенъ». — РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29777. Л. 20; Летопись, II, 443 (неточно, с пропусками); Переписка, 49.

Очевидно, речь идет о заметке «Два отрывка из письма одного нашего корреспон-
дента», помещенной в «Последней страничке» № 52 Гр от 29 декабря (подпись: Н. Н.). 
Заметка повествует о неблагопристойных нравах провинциального клира. Записка 
Мещерского относится ко времени подготовки № 52 Гр (18–28 декабря), написана до 
отъезда князя на рождественские каникулы (не позже 25 декабря).

Декабря 21, пятница. В № 12 Д выходит «Журнальное обозрение», посвящен-
ное Гр, РМир, «Русской Старине» и «Русскому Архиву» (Отд. II. С. 100–121; 
без подписи). Автор в развязно-грубой манере разбирает ДП и другие высту-
пления Достоевского в Гр 1873 г. Достоевский, по мнению критика, «внесъ 
въ журналъ новый элементъ, <…> элементъ мистицизма, фантастичности, 
бѣсовщины». Выпуски ДП переполнены «вымыслами болѣзненной фантазіи 
и такими бреднями, которыя невольно заставляютъ пожалѣть о настоящемъ 
умственномъ состояніи писателя, возбуждавшаго когда-то столько надеждъ» 
(с. 101). Уничижительной критике подвергаются также обзоры Достоевского 
«Иностранные события», «Письма вольнодумца» Мещерского, рассказы 
С. Крапивиной, материалы критико-библиографического и сатирического от-
делов Гр.

Декабря 22, суббота. Достоевский заходит к Н. Н. Страхову, но не застает его 
дома и оставляет записку (не сохр.; упоминается в письме Вл. С. Соловьева 
Достоевскому от 23 декабря). На лестнице он сталкивается с Вл. С. Соловьевым; 
оба не узнают друг друга (см. упомянутое письмо Вл. Соловьева).

Записка Н. Н. Страхову в  Списке Д30 не учтена. Сведения о ней выявлены 
И. Д. Якубович: МиИ, X, 204.

Декабря 23, воскресенье. Вл. С. Соловьев в письме Достоевскому сожалеет, что «одно 
непріятное и непредвидѣнное обстоятельство» помешало ему навестить писателя. 
Описывает вчерашнее недоразумение (см.: Декабря 22). Надеется еще увидеться; 
извещает, что осенью 1874 г. собирается в Петербург. — ОР РГБ. Ф. 93.II.8.120б. 
Л. 3–3 об.; Наше наследие. 1991. № 6. С. 69; МиИ, X, 202.

По свидетельству жены Достоевского, именно зимой 1873–1874 гг. их «стал по-
сещать» Вл. Соловьев. «Сначала он написал письмо Федору Михайловичу, а затем, по 
приглашению его, пришел к нам» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981. С. 262). 
Возможно, речь идет о письме Вл. Соловьева от 24 января 1873 г.
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Около декабря 24 (не позднее). Письмо Мещерского Достоевскому при посылке 
75 руб. за декабрь и 125 руб. за январь «впередъ». Сообщает: «Завтра уѣзжаю день-
ковъ на 9. Если можете будьте такъ любезны зайти завтра около 4хъ, а не то сегодня 
вечеркомъ около 9. Пришлите пожалуйст<а> обратно подписавъ оную расписку». — 
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29777. Л. 18–18 об.; Переписка, 49–50. 

Письмо без даты. В Летописи (II, 444–445) датируется: «1873. Декабря конец — 
1874. Января начало». Уточнение датировки: МиИ, XVIII, 420.

Около декабря 25 (не позднее). Записка Мещерского К. П. Победоносцеву с прось-
бой сделать дополнения к его «Петербургскому обозрению» для № 52 Гр (не сохр.; 
упоминается в письме Победоносцева Достоевскому от 28 декабря).
Мещерский уезжает из Петербурга «деньковъ на 9» (см.: Около декабря 24 

(не позднее)). 
Отъезд Мещерского датируется приблизительно по свидетельству К. П. По-

бедоносцева в письме Достоевскому 28 декабря (см. соответствующую отметку). Можно, 
впрочем, предполагать, что Мещерский уехал, как минимум, днем раньше 25 декабря 
(Рождества).

Декабря 25, вторник. В № 356 Г напечатано объявление о подготовке к изда-
нию сборника «Складчина» в пользу голодающих Самарской губернии. См.: 
Декабря 15 и 19.

В Гр объявление помещено 29 декабря в № 52.

В № 130 ПГ в «Летучих заметках» опубликован фельетон «Рождественские 
подарки некоторым деятелям с елки “Петербургской газеты”», в котором, в част-
ности, сказано: «Достоевскому — глиняный горшокъ для той чечевичной по-
хлебки, за которую онъ продалъ себя въ “Гражданинъ”».
Декабря 27, четверг. У Достоевского припадок эпилепсии. — РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 

Л. 2 об.; Ф. 212.1.12. С. 2; Ф. 212.1.16. С. 272; Д30, т. 27, 105, 107, 114.
Декабря 28, пятница. Письмо К. П. Победоносцева Достоевскому: «На праздникъ 

я уѣзжаю обыкновенно въ монастырь. Вернувшись оттуда 25 числа, нашелъ я у себя 
записку Мещерскаго наскоро написанную имъ передъ отъѣздомъ, гдѣ онъ умоляетъ до-
полнить его Петерб<ургское> Обозрѣнiе подробностями о прiѣздѣ Эдинбур<г>скаго 
Принца. За эту записку я посердился на Мещерскаго, какъ онъ меня обременяетъ 
дѣломъ котораго я не умѣю и не хочу дѣлать. <…> Между тѣмъ сего дня принесли 
мнѣ изъ типографiи корректуру <…> Случилось это въ мое отсутствiе, и совсѣмъ не 
было мнѣ прiятно, потому что я не хочу имѣть никакихъ отношенiй къ типографiи. 
Отослать корректуру обратно было не съ кѣмъ, а вечеромъ какой то пьяненькій слу-
житель пришелъ взять ее и пошелъ за разрѣшенiемъ къ вамъ». Просит не сердиться 
на него за доставленные хлопоты и за неисполнение просьбы Мещерского. — 
ОР РГБ. Ф. 93.II.7.92. Л. 21–22 об.; ЛН, т. 15, 129.

Декабря 29, суббота. Выходит № 52 Гр с обозрением Достоевского «Иностранные 
события» (Д30, т. 21, 238–241) и объявлением о подготовке литературного сбор-
ника «Складчина».



862  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

Декабря конец (?). Достоевского вызывали в С.-Петербургский цензурный комитет; 
«внушали что про голодъ, хотя и можно писать и печатать сообщенные факты, но 
безъ тенденцiозности въ извѣстную сторону и чтобъ не было “алярмирующаго”». — 
РГАЛИ. Ф. 1380.1.19. Л. 1; Д30, т. 29 (1), 311.
М. А. Александров утверждает, что Достоевский «в конце 1873 года <…> по-

просил увольнения от редакторства» Гр. — Д. в воспоминаниях, ІІ, 271.
В. В. Тимофеева относит просьбу Достоевского об увольнении (и устную догово-

ренность об этом писателя с Мещерским) к началу 1874 г., вскоре после Нового года. — 
Д. в воспоминаниях, ІІ, 182–184. Ее свидетельство в целом согласуется с воспоминаниями 
Вс. С. Соловьева: «В начале 1874 года он (Достоевский. — Ред.) стал мне все чаще и чаще 
жаловаться на свое положение и наконец объявил, что дотянет только до лета и летом 
освободится». — Д. в воспоминаниях, ІІ, 211. Официальное прошение об увольнении было 
подано Достоевским в Главное управление по делам печати 19 марта 1874 г.

1873. Декабря конец — 1874. Января начало. Письмо В. Ф. Пуцыковича Достоев-
скому: «Посылаю Вамъ каталогъ. На завтра осталось только два листка (оба ма-
ленькіе): статьи историч<ескiя> и по обученію и воспитанію. Ваши замѣчанія 
(вчерашнія) не могли быть мною приняты къ самому дѣлу, такъ какъ политическій 
отдѣлъ былъ уже готовъ прежде. Впрочемъ исправлено относительно Церковно-
полит<ическихъ> статей. Во всякомъ случаѣ мнѣ кажется, что есть мѣсто для 
Вашихъ поправокъ, какъ теперь, такъ и въ корректурѣ». — РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 29828. Л. 20; Летопись, ІІ, 445; НД. 2016. № 4. С. 121.

«Каталог», о котором идет речь, — «Подробное обозначение содержания 52 №№ 
“Гражданина” за 1873 г.», разосланное подписчикам Гр. Разделы «каталога», упоминаемые 
в письме, — «Исторические статьи», «Статьи о народном образовании и воспитании», 
«Политические статьи и статьи об иностранной жизни», «Статьи о церковных вопро-
сах». Вероятно, по предложению Достоевского статьи К. П. Победоносцева о положе-
нии церкви в Германии (в №№ 34, 40, 49, 51) были перенесены из «иностранного» отдела 
в «церковный», тем самым усилив последний.

1873. Письмо литератора В. А. Андерсона Достоевскому с просьбой ссудить 
4–5 руб.: «Я слышалъ о Васъ какъ о добромъ и гуманномъ человѣкѣ; Вы сами страда-
ли — и я надѣюсь, что Вы не дадите погибнуть мнѣ». Сообщает, что болел и не мог 
работать более трех месяцев, а «сегодня» был выселен изъ квартиры — «прихо-
дится провести ночь съ женой на улицѣ». — ОР РГБ. Ф. 93.II.1.36. Л. 1–2 об.

Просимая помощь была В. А. Андерсону оказана (см. ниже).

Письмо В. А. Андерсона Достоевскому с благодарностью за 5 руб. которые 
тот послал ему «недѣлю тому назадъ». Сообщает, что это дало ему возмож-
ность «устроиться кое-какъ съ квартирой» и приняться за работу. Предлагает 
в Гр «нѣсколько экономическихъ статей и два большихъ разсказа»: «Аника-Воин» 
и «Кому жить хорошо». Просит еще 7–8 руб. и обещает на будущей неделе до-
ставить все упомянутые «статьи». — ОР РГБ. Ф. 93.II.1.36. Л. 3–4 об.

Оба письма Андерсона датированы по упоминанию редакторской работы 
Достоевского в Гр и с учетом того, что 23 января 1874 г. В. А. Андерсону было разрешено 
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издавать в Петербурге под его редакторством еженедельную газету «Листок домовод-
ства» (Указатель по дѣламъ печати. 1874. 1 февраля. № 3) — последнее обстоятельство 
исключает из датировки 1874 год.

1874

Января 1, вторник — 6, воскресенье (?). По воспоминаниям В. В. Тимофеевой, 
Достоевский, готовя к печати «письмо Кохановской о голоде в Малороссии», 
отметил: «Наивно это немножко. Но ничего. Зато пафосу много. И пафос у этой 
почтенной старушки не чета нынешнему: настоящий, невыдуманный. <…> если 
произведет впечатление — значит, и помогут голодному-то народу». — Д. в вос-
поминаниях, ІІ, 158.

Ошибка памяти мемуаристки. Речь может идти о подготовке к печати «Письма 
к редактору» С. Крапивиной (С. М. Лободы) о голоде в Самарской губернии (поме-
щено в № 1 Гр от 7 января 1874 г.) Письмо Кохановской (Н. С. Соханской) о голоде 
в Малороссии в Гр не публиковалось. Традиционно принятая в литературе о Достоевском 
привязка данного эпизода воспоминаний В. В. Тимофеевой к статье Кохановской 
«Гласное слово на всю Москву и ее округу» в № 2 Гр 1873 г. (Д. в воспоминаниях, ІІ, 516; 
Летопись, II, 333) также возможна, но менее вероятна, т. к. статья Кохановской не посвя-
щена теме голода. См.: <1873.> Января первая неделя (?).

Января 3, четверг. Достоевский в письме М. А. Александрову просит, если воз-
можно, не ставить в номер уже набранную статью «Сельские школы», кото-
рую Мещерский «отдалъ не читая самъ». Вместо нее Достоевский просит на-
брать продолжение романа Мещерского «Женщины» или корреспонденцию 
«Из Корфу» И. Л. Ласкос (напечатана: Гр. 7 января. № 1. С. 25–27; подпись:  
И. Л—съ), хотя последняя «вовсе не хороша». «Въ самомъ крайнемъ случаѣ, — 
пишет Достоевский, — можно было-бы пустить “Сердечный методъ”, если онъ 
не разобранъ» (рассказ С. Крапивиной; опубликован позднее — Гр. 18 февраля. 
№ 7. С. 210–212). — Александров 1892, 187; Д30, т. 29 (1), 311.

Статья «Сельские школы» в Гр не появилась. Возможно, это статья «О школах 
в деревне», присланная Достоевскому неким восемнадцатилетним юношей В. М. Б. из 
села Соковнино Тульской губернии. См.: <1873.> Сентября 8.

Января 4, пятница. Достоевский в письме О. Ф. Миллеру сообщает, что не может 
«рѣшиться напечатать» его статью, так как его «какъ редактора призывали на 
дняхъ въ Цензурн<ый> Комитетъ» и предупредили, чтобы в публикациях о са-
марском голоде не было ничего «алярмирующего». «Очень сожалѣю что такъ 
затянулось, но безъ моей вины. Простите тоже за помарки въ рукописи: она уже была 
въ наборѣ». — РГАЛИ. Ф. 1380.1.19. Л. 1–2; Д30, т. 29 (1), 311–312. См.: <1873.> 
Декабря конец (?).
В ответном письме в тот же день О. Ф. Миллер упрекает Достоевского 

в робости «передъ каждымъ цензурным<ъ> внушеніемъ», а также в неискренно-
сти: «О приглашеніи редакторовъ “туда” я зналъ, но оно было ранѣе даннаго Вами 
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обѣщанія» напечатать статью. — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.85. Л. 1–2; Д30, т. 29 (1), 
522–523.

Очевидно, речь идет о статье О. Ф. Миллера «Отчего идет тихо сбор?» — о равно-
душии общества к делу помощи голодающим Самарской губернии. Статья была позднее 
напечатана в «Неделе» (20 января. № 3. С. 94–98).

Не позднее января 5, субботы. Мещерский возвращается в Петербург из Твери 
с рождественских каникул. — Д. в воспоминаниях, ІІ, 261.

Января 5, суббота. Письмо Мещерского Достоевскому: «…я никакъ не могъ до-
пустить къ набору на нынѣшні<й> №ръ статьи Пуцыковича, 1) потому что онъ 
самъ желалъ бы ее перечитать и додѣлать, и помѣстить во 2 №, во 2) потому что 
К<онстантинъ> П<етров>ичъ (Победоносцев. — Ред.) которому я объ этомъ гово-
ри<лъ,> предложилъ ее прочесть и передѣлать если будетъ нужно, что также тре-
бовало времени, а 3) я самъ не читалъ ее вовсе». Мещерский решил «отложить ее до 
слѣд<ующаго> №ра». — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 2–2 об.; Летопись, II, 447 (с ку-
пюрой); Переписка, 50. См. след. запись.

Речь идет о статье «Теория уравнения прав прислуги с правами хозяев» (Гр. 
14 января. № 2. С. 59–61; подпись: ***), авторами которой, в ее окончательном варианте, 
следует считать В. Ф. Пуцыковича и отчасти К. П. Победоносцева. — Викторович 2019, 
289, 391. Статья посвящена нашумевшему судебному делу Энкен и ее прислуги, прои-
гранному хозяйкой. В газетной полемике Гр принял сторону МВед, выступивших про-
тив «эгалитарных» теорий (ср. позицию Г, сформулированную в «Московских заметках» 
в № 359 от 30 декабря 1873 г.). Отзвуки этого дела можно найти в романе Достоевского 
«Подросток» (ч. 3, гл. 2 — судебное разбирательство между Татьяной Павловной и ее 
кухаркой Марьей).

В. Ф. Пуцыкович пишет Достоевскому по поводу своей статьи «Теория урав-
нения прав прислуги с правами хозяев»: «На требованіе мое дать корректуру 
Алекс<андровъ> сказалъ, что моя статья и не набиралась вовсе. Во избѣжаніе ка-
кихъ бы то ни было недоразумѣній повторяю, что я сдалъ ее своевременно, т. е. вчера 
послѣ обѣда, потомъ въ 8 часовъ вечера и окончаніе въ 8 ч. (сегодня) утра. Но вмѣстѣ 
съ тѣмъ я бы просилъ Васъ убѣдительно, чтобъ Вы не настаивали на ея печатаніи 
во избѣжаніе могущихъ произойти недоразумѣній и для лучшей обработки ста-
тьи. Покрайней мѣрѣ я тутъ уже совершенно въ сторонѣ». — РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 29828. Л. 11–12; Летопись, II, 447; НД. 2016. № 4. С. 122.

В № 5 СПбВед в «Обзоре журналистики за прошлый год» Z. <В. П. Буренина> 
дается оценка деятельности Достоевского в Гр, в том числе ДП. «Эти фельето-
ны, — пишет Буренин, — оказались преисполненными такого мистицизма, 
который иногда граничилъ съ истерическимъ выкликанiемъ (припомнимъ, 
напримѣръ, мистико-беллетристическiя излiянiя, озаглавленныя “Бобокъ”)». 
Тот же «мистицизм» критик находит и в обзорах Достоевского «Иностранные 
события». По мнению Буренина, редакторство Достоевского нанесло ущерб как 
Гр, «отнявъ у него прежнiй оригинальный его характеръ», так и Достоевскому, 
ибо отвлекло его от художественной деятельности.
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Января 6, воскресенье. Письмо Ф. В. Ливанова Достоевскому: «Прилагая при семъ пе-
чатные листки о смерти литератора Н. И. Соловьева, покорнѣйше прошу Васъ, какъ 
распорядитель по похоронамъ покойнаго, почтить его Некрологомъ въ Вашей газетѣ, 
который можетъ быть составленъ изъ приложенныхъ при семъ листковъ. <…> Не со-
чтете ли возможнымъ открыть подписку въ Редакціи для дѣтей покойнаго; деньги 
можете препроводить мнѣ и получить отчотъ отъ меня въ употребленіи ихъ». — 
ОР РГБ. Ф.93.II.6.24. Л. 1–1 об.; Летопись, II, 448 (не полностью).

Характер некролога имело редакционное примечание, принадлежавшее 
Достоевскому, к статье Н. И. Соловьева «Севастопольские подвижницы» в № 2 Гр (см.: 
Января 14). В этом же примечании высказывалось пожелание, чтобы «Литературный 
фонд определил хоть что-нибудь детям этого бесспорно полезного труженика». — Д30, 
т. 21, 290.

Н. Н. Страхов пишет Н. Я. Данилевскому: «…Гражданинъ не читается ни 
университетомъ, ни литераторами, ни тою компанiею которая собирается 
по субботамъ у Ивана Петровича Корнилова. Между тѣмъ подписка хороша: 
2 1/2 тысячи навѣрно будетъ. Но несчастный Достоевскiй совсѣмъ измучился. 
Я его очень цѣню и многое ему прощаю, но при его теперешней раздражитель-
ности просто избѣгаю съ нимъ видѣться». — РВ. 1901. № 1. С. 131–132.
Января 7, понедельник. Выходит № 1 Гр. В нем — последнее обозрение цикла 

«Иностранные события», написанное Достоевским (Д30, т. 21, 241–248), далее 
международно-политическая рубрика переходит в ведение В. Ф. Пуцыковича.
В этом же номере «Письмо к редактору» С. Крапивиной (С. М. Лободы) 

с предложением устроить литературные чтения в пользу голодающих Самарской 
губернии (с. 24–25) и заметка «От редакции» в поддержку этого предложения 
(Д30, т. 21, 288–289).
Января 9, среда. В. М. Каченовский, старый товарищ Достоевского по пансиону, 

пишет Достоевскому из Москвы: «Много, и даже очень много, лѣтъ прошло со вре-
мени нашего послѣдняго свиданія». О себе сообщает, что он «мелкий чиновник», 
подрабатывающий литературным трудом. Предлагает в Гр рассказ «Московские 
коптители неба», который «Московская нелѣпая цензура запретила». Если рас-
сказ не подойдет для Гр, просит поручить кому-нибудь отдать его «въ <…> 
Петербургскую, болѣе снисходительную цензуру и потомъ продать». Добавляет: «Вы 
не повѣрите, какъ я нуждаюсь, и чѣмъ скорѣе вышлете мнѣ деньги, тѣмъ скорѣе да-
дите возможность вздохнуть свободно мнѣ съ семействомъ». — РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 29738. Л. 1–2.

Достоевский отказался публиковать рассказ, но предложил В. М. Каченовскому 
сотрудничество в Гр. См.: Около января 29.

Января 11, пятница. Письмо В. Ф. Пуцыковича А.-Г. Киркору в Краков с отказом 
печатать присланные им корреспонденции. — Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. 
№ 4496.1. Ark. 278–279; НД. 2019. № 1. С. 95. См.: <1873.> Ноября 2, <1874.> 
Февраля 10.
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Января 12, суббота. В № 12 СПбВед Z. <В. П. Буренин> в фельетоне «Журналис-
ти ка», издевательски пересказав поэму А. К. Толстого «Портрет» (BE. № 1.  
С. 50–74), добавляет, что ее следовало бы напечатать в отделе «Последняя стра-
ничка» Гр, где «любятъ всякiя происшествiя съ мистической подкладкой и съ лег-
кимъ нервическимъ сумбуромъ. По всей вѣроятности, г-нъ Достоевскiй пришелъ 
бы въ сущiй восторгъ отъ этого анекдотца».

Января 14, понедельник. Выходит № 2 Гр. В нем Достоевскому принадлежит ре-
дакционное примечание к статье Н. И. Соловьева «Севастопольские под-
вижницы». — Д30, т. 21, 289–290. Примечание имеет характер некролога: 
Н. И. Соловьев умер 1 января 1874 г. См.: Января 6.
В этом же номере опубликована анонимная хроника «Из текущей жизни», 

приписывавшаяся Достоевскому. — Виноградов В. В. Проблема авторства и тео-
рия стилей. М., 1961. С. 585–611; Битюгова И. А. Достоевский и Р. Р. Штрандман // 
МиИ, V, 203–204. Хроника «Из текущей жизни» из № 2 Гр 1874 г. вошла в состав 
Д30 в отдел «Dubia» (т. 27, 167–174). Как было установлено В. А. Викторовичем, 
раздел «Из текущей жизни» в данном номере Гр принадлежит не Достоевскому, 
а постоянному ведущему этой рубрики А. У. Порецкому. — Викторович 2019, 
289, 390–391.
Января 15, вторник. В № 15 СПбВед опубликовано объявление о выходе № 2 Гр, где 

указано, что «количество новыхъ подписчиковъ на нынешнiй годъ превзошло 
ожидаемую редакцiею цифру».

Января 16, среда. Запрос С.-Петербургского цензурного комитета в редакцию 
Гр с требованием сообщить, «имѣется ли въ редакцiи разрѣшенiе Г. Министра 
И<мператорскаго> Двора на напечатанiе, помѣщенныхъ въ № 2 “Гражданина<”>, 
статьи “Великая Княгиня Марiя Александровна”, а также извѣстiй о Высочайшихъ 
Особахъ, изложенныхъ въ “Петербургскомъ Обозрѣнiи”». — РГИА. Ф. 777.2.1871.74. 
Л. 35 (черновик); Оксман, 76; Д30, т. 29 (1), 544. См.: Января 19.

Января 19, суббота. Объяснительная записка редактора Гр в ответ на запрос  
С.-Петербургского цензурного комитета от 16 января: «…имѣю честь увѣдомить, 
что такъ какъ [ни въ статьѣ о Вел<икой> Княг<инѣ> Маріѣ Александровнѣ], ни 
въ Петербургскомъ обозрѣнiи не заключались какiя либо рѣчи Августѣйшими осо-
бами сказанныя, ни подробности интимной жизни тѣхъ-же Особъ, то я считалъ 
себя вправѣ пологать (так! — Ред.), что на напечатанiе ихъ не слѣдовало испраши-
вать позволенiя Министра Двора»; получение же такого позволения значитель-
но задержало бы публикацию. Рукой писаря на бланке редакции Гр; подпись 
Достоевского. — РГИА. Ф. 777.2.1871.74. Л. 36–37; Оксман, 77–78 (неточно); Д30, 
т. 29 (1), 377–378 (с неверным указанием архивного шифра: там же, с. 544).

Текст записки был составлен Мещерским (имеется его черновик: ОР РГБ. 
Ф. 93.II.6.79а. Л. 1–2), Достоевским она подписана как официальным редактором Гр. 
При переписке документа набело писарь допустил оплошность, пропустив часть 
фразы (восстановлена нами при цитировании документа в квадратных скобках 
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по черновику Мещерского — см. выше). В Д30 записка перепечатана как текст 
Достоевского без упоминания о черновом автографе Мещерского.

А. А. Шкляревский в письме Достоевскому сообщает, что высылает свой 
рассказ; выражает согласие «на всякiя исправленiя и на гонораръ, какой хотите»; 
просит сообщить, будет ли рассказ напечатан. — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.146. Л. 13.

Ответ Достоевского неизвестен; рассказ не был помещен в Гр. 

Не позднее января 21, понедельника. Мещерский уезжает в Москву на торже-
ства, связанные со свадьбой дочери Александра II великой княгини Марии 
Александровны.

Мещерскому принадлежит анонимная статья «Хроника московских торжеств» в 
№ 4 Гр от 29 января (об авторстве статьи см.: Викторович 2019, 290, 394), из которой яв-
ствует, что автор находился в Москве уже 22 января. 

Января 21, понедельник. Выходит № 3 Гр. Достоевскому принадлежит краткое ре-
дакционное примечание к помещенному в номере «Некрологу 1873 года». — 
Д30, т. 21, 290.
В  открывающем №  3 Гр объявлении «От редакции»  — сообщение: 

«Иностранное обозрѣнiе будетъ помѣщено въ № 4».
Очевидно, задержка с обозрением «Иностранные события» (последний такой 

обзор, подготовленный Достоевским, был напечатан в № 1 Гр от 7 января) связана 
переходом рубрики от Достоевского к В. Ф. Пуцыковичу. При Пуцыковиче рубрика 
«Иностранные события» утратила свою прежнюю еженедельную периодичность.

Января 22, вторник. Т. И. Филиппов в письме Достоевскому сообщает, что посы-
лает для ближайшего номера «описанiе двухъ панихидъ и слово Архим<андрита> 
Неофита» по поводу полугодия со дня смерти бывшего обер-прокурора Синода 
графа А. П. Толстого; обещает также выслать свои воспоминания о покойном. — 
ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 15; ЛН, т. 15, 155.

Все указанные материалы были напечатаны: Гр. 29 января. № 4. С. 107–113.

Января 24, четверг. Т. И. Филиппов посылает Достоевскому при письме «два первые 
листа воспоминанiй о Гр. Толстомъ» (см.: Января 22) и обещает: еще два «будутъ 
у Васъ завтра до 11ти часовъ, а остальные въ Субботу въ такое же время (т. е. около 
11ти утра)»; просит «помѣстить все въ одномъ нумерѣ» и прислать «корректуру не 
сверстанную» для дополнений и исправлений. — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 17; ЛН, 
т. 15, 155. См.: Января 25.

«Воспоминание о  графе Александре Петровиче Толстом» за подписью 
Т. И. Филиппова было напечатано в № 4 Гр от 29 января с указанием «Окончанiе бу-
детъ», однако окончание в следующих номерах не появилось.

А. Н. Майков посылает Достоевскому при письме два стихотворных пере-
вода: «Из Гете» и «Из Гафиза» (опубликованы: Гр. 29 января. № 4. С. 119). — 
РО ИРЛИ. Ф. 168. № 16640/3. Л. 19; Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. 
Л.; М., 1924. [Сб. II]. Отд. I. С. 363.
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Достоевский посылает М. А. Александрову при письме начало статьи 
Т. И. Фи липпова «Воспоминание о графе Александре Петровиче Толстом». 
Общий объем материалов об А. П. Толстом для № 4 Гр оценивает в 1200 строк; 
пишет: «Помѣстить надо все заразъ въ одномъ № и нельзя иначе». Просит не ставить 
в номер уже набранную статью «Неопределенные побуждения» (в Гр впослед-
ствии не опубликована); поручает набрать два стихотворения А. Н. Майкова 
(см. выше). Предлагает зайти к нему «сегодня, а то так<ъ> и завтра», «если 
есть что особенное». Интересуется, «не прислал<ъ> ли Князь» свои материалы 
в номер. — РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 5–6; Д30, т. 29 (1), 312 (неточно).

20-е числа января (как минимум, до 27-го) Мещерский провел в Москве (см.: Не 
позднее января 21, Января 27). В № 4 Гр ему принадлежат передовая статья «Народная 
школа и дворянство», гл. XIX и XX романа «Женщины», статья I цикла «Письма хо-
рошенькой женщины» и «Хроника московских торжеств» (Викторович 2019, 290–291, 
393–395). Последний материал мог быть выслан в редакцию Гр не ранее 27 января, т. к. 
содержит упоминание о событиях этого дня в Москве и Троице-Сергиевой лавре.

Января 25, пятница. Т. И. Филиппов в письме Достоевскому просит прислать 
корректуру своей статьи об А. П. Толстом (см.: Января 22, 24) «завтра утромъ, 
не позже 11ти часовъ». Предлагает Достоевскому указать, что ему «покажется или 
слабымъ, или не совсѣмъ ловкимъ». — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 19; ЛН, т. 15, 155.
Т. И. Филиппов посылает Достоевскому второе письмо, из которого явству-

ет, что типография не получила еще «двух листов продолжения» его статьи об 
А. П. Толстом. Вновь просит Достоевского помочь «привести статью въ возмож-
но лучшiй видъ». — ОР РГБ. Ф. 93.II.9.90. Л. 20; ЛН, т. 15, 155 (неточно).
Января 26, суббота. В № 26 СПбВед опубликовано объявление: «Отъ редакцiи 

“Гражданина”: № 4-й “Гражданина” выйдетъ во вторникъ, 29-го января, вмѣсто 
понедѣльника, такъ какъ редакцiя имѣетъ въ виду сообщить полную и подроб-
ную хронику празднествъ въ Москвѣ».

Задержка (Гр выходил по понедельникам) была вызвана ожиданием статьи 
Мещерского «Хроника московских торжеств» с описанием празднества в Москве 
в честь бракосочетания великой княжны Марии Александровны с английским прин-
цем Альфредом. См.: Не позднее января 21, Января 27, 29.

Января 27, воскресенье. Мещерский высылает из Москвы статью «Хроника мо-
сковских торжеств» для № 4 Гр либо берет ее рукопись с собой, возвращаясь 
в Петербург. См.: Января 24, 26.

Января 28, понедельник. У Достоевского «довольно сильный» припадок эпи-
лепсии. — РГАЛИ. Ф. 212.1.12. С. 2; Д30, т. 27, 107. Ср.: РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 
Л. 2 об.; Ф. 212.1.16. С. 272; Д30, т. 27, 105, 114.

Января 29, вторник. Выходит № 4 Гр со статьей Мещерского «Хроника московских 
торжеств» (с. 99–103). См.: Не позднее января 21, Января 26, 27.

Около января 29. Письмо Достоевского В. М. Каченовскому (не сохр. — Д30, 
т. 29 (1), 562: Список. № 306). Упоминается в ответном письме Каченовского от 
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31 января. Судя по нему, Достоевский предложил Каченовскому помещать в Гр 
корреспонденции о последних московских новостях, но отказал в публикации 
рассказа «Московские коптители неба». См.: Января 9, 31.

Января 29, вторник — февраля 1, пятница. Письмо Достоевского А. У. Порецкому: 
«Не трудитесь на нынѣшнiй разъ съ Областнымъ Обозрѣн<iемъ>. Вышла нечаян-
ная статья, которую обязательно надо помѣстить; такъ что она и замѣнитъ на 
этотъ № Вашу работу. <…> Не подыщете ли въ антрактѣ какой нибудь капельки для 
Послѣдн<ей> Страничк<и> <…>?». — РО ИРЛИ. Ф. 407. № 1. Л. 12; Д30, т. 29 (1), 
281 (с ошибочной датировкой).

«Нечаянная статья, которую обязательно надо поместить» — статья К. П. Победо-
носцева «Сочинение Стенли о восточной церкви» (напечатана: Гр. 1873. 4 февраля. № 5. 
С. 138–141). Под «Областным обозрением» во внутриредакционной переписке Гр пони-
мались (после прекращения в журнале в августе 1873 г. рубрики под этим названием) 
обзорные материалы с подзаголовками «Из современного обозрения» и «Из областно-
го обозрения» (см. письмо В. Ф. Пуцыковича Достоевскому от 20 сентября 1873 г.: НД. 
2016. № 4. С. 121). 

Данное письмо Достоевского датировано в Письмах (III, 64) 15–20 июля 1873 г., 
в Д30 и в Летописи (ІІ, 395–396) — 20 июля 1873 г. Исправление датировки: МиИ, XVIII, 
396–399, 414.

Января 30, среда. Н. Н. Страхов в письме Достоевскому сообщает, что не сможет 
прийти («опять и упал и простудился», к тому же «не с чем <…> В следующую 
среду постараюсь явиться со статьей»). С похвалой высказывается о последних 
номерах Гр, критически оценивает главу «Крестьянка» из поэмы Н. А. Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо» (ОЗ. № 1. Отд. I. С. 5–74) и роман Е. А. Салиаса 
«Пугачевцы» (М., 1874). — ЛН, т. 86, 436 (с купюрами); РЛ. 1984. № 2. С. 165–166.

Января 31, четверг. Письмо В. М. Каченовского Достоевскому из Москвы в ответ 
на несохранившееся письмо Достоевского (см.: Около января 29). Соглашаясь 
на предложение Достоевского о сотрудничестве в Гр, Каченовский спрашивает:  
«…какихъ преимущественно сторонъ общественной жизни долженъ я буду касаться 
въ моихъ корреспонденціяхъ, чтобы не выдти какъ нибудь изъ программы журнала?». 
Повторяет свою просьбу (в письме от 9 января) «отдать <…> чрезъ кого нибудь» 
его рассказ «Московские коптители неба» в петербургскую цензуру («московская 
увидала въ нихъ слишкомъ прозрачное описаніе Контроль ной Палаты и не пропусти-
ла»), «а затѣмъ или продать кому либо изъ книгопродавцевъ, или же выслать» ему 
обратно. — ОР РГБ. Ф. 93.II.5.56. Л. 1–2.

Ответ Достоевского неизвестен. Корреспонденции Каченовского в Гр не 
выявлены.

Февраля  1, пятница. В  №  31 БВед в  «Заметках о  русской журналистике» 
Ч. П. <А. П. Чебышев-Дмитриев> Достоевский отнесен к  «фабрикантам» 
благонамеренной мысли, доказывающим, что «глупо либеральничать — глупо, 
быть умнымъ патріотомъ — похвально, а красть — нехорошо».
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Февраля 3, воскресенье. В № 20 ПГ в фельетоне «Из записной книжки отставного 
приказчика Касьяна Яманова» Лкн <Н. А. Лейкин> описывает сон, в котором 
видит два балагана с вывесками: на одной «овцебыкъ, по запаху узнающій 
нигилистовъ» (т. е. Н. С. Лесков), а на другой «русскій писатель Ѳ. Достоевскій, 
договорившійся до “очистительнаго вліянія каторги”» (отсылка к  статье 
Достоевского «Среда» из ДП 1873 г.).

Февраля 4, понедельник. Выходит № 5 Гр с передовой статьей «О любви к скан-
далу» (с. 129–130; подпись: N.). Высказывалось мнение о принадлежности 
этой статьи Достоевскому. — Викторович В. А. Неизвестное выступление 
Ф. М. Достоевского и церковный вопрос  // IV Летние чтения в Даровом. 
Коломна, 2016. С. 10–29; Викторович 2019, 291, 395–397.
В этом же номере Достоевским сделано примечание к анонимной публи-

кации «Письма крестьянина. I». — Д30, т. 21, 290. Сами «Письма крестьяни-
на» (Гр. №№ 5, 8), судя по их стилистике, были записаны со слов рассказчика 
Мещерским. Ср.: Викторович 2019, 292, 398.

Мещерский, получив от П. А. Вяземского подборку стихов для сборника 
«Складчина» (см.: <1873.> Декабря 12, 12–13), благодарит автора письмом. — 
РГАЛИ. Ф. 195.1.2312. Л. 5–6.

Деловое письмо Мещерского А. А. Краевскому в  связи с  подготовкой 
сборника «Складчина» (вместе с  письмом посылалась подборка стихов 
П. А. Вяземского для сборника). — РГАЛИ. Ф. 271.1.24. Л. 1–1 об.

Мещерский отправляется в  Тверь до субботы 9  февраля. —  РГАЛИ. 
Ф. 271.1.24. Л. 1–1 об.
Февраля 9, суббота. Мещерский возвращается в Петербург из Твери. См.: Февраля 4.
Февраля 10, воскресенье. Письмо В. Ф. Пуцыковича А.-Г. Киркору в Австро-

Венгрию: «Распоряженiе о высылкѣ просимаго Вами нашего журнала уже сдѣлано 
(въ счетъ гонорара за маленькую Вашу послѣднюю корреспонденцiю). Редакцiя 
Васъ проситъ продолжать Ваше сотрудничество изъ Славянскихъ земель. За 
корресп<онденцiи> Вы будете получать по 5 к. со строки <…> Корреспонденцiи 
благоволите присылать 2 раза въ мѣсяцъ, — каждую приблизительно въ 250–
300 строкъ». Высказывает пожелания по содержанию корреспонденций. — 
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. № 4496.1. Ark. 280–2812; НД. 2019. № 1. С. 96.

Пуцыкович отвечает на письмо А.-Г. Киркора, написанное в начале февраля (не 
сохр.). «Маленькая последняя корреспонденция» Киркора — «Славянские земли» в № 6 
Гр от 12 февраля (с. 182–183; без подписи).

Февраля  11, понедельник. В  №  2 И (с. 7)  — эпиграмма М. <Д. Д. Минаев> 
«Фотографические карточки. V. На союз Ф. Достоевского с кн. Мещерским»:

Двѣ силы взвѣсивши на чашечкахъ вѣсовъ,
Союзу ихъ никто не удивился.
Что жь! первый дописался до “Бѣсовъ”,
До чертиковъ другой договорился.
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Републикация: Поэты «Искры». Л., 1987. Т. 2. С. 143.

Февраля 12, вторник. Выходит № 6 Гр.
Февраля 14, четверг. В № 24 ПГ в анонимном фельетоне «Маслянничные литерато-

ры» высмеивается Гр за его нападки на театр Берга, дающий представления в дни 
Великого поста («ваши остроты не хуже балаганныхъ»). Сделав выписки из 
отдела «Последняя страничка» № 6 Гр за 12 февраля, фельетонист восклицает: 
«Помилосердствуйте, г-нъ Достоевскiй, хоть ради Великаго поста!»
Заседание Комитета по изданию «Складчины». — Летопись, ІІ, 456–457.

Февраля 18, понедельник. Выходит № 7 Гр. В сатирическом отделе номера помещен 
фельетон «Из провинциальной жизни в городе Неблагодатном», возможно, 
принадлежащий Достоевскому. — Викторович 2019, 294, 401–402.
К публикации Мещерского «Письма хорошенькой женщины. II. О молодом 

поколении» в этом же номере (с. 208–210; подпись: Вѣра N.) Достоевский сделал 
редакционное примечание, смягчающее категоричность суждений автора. — 
Д30, т. 21, 290.
Февраля 18, понедельник — 21, четверг. По сообщениям газет (напр.: РВед. 

14 марта. № 57), на второй неделе Великого поста в Петербург из Англии прибыл 
лорд Г.-О.-У. Редсток и начал читать проповеди в американской кирхе и в доме 
Ю. Д. Засецкой, пригласившей его в Россию. Гр откликается на его проповеди 
резкой статьей N. <В. П. Мещерский> «Новый апостол в петербургском большом 
свете» (Гр. 25 февраля. № 8. С. 217–219), вызвавшей затем полемику, в которой 
принял участие и Достоевский. См.: Около февраля 24 (не ранее), Марта 4.

Февраля 20, среда. В № 51 Г в «Петербургской хронике» сообщено о начале 
печатания сборника «Складчина». Выход сборника обещан «въ теченiе Великаго 
поста», т. е. до 31 марта. См.: Марта 28.

Февраля 21, четверг. Достоевский в записке М. А. Александрову сообщает, что его 
статьи к № 8 Гр не будет, поэтому пойдет статья А. В. Верещагина «Из путевых 
заметок по Черноморскому округу» (напечатана: Гр. 25 февраля. № 8. С. 237–239). 
Вопрос о публикации стихов в этом же номере Достоевский отдает на решение 
Мещерского («объ стихах<ъ> скажите Князю»), «такъ как<ъ> у насъ выходитъ 
лишнее». — РГАЛИ. Ф. 212.1.18. Л. 7; Д30, т. 29 (1), 314.

Стихи в № 8 Гр напечатаны не были.

В № 28 ПГ в разделе «Летучие заметки» — полемический выпад против Гр, 
автора статьи «Письма хорошенькой женщины. II. О молодом поколении» (Гр. 
18 февраля. № 7. С. 208–210) и Достоевского как редактора журнала: «…за что 
же называть всѣхъ русскихъ учителей (свѣрху донизу) въ гимназiяхъ, школахъ 
и проч. вреднѣйшими революцiонерами земнаго шара!! Мы крайне удивимся, 
если подобный доносъ на всю коллегiю учителей пройдетъ для “Гражданина” 
безслѣдно. Вѣдь за такую фразу мало привлечь г. Достоевскаго къ позорному 
столбу, у котораго все общественное мнѣнiе имѣло бы право… сдѣлать что?.. 
Не договариваемъ… Тьфу! тьфу!..»
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Автором «Писем хорошенькой женщины», подписанных псевдонимом Вѣра N., 
был Мещерский. См.: Марта 1.

Февраля 22, пятница. Н. Н. Страхов в письме Л. Н. Толстому сообщает, что 
Достоевский «откажется отъ “Гражданина” (чуръ — секретъ!). Это будетъ — 
въ половинѣ марта». — Толстовскiй музей. СПб., 1914. Т. 2. С. 43. См.: <1873.> 
Декабря конец (?), <1874.> Марта 19.

Февраля 22, пятница — 24, воскресенье. Записка Мещерского Достоевскому: 
«Считаю нужнымъ <…> Васъ предупредить что я выкинулъ изъ оглавленія и изъ 
подписи о Сев<астопольскомъ> обѣдѣ слово “сообщено”<,> такъ какъ сообщено 
пишутъ только подъ статьями присылаемыми изъ Главнаго Правленія Печати 
или отъ Правит<ельственныхъ> мѣстъ и лицъ. Я поставилъ букву “А”». — 
ОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 23–23 об.; Летопись, II, 459; Переписка, 50 (неточно).

Речь идет о статье «По поводу обеда севастопольцев» (Гр. 25 февраля. № 8. 
С. 219–220), рассказывающей о встрече «за дружеской трапезой» ветеранов обороны 
Севастополя.

Февраля 24, воскресенье. Записка Пуцыковича Достоевскому: «По порученію 
Ю. Д. Засѣцкой препровождаю къ Вамъ  <…> прилагае<мый> при сем<ъ> 
билетикъ <…> При этомъ же и письмо по Редакціи». — ОР РГБ. Ф. 93.I.3.11. Л. 1; 
Летопись, II, 459; НД. 2016. № 4. С. 122.

«Билетик» — очевидно, приглашение к Ю. Д. Засецкой на проповедь лорда 
Редстока (см.: Февраля 18–21). «Письмо по Редакции» неизвестно.

Около февраля 24 (не ранее). Достоевский посещает Ю. Д. Засецкую (см. выше) 
и слушает у нее проповедь лорда Редстока («…я его слышал; он не очень-то 
красноречив» — Д30, т. 30 (2), 23).

Февраля  26, вторник. В  помещении Географического общества состоялось 
заседание Петербургского отдела Общества любителей духовного просвещения 
под председательством великого князя Константина Николаевича. Свой ответ 
оппонентам прочел Т. И. Филиппов (в продолжение диспута о старообрядческом 
единоверии  — см.: <1873.> Января  18, Ноября  27, Декабря  4). «Чтение 
Т. И. Филиппова в заседании петербургского Общества любителей духовного 
просвещения 26 февраля» опубликовано: Гр. №№ 10–13/14. В предисловии к этой 
публикации (см.: Марта 11), Достоевский упоминает: «Мы сами были на чтении 
этого ответа г-ном Филипповым». — Д30, т. 21, 291.
В № 31 ПГ в анонимной заметке «Измышления философа Ст. Р. Ахова» Гр 

сравнивается с трактиром: «провизiя вонючая, буфетчикъ подгулявшiй <…> 
изданiе ни къ бѣсамъ не годится».
Февраля 27, среда. Письмо Мещерского А. А. Краевскому. Обещает представить 

в «Складчину» новую «маленькую рукопись» взамен произведения, отклоненного 
И. А. Гончаровым. — РО ИРЛИ. Ф. 357.3.96. Л. 1–2.

Февраля конец. А.-Г. Киркор высылает в редакцию Гр при письме (не сохр.) новую 
«политическую» корреспонденцию. См.: Февраля 10.
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Высланная корреспонденция предлагалась к публикации секретарем редакции Гр 
В. Ф. Пуцыковичем (см.: Марта 2), но не была напечатана. Редакция ответила на письмо 
Киркора лишь 9 апреля.

Февраль. Достоевский в письме благодарит А. Ф. Кони за хлопоты по отсрочке его 
административного ареста до более удобного времени (см.: <1873.> Июня 11, 
<1874.> Марта 21, 22). Достоевский сообщает, что после лечения сжатым воз-
духом, которое он предполагает кончить «къ Марту», он будет готов исполнить 
приговор «въ самых<ъ> первыхъ числах<ъ> Марта». — ГА РФ. Ф. 564.1.1778. 
Л. 1–2; Д30, т. 29 (1), 314 (с неточным указанием архивного шифра: там же, 
с. 524).

Марта 1, пятница. Прочитав, очевидно, только в корректуре возражение Олица 
<Я. П. Полонский> «Хорошенькой женщине...» (напечатано: Гр. 4 марта. № 9. 
С. 260–261) на статью Веры N. <В. П. Мещерский> «Письма хорошенькой 
женщины. II. О молодом поколении» (Гр. 18 февраля. № 7), Достоевский в «4 часа 
пополуночи» пишет Мещерскому: «…Вы говорили мнѣ сами что это такъ “мило 
написано”. Между тѣмъ это самая грубая нападка на Васъ». Предложение 
Полонского «осмеять» реальных нигилистов Достоевский считает бестакт-
ным: «Ктоже такой прямой доносчикъ чтобъ указывать на всѣхъ поименно». 
С трудом соглашаясь печатать «пасквиль» Полонского, Достоевский просит 
Мещерского ответить на обвинения (что и было сделано — см.: Вѣра N. Отвѣтъ 
хорошенькой женщины старичку Олицу // Гр. 11 марта. № 10. С. 298–301); сооб-
щает о своей редакторской «оговорке» к статье Полонского. «Оговорка» (при-
мечание), набросанная вначале на записке В. Ф. Пуцыковича от 24 февраля 
(см. соответствующую отметку), была записана затем на корректуре статьи 
Полонского и послана вместе с данным письмом Мещерскому (см.: Марта 4). 
Достоевский в последний момент «вычеркнулъ часть <…> оговорки», но 
«зато» просил Мещерского передать Полонскому, что не желает, чтобы 
тот его «затрогивалъ какъ редактора»: «не то буду отвѣчать самъ, но уже 
по своему». — РГАЛИ. Ф. 212.1.44. Л. 1–2; Д30, т. 29 (1), 314–316.

Марта 2, суббота. В. Ф. Пуцыкович пишет Достоевскому: «Александровъ сегодня 
приходилъ и говорилъ, что для Полит<ическаго> Обозрѣнія есть много мѣста. Но 
это обозрѣніе, какъ Вамъ извѣстно, мною не изготовлено въ виду предполагавшагося 
недостатка мѣста. Не найдете-ли Вы возможнымъ поэтому помѣстить прилагаемую 
Политическую корресп<онденцiю> гдѣ говорится объ Австріи и отчасти Пруссіи? 
Это отъ того самаго г. Сливова корресп<онденцiя>, отъ котор<аго> уже была 1 разъ 
напечатана». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29828. Л. 13–14; Летопись, II, 461–462; НД. 
2016. № 4. С. 122.

Обозрения «Иностранные события», которое вел В. Ф. Пуцыкович, в № 9 Гр от 
4 марта действительно нет. Однако нет там и корреспонденции Сливова (псевдоним 
краковского корреспондента Гр А.-Г. Киркора). В письме Киркору от 9 апреля Пуцыкович 
упоминает эту корреспонденцию как уже «устаревшую» (см.: Марта 25, Апреля 9). 
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Напечатанная в Гр корреспонденция «г. Сливова» — «Славянские земли» в № 6 от 12 фев-
раля (с. 182–183).

Марта 4, понедельник. Выходит № 9 Гр со статьей Достоевского (подпись: N.) «Вот 
наш ответ анониму…». — Д30, т. 30 (2), 22–24, 83–84. Редактору Гр принадлежат 
также примечания к статьям Олица <Я. П. Полонский> «Хорошенькой женщине. 
На 2-е письмо, помещенное в 7 № “Гражданина”» (с. 260–261) (см.: Марта 1) 
и А. В. Верещагина «Из путевых заметок по Черноморскому округу. II» (с. 261–
263). — Д30, т. 21, 291.
В этом же номере — редакционная заметка «Еще и еще о пьянстве» (с. 252; 

подпись: * 
*

 *). 
Публикация была приписана Достоевскому В. А. Викторовичем. — V Летние 

чтения в Даровом. Коломна, 2019. С. 31–33; Викторович 2019, 296, 409–411. В ее тек-
сте, однако, заметны лексические пристрастия Мещерского («похерить», «похерение», 
«кажется нам» и др.).

Открывающее номер сообщение редакции о  «рисунке памятника 
Екатерине  II» вошло в  состав Д30 (т. 21, 290) как текст Достоевского. 
В. А. Викторович аргу ментирует его принадлежность Мещерскому. — Летопись, 
II, 462.
Около марта 4 (не ранее). Записка Мещерского Я. П. Полонскому: «Поэту иногда 

забывчивому спѣшу напомнить что сегодня въ 9 часовъ ждетъ Васъ милое дамское 
общество у меня. Хорошо Вы отдѣлали хорошенькую женщину!». — РО ИРЛИ. 
№ 12266. Л. 11, 12 об.

В Гр были напечатаны два возражения Я. П. Полонского на «Письма хорошенькой 
женщины» Веры N. (Мещерского): в № 9 от 4 марта и в № 11 от 18 марта. Однако на 
момент публикации второй из этих статей Мещерский отсутствовал в Петербурге, уехав 
оттуда накануне на три недели (см.: Около марта 17, Апреля 7), и не мог пригласить 
к себе Полонского.

Марта 6, среда. И. Ю. Некрасов высылает в Гр заметки «Из Москвы» для № 10 (см. 
ниже).

Марта 7, четверг. Письмо И. Ю. Некрасова Достоевскому. Просит сделать 
поправки в посланных им «вчера» заметках «Из Москвы». — РО ИРЛИ. P. I.6.139. 
Л. 1.

Заметки были напечатаны в № 10 Гр от 11 марта (с. 286–289) с предложенными 
автором поправками. Письмо И. Ю. Некрасова в Описании (436–437), Бюллетенях (102) 
и Летописи (ІІ, 358) ошибочно отнесено к 1873 г. Передатировка: МиИ, XVIII, 409.

Письмо В. Ф. Пуцыковича Н. С. Лескову: «По наведеннымъ вчера справкамъ 
у Князя Мещерскаго, оказалось, что рукопись Ѳеофила Толстаго была отослана не 
въ Редакцію “Гражданина”, а въ Редакцію “Складчины”, на углу Литейной и Бассейной 
улицъ<,> д. Краевскаго». — РГАЛИ. Ф. 275.1.291. Л. 1.

Публикации Ф. М. Толстого (композитор и музыкальный критик; печатался под 
псевдонимом Ростиславъ) в Гр за 1874 г. не выявлены. Отсутствуют они и в «Складчине».
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Марта 11, понедельник. Выходит № 10 Гр с передовой статьей «Два слова по поводу 
мнения князя Бисмарка о русских немцах» (с. 277–279; подпись: Другъ многихъ 
русскихъ нѣмцевъ), направленной против привилегий остзейских немцев. По 
определению Ю. Г. Оксмана, статья отражала настроения окружения наследника 
престола, будущего Александра III. — Оксман, 78. См.: Марта 12.
Достоевскому в № 10 принадлежит предисловие к «Чтению Т. И. Филиппова 

в заседании петербургского Общества любителей духовного просвещения 
26 февраля». — Д30, т. 21, 291–292.

В этом же номере помещен «Ответ хорошенькой женщины старичку Олицу» 
за подписью Вѣра N. (см.: Марта 1).

По предположению В. А. Викторовича, «Ответ…» был написан Достоевским 
«за Мещерского». — Викторович 2019, 298, 416–418. Доводы в пользу принадлежности 
«Ответа…» Мещерскому см.: Проблема атрибуции в журналах «Время», «Эпоха» 
и еженедельнике «Гражданин». Петрозаводск, 2021. С. 334–337.

Марта 12, вторник. На заседании Совета Главного управления по делам печати 
член Совета Д. И. Каменский, наблюдающий за Гр, делает заявление о статье 
«Два слова по поводу мнения князя Бисмарка о русских немцах» (см.: Марта 11). 
Статья, по его мнению, заключает в себе «весьма безтактное обращеніе къ Князю 
Бисмарку и противополагаетъ Остзейское населеніе русскимъ, отзываясь объ 
остзейскихъ нѣмцахъ въ крайне рѣзкихъ и оскорбительныхъ выраженіяхъ». По 
утверждению Д. И. Каменского, после непродолжительного запрещения рознич-
ной продажи Гр в конце 1873 г. «Главное Управленіе по дѣламъ печати относилось 
къ этому журналу снисходительно, дѣлая редактору личныя предупрежденія 
и разъясненія по поводу нѣкоторыхъ безтактныхъ статей, появившихся въ 
журналѣ послѣ означенной мѣры взысканія. Но вышеупомянутая статья 
показываетъ, что такая снисходительность не приводитъ къ желаемымъ 
послѣдствіямъ». Совет высказывается за объявление журналу Гр первого 
цензурного предостережения. — РГИА. Ф. 776.2.14. Л. 95–96.
Доклад министра внутренних дел А. Е. Тимашева Александру II о первом 

предостережении Гр за «высказанныя въ самыхъ рѣзкихъ выраженіяхъ 
совершенно превратныя сужденія, клонящіяся къ возбужденію вражды противъ 
одной изъ частей населенія Имперіи». На докладе Тимашева император начертал: 
«Дѣльно». — РГИА. Ф. 776.1.10. Л. 4–4 об.

Распоряжение министра внутренних дел А. Е. Тимашева о первом предосте-
режении Гр. — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 96–96 об.; Оксман, 78–79.

Отношение Главного управления по делам печати в редакцию «Правитель-
ственного Вестника». Текст распоряжения А. Е. Тимашева о первом предосте-
режении Гр пересылается для публикации «въ завтрашнемъ нумерѣ 
“Правительст веннаго Вѣстника”». — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 97 (чер-
новик). См.: Марта 13.

Уведомление Главного управления по делам печати на имя с.-петербургского 
градоначальника о первом предостережении Гр. Копия соответствующего 
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распоряжения министра пересылается для вручения Достоевскому под 
подписку о публикации документа в Гр. — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 98 
(черновик). См.: Марта 13.

Уведомление А. Е. Тимашева на имя главноуправляющего III Отделением 
Собственной Его Императорского Величества канцелярии П. А. Шувалова 
о первом предостережении журналу Гр. — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 99 
(черновик).

Письмо Г. Ф. Пантелеева (владельца типографии) А. Г. Достоевской: «По 
прибли зительному разсчету изъ 110 <с>толбцовъ Гражданина составится <…> 
около <2>7 листовъ. — Составивъ Смѣту, я убѣдился, <ч>то <…> нельзя на-
значить цѣну въ 1 руб. за экз., <н>о надо увеличить по крайней мѣрѣ до 1 р. 
25 к.». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30691. Л. 1.

110 газетных столбцов — общий объем печатавшегося в Гр 1873 г. ДП. Как следует 
из цитированного письма, Достоевский намеревался выпустить ДП 1873 г. отдельным 
изданием.

Марта 12, вторник — 15, пятница (?). Письмо Мещерского Достоевскому: 
«Я читалъ статью К<онстантину> П<ет>р<о>вичу (Победоносцеву. — Ред.). Онъ 
находитъ и я тоже что въ ней много наивнаго, и мѣстами фальшь! Печатать можно 
по его мнѣнiю<,> но съ оговорками отъ Редакцiи во многихъ мѣстахъ». — РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29777. Л. 24; Летопись, II, 465 (неточно); Переписка, 52.

Письмо было датировано в Летописи на основании предположения, что речь 
в нем идет о статье Олица <Я. П. Полонский> «Хорошенькой женщине. Ответ Олица — 
последний» (Гр. 18 марта. № 11. С. 335–336).  Эта статья действительно напечатана 
с  язвительными «оговорками от редакции во многих местах»; она вполне могла 
оцениваться К. П. Победоносцевым и Мещерским (как, впрочем, и Достоевским) как 
«наивная» и содержащая «фальшь». См.: Марта 18.

Марта 13, среда. Распоряжение министра внутренних дел о первом цензур ном 
предостережении журналу Гр (см.: Марта 12) опубликовано в «Правитель-
ственном Вестнике» (№ 61. С. 1). Впоследствии перепечатано в других газетах. 
Современные републикации: Д30, т. 29 (1), 545; Периодическая печать и цензура 
Российской империи в 1865–1905 гг. Система административных взысканий: 
Справочное издание. СПб., 2011. С. 113.
Старший инспектор типографий и книжной торговли в С.-Петербурге 

Н. В. Ники тин вручает Достоевскому копию распоряжения о  цензурном 
предостережении Гр. Достоевский дает расписку с обязательством напечатать 
распоряжение в Гр. — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 102; Д30, т. 29 (1), 378. См.: 
Марта 18.

Расписка Достоевского пересылается в  Главное управление по делам 
печати при официальном отношении из канцелярии с.-петербургского 
градоначальника. — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 101; Д30, т. 29 (1), 545.

Заседание Петербургского отдела Общества любителей духовного 
просвещения, на котором Т. И. Филиппов продолжил свое чтение, начатое на 
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заседании 26 февраля. «Чтение Т. И. Филиппова в заседании петербургского 
Общества любителей духовного просвещения 13 марта» опубликовано: Гр. 
15 апреля. № 15. С. 424–428; 22 апреля. № 16. С. 452–457.
Марта 14, четверг. В № 70 РМир напечатан «Дневник Меркула Праотцева» 

<Н. С. Лесков>, содержащий отклик на статью Достоевского «Вот наш ответ 
анониму…» (Гр. 4 марта. № 9. С. 247–248). Автор описывает визит к себе двух 
кузин, слушательниц проповеди лорда Редстока, обиженных этим выступлением 
Достоевского: «Онъ назвалъ насъ “свѣтскою безпоповщиною”. Это невѣжливо, 
это грубо». Лесков дает оценку Достоевскому: «Онъ не сообразилъ, что людей, 
крещеныхъ въ церкви и исполняющихъ ея таинства и обряды, нельзя называть 
безпоповщиной. Это съ нимъ хроническое: всякiй разъ, когда онъ заговоритъ о 
чемъ-нибудь, касающемся религiи, онъ непремѣнно всегда выскажется такъ, что 
за него только остается молиться: “Отче, отпусти ему!”».

Марта 15, пятница. Письмо К. В. Иванова Достоевскому при отсылке перевода 
стихотворения Дж.-Г. Байрона «Видение Валтасара». Сообщает сведения 
о себе (несколько лет назад печатал стихи в «Современнике» и «Библиотеке 
для Чтения», был помощником Н. А. Степанова по редакции «Будильника»). 
Критикует перевод этого же стихотворения, сделанный Н. В. Гербелем, как 
«непростительно неверный подлиннику». Готов напечатать свой перевод 
в Гр «безвозмездно». Просит «черкнуть два слова» о решении редакции до 
понедельника 18 марта: «въ этотъ день я увижусь съ однимъ изъ редакторовъ “Дѣла”, 
которому мог бы передать» перевод, если он не подойдет для Гр. — РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29723. Л. 1–2 об.

В Гр перевод напечатан не был. 
Письмо датировано автором без указания года. На обложке единицы архивного 

хранения год поставлен ошибочно: 1873. Ошибка повторена в  Описании (393), 
Бюллетенях (88) и Летописи (ІІ, 360). Указание на год написания содержится в самом 
письме К. В. Иванова: 18 марта (ст. ст.) приходилось на понедельник в 1874, а не в 1873 г.

В № 74 Г напечатано объявление Комитета по изданию «Складчины»: 
«Сборникъ оканчивается печатанiемъ и  в  самомъ непродолжительномъ 
времени выйдетъ въ свѣтъ».
Около марта 17. Мещерский уезжает из Петербурга на три недели. — РГАЛИ. 

Ф. 195.1.2312. Л. 9 об.
Марта 18, понедельник. Выходит № 11 Гр. В нем помещено распоряжение министра 

внутренних дел о первом цензурном предостережении изданию (с. 310). См.: 
Марта 12, 13.
В № 11 Гр Достоевскому принадлежат редакционное примечание к статье 

Н. Н. Страхова «Письма к  редактору о  нашем современном искусстве. 
Письмо III» и четыре язвительные реплики в сносках к статье Я. П. Полонского 
«Хорошенькой женщине. Ответ Олица — последний». — Д30, т. 21, 292.
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Марта середина. Достоевский заезжает к Вс. С. Соловьеву и, не застав его, 
оставляет записку (не сохр.), в которой сообщает, что «через несколько дней 
должен засесть на гауптвахту». — Д. в воспоминаниях, ІІ, 211. См.: Марта 21.

Записка Достоевского Вс. С. Соловьеву в Списке Д30 не учтена. Упомянута 
в Летописи (ІІ, 467).

Марта 19, вторник. Прошение Достоевского в Главное управление по делам 
печати. Просит разрешить ему «по случаю <…> болѣзни» передать на шесть 
месяцев звание редактора Гр В. Ф. Пуцыковичу. — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. 
Л. 103; Д30, т. 29 (1), 379.

Еще Ю. Г. Оксман предположил, что оговорка о шести месяцах «сделана была 
лишь для облегчения формальных трудностей передачи журнала новому лицу». — 
Оксман, 80.

Прошение В. Ф. Пуцыковича в Главное управление по делам печати 
о наделении его полномочиями временного ответственного редактора Гр 
(«Прошенiе сiе довѣряю подать Ѳедору Михаиловичу (так! — Ред.) Достоевскому»). — 
РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 104–104 об. Вместе с прошением Пуцыковича 
Достоевский представляет в Главное управление его редакторскую подписку. — 
Там же. Л. 106.

Этим же днем датировано свидетельство в  удостоверение личности 
В. Ф. Пуцы ковича, представленное в Главное управление по делам печати, по-
видимо му, несколько позже и также приобщенное к делу по изданию Гр. — 
РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 105.
Марта 21, четверг. Конфиденциальный запрос Главного управления по делам 

печати в III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии 
о том, «не встрѣчается ли препятствiй къ удовлетворенiю <…> ходатайства» 
Достоевского о временной передаче В. Ф. Пуцыковичу звания редактора Гр. — 
РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 107 (копия). См.: Марта 19, 26.
Административный арест Достоевского на двое суток по решению суда, 

вынесенному еще 11 июня 1873 г. (см.: <1873.> Июня 11, 25, <1874.> Февраль). 
Писатель помещен на гауптвахту на Сенной площади. — Достоевская А. Г. 
Воспоминания. М., 1981. С. 265.

О пребывании Достоевского на гауптвахте были опубликованы недостоверные 
мемуары: Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современ-
ников. СПб., 1993. С. 211–213. Доказательства недостоверности: Викторович В. А. 
Взлохмаченный Достоевский, или Злоключения мемуарного жанра // Литературная 
газета. 1993. 24 февраля. № 8.

Письмо С. М. Лободы Достоевскому с описанием ее личных невзгод. Просит 
дать вперед «немножко денегъ» за те «очерки», которые находятся в редакции 
Гр. Упоминает о «грозном послании» от мужа, который нашел намеки на 
«гражданское его сожительство с его дамой» в рассказе Лободы «Странное 
совпадение обстоятельств» в № 45 Гр 1873 г. — ОР РГБ. Ф. 93.II.6.30. Л. 4–4 об.
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Окончен печатанием и сдан в цензурный комитет сборник «Складчина». — 
Г. 22 марта. № 81; СПбВед. 23 марта. № 81. См.: Марта 28.
Марта 22, пятница. Достоевского на гауптвахте посещают жена, А. Н. Майков 

и Вс. С. Соловьев. — Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981. С. 265–266;  
Д. в воспоминаниях, ІІ, 211–213.

Марта 23, суббота. Около 12 часов дня Достоевский возвращается с гауптвахты 
домой. — Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981. С. 266.
Состоялось последнее заседание Комитета по изданию «Складчины». — 

Никитенко А. В. Дневник. Л., 1956. Т. 3. С. 310.
Марта  25, понедельник. Выходит №  12 Гр с  объявлением «От редакции»: 

«Слѣдующiй № 13–14 выйдетъ, въ увеличенномъ видѣ, въ понедѣльникъ на 
Ѳоминой недѣлѣ, 8 апрѣля».

Объявление, по-видимому, принадлежит Достоевскому: Мещерский отсутствовал 
в Петербурге (см.: Около марта 17, Апреля 7). В Д30 и Д18 не помещено.

Возможно, задержка № 13 (он должен был выйти в начале пасхальной неде-
ли в  понедельник 1  апреля) была вызвана намечавшейся сменой редактора (см.: 
Марта 19). Об этом может свидетельствовать и письмо В. Ф. Пуцыковича краковскому 
корреспонденту Гр А.-Г. Киркору от 9 апреля: «…перемѣны въ Редакцiи намъ помѣшали 
напечатать прошлую Вашу корреспонденцiю  <…> а  послѣ  <…> оказалась она 
устарѣвшей» (см.: Марта 2). — Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. № 4496.1. Ark. 282; 
НД. 2019. № 1. С. 97.

В № 12 Гр помещена редакционная заметка «Два слова о добром деле» (с. 341), 
предваряющая анонимное «Краткое описание Михайло-Архангельского чере-
мисского монастыря». 

Заметка впервые была приписана Достоевскому Айрини Зохраб в  работе 
«¯e Contents of ¬e Citizen during Dostoevsky’s Editorship: Uncovering the Authorship 
of Unsigned Contributions. Dostoevsky’s Quest to Reconcile the “Flux of Life” with a Self-
Fashioned Utopia. Part 1» (Dostoevsky Journal. 2004. № 5). Подробную атрибуцию заметки 
Достоевскому см.: Викторович 2019, 301, 419–420. В собрания сочинений Достоевского 
«Два слова о добром деле» не входили.

В этом же номере Гр — очередной выпуск рубрики «Иностранные события», 
в подготовке которого, наряду с В. Ф. Пуцыковичем (чей криптоним выставлен 
под обозрением), мог принимать участие Достоевский. — Отливанчик А. В. 
Ф. М. Достоевский и В. Ф. Пуцыкович — обозреватели международных событий 
в «Гражданине» (1873 г. — апрель 1874 г.) // Достоевский и современность. 
Материалы XXIII Международных Старорусских чтений 2008 года. Великий 
Новгород, 2009. Ч. I. С. 277–283;  Отливанчик А. В. Достоевский — соавтор 
А. У. Порецкого и В. Ф. Пуцыковича в «Гражданине»: опыт атрибуции // НД. 
2016. № 2. С. 15–25.
Марта 26, вторник. В ответ на запрос Главного управления по делам печати от 

21 марта III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии 
сообщает, что с его стороны «не встрѣчается препятствiй къ утвержденiю 
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Доктора правъ Виктора Ѳеофиловича Пуцыковича въ званiи редактора журнала 
“Гражданин” срокомъ на шесть мѣсяцевъ». — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 108.

Марта 28, четверг. Выходит в свет сборник «Складчина». В числе его авторов — 
сотрудники Гр Достоевский, Мещерский, Н. Н. Страхов, А. Н. Майков, 
К. П. Победоносцев, М. П. Погодин.

Марта 31, воскресенье. В № 26 газеты «Современность» (раздел «Внутренние 
известия. Петербургская летопись») сообщается: «Мы слышали изъ 
достовѣрнаго источника, что Ѳ. М. Достоевскiй слагаетъ съ себя званiе 
отвѣтственнаго редактора журнала “Гражданинъ”. Новымъ же отвѣтственнымъ 
редакторомъ этого журнала будетъ, по слухамъ, одинъ изъ сотрудниковъ его» 
(см.: Марта 19). Это известие перепечатали 4 апреля МВед (№ 81) и ПГ (№ 50).

Апреля 3, среда. В № 31 газеты «Новости» (раздел «Новости дня. Факты и слухи») 
сообщение: «Носятся слухи, что Ѳ. Достоевскiй отказывается отъ званiя 
редактора “Гражданина”». Ср.: Марта 31.

Апреля 7, воскресенье. Мещерский возвращается в Петербург. На следующий день 
он сообщал П. А. Вяземскому в Гомбург: «…только вчера вернулся изъ Москвы 
и Твери, гдѣ гостилъ 3 недѣли». — РГАЛИ. Ф. 195.1.2312. Л. 9 об.
Письмо Мещерского Достоевскому. Поздравляет с Пасхой (отмечалась 

31 марта) и сообщает, что «сейчасъ прiѣхалъ» из Твери. «Больше Васъ страдаю за 
Васъ съ минуты когда узналъ что дѣло еще тянется. Вотъ отвѣтъ Пуцыковичу 
отъ Богушевича. А я изъ Твери еще писалъ Лонгинову вторично! Дѣлать нечего: 
съ мо<е>й стороны приложены были всѣ старанiя спасти Васъ отъ этого №ра! 
Впрочемъ не о чемъ и безпокоитьс<я>: ибо №ръ выйдетъ прехладнокровный». — 
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29777. Л. 36–37; Летопись, II, 473; Переписка, 53.

Очевидно, возникла задержка с утверждением В. Ф. Пуцыковича редактором 
Гр вместо Достоевского (см.: Марта 19), о чем, вероятно, и сообщал правитель дел 
канцелярии Главного управления по делам печати Ю. М. Богушевич (письмо его 
Пуцыковичу неизвестно). Письма Мещерского начальнику Главного управления 
М. Н. Лонгинову также не выявлены. По-видимому, Достоевский не собирался подпи-
сывать сдвоенный № 13–14 Гр от 8 апреля (ср.: Марта 25), о котором Мещерский говорит 
как о «прехладнокровном». Однако дело о переходе редакции затянулось (см.: Апреля 19, 
20), и Достоевскому пришлось подписывать также № 15 Гр от 15 апреля. Лишь начиная 
с № 16 (22 апреля) Достоевский официально сложил с себя обязанности редактора Гр.

Комментируемое письмо (написанное Мещерским в  день возвращения 
в Петербург) в Летописи и Переписке датируется 1–6 апреля. Уточняем дату по свиде-
тельству Мещерского в письме П. А. Вяземскому от 8 апреля (см. выше).

Апреля 8, понедельник. Выходит № 13–14 Гр. 
Письмо из Москвы В. М. Каченовского Достоевскому о перенесенной 

тяжелой болезни. Спрашивает: «Вѣренъ ли слухъ, что Вы оставляете редак-
торство “Гражданина<”>?». Интересуется, процензурована ли рукопись его 
рассказа «Московские коптители неба» (см.: Января 9, 31), и просит, если не 
представится скоро возможности продать рассказ в Петербурге, вернуть его 
автору. Просит также: «Прочтите мою рукопись и, если Вы только признаете 
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возможнымъ, безъ ущерба Вашей высокой литтературной (так!  — Ред.) 
репутаціи, напишите къ ней странички три, четыре предисловія. Содержаніе 
“Коптителей неба” даетъ возможность сказать нѣсколько энергическихъ 
словъ на тему болѣзней вѣка, а въ разработкѣ психической стороны русскаго 
человѣка Вы у насъ единственный авторитетъ». — ОР РГБ. Ф. 93.II.5.56. 
Л. 3–4 об.

Ответ Достоевского неизвестен. Вероятнее всего, он отложил его до поездки 
в Москву и до личной встречи с Каченовским (состоялась 27 или 28 апреля — Летопись, 
II, 483).

Апреля 9, вторник. Письмо В. Ф. Пуцыковича А.-Г. Киркору в Краков: «Извините 
пожалуйста, что до сихъ поръ не отвѣчалъ на Ваше послѣднее письмо: перемѣны 
въ Редакцiи намъ помѣшали напечатать прошлую Вашу корреспонденцiю — 
въ свое время, а послѣ уже оказалась она устарѣвшей. Но я теперь спѣшу 
повторить Вамъ мою покорнѣйшую просьбу присылать намъ корреспонденцiи на 
прежнихъ условiях<ъ>. Лишь бы только былъ хоть минутный интерессъ — Ваши 
корреспонденцi<и> будутъ у насъ помѣщаемы безъ замедленiя. Вы спрашиваете, 
можно-ли писать объ экономич<ескомъ> положенiи края, наукахъ, искусствахъ, 
литературѣ, воспит<анiи> и т. п. Мнѣ кажется, что въ этомъ-то и должна 
быть суть корресп<онденцiй> независимо отъ политич<еской> жизни, кото-
рая уже составляетъ принадлежность неотъемлемую всякихъ журнальныхъ 
корреспонденцiй». — Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. № 4496.1. Ark. 282–283; 
НД. 2019. № 1. С. 97–98.

Пуцыкович отвечает на письмо, отправленное Киркором в редакцию Гр в конце 
февраля (см.: Февраля конец). Об «устаревшей» корреспонденции Киркора см.: Марта 2. 
Об «условиях» оплаты корреспонденций Пуцыкович писал Киркору 10 февраля; в этом 
же письме — требования к объему и периодичности материалов для Гр.

Апреля 10, среда. Мещерский уезжает из Петербурга. Перед отъездом пишет запис-
ку В. Ф. Пуцыковичу: «Въ разъясненiе недоразумѣнiй могущихъ возникнуть надо 
въ случаѣ объявленiя о перемѣнѣ Редактор<а> написать что нибудь въ родѣ 
слѣдующаго: “Само собою разумѣется что изданiе ни въ чемъ не измѣнится 
въ своемъ направленiи”<.> При уплатѣ гонорара надо имѣть въ виду что 
внутренняя хроника неоплачивается; и вообще чтобы №ръ ни въ какомъ 
случаѣ не стоил<ъ> свыше 100 р<.> гонорара». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29777. 
Л. 38–39 об.; Летопись, II, 475; НД. 2016. № 4. С. 224.

Мещерский, очевидно, полагал, что уже следующий номер Гр (№ 15 от 15 апре-
ля) выйдет под редакторством Пуцыковича. Однако этого не случилось, и Пуцыкович 
переслал данное письмо Достоевскому (см. след. запись). Предложенная Мещерским 
фраза вошла в объявление о смене редактора: Гр. 22 апреля. № 16. С. 445.

Письмо В. Ф. Пуцыковича Достоевскому с вложенной запиской Мещерского 
(см. выше): «Къ немалому моему удивленію я получилъ полчаса тому назадъ 
прилагаемую записку отъ Князя и оказалось, что онъ уѣхалъ лишь за часъ передъ 
тѣмъ сегодня. Деньги для Соколовскаго будутъ внесены завтра изъ оставленныхъ 



882  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

въ видѣ гонорара, а для уплаты гонорара будутъ мною истребованы въ свое 
время. Относительно жалованья Вамъ Гладкiй говоритъ, что не можетъ 
ничего сейчасъ сдѣлать въ виду того, что оставлено мало денегъ. У меня 
будетъ лишь иностр<анное> обозрѣніе (около 400 стр<окъ>). А внутренняго 
не будетъ въ виду того, что Князь въ прилагаемой запискѣ совершенно для меня 
неожиданно отказывается оплачивать этотъ отдѣлъ. <…> Къ довершенію 
безпокойства, которое причиняютъ Вамъ всѣ эти хлопоты, Вамъ придется 
еще разъ побывать въ цензурн<омъ> комитетѣ». — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29828. 
Л. 15–16 об.; Летопись, II, 475 (с купюрами); НД. 2016. № 4. С. 123.

С. Соколовский — автор пьесы («драматического очерка из народного быта») «Дан 
горшок — хоть об угол», печатавшегося в №№ 11–13/14 Гр 1874 г. О Гладком (Гладкове) 
см.: <1873.> Июня 29. Обозрение Пуцыковича «Иностранные события» помещено в № 15 
Гр на с. 418–421. «Внутреннее обозрение» в этом номере также напечатано — это хроника 
«Из текущей жизни» (вероятно, А. У. Порецкого при возможном участии Достоевского — 
см.: Викторович 2019, 304, 423–424). 

1873. Январь — 1874. До апреля 10. Записка Мещерского Достоевскому: «Будьте 
такъ добры возвратить мнѣ мою корректуру, которую я держу какъ первую, 
и изъ за которой жду уже часъ мою рукопись. Послѣ моей корректуры я Вамъ 
пришлю ее въ томъ видѣ, въ какомъ я ее исправилъ — черезъ часъ». — РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29777. Л. 75; Летопись, II, 477; Переписка, 53.
Записка Мещерского Достоевскому: «Для переговоровъ очень прошу Васъ 

милѣйшiй Ѳедоръ Михайловичъ зайти ко мнѣ сегодн<я> около 4 1/2 часовъ». — 
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29777. Л. 32, 33 об.; Переписка, 53.

Обе записки датируются периодом совместной работы Достоевского и Ме-
щерского в редакции Гр (до отъезда Мещерского из Петербурга 10 апреля 1874 г.).

Апреля 11, четверг. Письмо И. И. Богданова Достоевскому: «Вчера въ редакцію 
Гражданина была мною доставлена рукопись, написанная по настоятельно-
му требованію Князя (Мещерского. — Ред.), и заключающая въ себѣ окончаніе 
(II-ю часть), — “Исторіи моего дѣтства”» (напечатана, по просьбе Богданова 
в этом же письме, в ближайших номерах Гр: №№ 15 и 16). Просит прочесть его 
рассказ «Большой генерал (Провинциальный анекдот)» и высказать о нем свое 
мнение. — РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29648. Л. 1–1 об.; Достоевский и современность. 
Материалы XXV Международных Старорусских чтений 2010 года. Великий 
Новгород, 2011. С. 53–54.

Рассказ «Большой генерал» в Гр в 1874 г. не публиковался. Вошел в состав 
сборника И. И. Богданова «Очерки, рассказы и сцены» (СПб., 1875).

Апреля 13, суббота. В № 55 ПГ в «Летучих заметках» реплика: «Отъ сближенiя 
“Домашней Бесѣды” съ “Гражданиномъ” получился “Идiотъ”. Отъ сближенiя 
г. Достоевскаго съ “Русскимъ Вѣстникомъ” получились “Бѣсы”».

О «сближении» Гр с «Домашней Беседой» см.: <1873.> Января 6. «Получился 
“Идiотъ”»  — очевидно, запоздалый отклик на выход нового издания романа 
Достоевского в начале января 1874 г.
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Апреля 15, понедельник. Выходит № 15 Гр — последний, подписанный Достоевским 
как редактором.

Апреля 16, вторник. У Достоевского сильный припадок эпилепсии. — РГАЛИ. 
Ф. 212.1.12. С. 2; Д30, т. 27, 107. Ср.: РГАЛИ. Ф. 212.1.11. Л. 2 об.; Ф. 212.1.16. 
С. 272; Д30, т. 27, 105, 114.

Апреля 16, вторник — 20, суббота. Достоевский болен после припадка. — 
РГАЛИ. Ф. 212.1.12. С. 2; Д30, т. 27, 107. Последствия припадка ощущались даже 
25 апреля. — Д30, т. 29 (1), 317.

Апреля 19, пятница. Начальник Главного управления по делам печати М. Н. Лон-
гинов обращается к министру внутренних дел А. Е. Тимашеву с представлением 
об утверждении В. Ф. Пуцыковича «въ званiи редактора журнала “Гражданинъ” 
срокомъ на шесть мѣсяцевъ». Резолюция А. Е. Тимашева: «Согласенъ<.> 
19 Апрѣ<ля> 1874». — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 109–109 об. См: Марта 19.

1873. После сентября 10 — 1874. До апреля 20. Достоевский пишет для «Последней 
странички» Гр новую редакцию своего стихотворного фельетона середины  
1860-х гг. «Офицер и нигилистка» — «Борьба нигилизма с честностью». — Д30, 
т. 17, 15–23.

Датируется временем редакторства Достоевского в  Гр с  учетом указания 
в фельетоне на «Последнюю страничку» (см.: Д30, т. 17, 15), которая появилась в Гр 
начиная с № 37 от 10 сентября 1873 г.

Апреля 20, суббота. Главное управление по делам печати сообщает в Петербургский 
цензурный комитет, что по случаю болезни Достоевского в звании редактора 
Гр сроком на шесть месяцев утверждается В. Ф. Пуцыкович. — РГИА. 
Ф. 777.2.1871.74. Л. 54; Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 110 (черновик).
Главное управление по делам печати отвечает на прошение Достоевского от 

19 марта, что министр внутренних дел утвердил В. Ф. Пуцыковича редактором 
Гр на шесть месяцев. — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 119–119 об. (копия).

Постоянным редактором Гр Пуцыкович был утвержден 9 октября 1874 г. — РГИА. 
Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 129–129 об.

Письмо В. Ф. Пуцыковича Достоевскому по поводу «указа» министра внут-
ренних дел о смене редактора Гр (см. выше): «Вотъ точная копія <…> съ сей часъ 
полученнаго мною указа <…>. О Вашемъ жалованьи писалъ Кн<язю> (Мещер-
скому. — Ред.) третьяго дня. P. S. Сдѣлайте милость — позвольте иногда 
обращаться за совѣтами, во время Вашего пребыванія здѣсь». — РО ИРЛИ. 
Ф. 100. № 29828. Л. 17; Летопись, II, 479; НД. 2016. № 4. С. 123.

Редакторское жалованье Достоевский не мог получить из-за отсутствия 
в редакции денег (см.: Апреля 10).

Т. И. Филиппов сообщает в письме М. П. Погодину: «Въ слѣдующемъ нуме-
рѣ («Гражданина». — Ред.) появится окончанiе моихъ воспоминанiй о Гр<а-
фѣ> Толстомъ». — РГАЛИ. Ф. 373.1.351. Л. 64 об.; НД. 2017. № 3. С. 42.
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«Воспоминание о графе Александре Петровиче Толстом» Т. И. Филиппова было 
начато публикацией в № 4 Гр от 29 января. Окончание так и не появилось в печати.

В № 107 СПбВед в статье Z. <В. П. Буренин> «Журналистика» Достоевский 
назван среди писателей, благодаря которым в русской беллетристике почти 
вывелась «пошлая книжная салонность». Роман Э. Золя «Тереза Ракен» 
сравнивается с «Преступлением и наказанием» Достоевского — «по силѣ 
потрясающаго впе чатлѣнiя и  отчасти по уголовно-психологическому 
содержанiю». Отзывы Гр о В. Г. Белинском критик, однако, характеризует 
как «озлобленные змеиные шипы». Критик оспаривает, в частности, мнение 
о недостаточной образованности Белинского, разделявшееся Достоевским (Д30, 
т. 21, 11).
Апреля 20, суббота — 21, воскресенье. В разговоре с метранпажем Гр М. А. Алек-

сандровым, происходившем в связи с печатанием объявления о смене редактора 
(Гр. 22  апреля. №  16. С. 445), Достоевский делится своими планами. По 
свидетельству Александрова, Достоевский намеревался продолжить свой ДП 
«в виде самостоятельного периодического издания». — Д. в воспоминаниях, ІІ, 
272–274.

Апреля 21, воскресенье. Письмо Достоевскому С. Ф. Калугина, автора «небольшой 
идиллии» «Голодная изба» (Гр. 8 апреля. № 13–14. С. 402–405). «Ваше доброе 
слово, сказанное моему знакомому студенту Башинскому, — и то, что бы 
(так! — Ред.) я писалъ — меня очень обрадовали». Собирается представить 
«небольшую повесть» «В лесах Литвы». Ввиду сильной нужды просит 5 руб. 
«въ счётъ будущихъ благъ»; обещает если не заработать, то возвратить их:  
«…благоволите запечатать просимое, и  вручить моему посланному». — 
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29733. Л. 1–2; НД. 2018. № 4. С. 95.

Достоевский послал С. Ф. Калугину деньги — см. отметку «До 23 <апрѣля 
1874 г.>» в его записной тетради 1874–1875 гг.: «Калугину 5 руб. взято у Анны Григорьев-
ны» (РГАЛИ. Ф. 212.1.13. С. 50; ЛН, т. 83, 360). Повесть «В лесах Литвы» в Гр в 1874 г. не 
была опубликована.

Апреля 22, понедельник. Выходит № 16 Гр с объявлением «От редакции»: «Съ 
настоящаго нумера Ѳ. М. Достоевскiй, по разстроенному здоровью, принужденъ, 
не оставляя по возможности своего постояннаго участiя въ “Гражданинѣ”, 
сложить съ себя обязанности Редактора журнала, которыя и принимаетъ на 
себя (временно) одинъ изъ постоянныхъ участниковъ и сотрудниковъ Редакцiи 
В. Ѳ. Пуцыковичъ» (с. 445).
В том же номере напечатаны редакционное примечание к  статье R  Z. 

<В. П. Мещер ский> «Еще о  современном петербургском священнике» 
и послесловие к «Письму в редакцию о г. Филиппове и его оппонентах» М. С. Н. 
<М. П. Погодин?>.

О принадлежности криптонимов R Z. и М. С. Н. см.: Викторович 2019, 305, 424. 
Наиболее вероятный автор примечания и послесловия — Достоевский. — Д30, т. 21, 
292–293, 544.
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Апреля 24, среда. Заявление Достоевского и В. Ф. Пуцыковича в Главное управ-
ление по делам печати о передаче издательских прав на Гр от Достоевскому 
к Пуцыковичу. — РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 112; Оксман, 81; Д30, т. 29 (1), 
380. Документ был подан Пуцыковичем в ведомство при особом заявлении от 
собственного имени. — Там же. Л. 111.
Вечером Достоевский уезжает в Москву. — Д30, т. 29 (1), 317.

Апреля 26, пятница. Главное управление по делам печати сообщает в Петер-
бургский цензурный комитет о передаче Достоевским издательских прав 
на Гр В. Ф. Пуцыковичу (см.: Апреля 24). — РГИА. Ф. 777.2.1871.74. Л. 55; 
Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 114 (черновик).
Главное управление по делам печати объявляет В. Ф. Пуцыковичу, что ему 

«надлежитъ возвратить въ Главное Управленiе выданное на имя Г. Достоевскаго 
свидѣтельство на право печатанія журнала, для замѣны этого свидѣтельства 
другимъ, на имя новаго издателя». — Staatsbibliothek zu Berlin. Slg. Darmst. 2 m 
1846: Dostoevskij F. M. Bl. 1; РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 113 (черновик); 
Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 3. 
С. 56. См.: Апреля 30.
Апреля 30, вторник. Прошение В. Ф. Пуцыковича в Главное управление по делам 

печати: «…имѣю честь представить при семъ свидѣтельство, выданное изъ Главнаго 
Управленiя 31 Декабря 1872 года за № 5912, покорнѣйше прося замѣнить это 
свидѣтельство новымъ на мое имя. Что же касается до втораго экземпляра 
такого свидѣтельства, то прежнiй издатель Г. Достоевскiй его утерялъ». — РГИА. 
Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 115. К прошению приложено издательское свидетельство 
Достоевского. — Там же. Л. 116.

Мая 3, пятница. Главное управление по делам печати пересылает в редакцию Гр 
свидетельство В. Ф. Пуцыковича на право издания журнала. Соответствующее 
официальное отношение сохранилось в берлинском архиве Пуцыковича. — 
Staatsbibliothek zu Berlin. Slg. Darmst. 2  m 1846: Dostoevskij  F. M. Bl. 2. 
Опубликовано: Ученые записки Петрозаводского государственного универ-
ситета. 2019. № 3. С. 56. Черновик хранится: РГИА. Ф. 776.5.1871.95. Ч. 1. Л. 118. 
Черновик издательского свидетельства Пуцыковича: Там же. Л. 117.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Места хранения рукописей и документов

 АВПРИ — Архив внешней политики Российской империи (МИД РФ) 
(Москва)

 Библиотека ИРЛИ — Библиотека Института русской литературы (Пушкинский Дом) 
РАН (Санкт-Петербург)

 ГА (Тобольск) — Государственный архив в г. Тобольске
 ГАНО — Государственный архив Новгородской области (В. Новгород)
 ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва)
 ГАТО (Тула) — Государственный архив Тульской области (Тула)
 ГМФ — Государственный музей К. А. Федина (Саратов)
 ГПИБ — Государственная публичная историческая библиотека (Москва)
 Музей (Чернигов) — Черниговский литературно-мемориальный музей-заповедник 

М. М. Коцюбинского (Чернигов, Украина)
 ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки 

(Москва)
 ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 

(Санкт-Петербург)
 ОРФ ГМИРЛИ (ГЛМ) — Отдел рукописных фондов Государственного музея исто-

рии российской литературы имени Владимира Даля 
(Государственный литературный музей) (Москва)

 РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства 
(Москва)

 РГИА — Российский гос ударственный исторический архив 
(Санкт-Петербург)

 РО ИРЛИ — Рукописный отдел Инстит у та русской литерат уры 
(Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург)

 ЦГАМ (Главархив) — Центральный государственный архив Москвы
 ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический архив 

Санкт-Петербурга

Печатные источники

 БиржВед — «Биржевые Ведомости» (газета, СПб.)
 ВЕ — «Вестник Европы» (журнал, СПб.)
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 ВЛ — «Вопросы литературы» (журнал, М.)
 Г — «Голос минувшего» (газета, СПб.)
 Гр — «Гражданин» (газета-журнал, СПб.)
 Д — «Дело» (журнал, СПб.)
 ДП — «Дневник Писателя» Ф. М. Достоевского
 И — «Искра» (журнал, СПб.)
 ЛН — «Литературное наследство» (непериодическое научное 

издание)
 МВед — «Московские Ведомости» (газета, М.)
 МиИ — «Достоевский. Материалы и исследования» (научные сборни-

ки, Л., СПб.)
 НВ — «Новое Время» (газета, СПб.)
 НД — «Неизвестный Достоевский» 
   (электронный научный -журнал, Петрозаводск)
 ОЗ — «Отечественные Записки» (журнал, СПб.)
 ПГ — «Петербургская Газета»
 ПЛ — «Петербургский Листок» (газета)
 ПСС — Полное собрание сочинений
 РВ — «Русский Вестник» (журнал, М.)
 РВед — «Русские Ведомости» (газета, М.)
 РЛ — «Русская литература» (журнал, Л., СПб.)
 РМир — «Русский Мир» (газета, СПб.)
 СО — «Сын Отечества» (газета, СПб.)
 СПбВед — «Санкт Петербургские Ведомости» (газета, СПб.)
 Список — Список несохранившихся и ненайденных писем и деловых 

бумаг (академическое Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского: 
в 30 т.)

 Journal — «Journal de St. Petersbourg» (газета, СПб.)
 L’Indépendance Belge — «L’Indépendance Belge» (газета, Бельгия)

Электронные ресурсы

 1. Архив Ф. М. Достоевского : сайт. — URL : https://dostoevsky-archive.ru/ru (дата обра-
щения: 01.07.2021).

 2. Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации (Госкаталог): 
федеральная государственная информационная система государственного учета 
музейных предметов и музейных коллекций / Министерство культуры Российской 
Федерации. — URL : https://goskatalog.ru/portal (дата обращения: 01.07.2021).

 3. Объединенный цифровой архив Ф. М. Достоевского  : сайт. — URL  : https://
dostoevskyarchive.pushdom.ru (дата обращения: 01.07.2021).

 4. Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина: общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий исторических документов, рукописей, автографов, книг 
[Электронный ресурс]. — URL : https://www.prlib.ru (дата обращения: 01.07.2021).



888  |  Проблемы текстологии публицистики Достоевского (1873–1881)

 5. Редакционный архив газеты-журнала «Гражданин» (1872–1879 гг.) [Электронный 
ресурс] // Портал «philolog.petrsu.ru» / ПетрГУ, WEB-лаборатория Института фи-
лологии, кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики 
Института филологии. — URL : https://philolog.petrsu.ru/grazhdanin/menu3.html (дата 
обращения: 01.07.2021). [РАГ]

 6. Эпистолярное наследие Ф. М. Достоевского и его корреспондентов [Электронный 
ресурс] // Портал «philolog.petrsu.ru» / ПетрГУ, WEB-лаборатория Института фи-
лологии, кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики 
Института филологии. — URL : https://philolog.petrsu.ru/fmdost/letters/lettersdost.htm 
(дата обращения: 01.07.2021). [ЭНД]
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 1. А. Е. Бурцев, его сочинения и коллекции [Электронный ресурс]. — URL: https://
gpib.livejournal.com/6248.html (дата обращения: 01.07.2021).

 2. Александров М. А. Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях типограф-
ского наборщика в 1872–1881 гг. // Русская Старина. — 1892. — № 4. — С. 177–207; 
№ 5. — № 293–336.

 3. Алексеева Л. В. Анонимные письма в архиве Достоевского  // Неизвестный 
Достоевский. — 2014. — № 1–2. — С. 51–65 [Электронный ресурс]. — URL : 
https://unknown-dostoevsky.ru/°les/redaktor_pdf/1437403293.pdf (дата обращения: 
01.07.2021). DOI: 10.15393/j10.art.2014.4

 4. Алексеева Л. В. Анонимные письма в архиве Достоевского : Приложение: тексты 
писем // Неизвестный Достоевский. — 2014. — № 1–2 [Электронный ресурс]. — 
URL : https://unknown-dostoevsky.ru/info/page.php?id=472 (дата обращения: 
01.07.2021). [Анонимные письма]

 5. Алексеева Л. В. Актуальные проблемы публикации переписки Ф. М. Достоевского 
и его корреспондентов // Неизвестный Достоевский. — 2020. — № 1. — С. 184–
224 [Электронный ресурс]. — URL : https://unknown-dostoevsky.ru/°les/redaktor_
pdf/1587757655.pdf (дата обращения: 01.07.2021). DOI: 10.15393/j10.art.2020.4542

 6. Алчевская Х. Д. Передуманное и пережитое : дневники, письма, воспоминания. — 
Москва : Тип. Тов-ва И. Д. Сытина, 1912. — 467 с.

 7. Альтман М. С. По вехам имен. — Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1975. — 280 с. 
[Альтман]

 8. Андрианова И. С. «Музей памяти Ф. М. Достоевского»: история и перспективы 
проекта. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2013. — 192 с.

 9. Андрианова И. С. Духовная поэтесса «Иг. П. А.»: атрибуция письма одной неиз-
вестной корреспондентки Достоевского // Неизвестный Достоевский. — 2016. — 
№ 4. — С. 85–107 [Электронный ресурс]. — URL : https://unknown-dostoevsky.ru/
°les/redaktor_pdf/1484818315.pdf (дата обращения: 01.07.2021). DOI: 10.15393/j10.
art.2016.2921

 10. Андрианова И. С. «Сочинительница» из провинции: атрибуция письма корре-
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 11. Андрианова И. С. «Друг писателей» М. А. Языков и Ф. М. Достоевский: вза-
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полит. каторжан и ссыльно-поселенцев» ; вып. 11–12.)
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Санкт-Петербург : Наука, 2005. — 338 с. [Библиотека]
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«Плотники» — 765, 775

Богомолов Н. М. — 837, 844
«Московские заметки» — 837, 844

Богородица (Дева Мария) — 15
Богров Г. И. — 379, 439, 577

«Жить или не жить евреям повсеместно в России?», статья — 577
«Записки еврея» — 379, 439

Богучарский В. Я. — 204, 205, 208, 244, 263
Богушевич Ю. М. — 213, 214, 215, 748, 880
Бодиско В. М. — 294
Бодиско М. А. — 294
Бокль Г. Т. — 343, 345, 479, 481

«История цивилизации в Англии» — 479, 481
Болдаков И. М. — 822

«Из Германии. Заметки об университетских занятиях в Германии» — 822
Бонекетберг, пастор — 15
Бонч-Бруевич В. Д. — 206
Борисова — 406, 409
Боровиковский А. Л. — 299, 473, 475

«Посвящение в поэты», автограф стихотворения — 474, 475
«Поэту», автограф стихотворения — 474, 475
«Царь природы», автограф стихотворения — 474, 475

Бразель А. Н. — 323, 324
Брауде Т. В. — 286, 429, 432, 433, 488, 498
Брешковская — 296
Бронников Ф. А. — 777
Брянчанинов А. А. — 286, 544, 545
Буданова Н. Ф. — 16
Буксторф И. (Старший) — 518, 520
Буренин В. П. (псевд. Z.) — 759, 762, 765, 790, 815, 849, 864, 866, 884

«Журналистика», газетная рубрика — 790, 815, 849, 866, 884
«Обзор журналистики за прошлый год» — 864
«Очистительное значение каторги и нервически-восклицательные фельетоны г-на 
Ф. Достоевского» — 759, 765
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Буринский (В. Ф. <¿>) — 829
Бурцев А. Е. — 204–209, 242, 243, 247, 250, 251, 260, 270, 274

«Мой журнал. Для любителей искусства и старины» — 250
«Мой журнал для немногих, или библиографическое обозрение редких 
художественных памятников русского искусства, старины, скульптуры, старой 
и современной живописи, отечественной палеографии и этнографии и других 
исторических произведений, собираемых А. Е. Бурцевым» — 208

Бурцева О. А. — 207
Бучнева Д. Д. — 751
Быков П. В. — 381, 382, 620

В. М. Б. <¿> — 280, 825, 863
«Сельские школы» («О школах в деревне»), рукопись статьи — 244, 280, 825, 863

Вагнер Н. П. — 256, 415
Валиханов Ч. Ч. — 199–200
Валицкий — 537
Вамбери А. — 836

«Путешествие по Средней Азии в 1863 году» — 836
Василевский Н. А. — 287, 484, 485
Василий Ильич (корреспондент В. П. Мещерского) — 841
Ведров В. М. — 215
Вейнберг П. И. — 837
Великанов В. А. — 357, 358, 359
Великанова А. И. — 357, 358, 359
Верещагин А. В. — 246, 282, 871, 874

«Из путевых заметок по Черноморскому округу», статья — 246, 282, 871, 874
«Путевые заметки по Черноморскому округу. С приложением двух фасадов, плана и 
разреза сочинской церкви и карты Черноморского округа» — 282

Веселицкий В. Л. — 325, 326
Веттер Н. И. — 810, 816, 818, 819
Ветхий Завет — 574 (Быт.), 576 (Быт. 18:23–33), 511 (Быт.), 520 (Быт.)
Викторов П. А. — 286, 330, 332

«Погибающим», автограф стихотворения — 331, 332
Викторович В. А. — 16, 242, 747, 751–753, 755, 757, 760, 761, 763, 768, 771, 778, 780, 
781, 790, 800, 810, 813, 816–818, 824, 834, 839, 840, 842, 843, 846, 847, 855, 857, 864, 
866–868, 870, 871, 874, 875, 878, 879, 882, 884

«Взлохмаченный Достоевский, или Злоключения мемуарного жанра» — 878
«Дополнения к комментарию» — 780
«К истории одного объявления в “Гражданине” 1873 г.» — 778, 780
«Неизвестное выступление Ф. М. Достоевского и церковный вопрос» — 870

Виленкин Н. М. (псевд. Минский) — 543
Виль Б., де — 306
Вильгельм I — 836
Вильде М. Г. <¿> (псевд. W.) — 814, 838

«Литература и жизнь», газетная рубрика — 814, 838
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Вилькин Н. Л. — 333
Виноградов В. В. — 760, 763, 769, 775, 826, 842, 846, 857, 866

«И. С. Генслер и Ф. М. Достоевский — редактор “Гаванских сцен”» — 769
«История одной литературной подделки» — 846
«Об авторе сатиры на А. А.  Краевского и его газету “Голос”» («Достоевский и 
А. А. Краевский») — 857
«Проблема авторства и теория стилей» — 760, 763, 775, 866

Виппер Р. Ю. — 433
Виппер Ю. Ф. — 433, 435, 449

«Где начинается прежде всего воскресенье на земном шаре» — 449
«Золотое деление как основной морфологический закон в природе и искусстве 
(открытие проф. Цейзинга. С примеч. и объяснениями, изложено Ю. Ф. В.)» — 449
«Семейство математиков Бернулли: речь, произнесенная в день годовщины 
основания Московской классической гимназии Фр. Креймана» — 449
«Сорок пять доказательств пифагоровой теоремы (с прил. кратких биографических 
сведений о Пифагоре)» — 449

Вислиценус Г.-А. — 446, 447
Воеводин А. Д. (псевд. Галицкий Н. И.) — 286, 579, 580, 582, 589

Дневник А. Д. Воеводина, рукопись —585, 588, 589
«Записки гимназиста», рукопись повести или рассказа — 579, 580, 585, 589
«Из дневника гимназиста», рукопись — 579, 580, 585, 589
«Новое время», рукопись романа — 582, 589

Волгин И. Л. — 9, 16, 200–201, 285, 288, 292, 297, 300, 301, 615, 617
«Достоевский и царская цензура (к истории издания “Дневника писателя”)» — 200

Волков Н. С. — 753
«На распутье» — 753

Волконская З. А., кн. — 570, 575
Вольфрам Ю. И. — 523
Вуич Н. Н. — 327, 330
Вяземский П. А. — 858, 870, 880

Гаврилов А. А. — 387
Гаврилова — 305, 306
Гаврушкевич И. И. — 752

«Новое хорошее дело в земстве» <¿> — 752
Гаевский В. П. — 794, 858
Гайдебуров П. А. — 298, 299
Гайдуков — 287, 305, 306
Галлер К. К. — 287, 563
Ганжулевич Д. В. — 564, 565
Гарибальди Дж. — 299
Гармашева Т. В. — 203, 291, 420
Гартман Ф. — 446, 447
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Гартман Э., фон — 843
«Сущность мирового процесса, или философия бессознательного» — 843

Гаршин В. М. — 588, 589
«Четыре дня», рассказ — 588, 589

Гауделин Е. П. — 17
Гауделин П. П. — 17
Гезениус В. — 518, 520
Гейденрейх Е. — 830, 831
Гейне Г. — 781, 822

«Лорелея» — 781
Генслер И. С. — 769–772

«Биография Кота, Василия Ивановича (рассказанная им самим)» — 770
«Гаваньские сцены (Жанр)» — 769–772

Герасимова А. Ф. — 286, 441, 442, 443
Гербель Н. В. — 877
Герцен А. И. — 406, 408, 419, 420, 579, 580, 587, 589, 749, 753, 764

«Александр Иванович Селин. Некролог», рукопись — 419, 420
Владимир Петрович Бельтов, персонаж («Кто виноват?») — 586, 589
Дмитрий Яковлевич Круциферский, персонаж («Кто виноват?») — 586, 589
«Доктор Крупов», повесть — 587, 589
«Кто виноват?», роман — 579, 580, 586, 589

Герцен Е. А. — 406, 408
Герцен Н. А. (у. Захарьина) — 419, 420
Гёте И.-В. — 282, 482, 553, 785, 867

«Кого полюбишь ты — всецело…» — 867
Мефистофель, персонаж («Фауст») — 553
«Фауст», трагедия — 482, 553
Фауст, персонаж («Фауст») — 553

Гижицкий Е. К. — 763
«Русские эмигранты» — 763

Гика Я. А. — 560, 561
Гильфердинг А. Ф. — 376, 378
Гинденбург В. Д. — 437, 482
Гирс Д. В. — 505, 506
Гладкий (Гладков) — 801, 802, 818, 882
Гладстон У. Ю. — 472

«Болгарские ужасы и Восточный вопрос», памфлет — 472
Глинка В. С. — 778, 784

«На всё время и всё на время» («Сибиряк») — 778, 784
«Не нами начато, не нами и кончится» — 784

Глинка М. И. — 579
«Жизнь за царя», опера — 578, 579
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Глинский Г. — 286, 397, 398
Говоров К. Г. — 453, 455
Говоров С. К. — 453, 454, 455, 456

«Урод», рукопись повести — 455, 456
Гоголь А. В. — 369
Гоголь Н. В. — 461, 467

«Мертвые души», поэма — 467
Петр Иванович Бобчинский, персонаж («Ревизор») — 384, 385

Голеновский И. Н. — 621
Голеновский Н. И. — 620
Голицын Н. Н., кн. — 292, 568, 575
Головач Э. И. — 539
Головачев А. А. <¿> (псевд. А. Г—в) — 781

«Недоимка» — 781
Головин Е. С. — 530
Головина Л. В. (у. Карнович) — 530
Голубев В. Ф. — 820
Гольдсмит И. А. — 577
Гондон — 306
Гончаров И. А. — 207
Гораций — 570

«Искусство поэтики» («Ars Poetica») — 570
Горбунов И. Ф. — 859, 860
Горелов Н. Н. — 287, 565, 566, 567
Горский А. В., прот. — 312
Градовский А. Д. — 386, 387, 552, 756, 843

«Значение идеала в общественной жизни» — 552
«Национальный вопрос в истории и в литературе» — 843

Градовский Г. К. — 747–750, 752, 757, 789
Гребцов — см. Паначини
Грибоедов А. С. — 455

«Горе от ума», комедия — 413, 415
Молчалин, персонаж («Горе от ума», А. С. Грибоедов; нариц.) — 454, 455

Григорий III Гика, господарь Молдавии и Валахии — 329, 330
Григорий (Палама), о. — 773, 776, 780, 839, 842

«Еще о болгарском вопросе» — 773, 776, 780
Григорьев В. В. — 200, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 
227, 233
Григорьев Л. В. — 590, 591, 592
Гриневицкий И. — 298
Гришенко И. К. — 323, 324
Грищенко Н. Е. — 576, 577
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Гроссман Л. П. — 199, 200, 202, 755, 774, 778, 780, 788, 817, 842
«Жизнь и труды…» — 200, 203
«Неизвестные фельетоны Достоевского» — 842

Грудзинская М. А. — 324
Гуладзе А. С. — 287, 457, 458
Гумилевский А. В., свящ. — 312
Гусев А. Ф. — 287, 420, 421, 444, 446, 447, 450, 451

«Журнальные и газетные рассуждения о свободе совести», брошюра — 421
«Нравственный идеал буддизма в его отношении к христианству» — 446, 447, 451
«Христианство и новые культурные религии», замысел — 447

Гутковский К. К. — 200
Гюго В. — 481, 526

аббат Мириэль, персонаж («Отверженные») — 482, 526
«До изгнания» («Avant l’exil»), статьи и речи — 526
Жан Вальжан (Valjean), персонаж («Отверженные») — 526
«Отверженные» («Misérables»), роман — 482, 526
«Право и закон» («Le droit et la loi»), глава («До изгнания»)
Фантина (Fantine), персонаж («Отверженные») — 526

Давид, царь (библ.) — 368
Давыдов Д. В. — 777
Даниил, иг. — 15
Данилевский М. М. — 287, 395, 396
Данилевский Н. Я. — 542, 543, 756, 794, 865

«Европа и Россия» — 542
Дарвин Ч. — 343, 345
Дверницкий Е. <¿> — 287, 531
Дедюлин Н. С. — 485, 486
Дежнёв С. И. — 350, 352, 357
Дейниковский А. И. — 287, 404, 405
Дергачева И. В. — 570
Детенгоф А. К. — 286, 592, 593, 596, 597
Дефоре Э. — 306
Джевонс У. С. — 472
Дизраэли Б., 1-й граф Биконсфилд — 472
Диккенс Ч. — 399, 400

«Посмертные записки Пиквикского клуба», роман — 399, 400
Дмитревский — 793, 803, 804
Дмитриев А. А. — 299
Добролюбов Н. А. — 455, 482

«Еще работы в жизни много…», стихотворение — 453, 454–455
Долгоруков В. А., кн. — 841, 845, 855, 858
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Долинин А. С. — 18, 200, 204, 205, 209
Досифей, иером. — 324, 325, 334
Достоевская А. Г. (у. Сниткина) — 8, 9, 20, 200, 202–204, 217, 237, 238, 239, 287, 290, 
292, 307, 308, 328, 329, 330, 360, 372, 377, 406, 426, 429, 437, 481, 487, 505, 536, 552, 559, 
564, 593, 615–619, 621, 622, 763, 770, 777, 778, 780, 788, 789, 795–797, 800, 801, 804, 806, 
808–812, 816–819, 860, 876, 878, 879, 884

«Воспоминания» — 770, 777, 860, 878, 879
Достоевский А. А. — 206, 207
Достоевский А. М. — 206, 207, 621
Достоевский М. М. — 590, 592, 621, 758, 782
Достоевский Н. М. — 827
Достоевский Ф. М. — 218, 219, 220, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
381, 482

Александра Ивановна Великанова, персонаж (ДП, 1876, май) — 489, 490, 498
«Бедные люди», роман — 428, 429, 433, 435, 591, 592
«Бесы», роман — 290, 384, 385, 563, 564, 572, 575
«Бобок», фантастический рассказ (ДП, 1873, февраль) — 277
«Братья Карамазовы», роман — 239
«Влас» (ДП, 1873, январь) — 307, 308
«Два самоубийства», главка (ДП, 1876, октябрь, гл. 1, ІІІ) — 395, 406, 408
«Детские секреты», главка (ДП, 1876, июль — август) — 379, 381
«Дневник Писателя» — 4, 6, 7, 8, 9, 13–20, 199–203, 205, 209, 210, 216, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 235, 238, 246, 285–293, 295-297, 299–301, 312, 334, 336, 337, 338, 340, 
342, 361, 384, 385, 418, 419, 420, 421, 428, 429, 433, 441, 443, 450, 451, 452, 453, 454, 
457, 458, 472, 473, 477, 481, 482, 486, 527, 531, 538, 545, 546, 576, 577, 580, 591, 592, 
598, 615-622
«Дневник Писателя» 1873 г. — 240, 277–282
«Дневник Писателя за 1876 г. — 211, 212, 213, 214, 216, 217, 228, 229, 230, 231, 232, 
246 (март), 248 (май, июнь), 249 (июнь), 250 (июнь, июль — август), 251 (июнь, 
июль  — август), 254 (июль  — август), 255 (сентябрь, октябрь), 256 (октябрь, 
ноябрь), 257 (октябрь), 258 (декабрь), 304–306, 308, 309 (январь), 313 (январь), 
314 (январь, февраль), 315 (январь, февраль), 316, 317, 323 (февраль), 324, 
325, 326 (февраль, март), 327, 328, 330, 331, 332, 340 (май), 345 (май), 359 (май, 
июнь), 360 (июнь), 361–363 (июнь), 367 (июнь), 368 (июнь), 369, 371, 372, 374, 
375, 376 (июль — август), 378 (июль — август), 379, 381–382 (сентябрь), 385, 387 
(сентябрь, октябрь), 389, 390, 394 (октябрь), 395 (октябрь, ноябрь, декабрь), 396 
(ноябрь, декабрь), 401 (сентябрь, октябрь), 405, 406 (декабрь), 408, 409, 412, 415 
(ноябрь), 456 (декабрь), 504, 505, 522 (октябрь, декабрь), 566, 567, 578, 579
«Дневник Писателя» за 1877 г. — 217, 218, 219, 220, 221, 222, 228, 229, 230, 231, 236 
(январь, октябрь), 238 (декабрь), 258 (январь), 259–260 (январь), 261 (февраль), 
262 (февраль, март), 265 (март, апрель), 266–267 (апрель), 267–270 (май  — 
июнь), 271–272 (июль — август), 273 (октябрь, ноябрь), 273–276 (декабрь), 395, 
396, 400, 420, 427 (январь), 428 (январь), 433, 435 (январь), 440, 441, 443, 444 
(январь, гл. 2), 446, 447 (январь), 448, 449 (январь), 451, 452, 457 (февраль), 459, 
466 (февраль), 473 (февраль), 484, 485, 486, 498, 500 (январь), 505, 506 (март), 508, 
509 (январь), 509, 519, 520 (март, гл. 2), 523 (март, апрель), 530, 531 (март), 532, 
533, 534, 537, 554, 558 (декабрь), 559 (ноябрь), 560, 561 (ноябрь, декабрь), 564, 
565 (декабрь), 566, 567 (декабрь), 568 (ноябрь), 581 (декабрь), 589 (декабрь), 594 
(декабрь), 595 (декабрь)
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«Дневник Писателя» за 1876‒1877 гг. — 425, 426, 563, 568, 569, 572, 575
«Дневник Писателя» за 1881 г. — 228, 229, 230, 231, 239
«Дядюшкин сон», повесть — 280
«Еврейский вопрос», главка (ДП, 1877, март, гл. 2) — 488–489, 498, 509, 512, 531
«За умершего», главка (ДП, 1876, апрель, гл. 2, IV) — 247
«Записки из Мертвого Дома» — 290, 324, 325, 326, 334, 379, 381, 435, 441, 449, 487, 
498, 563
«Земля и дети», главка (ДП, 1876, июль — август, гл. 4, IV) — 233–234, 254
«Злоба дня», главка (ДП, 1877, февраль, гл. 2, ІІ) — 473, 475
«Идеалисты-циники», главка (ДП, 1876, июль — август, гл. 2, І) — 253
«Идиот», роман — 290, 324, 325, 334, 367, 384, 385, 564
«Иностранные события», рубрика — 241, 242, 243, 244, 278, 279
«История глагола “стушеваться”», главка (ДП, 1877, ноябрь, гл. 1, ІІ) — 558, 559
Князь Мышкин, персонаж («Идиот») — 365, 367
«Колония малолетних преступников», главка (ДП, 1876, январь, гл. 2, ІІІ) — 317, 323
Кроткая, персонаж («Кроткая») — 410
«Кроткая», повесть (ДП, 1876, ноябрь) — 257, 409, 412, 415, 428, 429, 436, 437, 588, 
589, 527, 528–529 (фр.)
«Лучшие люди», главка (ДП, 1876, октябрь, гл. 2, ІІІ) — 389
«Мальчик у Христа на ёлке», рассказ (ДП, 1876, январь, гл. 2, ІІ) — 317, 323, 327, 330, 383
«Миражи. Штунда и Редстокисты», главка (ДП, 1877, январь, гл. 1, ІІ) — 436, 503
«Мужик Марей», рассказ (ДП, 1876, февраль, гл. 1, ІІІ) — 317, 323, 327, 330, 377, 378
«Мы в Европе лишь стрюцкие», главка (ДП, 1877, январь, гл. 2, ІІ) — 428, 447, 449
«Мысли по поводу восточного вопроса», статья — 362, 363
«На каком языке говорить будущему столпу своей родины?», главка (ДП, 1876, 
июль — август, гл. 3, ІІ) — 233, 253
«Неопределенные побуждения», неопубл. статья — 245
«Несколько заметок о простоте и упрощенности», главка (ДП, 1876, октябрь, 
гл. 1, ІІ) — 407, 408
«Но да здравствует братство!», главка (ДП, 1877, март, гл. 2) — 498
«О любви к народу», главка (ДП, 1876, февраль) — 379, 381
«О самоубийстве и о высокомерии», главка (ДП, 1876, декабрь, гл. 1, V) — 457
«Одна несоответственная идея», главка (ДП, 1876, май, гл. 2, ІІ) — 339, 340, 342, 345
«Одно слово по поводу моей биографии», главка (ДП, 1876, январь, гл. 3, ІІІ) — 317, 323
«Оригинальное для России лето», главка (ДП, 1876, июль — август, гл. 4, V) — 254
«Ответ на письмо», главка (ДП, 1877, февраль) — 452, 458, 459
«Отцы и дети», неосущ. замысел — 328, 330
Парадоксалист, персонаж (ДП, 1876, июль — август) — 379, 381
«Подросток», роман — 15, 296, 310, 311, 330, 383, 591, 592
«Постыдно ли быть идеалистом?», главка (ДП, 1876, июль — август, гл. 2, ІІ) — 253
«Похороны “общечеловека”», главка (ДП, 1877, март, гл. 3, І) — 264
«Преступление и Наказание», роман — 290, 384, 385, 436, 437, 498, 526, 531, 563, 564
«Приговор», главка (ДП, 1876, октябрь, гл. 1, IV) — 395
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«Примирительная мечта вне науки», главка (ДП, 1877, гл. 1, І) — 447, 449
«Простое, но мудреное дело», главка (ДП, 1876, октябрь, гл. 1, І) — 387, 388
Родион Раскольников, персонаж («Преступление и Наказание») — 365, 367
«Русский или французский язык?», главка (ДП, 1876, июль — август, гл. 3, І) — 253, 
377, 378
«Русское решение вопроса», главка (ДП, 1877, февраль, гл. 2, IV) — 459, 466, 473, 475
«Самые подходящие в настоящее время мысли», главка (ДП, 1877, март, гл. 1, ІІІ) — 
486, 487
«Смерть Жорж Занда», главка (ДП, 1876, июнь, гл. 1, І) — 361
«Сон смешного человека. Фантастический рассказ», главка (ДП, 1877, апрель, 
гл. 2) — 267
Соня Мармеладова, персонаж («Преступление и Наказание») — 365, 367, 410, 412
«Старина о петрашевцах», исключ. главка (ДП, 1877, январь, гл. 2) — 221, 222, 234–
235, 260
«Столетняя», рассказ (ДП, 1876, март, гл. 1, ІІ) — 326, 330
«Три идеи», главка (ДП, 1877, январь, гл. 1, І) — 436, 448, 449, 484, 485, 503
Тушар (Москва, «Подросток») — 330
«Униженные и Оскорбленные», роман — 330, 332
«Фома Данилов, замученный русский герой», главка (ДП, 1877, январь, гл. 2, ІІІ) — 
508, 509
«Что значит слово “стрюцкие”?», главка (ДП, 1877, ноябрь, гл. 1, І) — 558, 559
«Чужая жена и муж под кроватью», рассказ — 384, 385
«Post Scriptum», главка (ДП, 1876, июль — август) — 254
«Pro и contra», главка (ДП, 1877, март, гл. 2, ІІ) — 498
«Status in statu. Сорок веков бытия», главка (ДП, 1877, март, гл. 2, ІІІ) — 491, 498

Драгоманов М. П. — 296, 299, 376–378
«Галицко-русская литература» («Галицько-руське письменство»), брошюра — 377, 
378
«Исторические песни малорусского народа, с объяснениями Вл. Антоновича и М. 
Драгоманова»
«Про украинских казаков, татар и турков» («Про украïнських козаків, татар та 
турків»), брошюра — 378

Драшусов В. А. — 535, 536
Драшусова Е. А. (у. Ошанина, в 1-м б. Карлгоф) — 534, 535, 536
Драшусова Н. А. (в б. Хомякова) — 535, 536
Дрентельн Н. С. — 472, 473
Друйи Ж. (Drouilly J.) — 279
Друцкой И. С., кн. — 425, 426
Дубасов Ф. В. — 574, 575
Дудкин А. А. — 369–371, 620
Дуранин С., свящ. — 287, 312
Дуранина М. Н. — 312
Дюков П. А. — 522
Дюма А. — 333
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Евангелие — 320, 323, 339, 340, 367, 409, 412, 435 (от Иоанна), 436 (от Иоанна), 499, 
500, 501, 502, 503, 507, 509, 535 (от Луки), 536 (от Луки), 568 (Ин. 1:47), 569, 570, 575
Евгения Максимилиановна Ольденбургская, принцесса (Лейхтенбергские, 
Романовские) — 621
«Еженедельная хроника», рубрика — 242
Ездра (библ.) — 511, 520
Екатерина II Великая, императрица Всероссийская (Романовы) — 857, 874

«Записки императрицы Екатерины Второй» — 542
Елагина А. П. — 570, 575
Елачич А. Ф. — 853

«Памятная книжка С.-Петербургской губернии» — 853
Елизавета Петровна, императрица Всероссийская (Романовы) — 542
Елисеев А. — 426
Елисеева М. А. — 426
Еникеев Н. Н., кн. — 287, 374, 375
Енишерлов Г. П. (псевд. Елизар Шумилов) — 286, 293, 299, 345, 346, 349, 356, 357

«Космос» («Человеку», интродукция), «П. Великий», «Прончищев», «Саванаролла», 
«Станьчек», «Фультон», рукописи песен и поэм — 345, 346–349
«Песни о людях» («Песня IV. Прончищев», «Песня VII. Станьчек», «Мечты и 
видения» ХХIII, «К Востоку»), рукописи — 350–356, 357

Ермаков Н. А. — 809
Есакова А. — 427

Жаров — 369–371
Живарев С. А. — 457
Жигмановский <¿> — 538
Жития святых — 15
Жук В. Н. — 785
Журавлёв Д. — 329, 330
Журавлёва А. Н. (у. Вуич) — 329, 330

Забнин С. И. — 286, 554, 558
«Солдат в больнице», автограф стихотворения — 555, 558
«Сон болгарина», автограф стихотворения — 554, 558

Заборова Р. Б. — 203
Завадский С. В. — 13
Загуляев М. А. (псевд. L. V.) — 762

«Les Revues Russes» — 762
Закревский М. А. — 622
Зарина Е. И. <¿> (псевд. Е. З.) — 751

«Лучи и тени» — 751
Засецкая Ю. Д. — 777, 778, 871, 872
Засулич В. И. — 570, 575, 594, 595
Захаров — 524, 525
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Захаров В. Н. — 813
«Имя автора — Достоевский. Очерк творчества» — 813

Захарова О. В. — 834
«Достоевский в прижизненной критике (1845–1881)» — 834
«Идеи Достоевского в развитии концепции еженедельника “Гражданин” (1873–
1874)» — 834

Зильберштейн И. С. — 205, 208, 209, 300
Злобина — 480, 481
Золя Э. (Zola) — 359, 360, 552, 582, 589, 884

«Жорж Занд и ее произведения» («Парижские письма») — 359, 360
«Письма» — 582, 589
«Тереза Ракен» — 884

Зотов В. Р. («В. — З.») — 317, 323, 841
«Русский энциклопедический словарь» — 317, 323
«Русский энциклопедический словарь И. Н. Березина» (библиогр. отзыв) — 841

Зохраб И. — 16, 763, 817, 879
«¯e Contents of ¯e Citizen during Dostoevsky’s Editorship: Uncovering the Authorship 
of Unsigned Contributions. Dostoevsky’s Quest to Reconcile the “Flux of Life” with a 
Self-Fashioned Utopia» — 879

Иванов (знакомый А. У. Порецкого) — 826
Иванов К. В. — 877

«Видение Валтасара» (перевод из Дж.-Г. Байрона) — 877
Иванов Н. Ф. — 621
Иванова С. А. (в б. Хмырова) — 764
Иегова — 15
Из монашествующих (псевд.) — 821

«Ответ на помещенную в № 31-м июля 30-го дня сего 1873-го года газеты-журнала 
сего Гражданин статью…» — 821

Извеков А. Н. — 314, 315
Иловайский Д. И. — 363, 364

«Обзор деятельности Русской печати за последние 18 лет», статья — 363, 364
Ильницкий Л. В. — 296, 341, 342
Иоанн IV Васильевич Грозный, царь и в. кн. всея Руси — 344, 345, 385, 387, 573, 575
Ипатьевская летопись — 575, 576
Исаков Я. А. — 388, 389, 401, 402, 486, 487
«Исторические свидетельства об Иисусе Христе: пять лекций, чит. в Кембридж. ун-те 
д-ром богословия В. Фарраром, чл. Королев. о-ва, б. чл. Коллегии св. Троицы 
в  Кембридже, проф. Мальборугской коллегии и орд. капелланом при королеве 
Великобританской» — 450, 451
Иуда (библ.) — 15
Ишимова А. И. (А. О.) — 287, 317, 323, 486, 487

«Рассказы из Священной истории для крестьянских детей» <¿> — 487

Кабот А. М. — 384
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Каверин В. В. — 452, 458, 459
Казанцев Г. — 616
Казанцев Н. — 817

«Из восточной России (Еще несколько слов о переселении крестьян)» — 817
Каирова А. В. — 337, 338, 341, 342, 357, 358, 359
Калугин С. Ф. — 286, 291 (Калугин Н. С.), 292 (Калугин Н. С.), 884

«В лесах Литвы» — 884
«Голодная изба» — 884

Каменский Д. И. — 840, 857, 875
Кандыба А. А. (Кандиба) — 293, 371, 372
Капелюш Б. Н. — 203, 291, 420
Каракозов Д. В. — 813, 820
Карлгоф В. И. — 535, 536
Карлейль Т. — 472
Карпов Г. Ф. — 287, 304, 619
Карташов Д. В. — 336, 338, 357, 359, 618
Касаткина Т. А. — 16
Катков М. Н. — 775, 776, 781, 786, 789, 829, 855
Каченовский В. М. — 865, 868, 869, 880, 881

«Московские коптители неба» — 865, 869, 880, 881
Кашкин Л. Д. — 285, 361, 363, 364
Кельсиев В. И. — 851

«Заметки о татарском влиянии на великорусов» — 851
Кибальник С. А. — 6
Киреев А. А. — 788, 807, 808
Киркор А.-Г. К. (псевд. Сливов) — 849, 865, 870, 872–874, 879, 881

«Славянские земли» — 870, 873, 874
Киселев П. Д. — 758
Кишенский Д. Д. — 790, 796–800, 802, 803, 805–807, 811–814, 817–821, 824, 825

«Кормилицы-Саврасушки» («Савраски») — 798
«О гражданстве» — 813, 817, 818, 820, 821
«Отчего в России нет граждан» — 806
«Падение» — 798, 800, 806, 811–814, 819, 824, 825
«Пить до дна — не видать добра» — 790, 796–800, 803, 805–807

Ковалевский М. Е. — 303
Ковалевский Н. О. — 446, 447

«Как смотрит физиология на жизнь вообще и психическую в особенности», 
статья — 446, 447

Ковнер А. Г. (псевд. —ръ) — 286, 288, 489, 490, 493, 753, 759, 762, 765, 771, 775, 797, 
805, 807

«Литературные и общественные курьезы», газетная рубрика — 753, 759, 762, 765, 
771, 775, 797, 805, 807
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Коган Г. Ф. — 204, 208, 225, 792
Козлов П. А. — 763, 768

«Май» (перевод из А. де Мюссе) — 763, 768
Колокольцова А. Г. — 323, 324
Комаров В. В. — 774
Кондратьев И. К. — 17
Кондратьева В. М. — 17
Кони А. Ф. — 303, 426, 873
Кониский А. Я. — 377, 378
Константин Николаевич, в. кн. — 846, 872
Константинов К. С. — 286, 546, 547, 548, 552

«Жизнь без прикрас», автограф стихотворения — 551, 552
«Изобретательность», автограф стихотворения — 548–549, 552
«Когда в объятьях сладостных Морфея…», автограф стихотворения — 548, 552
«Осенние недуги», автограф стихотворения — 550–551, 552
«Отчего вдруг пропала улыбка твоя…», автограф стихотворения — 550, 552
«С победой», автограф стихотворения — 548, 552
«Три мужика и странник», автограф басни — 549–550, 552

Кораблев Н. П. — 450, 451
Коран — 15
Корба А. П. (у. Мейнгардт, во 2-м б. Прибылёва) — 297, 390, 394, 403, 404, 525, 541, 
620

«Лето 1876 г.», рукопись статьи — 390, 391, 394
Корейша И. Я. — 758
Коренев Г. А. — 323, 324
Корнилов И. П. — 865
Корнилов С. К. — 17, 402, 403, 475, 476, 521, 522, 595
Корнилова Е. П. — 17, 387, 388, 401, 402, 402, 403, 406, 431, 433, 475, 476, 521, 522
Корнилова Е. С. —17, 475, 476
Корнилова М. С. — 521, 522
Корнилова С. П. — 595
Королёв Ф. Н. — 410, 412
Коропчевский Д. А. — 577
Корф М. А., барон — 316, 323

«Наш друг», пособие для обучения чтению — 318, 323
Корш В. Ф. — 774
Косачовский А. — 213, 214, 218, 219, 224, 226, 229, 230
Костомаров Н. И. — 818, 820
Кохнова Л. Ю. — 778, 827

«Ответ женщины на призыв “Гражданина”: “К делу!”» — 778, 827
Коцюбинский И. Ю. — 298
Коцюбинский М. М. — 298
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Краевский (Е. А. <¿>) — 826
Краевский А. А. — 440, 441, 484, 485, 752, 754, 756, 782, 826, 839, 857, 858, 870, 872, 
874
Крестовский В. В. — 774
Крестовский Г. — 286, 334, 336

«Вопрос», автограф стихотворения — 335–336
«Портрет», автограф стихотворения — 335, 336
«Стансы», автограф стихотворения — 334–335, 336
«Эпиграф к “Дневнику Писателя” Ф. М. Достоевского», автограф стихотворения — 
334, 336

Кроненберг С. Л. — 315, 317, 323, 327, 330
Круглов А. В. — 835
Круглова М. Л. — 209
Крылов И. А. — 327, 330

«Свинья», басня — 327, 330
Кудряшев В. — 286, 561, 563
Кузнецова К. Г. — 286, 531, 532, 618
Куколевский А. И., книгопродавец (Харьков) — 329, 330
Кулаков И. — 806, 810

«Лотерейный билет» — 806, 810
Кулишер Р. М. — 286, 509, 520
Куманина В. М. — 620
Купер Дж. Ф. — 583, 589

«Морские львы», роман — 583, 589
Куриков А. Л. — 616
Курносова А. Н. — 293
Курочкин В. С. — 758
Кущевский И. А. — 749

«Брайт на берегах Волги» — 749

Л. (псевд.) — 802, 803
«Заметка о высших женских курсах в Москве. Письмо к редактору» — 802, 803

Л. Д. (псевд.) — 772
«Вчера, сегодня и завтра (Вседневные заметки)» — 772

Лавр (библ.) — 15
Лаврентьев (юнкер) — 851
Лавров П. Л. (псевд. П. Миртов) — 467

«Исторические письма» — 467
Ланге И. Н. — 400
Ланский Л. Р. — 763

«Достоевский в неизданной переписке современников (1837–1881)» — 763
Ласкос И. Л. — 281, 863

«Из Корфу», корреспонденция — 244, 281, 863
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Лассаль Ф. — 558, 559
Лебедев Н. Е. — 215, 227, 248, 249, 251, 271
Левитский И. О. — 810, 817
Левтеев А. П. — 389
Лейкин Н. А. (псевд. Лкн) — 753, 765, 769, 837, 859, 870

«Из записной книжки отставного приказчика Касьяна Яманова» — 753, 765, 769, 
837, 859, 870

Леонид (Кавелин), архим. — 266
Лихтенбергер Иоанн

«Prognosticationes» («Книга предсказаний») — 268
Леонов Л. А. — 752, 757
Леонтьев К. Н. — 770, 771

«Панславизм и греки» — 770, 771
Лермонтов М. Ю. — 453, 454, 498, 580, 585, 589, 785

«А. О. Смирновой», стихотворение — 490
«Дума», стихотворение — 493, 498, 584, 589
«И скучно и грустно», стихотворение — 454, 455, 580, 584, 589
«Не верь себе», стихотворение — 453, 454
«Пророк», стихотворение — 337, 338
«Родина», стихотворение — 585, 589

Лесков Н. С. (псевд. Псаломщик, Свящ. П. Касторский, Стебницкий) — 16, 760, 761, 
774–776, 782–784, 790, 857, 870, 874, 877

«Дневник Меркула Праотцева» — 877
«Запечатленный ангел» — 16, 775
«О певческой ливрее (Письмо в редакцию)» — 16, 782
«Очарованный странник» — 775
«Смех и горе» — 775
«Соборяне» — 760
«Холостые понятия о женатом монахе» — 16, 784

Лессинг Г. Э. — 518, 520
«Die Juden», комедия — 518, 520
«Натан Мудрый», драматическая поэма — 518, 520

Ливанов Ф. В. — 865
Лидем — 541
Линниченко А. И. — 420
Липкин Л. И. — 517, 520
Лисунов С. А. — 616
Личков — 799, 801, 803

«Из Архангельска. Несколько слов о спектаклях в Холмогорском уезде» — 799, 801, 
803

Лобанов-Ростовский А. Б. — 224, 225, 226
Лобода С. М. (псевд. С. Крапивина, Крапива) — 281, 754, 755, 784, 785, 799, 831, 833, 
834, 860, 863, 865, 878
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«Мертвое дитя» — 833–834
«Мрязь» — 784, 785
«Письмо к редактору» — 754, 831, 853, 865
«Сердечный метод», рассказ — 244, 281, 863
«Странное совпадение обстоятельств» — 878
«Ты и вы» — 834

Лонгинов М. Н. — 748, 754, 767, 851, 852, 855, 858, 880, 883
Лурье О. Е. (в б. Натансон Э.-Г. Х.) — 543
Лурье Р.-Р. Г. (у. Эйзенштадт) — 526, 527, 536, 481, 483
Лурье С. Е. (в б. Сара Эпштейн) — 264, 286, 288, 333, 359, 360, 367, 368, 369, 378–379, 
437, 439, 481, 483, 525, 528, 529, 530, 536, 537, 539, 543, 544, 552, 553
Лурье Х. Г. — 368, 483, 526, 527, 536, 541, 542
Львов Ф. — 5
Любенский, аббат — 321, 323
Любецкий С. М. — 363, 364

«Москва в 1812 году. Занятие Москвы французами. Тогдашний вид Москвы. 
Пребывание французов в Москве. Пожар Москвы. Выступление французов из 
Москвы. Бегство Наполеона I» — 363, 364
«Старина Москвы и русского народа в историческом отношении с бытовой жизнью 
русских» — 363, 364

Любимов Н. А. — 758, 775, 845, 855, 858
Люстих В. О. (Люстиг) — 17, 521, 522
Лютер М. — 434, 435, 436
Лялин В. А. — 527

Магомет — 15
Майков А. Н. — 245, 282, 748, 756, 759, 762, 763, 766, 768, 770, 773, 776, 783, 794, 857, 
859, 867, 868, 879, 880

«Встрепенись, взмахни крылами…» (перевод из Хафиза Ширази) — 867, 868
«Кого полюбишь ты — всецело…» (перевод из И.-В. Гёте) — 867, 868
«На севере и юге», стихотворение — 245, 282

Маймонид М. — 519, 520
Мак-Магон П., де — 831, 850
Максимов С. В. — 784

«Куль хлеба и его похождения» — 784
Мамонтов Н. И. — 486, 487
Мансуров А. П. — 788
Мари Пап-Карпантье (фр. Marie Pape-Carpantier) — 329, 330
Мария Александровна, в. княжна (дочь Александра II) — 807, 810, 866–868
Мария Николаевна, в. кн. (Романова) — 590, 592
Маркевич Б. М. — 783, 829, 857
Марков Е. Л. — 577, 578, 579, 794

«Всесословная вялость» — 794
Маркович М. А.
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«Записки причетника» — 16
Маркс А. Ф. — 17, 18
Марциал — 572
Масанов И. Ф. — 296
Маслянников К. И. («К. И. М.») — 387, 388, 401, 402, 403, 406
Маслянникова (мать) — 402, 403
Матвеев П. А. — 777
мать Е. П. Корниловой (неуст. лицо) — 521, 522
Матюшкин А. В. — 7
Мацеевич Л. — 619
Меерсон О. — 16
Мекленбург (торговец газетами) — 799, 803, 806
Мельников-Печерский П. И. — 363, 364

«Дедушка Поликарп», рассказ — 363, 364
Прошка, персонаж («Дедушка Поликарп») — 363, 364

Менделеев Д. И. — 414, 415
Мерк А. — 427, 428
Мещерский (Н. П. <¿>) — 780, 781
Мещерский В. П., кн. (псевд. Вера N., К… сельский педагог, О….., Русский, 
Святослав-Солынский, Св.-Сол—ский, N., R Z., Вольнодумец О. <¿>,  * * * <¿>) — 
243, 244, 245, 246, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 416, 419, 440, 441, 747–749, 751–765, 
767, 769, 772–786, 790, 791, 793–797, 799, 801, 803–813, 816–819, 823, 825, 829–839, 
841–853, 856–864, 866–868, 870–877, 879–884

«Алексей Слободин. Семейная история» (рецензия) — 759, 785
«В вагоне конно-железной дороги» — 834
«Великая Княгиня Елена Павловна» — 757, 764
«Великая княгиня Мария Александровна» — 866
«Взгляд назад» — 753, 756, 765
«Добрые вести из кишиневской епархии» <¿> — 763
«Еще и еще о пьянстве» <¿> — 874
«Еще из мира куртизанов» — 834
«Еще о современном петербургском священнике» — 884
«Желание» <¿> — 751
«Женщины» — 845, 863, 868
«Женщины. Роман из Петербургского большого света» — 244, 281, 282
«Земская Книга (опыт систематического обозрения земской деятельности по 
губерниям)» — 241, 277–278, 799
 «Из текущей жизни» (журнальная рубрика) — 790
«Киргизские депутаты в С.-Петербурге» — 763, 793, 801
«Кстати, по поводу этих советов…» — 834
«Наполеон III» — 759
«Народная школа и дворянство», передовая статья — 282, 868
«Неизбежные размышления» — 823, 829, 830
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«Новый апостол в большом петербургском свете» — 871
«О голоде» — 839
«Один из наших Бисмарков», роман — 281, 777
«Ответ на запрос “С.-Петербургских ведомостей”» — 848–850
«Ответ на протест» <¿> — 817
«Ответ хорошенькой женщины старичку Олицу» <¿> — 873, 875
«От редакции», объявление — 279
«Петербургское обозрение», журнальная рубрика  — 243, 280, 783, 791, 830–832, 
835, 836, 838, 847–853, 861, 866
«Письма вольнодумца» — 793, 795, 796, 804, 807–810, 816–819, 823, 860
«Письма хорошенькой женщины», статья — 282, 868, 871–874
«Правда о Сербии: письма кн. В. Мещерского» — 416, 419
«Рассказ застрелившегося гимназиста» — 823, 830–832. 
«Свежей памяти Ф. И. Тютчева» — 811–813
«Сельский учитель» — 851
«Сентиментальная фальшь в области уголовного суда» — 762
«Хроника московских торжеств», статья — 282, 867, 868
«Что нам нужно в деле образования народа» — 851

Миллер О. Ф. — 484, 485, 863, 864
«Отчего идет тихо сбор?» — 863, 864

Милль Дж.-С. — 343, 345, 477, 798, 845, 847, 848
«Автобиография» — 798, 845, 847, 848

Милютин Д. А. — 491, 498
Минаев Д. Д. (псевд. Литературное Домино, М.) — 772, 774, 777, 870

«Кому на Руси жить хорошо» — 774
«Наши говоруны и общественные трапезы» — 772
«На выставке в Академии художеств» — 777
«Фотографические карточки. V. На союз Ф. Достоевского с кн. Мещерским» — 870

Минерва, древнерим. богиня — 455
Миримский И. В. — 332
Митрофания, игум. (в миру Розен П. Г.) — 357, 358, 359
Михайлов Н. — 826, 827, 836, 839

«Приключения русского торговца в степях Средней Азии и Хиве» — 826, 827, 836, 
839

Михайловский Н. К. (псевд. Н. М.) — 757, 760, 767, 776, 829
«Литературные и журнальные заметки» (журнальная рубрика) — 757, 760, 767, 776, 
829

Михновец Н. Г. — 16
Моисей (библ.) — 321, 323
Молчанов В. Ф. — 16
Моралевская М. И. — 419, 420

«На утре дней моих он был мой светлый Гений…», автограф стихотворения, 419, 
420
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Мордвинов (А. А. <¿>) — 779
Мордовцев Д. Л. — 461, 466

Елеонский, персонаж («Новые русские люди») — 461, 466 
«Новые русские люди», роман — 461, 466
Туркин, персонаж («Новые русские люди») — 461, 466

Морозов А. В. — 815
Морошкин М. Я., свящ. — 312
Муренко А. С. — 407, 408
Мюллер С. А. — 298
Мюллер Ю. А. (Крестцов Г. А.) — 298
Мюссе А., де — 763, 768

«Ночи» — 763, 768

Нагорная проповедь — 320, 323, 473
Надежин Н. А. — 304
Назарьева К. В. (у. Манкошева) — 286, 428, 429, 436, 437, 441

«Иллюстрированные рассказы природы и жизни» — 436, 437
Наполеон І Бонапарт, император французский — 307, 308
Наполеон III (Шарль Луи Наполеон Бонапарт) — 280, 494, 498
Наседкин Н.

«Достоевский» — 13
Неволин К. А. — 516, 520
<Неизвестная> («А. М.») — 310–311
<Неизвестная> («Б. Л. Т.») — 286, 405, 406
<Неизвестная> («Глубоко уважающая Вас») — 372, 374
<Неизвестная> («Мать») — 314
<Неизвестная> («Одна из Ваших подписчиц») — 379, 381
<Неизвестная> («Сельская учительница») — 360, 361
<Неизвестная> («N.») — 385
<Неизвестное лицо> — 332
<Неизвестный> («N. N.») <гимназист> — 447, 449
<Неизвестный> («N. N.», «X. Y. Z.») <самоубийца> — 342, 344, 345
<Неизвестный> («Ваш читатель») — 338–339
<Неизвестный> («З.») — 476, 477
<Неизвестный> («М. А.») — 521, 522
<Неизвестный> («Один из Потугиных») — 287, 577, 578
<Неизвестный> («П. Н–ъ») — 286, 545, 546
<Неизвестный> («Подписчик») — 458, 459
<Неизвестный> («Человек, желающий быть им») — 365, 367
<Неизвестный> — 315, 389
<Неизвестный> — 394
<Неизвестный> — 459, 466
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«Дневник», рукопись — 460
<Неизвестный> — 558
Некрасов И. Ю. (псевд. Москвич, Очевидец) — 278, 279, 762, 766, 787, 819, 826, 827, 
837, 838, 843, 844, 850, 853–855, 874

«Из Москвы», обозрение — 242, 278, 279, 826, 827, 837, 838, 843, 844, 850, 853, 855, 
874
«Московские заметки», обозрение — 762, 766, 787, 819
«Несколько слов о погребении профессора московского университета Беляева» — 
854

Некрасов Н. А. — 440, 441, 461, 467, 472, 569, 571, 572, 575, 589, 760, 762, 856–859, 
869, 

«Влас», стихотворение — 471, 472
«Кому на Руси жить хорошо», поэма — 471, 472, 869
Лев Алексеевич Агарин, персонаж («Саша») — 461, 466–467
«Русские женщины» — 760, 762
«Рыцарь на час», стихотворение — 589
«Саша», поэма — 461, 467

Нелидова Л. Ф. (псевд.; у. Королёва, в 1-м б. Ломовская, во 2-м б. Маклакова) — 486, 
487

«Девочка Лида», повесть — 486, 487
Немирович-Данченко Вас. И. — 280, 801, 836, 840, 841

«Больное дитя» («Больной ребенок») — 836, 840
«Вайгач-остров», очерк — 243, 280
«В Соловки» — 840
«Глухое село» — 840
«Дорожные сцены» — 840
«На крепостном валу» — 840
«На новой дороге» — 840
«Неведомые пустыни», серия очерков — 280
«Родина» — 840
«У Плёса» — 840
«Хлебопашество в Архангельской губернии» — 840

Неофит (Пагида), архим. —281
«Слово в память графа Александра Петровича Толстого, произнесенное 
архимандритом Неофитом Пагидою в петербургской греческой церкви 20 января 
1874 г.» — 281, 282

Нефёдов Ф. Д. — 837, 844
«Московские заметки» — 837, 844

Нечаев С. Г. — 299, 755, 757, 844
Нечаева — 524, 525
Нечаева В. С. — 199, 203, 204, 291, 293, 618, 758

«Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских “Эпоха”. 1864–1865» — 758
Никитенко А. В. — 306, 308, 754, 879
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«Дневник» — 879
Никитин В. Н. — 522
Никитин Н. В. — 876
Николаевский С. А. — 771, 819
Николай Александрович, в. кн. (сын Александра II; Романовы) — 776, 777
Николай Николаевич, в. кн. (Романовы) — 582, 589
Николай І, император Всероссийский (Романовы) — 343, 345, 573, 575
Никольский И. — 773
Нильский И. Ф. — 769, 782, 784, 785
Новицкий К. — 286, 295, 382, 383
Новый Завет — 365, 367
Носова А. В. — 618

Оболенская А. А., кн. — 767
Оболенский В. В., кн. —8, 19, 211, 227, 232, 290, 504, 505, 776
Овсянников Д. Н. — 457
Овсянников С. Т. — 357, 358, 359, 389
Овчинников Г. В. — 208, 255
Огурцова А. В. — 790
Ожигина Л. А. — 288, 597, 598

«Своим путем. Из записок современной девушки», роман — 598
Оксман А. П. (у. Семенова) — 208
Оксман Г. Ю. — 205
Оксман Ю. Г. — 204, 208, 250, 258, 272, 747–750, 764, 767, 840, 866, 875, 878, 885
Ордин В. А. — 309
Орлов М. — 853

«По поводу статьи “Кабацкое дело в селе Дурникине”» — 853
Орлова А. С. — 616
Оршанский И. Г. — 517, 520
Островский А. Н. — 552
Отливанчик А. В. — 7, 16, 279, 569, 747, 752, 786 –788, 795, 800, 807, 817, 828, 842, 849, 
854, 857, 879

«“Гражданин” Ф. М. Достоевского и цензурное ведомство: ряд неизвестных фактов 
в развитие темы» — 788, 857
«Достоевский в период редактирования «Гражданина»: даты и документы (к 
уточнению вопроса)» — 807
«Достоевский — соавтор А. У. Порецкого и В. Ф. Пуцыковича в “Гражданине”: опыт 
атрибуции» — 854, 879
«Княжна Н. П. Шаликова — корреспондент Ф. М. Достоевского» — 786
«Л. А.  Леонов и И. И.  Гаврушкевич  — корреспонденты редакции еженедельника 
Ф. М. Достоевского и В. П. Мещерского “Гражданин”» — 752
«Неизвестный текст Достоевского? К вопросу об авторстве статьи “Семейная 
неурядица как причина самоубийства” (“Гражданин”, 1873 г., № 49)» — 854
«Редакторские вставки Достоевского в статьях, опубликованных в “Гражданине”» — 
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787, 795
«Т. И. Филиппов — сотрудник журнала “Гражданин” в 1873–1874 гг. (по архивным 
материалам)» — 828
«Ф. М. Достоевский — анонимный фельетонист журнала “Гражданин” в 1873–1879 
годах: по материалам неизданной статьи Л. П. Гроссмана» — 842
«Ф. М. Достоевский и В. Ф. Пуцыкович — обозреватели международных событий в 
“Гражданине” (1873 г. — апрель 1874 г.)» — 795, 800, 879
«Ф. М.  Достоевский  — редактор авторских текстов в еженедельнике “Гражданин” 
(1873–1874 гг.). Новые разыскания и версии» — 787

«Отче наш», молитва — 320, 323
Оуэн Р. — 447
«Очи всех на Тя, Господи, уповают…», молитва перед вкушением пищи — 319, 323

Павлов П. В. — 343, 345
Павский Г. П., прот. — 312
Паначини (Паночини) Л. А. (псевд. «Гребнев Н.», «Гребцов», «Л. А.», «Л. Алексеев», 
«Фетюевец», «Павленко») <¿> — 288, 295, 296, 297, 340, 342
Пантелеев Г. Ф. — 876
Пантелеевы, бр. — 20, 617
Пантелеймон Целитель, св. влкм. — 570, 575
Панютин Л. К. (псевд. Нил Адмирари) — 753, 756, 757, 759, 772, 778, 809, 851

«Листок» (газетная рубрика) — 753, 756, 757, 759, 778, 809, 851
«По поводу выставки в Академии художеств» — 772

Папкова Л. — 781, 795, 802, 803, 805, 852
«Ветер дует, жалобно свистя…» — 802–803
«Вслед за мгновением мгновенье…» — 805, 852
«Когда вокруг меня несется говор смутный…» («Вопросы») — 802–804
«Когда ты лжешь — не трать искусства…» — 781, 795
«Лорелея» (перевод из Г. Гейне) — 781

Парфения (Адабаш А. А.), игум. — 293, 620
Паскаль Б. — 509, 520
Пассек Т. П. (у. Кучина) — 419, 420
Пелешевский В. — 243, 278, 280, 824, 828

«Наглядный просмотр отчетов некоторых наших железных дорог за 1872 год», 
статья — 241, 243, 278, 828

Песнь Симеона Богоприимца (Лк. 2:29–32) — 471, 472
Песталоцци И. Г. — 322, 323
Петр І Великий, император Всероссийский (Романовы) — 307, 308, 573, 575
Петров А. Г. — 215
Печаткин К. П. — 251, 252, 270
Пий IX — 836
Пирогов Н. И. — 514, 515, 520
Писарев Д. И. — 316, 323, 447, 448, 449, 482, 822

«Бедная русская мысль» — 822
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«Генрих Гейне» — 822
«Идеи Огюста Конта» — 822
«Меттерних» — 822
«Наша университетская наука» — 822
«Очерки из истории труда» — 822
«Промахи незрелой мысли» — 822
«Старое барство» — 822
«Русский дон Кихот» — 822
«Французский крестьянин» — 822
«Школа и жизнь» — 822

Писарева Н. — 340
Писемский А. Ф. — 753, 754, 775, 782, 783

«Ваал» — 783
«Подкопы» — 753, 754, 775

Платон — 467
«Диалоги»

Плетнев Р. В. — 13
Плющик-Плющевский Я. А. — 522
Победоносцев К. П. (псевд. В., Z Z., ***) — 288, 300, 755, 757, 764, 776, 780, 797, 798, 
803, 810, 811, 815, 817, 821–823, 826, 827, 829, 830, 842, 843, 845, 857, 848, 857, 859, 861, 
862, 864, 869, 876, 880

«9 января 1873» — 757, 764
«Борьба государства с церковью в Германии» — 817, 862
«Из Лондона» — 797, 803
«Испания» — 821–823, 826
«Картина высшего воспитания. Автобиография Дж.-Стюарта Милля» — 798, 845, 
847, 848
«Обзор важнейших узаконений за летние месяцы (с 18 мая по 11 сентября)» — 829, 
830
«Русские листки из-за границы» — 815, 817, 827
«Свобода, равенство, братство. Liberty, equality, fraternity, by James Fitzjames Ste-
phen» — 798, 815, 817, 822
«Сочинение Стенли о восточной церкви» — 869
«Съезд юристов в Москве» — 842, 843
«Теория уравнения прав прислуги с правами хозяев» — 864
«Франция (Взгляд на теперешнее ее состояние)» — 821
«Церковные дела в Германии» — 859, 862
«Церковь и государство в Германии» — 830, 862

Погодин М. П. (псевд. Старый читатель журналов, М. С. Н. <¿>) — 755, 756, 759, 
761, 762, 764, 765, 768–771, 774, 777–779, 784–786, 789, 791–793, 796, 799, 800, 804, 
822, 823, 842, 846, 852–854, 856, 857, 880, 883, 884

«В вагоне» — 854
«Еще за Минина» — 854
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«За князя Пожарского» — 854
«За Сусанина» — 846, 852
«К вопросу о славянофилах» — 756, 762, 774, 779
«К характеристике Белинского (Справка с объяснением)» — 765, 768, 769, 771, 786, 
854
«Письмо в редакцию о г. Филиппове и его оппонентах» <¿> — 884
«Подвиг русского человека» — 761
«Простая речь о мудреных вещах» — 762, 769, 846

Погосский А. Ф. — 856, 857
Подольская Н. В. — 15
Политковская М. Е. — 785, 786

«Памятник Пушкину и Лермонтову в Москве» — 785, 786
Полонский Я. П. (псевд. Олиц) — 773, 782, 873, 874, 876, 877

«Хорошенькой женщине. На 2-е письмо, помещенное в 7 № “Гражданина”» — 873, 
874
«Хорошенькой женщине. Ответ Олица — последний» — 876, 877

Поляков С. С. — 470, 471, 472
Попов А. А. — 467, 472
Порецкий А. У. (псевд. А. П., П.) — 758, 786, 799, 800, 802, 805, 815, 826, 829, 830, 834, 
835, 838, 846, 854, 866, 869, 879, 882

«Детские вопросы (Из современного обозрения)» — 835
«Из текущей жизни» (журнальная рубрика) — 802, 805, 815, 838, 846, 866, 882
«Неоцененное побуждение» — 846
«Областное обозрение» (журнальная рубрика) — 786, 799, 800, 820, 869
«По поводу вопроса о “провожатых”» — 838
«Привычки (Из современного обозрения)» — 829
«Семейная неурядица как причина самоубийства» <¿> — 854

Порфирьев А. А. — 594, 595
«Последняя страничка», рубрика — 243, 280
Постельс А. Ф. — 516, 520
Посьет К. Н. — 470, 472
Потехин Н. А. — 552
Потулов Н. П. — 618
Прибыткова В. И. — 757, 758, 844, 845, 854, 855, 858

«Болезнь нашего времени» <¿> — 757, 758, 844, 845, 854, 855, 858
Притча о бесноватом (Евангелие от Луки) — 572, 574, 575
Прокофьева — 17
Прончищев В. В. — 350–352, 357
Прончищева Т. Ф. — 352, 357
Прохоров Г. В. — 203, 204, 206
Прудон П.-Ж. — 333, 411, 412, 559
Пуцыкович В. Ф. (псевд. ***, D—r <¿>) — 20, 240, 241, 268, 276, 277, 278, 279, 290, 
752, 755, 756, 772, 777, 790, 791, 793, 795, 796, 799, 800, 803, 804, 806, 807, 810, 813, 816, 
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822, 824, 826–829, 832, 833, 843, 846, 849, 851–854, 856, 862, 864, 865, 867, 869, 870, 
872–874, 878–885

«Еженедельная хроника», журнальная рубрика — 241, 278, 279, 827–829 
«Из современных нравов (Светская дама и знаменитый ученый)» <¿> — 843
«Иностранные события», журнальная рубрика — 865, 867, 873, 879, 882
«Наше юридическое образование» — 755
«Ночлежный приют в Петербурге» — 824
«По поводу помолвки Ее Императорского Высочества Великой Княжны 
Марии Александровны с Его Королевским Высочеством Принцем Альфредом 
Великобританским» — 807, 810
«Теория уравнения прав прислуги с правами хозяев» — 864
«Хивинский поход» — 795, 800
«Хивинское восстание» — 824
«Юбилей А. А. Краевского и его газеты “Голос”» — 752, 756

Пушкарев Н. Л. (псевд. Доктор П.) — 752, 756
«Внутреннее обозрение», газетная рубрика — 756
«Провинциальное обозрение», газетная рубрика — 752

Пушкин А. С. — 517, 518, 520, 577, 578, 579, 589, 783, 785, 786
«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», стихотворение — 583, 589
«Дар напрасный, дар случайный», стихотворение — 586, 589
«Письма к жене» — 577, 578, 579
«Признание», стихотворение — 329, 330
«Руслан и Людмила», поэма — 578, 579
«Черная шаль», стихотворение — 518, 520

Пыпин А. Н. — 582, 589, 774, 786
«Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. VIII. 
Белинский» — 786

Рабинович Ф. — 527, 537
Равицкий Э. — 764
Рак В. Д. — 16
Ратушный М. Т. — 502, 503
Ратынская (жена Н. А. Ратынского) — 236
Ратынский Н. А. — 8, 200, 215, 221, 222, 232–239, 248, 251, 252, 253, 254, 256, 258, 260, 
261, 262, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 754
Рашевская А. Г. (в б. Варзар) — 299
Рашевская А. Г. (в б. Тур) — 299, 559, 560
Рашевский Г. О. — 298, 559, 560
Рашевский И. Г. — 299
Редсток Г.-О.-У. — 871, 872, 877
Рейсер С. А. — 207
Рейхлин И. — 518, 520
Ренан Ж. Э. — 343, 345

«Vie de Jésus» — 16
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Репин И. Е. — 776
«Бурлаки на Волге» — 776

Рогов А. А. — 7
Романович-Славитинский В. В. — 616
Россини Дж. — 572
Ростиславов Д. И. — 760

«Наши монастыри, их богатство и получаемые ими пособия» — 760
Ростопчина Е. П. — 570, 575
Рубинштейн А. Г. — 207
Рудерман Г. — 540, 541
Рудин А. А. — 621
Рудометов Д. А. — 389
Рыбаков — 276
Рябошапка И. Г. — 501, 502, 503

Савостьянов В. К. — 620
Сакс М. А. (псевд. Недолин) — 783, 784, 835

«В западне» — 835
«Дьячок. Рассказ в приятельском кругу» — 16, 783, 784

Салиас-де-Турнемир Е. А. — 869
«Пугачевцы» — 869

Салов Н. Н. — 443, 444
«Изобретения. Как мы смотрим на изобретения и как должны бы на них смотреть», 
брошюра — 444

Салтыков-Щедрин М. Е. — 207, 389, 455, 760, 761, 856, 857
«Благонамеренные речи» — 760
«Губернские очерки» — 389
Молчалин, персонаж («Господа Молчалины», М. Е.  Салтыков-Щедрин; нариц.)  — 
453, 455

Самарин Ю. Ф. — 491, 498, 776
Самус Д. И. — 314, 315
Санд Ж. (Занд) — 359, 360, 361, 529

«Entre elle et moi» («Между ней и мной») <¿> — 529
«Elle et lui» («Она и он») <¿> — 529

Сачков — 407, 408
Саяпин Н. А. — 766
Саяпина Авдотья — 766
Саяпина Аграфена — 766
Св. Писание (Библия) — 337, 338, 511, 519, 520
Сватковский П. Г. — 202, 215
Селин А. И. — 306–308, 419, 420

«”Бригадир” Фонвизина и “Свои люди сочтемся” Островского: две публичные 
лекции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 г., в пользу 
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пострадавших от неурожая» — 307–308
«Значение Озерова в истории русской литературы», публичная лекция, читанная 
по случаю столетнего юбилея Озерова» — 307, 308
«И. А. Крылов как высший представитель русской басни: речь, произнесенная на 
торжественном акте» — 307, 308
«Карамзин и его предшественники: рассуждение, представленное в 1 Отделение 
философского факультета императорского С.-Петербургского университета 
А. Селиным для получения степени магистра русской словесности», магистерская 
диссертация — 307, 308
«Ломоносов: речь, читанная на торжественном акте университета св. Владимира» — 
307, 308
«Н. М. Карамзин, как литератор и журналист», академическая речь, сказанная по 
случаю столетнего юбилея автора «Истории Государства Российского» — 307, 308
«О драматической поэзии в России, преимущественно о комедии в XVIII ст.», 
докторская диссертация — 307, 308
«О драматической поэзии в России, преимущественно о комедии, до Грибоедова 
включительно», черновик докторской диссертации — 306, 308
Тезисы диссертации — 307, 308

Селина Е. А. (у. Захарьина) — 419, 420
Семирадский Г. И. — 484, 485

«Светочи христианства», картина — 484, 485
Сен-Симон А. — 447
Сервинт — 543
сестра Е. П. Корниловой (неуст. лицо) — 521, 522
Сим (библ.) — 15
Симонова-Хохрякова Л. Х. (у. Ребиндер) — 294, 314
Синклер Т. Дж. Дж. — 275 (ошиб.: Спенсер)
Сиряков М. Н. — 450, 451
Скабичевский А. М. (псевд. Заурядный читатель) — 310, 317, 323, 357, 359, 410, 412, 
760

«Драма в Европе и у нас» — 760
Скворцов М. Е. — 827

«Письма из Варшавы» — 827
«Складчина», сборник — 18, 19, 20
Скоропадская А. А. — 569
Скроботов Н. А. — 853

«Новейшее описание С.-Петербургской губернии» — 853
Скрябин А. Н. — 207
Скуратов Д. П. — 215
Смирдин А. Ф. — 761
Смирнов А. — 616
Смирнов А. И. — 215, 446, 447

«Механическое мировоззрение и психическая жизнь: по поводу речи 
Н. О. Ковалевского: “Как смотрит физиология на жизнь вообще и психическую в 
особенности”», статья — 446, 447
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Смирнова-Россет А. О. — 411, 412
Смирнов-Платонов Г. П. — 447
Сниткин И. Г. — 621
Сниткина М. Н. — 621
Содом и Гоморра (Ветхий Завет) — 574, 576
Соколовский С. — 881, 882

«Дан горшок — хоть об угол» — 882
Сократ — 467
Солнцева-Засекина С. А. — 559

«Романтический эпизод из жизни Фердинанда Лассаля», рассказ — 558, 559
Соловьев С. М. — 750

«История России с древнейших времен» — 750
Соловьев В. Ф. — 286, 439, 440, 441, 567, 568
Соловьев Вл. С. — 761, 860

«Кризис западной философии (против позитивистов)» — 761
Соловьев Вс. С. — 359, 360, 361, 363, 750, 751, 755, 761, 764, 793, 794, 800, 804, 831, 
840, 844, 849, 851, 852, 862, 878, 879

«Зимнее утро» — 852
«Из воспоминаний студента» — 844, 851
«Побледнели уж краски заката…» — 761
«Чуть шепчутся в полдень горячий…» — 794
«Юный император», роман — 362, 363

Соловьев И. — 616
Соловьев Н. И. — 865, 866

«Севастопольские подвижницы» — 865, 866
Соловьева П. В. — 793, 831, 849, 851
Сологуб Ф. — 298
Соня (кузина С. Е. Лурье) — 539, 540
«Со святыми упокой…», молитва — 584, 589
Соханская Н. С. (Кохановская) — 754, 755, 762, 769, 778, 779, 796, 823, 846, 857, 863

«Гласное слово на всю Москву и ее округу» — 754, 863
«Слава Богу, что муж лапоть сплел» — 762, 769, 823, 846
«Степная барышня сороковых годов» — 779

Спасович В. Д. — 315, 337, 338, 822
Спенсер Г. — 412, 415, 479, 481
Спиноза Б. — 519, 520
Спиридов П. А. — 813
Стасов В. В. — 776

«Картина Репина “Бурлаки на Волге”» — 776
Стасюлевич М. М. — 582, 589
Стенли А.-П. — 869

«Чтения об истории восточной церкви» — 869
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Степанов М. С. — 776
«Плутократия» — 776

Степанов Н. А. — 877
Степурский И. М. — 215
Стивен Дж.-Ф. — 798, 815, 817, 822

«Свобода, равенство и братство» — 798, 815, 817, 822
Стоюнина М. Н. — 616
Страхов Н. Н. — 748, 756, 758, 759, 766, 768, 777, 778, 783, 787, 791, 794, 797, 798, 810, 
812, 822, 832, 838, 843, 846, 851, 852, 860, 865, 869, 872, 877, 880

«А. С.  Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. 
П. В. Анненкова» (рецензия) — 783
«Заметки о текущей литературе» — 783
«Мир как целое» — 759
«Письма к редактору о нашем современном искусстве. Письмо III» — 877
«Природа. Популярный естественно-исторический сборник. Книга I» (рецензия) — 
783
«Простая речь о мудреных вещах. Сочинение Михаила Погодина» (рецензия)  — 
846
«Der alte und der neue Glaube. Ein Bekenntniss von David Friedrich Strauss. Dritte Au-
±age (Старая и новая вера. Исповедание Давида Штрауса. 3-е изд.)» (рецензия) — 
798
«Geschichte der Wissenscha²en in Deutschland. Neuere Zeit. Bd. XIII. Geschichte der 
deutchen Philosophie, v. Dr. Eduard Zeller (История наук в Германии. Новое время. 
Том XIII. История немецкой философии, Эдуарда Целлера» (рецензия) — 798

Страхов П. Н. — 791
Стрекалова А. Н. — 766
Стремоухов П. Д. — 781, 783, 787
Стронин А. И. — 822

«Опыт социологии» — 822
Струговщиков А. Н. — 345, 349
Струсберг Б.-Г. — 357, 358, 359, 471, 472
Суворин А. С. (псевд. А. С., Незнакомец) — 20, 493, 497, 498, 518, 520, 576, 577, 582, 
589, 764, 768, 769, 774, 786, 807, 815, 820

«Недельные очерки и картинки» (обозрение) — 769, 807
«Обозрение недельных газет» — 764

Суражевская Л. Ф. (у. Королёва; «Элес») — 408, 410, 411, 412, 487, 488, 620
Суражевский А. П. — 410, 412, 620
Суражевский Д. А. — 409, 412
Сушков Д. П. — 202, 217

Тарасова Н. А. — 16
Татаринов В. С. — 618
Тимашев А. Е. — 211, 212, 213, 214, 216, 223, 749, 754, 767, 841, 842, 855, 875, 876, 883
Тимофеева В. В. — 754, 755, 758, 771, 773, 779, 794, 795, 815, 843, 859, 862, 863
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«В столицах и в провинции» <¿> — 771, 773
Тихомиров Б. Н. — 16
Ткачев П. Н. — 299
Толли Ф. — 5
Толмачев — 450
Толстой А. К., гр. — 866
«Портрет» — 866
Толстой А. П., гр. — 281, 816, 839, 842, 867, 868, 883, 884
Толстой Д. А. — 344, 345, 847
Толстой Л. Н., гр. — 316, 323, 327, 330, 394, 395, 412, 477, 761, 872

Алексей Кириллович Вронский, персонаж («Анна Каренина») — 326, 327, 330
«Анна Каренина», роман — 326, 327, 330, 410, 412
Анна Каренина, персонаж («Анна Каренина») — 327, 330, 410, 412
«Бог правду видит, да не скоро скажет» — 761
Кити, персонаж («Анна Каренина») — 327, 330
Константин Лёвин, персонаж («Анна Каренина») — 327, 330, 477
Стива Облонский, персонаж («Анна Каренина») — 327, 330

Толстой Ф. М. — 874
Томашевский Б. В. — 751
Траншель А. И. (типография) — 205, 240, 277, 765, 795
Трепов Д. Ф. — 570, 575
Трепов Ф. Ф. — 841, 875, 876
Трубецкой С. А. — 788
Туниманов В. А. — 16, 760, 775, 805

«Об анонимном фельетонном наследии Ф. М. Достоевского в годы редактирования 
“Гражданина”» — 805
«Ф. М. Достоевский и Н. С. Лесков в 1873 году. Литературная дуэль» — 760, 775

Турба В. П. — 786
Тургенев И. С. — 207, 466, 501, 503, 579

«Дворянское гнездо», роман — 410
Дмитрий Николаевич Рудин, персонаж («Рудин») — 466
Марфа Тимофеевна Пестова, персонаж («Дворянское гнездо») — 410, 412
Потугин, персонаж («Дым», роман) — 579
«Рассказ отца Алексея» («Le °ls du pope», «Сын попа»), рассказ — 501, 503
«Рудин», роман — 461, 466

Турский К-М. — 299
Тютчев Ф. И. — 237, 773, 776, 810–813

«Цицерон», стихотворение — 237

Улович П. Ф. — 856
Унтилов (В. А. <¿>) (псевд. Н.) — 750, 757, 758

«Общество для противудействия чрезмерному распространению пьянства» — 750, 
757, 758
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Утин Н. И. — 341, 342

Фадеев Р. А. — 363, 364, 843
«Наш военный вопрос» — 843
«Русское общество в настоящем и будущем» — 363, 364

Фаррар Ф. В. — 450, 451
Фаусек В. А. — 384, 385, 398, 399, 400
Федин К. А. — 204, 205, 209
Федина Н. К. — 209
Федоренко Б. В. — 16, 816, 817

«К истории газеты-журнала “Гражданин”» — 816
Федоров М. П. — 243, 280, 787

«Дядюшкин сон», комедия — 280
Федосей — 502, 503
Фейербах Л. — 343, 345
Фемида, древнегреч. богиня правосудия — 343, 345
Фет А. А. — 773
Филиппов Т. И. — 242, 245, 278, 281, 282, 759, 767, 769, 770, 778–780, 782, 784, 785, 
788, 789, 791–793, 797, 804, 807, 808, 815, 816, 828, 832, 834, 837, 842, 853, 855, 859, 867, 
868, 872, 875–877, 883, 884

«Воспоминание о графе Александре Петровиче Толстом» («О графе Александре 
Петровиче Толстом»), статья — 245, 281, 282, 816, 867, 868, 883, 884
«Заседание Общества любителей духовного просвещения 28 марта» — 778–780, 784
«Из заметок одного путешественника (Бресто-смоленская железная дорога)» <¿> — 
828
«Насилие, оказанное афинскому Синоду министерством церковных дел», статья — 
242, 278, 832
«О гимназии княгини Оболенской» — 767
«Определение Константинопольского собора по вопросу о болгарском экзархате» — 
770
«Петербургское Общество любителей духовного просвещения»  — 788, 789, 791, 
792, 797, 808, 816
«Чтение Т. И.  Филиппова в заседании петербургского Общества любителей 
духовного просвещения 26 февраля» — 872, 875,
«Чтение Т. И.  Филиппова в заседании петербургского Общества любителей 
духовного просвещения 13 марта» — 877

Чехов А. П. — 270
Флоринский В. М. — 522
Франковский В. А. — 328, 330
Фреринг — 535, 536
Фридлендер Г. М. — 300
Фрол (библ.) — 15
Фукс Э. Я. — 388, 401, 402
Функ-Брентано Т. — 472
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Хам (библ.) — 15
Ханыкова М. Н. — 766
Харкеевич М. Ф. (у. Завадская) — 293
Хафиз (Гафиз) Ширази — 282, 867

«Встрепенись, взмахни крылами…» — 867
Хитров А. П. — 415, 419
Хомяков А. С. — 584, 589
Хорошевский В. Ю. — 621
Христос (Иисус Христос, Иисус, Спаситель, Бог, Мессия) — 15, 320, 323, 340, 365, 
367, 385, 434, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 472, 499, 500, 503, 570, 572, 575
Хэзлитт У. — 472

«Нужда в деньгах» — 472
Цвет С. Н. — 294, 467, 472
Цедербаум А. О. — 837
Целлер Э. — 798

«История немецкой философии» — 798
Ците В. — 451

«Истина и величие христианства: апологет. попул. чтения» — 450, 451

Чарыков В. И. — 526
Чебышёв-Дмитриев А. П. (псевд. Ч. П., Экс) — 756, 761, 772, 785, 799, 819, 869

«Заметки о русской журналистике» — 869
«Кое о чем», газетная рубрика — 761, 799, 819

Человек, который мыслит (псевд.) — 760
«Невские думы» — 760

Черкесов А. А. — 589
Чернышевский Н. Г. — 357, 359, 447, 448, 449, 571, 575, 758, 759, 764

«Что делать?», роман — 357, 358, 359, 758, 759
Черняев М. Г. — 385, 387
Чертков Г. Г. — 322, 323
Черткова Е. И. (у. Чернышёва-Кругликова, гр.) — 318, 320, 321, 322, 323
Четьи-Минеи — 15
Чехов А. П. — 207
Чижевский Д. И. — 13
Числова Е. Г. — 582, 589
Чоглоков — 622

Шаликова Н. П. (псевд. Е. Нарская, Н. Горка) — 786, 789
«Из-за куска хлеба» — 789
«На волнах» — 786, 789

Шамбор А., де — 826, 838
Шафф Ф. — 450, 451

«Иисус Христос — чудо истории» — 450, 451
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Шахов Н. А. (псевд. Х.) — 833, 834, 845
«Картинки из офицерской жизни» — 833, 834, 845

Шашков С. С. — 758
Шекспир У. — 482, 581, 589
Шелгунов Н. В. — 765

«Заметки провинциального философа (Посвящается “Гражданину”)» — 765
Шерр И. — 542

«Die Kaiserin Ekatharina die II» — 542
Шестаков И. А. — 787
Шидловский И. Н. — 751
Шиллер Ф. (Friedrich Schiller) — 332, 785

«Das Lied von der Glocke» («Песня о колоколе»), лирич. стихотворение — 332
Шилов Ф. Г. — 205-207
Ширяева А. А. — 7
Шкляревский А. А. — 765, 768, 769, 772, 773, 779, 786, 815, 826, 827, 829, 837, 854, 
856, 867

«Накануне защиты преступника (Из записок присяжного поверенного)»  — 765, 
768, 769, 772, 773
«Протест прокурора» — 837, 854, 856
«Сосновская школа» — 779
«Телеграмма» — 786
«Чрез преграды» — 827, 829, 837

Шор В. Ф. — 859
Штакеншнейдер Е. А. — 616
Штейнберг С. И. — 793
Шторх П. А. — 243, 280, 807, 817, 828

«О государственном долге», очерк — 280, 807, 817, 828
Штраус Д.-Ф. — 446, 447, 798

«Старая и новая вера» — 798
Штюрмер Л. Л. — 216
Шувалов П. А. — 747, 748, 767, 876
Шульц А. Ф. — 748

Щукин Н. С. — 752

Энкен (фигурантка судебного разбирательства) — 864
Энпе (псевд.) — 456, 457

Юрасов Н. И. — 590, 592
Юркевич М. А. — 260, 288
Юферов А. Н. — 215, 839, 840

Языков А. П. — 343, 345
«О русском государственном цвете» — 343, 345

Языков М. А. — 286, 293
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Якоби А. Н. — 798
«Нашим детям», сборник — 798

Якубов И. Я. — 17
Якубович И. Д. — 300
Яновский С. Д. — 288
Янпольский Б. Г. <¿> — 522
Ястржемский И. — 5
A. L. (псевд.) — 520

«Начало реакции против евреев в Ковенской губернии», корреспонденция — 520
Ehrlich — 552, 553

«Die Macht der Kunst», лекция — 552
Göbel — 553
Preller — 553
Virchow R. — 445, 447

«Glaubensbekenntniss eines modernen Naturforschers», брошюра — 445, 446, 447
Z. Z. Z. (псевд.) — 762

«Наблюдения и заметки» — 762
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