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VIII 

Заявленіе Члена Совѣта Стремоухова о № 14 газеты 

«Гражданинъ».3 

Въ № 14 журнала «Гражданинъ» помѣщенъ разсказъ, 

подъ заглавіемъ «Хороша наша деревня», представлющій 

въ самомъ безотрадномъ свѣтѣ положеніе крестьянъ 

одного селенія, въ которое пріѣхалъ мировой посредникъ 

для взысканія оброчной недоимки. На всѣ просьбы 

крестьянъ, жалующихся на недостаточность душеваго 

надѣла, не могущаго даже ихъ прокармливать, 

посредникъ отвѣчаетъ лишь неумолимымъ 

требованіемъ оброка на <л. 173 об.> томъ основаніи, 

что «такъ законъ велитъ»; крестьяне вопять, «что 

настоящее ихъ житье — Сибирь», что «Царь имъ волю 

далъ, а на мѣсто того имъ зарѣзъ пришелъ». Мировой 

посредникъ, накричавшись, теряетъ терпѣніе 

и уѣзжаетъ. Крестьяне, ожидавшіе «обычной порки», 

свободно вздохнули. Но между тѣмъ дѣлается 

распоряженіе о продажѣ скота и прочаго крестьянскаго 

имущества. Представляется сцена, самая раздирающая, 

продажи того и другаго на базарѣ, чрезъ становаго 

пристава; такъ одинъ крестьянинъ, обнявши за шею 

свою лошадь, благодаритъ за службу и, рыдая, <л. 174> 

прощается съ ней; бабы ревутъ, при видѣ своихъ 

холстовъ, нитокъ, и послѣдняго имущества, которое 

должно поступить въ продажу. Охотниковъ покупать 

является мало, такъ какъ отъ подобныхъ покупокъ 

«проку не бываетъ», говорятъ въ толпѣ, — «Богъ 
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накажетъ, сиротскія вѣдь слезы». Кончается тѣмъ, 

что всѣ пожитки скупаетъ какой-то барышникъ. 

Авторъ разсказа прибавляетъ, что нѣсколько 

времени спустя, онъ заѣзжалъ въ эту деревню и нашелъ, 

что озимыя поля по большей части остались 

незасѣянными, большая4 часть мужиковъ ушли на 

заработки, оставивъ <л. 174 об.> дома дѣтей и бабъ; 

нѣкоторыя семьи разсыпались по городамъ и селамъ 

зажиточнымъ собирать милостыню; проѣзжающаго 

черезъ деревню преслѣдуютъ нищія малютки, 

умоляющія о подаяніи; «повсюду царило тяжелое 

уныніе — точно только недавно прошла здѣсь чума, 

которая своимъ ядовитымъ дыханіемъ истребила 

и умертвила все, въ чемъ до сихъ поръ еще тлѣлась — 

кое какъ, борясь со смертью, искра жизни. Теперь 

только на счастье на одно и надежда вся», говорятъ 

мужики. «А гдѣ это счастье-то? восклицаетъ 

авторъ: — оно видно по нашимъ степямъ <л. 175> 

пространнымъ буйнымъ вѣтромъ ходитъ, либо въ 

нашихъ деревенскихъ омутахъ глубокихъ засѣло, 

укрылось, откуда его никакими неводами и никакими 

удами не вытащишь. Или это мужицкое счастье въ 

землѣ-кормилицѣ лежитъ кладомъ заколдованнымъ, 

откуда оно, разъ въ годъ, дѣвицей красной выходитъ 

и горько плачетъ о томъ, когда настанетъ для нея пора 

на Божій свѣтъ выйти, — краснымъ солнышкомъ 

полюбоваться, съ добрымъ людомъ православнымъ 

пожить, поякшаться». 

Вышеприведенный разсказъ, изображающій въ самыхъ 

мрачныхъ краскахъ положеніе нашего 

крестьянина, <л. 175 об.> проистекающее какъ бы 

вслѣдствіе Положенія 19 Февраля, несоразмѣрныхъ 

будто бы надѣловъ и оброковъ и суровыхъ мѣръ 

взысканія недоимокъ, представляется крайне 

предосудительнымъ, по мнѣнію наблюдающаго за 

изданіемъ журнала Члена Совѣта Стремоухова. Онъ не 

предлагаетъ никакой мѣры взысканія за оный лишь въ 

виду благонамѣренности общаго направленія изданія 

и сдѣланнаго въ Совѣтѣ заявленія о наступающемъ 

прекращеніи его. Тѣмъ не менѣе Дѣйстительный 

Статскій Совѣтникъ Стремоуховъ полагалъ бы 

необходимымъ принять означенную статью къ 

свѣдѣнію и соображенію, на случай появленія въ 
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журналѣ подобной же или <л. 176> другой 

предосудительной статьи. 

Совѣтъ, соглашаясь съ таковымъ мнѣніемъ 

Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Стремоухова, 

полагаетъ: исполнить согласно его заключенію. 

  

Предсѣдатель   М. Лонгиновъ 

Члены Совѣта 

     Платонъ Вакаръ. 

     А. Петровъ. 

     П. Стремоуховъ 

     Ѳ<.> Еленевъ. 

     В<.> Фуксъ 

     Дм. Каменс<кій> 

За Правителя Дѣлъ   Солярскій <л. 176 об.> 
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Комментарии: 

…Члена Совѣта Стремоухова… — Стремоухов Петр Дмитриевич (1828–1918) — 

государственный деятель, член Совета Главного управления по делам печати (1868–1881). 

Въ № 14 журнала «Гражданинъ» помѣщенъ разсказъ, подъ заглавіемъ «Хороша наша 

деревня»… — Рассказ «Недоимка» (Гр. 1873. № 14. С. 435–441; подпись: А. Г–въ) является 

частью цикла «Хороша наша деревня (Наброски охотника)». По предположению 

В. А. Твардовской (см.: Твардовская В. А. Достоевский в общественной жизни России (1861–

1881). М., 1990. С. 143), автором цикла является общественный деятель и публицист 

Алексей Андрианович Головачёв (1819–1903). Основные аргументы в пользу этого 

предположения: 1) сотрудничество А. А. Головачёва в «Эпохе» Ф. М. Достоевского; 

2) близость опубликованных в «Гражданине» «набросков» А. Г–ва воззрениям 

А. А. Головачёва на современное состояние земства. 

…сдѣланнаго въ Совѣтѣ заявленія о наступающемъ прекращеніи его. — Причиной 

заявления о прекращении выпуска «Гражданина» было отсутствие средств на его издание. 

21 марта 1873 г. В. П. Мещерский отправил великому князю Александру Александровичу 

письмо с просьбой под вексель с рассрочкой платежа одолжить деньги на уплату 

накопившихся долгов «Гражданина». 25 марта он получил от наследника престола 

категорический отказ. 30 марта Мещерский пишет наследнику прощальное письмо: 

«…кончаю издание “Гражданина” <…> Завтра по совету доктора уезжаю на несколько 

дней в Москву, чтобы развеяться» (см.: Мещерский В. П. Письма к великому князю 

Александру Александровичу, 1869–1878. М., 2014. С. 465–469, 471, 485). Поездка в Москву 

в действительности была связана с попыткой добыть деньги на издание журнала. Перед 

отъездом Мещерский выдает Достоевскому письменное обязательство в том, что расходы 



по изданию и расчеты с подписчиками «Гражданина» за 1873 г. ложатся на не на 

редактора журнала, а на его фактического издателя (см.: НИОР РГБ. Ф. 93.II.6.77. Л. 30; 

документ упомянут: Летопись, II, 365). По воспоминаниям Н. Н. Страхова, «около Святой» 

(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 беспокойстве» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях 

современников: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 501). О прекращении издания упоминали 

в переписке того времени К. П. Победоносцев в письме к наследнику престола 1 апреля, 

А. Ф. Писемский в письмах из Москвы от 14 апреля Я. П. Полонскому и Н. С. Лескову 

(см.: Письма Победоносцева к Александру III. М., 1925. Т. 1. С. 22; Писемский А. Ф. 

Собр. соч.: в 9 т. М., 1959. Т. 9. С. 586; Записки отдела рукописей ГБЛ. М., 1968. Вып. 30. 

С. 218). Сам Мещерский 2 апреля отправил из Москвы «секретное» письмо М. Н. Каткову: 

«Сегодняшнимъ №ромъ заканчивается существованiе “Гражданина”. Я выбитъ изъ строя 

бойцовъ за убѣжденiя. Годъ усиленной работы меня почти убилъ» (НИОР РГБ. Ф. 120.7.2. Л. 1). 

См. также: Викторович В. А. К истории одного объявления в «Гражданине» 1873 г. // МиИ, 

VII, 197–200; Летопись, II, 366–367. Однако угроза закрытия журнала в связи с недостатком 

финансирования была преодолена и после двухнедельного перерыва в понедельник 

16 апреля 1873 г. № 15–16 «Гражданина» вышел из печати. 

Предсѣдатель М. Лонгиновъ — Лонгинов Михаил Николаевич (1823–1875) — литератор, 

мемуарист, историк литературы, начальник Главного управления по делам печати (1871–

1874). 

Платонъ Вакаръ. — Вакар Платон Алексеевич (1823–1899) — государственный деятель, 

член Совета Главного управления по делам печати (1871–1899). 

А. Петровъ. — Петров Александр Григорьевич (1803–1887) — председатель 

С.-Петербургского цензурного комитета (1865–1885). 

Ѳ<.> Еленевъ. — Еленев Федор Павлович (1827–1902) — педагог, консервативный 

публицист, член Совета Главного управления по делам печати (1868–1896). 

В<.> Фуксъ — Фукс Виктор Яковлевич (1829–1891) — юрист, государственный деятель, 

цензор, член Совета Главного управления по делам печати (1865–1877). 

Дм. Каменс<кій> — Каменский Дмитрий Иванович (1818–1880) — переводчик, 

журналист, член Совета Главного управления по делам печати (1869–1880). 

За Правителя Дѣлъ Солярскій — Солярский Федор Павлович (1839 или 1840–1881) — 

филолог, библиограф. В 1861 г. окончил историко-филологический факультет 

С.-Петербургского университета и поступил на службу в цензурное ведомство. До 1869 г. 

занимал должность секретаря С.-Петербургского цензурного комитета. В 1870–1881 гг. — 

помощник правителя дел канцелярии Главного управления по делам печати. В 1876–

1878 гг. — редактор «Указателя по делам печати», издававшегося при Главном 

управлении по делам печати. Скончался, состоя на службе (см.: Гринченко Н. А., 

Патрушева Н. Г., Фут И. П. Цензоры Санкт-Петербурга (1804–1917). URL: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2004/69/grin37.html; Патрушева Н. Г., Гринченко Н. А. Цензоры 

Российской Империи. Конец XVIII — начало ХХ века. URL: 

http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/persona/cenzory/?id=5926). 
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