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Предисловие к электронному изданию 
 
Настоящее издание представляет собой электронную версию 
90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, 
вышедшего в свет в 1928–1958 гг. Это уникальное 
академическое издание, самое полное собрание наследия                     
Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 

году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской 

государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и 

координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 

томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми 
преимуществами электронной версии (чтение на современных 
устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще 
распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный 
музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с 
главным партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь 
Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту 
присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с 
помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и 
исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый 
этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа 
корректуры тома и отдельные произведения публикуются в 
электронном виде на сайте tolstoy.ru. 
В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной 
версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого. 
 

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик» 
Фекла Толстая 
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ДНЕВНИКИ И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ 
1854—1857

Р Е Д А К Т О Р Ы:

В. Ф. С А В О Д H И К

М. А . Ц Я В JIО В С К И Й



ПРЕДИСЛОВИЕ К СОРОК СЕДЬМОМУ ТОМУ.

В настоящий том входят Дневники и Записные книжки 
Толстого с 14 марта 1854 г. по 31 декабря 1857 г. Подлин
ники их хранятся в Рукописном отделении Всесоюзной би
блиотеки имени В. И. Ленина. Текст Дневников и Запис
ных книжек за этот период до сих пор полностью не был 
опубликован. Только записи, сделанные в феврале — июле 
1857 г. за границей, напечатаны в книге: «Лев Толстой. Не
изданные художественные произведения. Со вступительными 
статьями А. Е. Грузинского и В. Ф. Саводника», изд. «Феде
рация», М. 1928. Кроме этого, отдельные цитаты из Дневников 
и Записных книжек приведены в биографических работах 
П. И. Бирюкова и H. Н. Гусева и в других книгах и статьях, 
полный перечень которых помещен на стр. 242—243 настоя
щего тома.

Редакция текста Дневников и Записных книжек с 14 марта 
1854 г. по 29 января 1857 г. и с 30 июля по 31 декабря 1857 г. 
принадлежит М. А. Цявловскому, а текст с 30 января по 29 
июля 1857 г. отредактирован В. Ф. Саводником, которому 
принадлежат и примечания к записям этого периода.

Примечания к тексту Дневников и Записных книжек с 14 
марта 1854 г. по 27 октября 1855 г. принадлежат В. И. Срез
невскому. М. А. Цявловским составлены примечания к записям 
в Дневниках и Записных книжках за весь остальной период.

Хронологическая канва жизни Толстого за 1854—1857 гг. 
составлена совместно тремя редакторами — каждым в части 
комментируемых им записей. Описание рукописей Дневников 
и Записных книжек сделано М. А. Цявловским, которым 
составлен библиографический указатель первых публикаций 
записей Дневников и Записных книжек.
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Указатель собственных имен составлен В. А. Наумовым. 
В выверке текста Дневников принимал участие C. Л . Тол

стой, сообщивший, кроме этого, ряд сведений для примечаний, 
и А. С. Петровский, сличивший корректуры с автографами 
Толстого.

В . Ф. Саводник.

M . A . Цявловский.



РЕДАКЦ И О ННЫ Е ПОЯСНЕНИЯ.

Текст Дневников воспроизводится по старой орфографии 
с соблюдением всех особенностей правописания, которое не 
унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного 
и того же слова, все эти различия воспроизводятся (напр. 
«этого» и «этаго», «тетенька» и «тетинька»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняются 
в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех 
случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это 
«ударение» не оговаривается в сноске. Ударения в «что» и 
других словах, поставленные самим Толстым, воспроизводятся, 
и это оговаривается в сноске.

Неполно написанные конечные буквы (напр. крючек вниз 
вместо конечного «ъ», и л и  конечных «ся», и л и  « т с я » в глаголь
ных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо 
обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «к-ый», J  
вместо «который» раскрываются, причем дополненные буквы 
ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый».

Не дополняются: а) общепринятые сокращения: и т. п., 
и др., и пр., т. е.; б) любые слова, написанные Толстым (или 
кем-либо в текстах, цитируемых в Комментарии) сокращенно, 
если «развертывание» их резко искажает характер записи 
Толстого, ее лаконический, условный стиль.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова 
в процессе беглого письма писались без отрыва пера от бумаги, 
не воспроизводятся.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной 
буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в
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сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, 
является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроиз
водятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ста
вится знак вопроса в прямых скобках [?].

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 не
р азобр.], где цыфры обозначают количество неразобран
ных слов.

Более или менее значительные по размерам отрывки (абзац, 
или несколько абзацев), перечеркнутые (одной чертой или чер
тами крест-на-крест и т. п.), воспроизводятся не в сноске, а 
в тексте и ставятся в ломаных скобках; но в особых случаях 
допускается воспроизведение в тексте, в ломаных < > скоб
ках, и отдельных зачеркнутых слов.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое 
сухим пером) рассматривается, как зачеркнутое, и не огова
ривается. Зачеркнутое явно по рассеянности воспроизводится, 
как незачеркнутое, но с  оговоркой в сноске.

Вымаранное (не зачеркнутое) самим Толстым или другим 
лицом с его ведома, или по его просьбе, воспроизводится, при 
разрешении В. Г. Черткова, с оговоркой в сноске.

Вымаранное (не зачеркнутое) не Толстым и без его ведома 
воспроизводится с оговоркой в сноске.

Написанное на полях или между строки являющееся особым 
замечанием, не связанным синтаксически с основным текстом, 
воспроизводится в сноске.

Написанное в скобках воспроизводится в круглых скобках. 
Подчеркнутое воспроизводится курсивом. Дважды подчеркну
т о е  — курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, 
знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия 
и многоточия, кроме случаев явно ошибочного употребления;
2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно 
с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки (кроме 
восклицательного) в тех местах, где они отсутствуют с точки 
зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, 
двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько 
же точек, сколько стоит их у Толстого.
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Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие 
абзацы: 1) когда новая запись за день у Толстого начата 
не с красной строки; 2) в тех местах, где начинается текст 
разительно отличный по теме и характеру от предыдущего, 
причем каждый раз делаются оговорки в сносках: Абзац 
редактора. Знак сноски ставится перед первым словом сде
ланного редактором абзаца.

В случаях ошибочной датировки у Толстого, редакторская 
дата дается в исправленном виде, ошибочная же дата Толстого 
оставляется.

В случаях, когда запись Толстым датирована несколькими 
днями, в редакторской дате ставится только последнее число дня.

Обозначение места написания ставится при первой записи 
по приезде на новое место.

Линии, проведенные Толстым между строк, поперек всей 
страницы, отделяющие один комплекс строк от другого (дела
лось Толстым почти исключительно в Записных книжках), 
так и передаются линиями.

На месте слов, неудобных для печати, ставятся двойные 
прямые скобки [[4]], заключающие в себе цыфры, означающие 
число устраненных слов.

Слова, написанные рукой не Толстого, воспроизводятся в 
сноске. Знак сноски ставится при последнем слове, написан
ном рукой Толстого.

Рисунки и чертежи, имеющиеся в тексте, воспроизводятся 
(в основном тексте) факсимильно.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие 
редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

В примечаниях приняты следующие сокращения:
АТБ — Архив Толстого во Всесоюзной библиотеке имени 

В. И. Ленина (Москва);
ГЛМ — Государственный Литературный музей (Москва);
ГТМ — Государственный Толстовский музей (Москва);
ИРЛИ — Институт Русской литературы (Ленинград);
ЛПБ — Рукописное отделение Государственной публичной 

библиотеки РСФСР имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ле
нинград);

ПТ — «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», 
изд. Общества Толстовского музея, Спб. 1911.



Г Р У П П А  ПИ С A T ЕЛ ЕЙ
Верхний ряд: И. С. Тургенев, В. А, Сологуб, Л. Н. Толст ой

Ниж ний ряд: П. А. Некрасов, Д. В. Григорович, И. И. Панаев

(«Русский худож ественный л и ст о к » 1857 г. №  34.)



Д Н Е В Н И К И
(1854—1857)



[1854]
14 Марта 1854 года. Букарестъ. —
Начинаю новую тетрадь дневника, послѣ почти мѣсячнаго 

промежутка, во время котораго я такъ много переиспыталъ, 
перечувствовалъ, что мнѣ не было времени думать и еще меньше 
записывать. — Съ Кавказа я пріѣхалъ в ъ  Тулу, видѣлъ тетокъ, 
сестру, Валерьяна и узналъ о своемъ производствѣ. Всѣ 3 брата 
и Перфильевы пріѣхали ко мнѣ и увезли меня въ Москву. 
Изъ Москвы я проѣхалъ въ Покровское, тамъ простился съ 
т[етушкой] П[елагеей] И[льиничной], В[алерьяномъ], съ 
Машей и Сережей. Эти 2 прощанья — особенно послѣднее — 
были одни изъ счастливѣйшихъ минутъ въ моей жизни. От
туда поѣхалъ къ Митинькѣ, который почти по моему совѣту 
бросилъ Москву, — и черезъ Полтаву, Кишиневъ и т. д. 3-го 
дня пріѣхалъ въ Букарестъ. Я  былъ счастливъ все это время!

Служебное положеніе мое здѣсь неопредѣленно и я уже съ 
недѣлю снова сомнительно болѣнъ. — Неужели снова начнется 
для меня пора испытаній?!

Впрочемъ я самъ виноватъ, счастіе избаловало меня: я опу
стился и во многомъ имѣю упрекнуть себя со дня выѣзда моего 
изъ Курска и до сей минуты. — Грустно убѣдиться, что я не 
умѣлъ переносить счастія также, какъ и не умѣлъ переносить 
несчастія. Нынче пойду къ командиру Дивизіи въ корпусной 
Штабъ, сдѣлаю кой какія покупки, погуляю, и прійду домой 
писать письма и обѣдать. Послѣ обѣда займусь чѣмъ нибудь 
и передъ вечеромъ поѣду въ баню. Вечеръ просижу дома и 
займусь Отрочествомъ.

15 Іюня. Ровно 3 мѣсяца промежутка. — 3 мѣсяца праздно
сти и жизни, которой я не могу быть доволенъ. — Недѣли три я 
былъ у Шейдемана и жалѣю, что не остался. Съ офицерами
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15 июня 1854 г. ДНЕВНИКИ

бы я ладилъ, и съ батар[ейнымъ] команд[иромъ] умѣлъ бы 
устроиться. За то дурное общество и затаенная злоба отъ 
своего неблестящаго положенія хорошо бы подѣйствовали на 
меня. Я сердился бы, скучалъ, старался бы подняться морально 
надъ своимъ положеніемъ и сталъ бы лучше — работалъ бы. — 

Откомандированіе меня въ Штабъ пришло въ то самое время, 
когда я поссорился съ батарейнымъ командиромъ, и польстило 
моему тщеславію. — Болѣзнь моя, во время которой я не могъ 
даже вернуться на старую колею занятій и честнаго труда съ

 одной цѣлью добра, — доказала мнѣ, до какой степени я ис
портился. Чѣмъ выше я становлюсь въ общественномъ мнѣніи, 
тѣмъ ниже я становлюсь въ собственному Я имѣлъ нѣсколько 
разъ женщинъ, лгалъ, тщеславился и, что всего ужаснѣе, подъ 
ог немъ велъ себя не такъ, какъ надѣялся отъ самаго себя.____

Осада Силистріи снята, я еще не былъ въ дѣлѣ, положеніе 
мое въ кругу товарищей и начальство хорошо, несмотря на 
остаток б[ ] и ранки, здоровье мое порядочно и въ моральномъ 
отношеніи я твердо рѣшился посвятить свою жизнь пользѣ 
ближняго. Въ послѣдній разъ говорю себѣ: 

Ежели пройдетъ 3 дня, во время которыхъ я ничего не сдѣ
лаю для пользы людей, я убью себя. —

Помоги мнѣ Господи._________
До обѣда пишу письма: Сережѣ и теткамъ, Волконской, ежели 

успѣю. Послѣ обѣда продолжаю записки Феерверкера. __________
[23 июня. Бухарест.] 23 Іюня. Во время перехода отъ Силистріи 

къ Маю я ѣздилъ въ Букарестъ. Я игралъ и  принужденъ былъ 
занимать деньги. Положеніе унизительное для каждаго 
и для меня въ особенности. Написалъ письма: тетинькѣ, 
Митѣ, Некрасову и Оськѣ. — Всё еще не знаю, за что при
няться, и поэтому ничего не дѣлаю. Кажется, что лучше всего 
работать за романомъ Р[усскаго] П[омѣщика].

24 Іюня. Съ утра сѣлъ за работу; но ничего не сдѣлалъ и 
радъ былъ, когда мнѣ пришолъ помѣшать Горчаковъ. Послѣ 
обѣда у Генер[ала] читалъ Беран[же], ѣздилъ къ Доктору, 
который объявилъ мнѣ, что мнѣ должно дѣлать операцію и 
лечиться мѣсяца полтора и болталъ до ночи съ Шубинымъ 
о нашемъ русскомъ рабствѣ. Правда, что рабство есть зло, 
но зло чрезвычайно милое._________
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ДНЕВНИКИ 3 июля 1854 г.

(29 июня.] 25 Іюня. 26. 27. 28. 29. День ото дня откладывалъ 
операцію, ожидая перехода въ Букарестъ; a здѣсь отклады
валъ, ожидая квартиры и Доктора. Въ Журжѣ были дѣла, 
въ кот[орыхъ] бы я могъ быть, ежели бы былъ здоровъ. Де
негъ нѣтъ ни гроша и я долженъ. Валер[ьянъ] пишетъ въ 
письмѣ, кот[орое] я получилъ вчера, что ни лошадей, ни де
негъ нѣтъ. — Намѣренъ лечиться серьезно. Мнѣ хочется по
жить беззаботно и весело, не знаю, что выйдетъ изъ этаго 
желанія.

Іюня 30. Сегодня мнѣ сдѣлали операцію съ клороформомъ —  
я былъ малодушенъ. Ничего не дѣлалъ отъ невозможности. 
Есть надежда выздоровѣть. —

Іюля 1-го. Написалъ письмо Валерьяну и Оголину. Здо
ровье ни лучше, ни хуже, живу одинъ, читаю, но за работы 
не принимаюсь, хотя Зап[иски] Феер[веркера] сильно иску
шаютъ меня. ________

2 Іюля. Читалъ Gilbert и Gilberte. Здоровье все statu quo.1 — 
Зап[иски] Феер[веркера] все болѣе болѣе опредѣляются, 
нынче, 3-го І[юля], кажется, займусь.

3-го Іюля. Цѣлый день читалъ, работа никакъ не хочетъ идти.  
Вечеромъ болталъ съ Пруш[инскимъ?], Олх[инымъ] и Антро
п[овымъ]. Проигралъ глупо Пруш[инскому] porte-feuille По
линькинъ и несмотря на его отговорки от далъ ему. Невольно,  
какъ только я остаюсь одинъ и обдумываю самаго себя, я воз
вращаюсь къ прежней мысли — мысли объ усовершенствова
ніи; но главная моя ошибка — причина, по которой я не могъ 
спокойно идти по этой дорогѣ —  та, что я усовершенствованіе 
смѣшивалъ съ совершенствомъ. Надо прежде понять хоро
шенько себя и свои недостатки и стараться исправлять ихъ, 
а не давать себѣ задачей — совершенство, котораго не только 
невозможно достигнуть съ той низкой точки, на которой я 
стою, но при пониманіи котораго пропадаетъ надежда на воз
можность достиженія. Тоже, что было со мной въ хозяйствѣ, 
въученьи, въ литературѣ, въ жизни. — Въ хозяйствѣ я хотѣлъ 
достигнуть совершенства и забывалъ, что прежде нужно было 
исправить несовершенства, которыхъ слишкомъ много, хотѣлъ

1 [в прежнем положении.]
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п равильнаго раздѣленія полей, когда мнѣ нечѣмъ было ихъ 
удабривать и сѣять. —

Нужно взять себя такимъ, какимъ есть, и исправимые недо
статки стараться исправить, хорошая же натура1 поведетъ 
меня къ добру безъ книжки, которая столько времени была 
моимъ кошмаромъ. — Я одинъ изъ тѣхъ характеровъ, кото
рые,2 желая, отъискивая и готовые на все прекрасное, неспо
собны именно по этому къ постоянно-хорошему.

4 Іюля. Главные мои недостатки. 1) Неосновательность 
(подъ этимъ я разумѣю: нерѣшительность, непостоянство3 
и непослѣдовательность. 2) Непріятный тяжелый характеръ, 
раздражительность, излишнее самолюбіе, тщеславіе. 3) При
вычка къ праздности. — Буду стараться постоянно наблюдать 
за этими 3 основными пороками и записывать всякій разъ, 
что буду впадать въ нихъ. — Уже нынче я спорилъ съ Антро
пов[ымъ] о томъ, должно ли или нѣтъ ему ѣхать въ Журжу, 
съ раздраж[ительностью] и излишнимъ самолюбіемъ. —

Я обѣдалъ дома довольно спокойно, хорошо и дешево. Бар
толомей обѣщалъ было читать со мной Pictures from Italy, но 
бѣдняжка нашелъ, что это слышкомъ скучно, и поэтому мы 
сочли за лучшее болтать съ нимъ до поздняго вечера. — Онъ, 
кажется, добрый и съ хорошимъ направленіемъ мальчикъ; 
но молодъ.....

Здоровье мое какъ будто лучше, но боюсь еще вѣрить. — 
Былъ неосноват[еленъ] съ Новережскимъ, не кончивъ дѣла 
о рапортѣ; раздражителенъ съ Антроповымъ и —  увы — 
опять лѣнился, ничего не сдѣлалъ, кромѣ этой страницы днев
ника. Получилъ письмо отъ тетки и Митиньки, на которое 
завтра надо будетъ отвѣтить. (3)4 

5 Іюля. Читалъ во время чаю, обѣда и десерта, утро же все 
писалъ одно письмо тетинькѣ, которое пошлю, несмотря на то, 
что французскій слогъ его мнѣ очень не нравится. — Миѣ 
со дня на день становится труднѣе объясняться и писать по 
французски, надо же эту глупую манеру писать и говорить

1 Зачеркнуто: моя
2 Зачеркнуто: способны ко всему прек
3 Зачеркнуто: неакуратность и отъ
4 В этом и в дальнейших случаях цыфра, заключенная в круглые 

скобки, в рукописи вписана в круж ке.
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на языкѣ, который плохо знаешь! —  А сколько хлопотъ, 
потеряннаго времени, неясности въ мысляхъ и нечистоты въ 
природномъ языкѣ изъ за этой манеры, а необходимо!

Вечеромъ написалъ съ главу Зап[исокъ] Феерв[еркера] съ 
увлеченіемъ и порядочно. Олхинъ 2 раза былъ у меня, чего 
мнѣ совершенно ненужно записывать, потому что чудесныя 
выраженія глупости, которыя вырывались у него, я не за
помню оттого, что запишу ихъ. — Поѣлъ фруктовъ, несмотря 
на поносъ, и поручилъ Олхину нанять фортепьяно, вотъ двѣ 
ошибки противъ основательности. Главный мой недоста
токъ состоитъ въ недостаткѣ терпимости къ себѣ и другимъ. 
Это не правило, а мысль, которую почему не записать сюда. 
Она напомнить черезъ нѣсколько времени то моральное состои
те , въ которомъ я находился 5-го Іюля 1854 года. (2)

6 Іюля. Цѣлый день читалъ то Лермонтова], то Гёте, то 
Alphonse Karr’a и не могъ приняться за дѣло. — Какъ я не 
говорю, что я не честолюбивъ, и сколько ни стараюсь быть 
искреннимъ въ этомъ, le bout de l ’oreille se montre malgré moi.1 
Мнѣ непріятно было узнать сегодня, что Осипъ Сержпут[ов
скій] контуженъ и о немъ донесено: Государю. Зависть.... 

и изъ за какой пошлости и къ какой дряни!
Нынче весь день былъ день непріятныхъ воспоминаній. 

То воспоминаніе о долгѣ Зубкову мучало меня. (Насчетъ его 
я было2 раздумалъ переходъ въ конную артиллерію, по потомъ 
рѣшился, оставивъ дѣло, какъ есть, ждать до 55-го года.) То 
воспоминаніе о томъ, что я будто слишкомъ много позволялъ 
своему Генералу, мучало меня. Обдумавъ хорошенько, выхо
дить напротивъ, что я слишкомъ много себѣ позволялъ съ 
нимъ. — Чтобы естественно быть гордымъ (fier) надо или быть 
дуракомъ (чѣмъ я не могу быть), или быть довольнымъ собою, за 
чѣмъ я не былъ со времени своего пріѣзда въ армію. За нынѣш
ній [день] 2 упрека я могу и долженъ себѣ сдѣлать: 1) непро
стительная цѣлый день лѣнь и слѣдствіе ея — праздность 
и 2) просьба къ (Олхину о фортепьяно, на что у меня нѣтъ 
достаточно денегъ.) (1)

1 [Кончик уха все же торчит.] — Французская пословица, соответ
ствующая по смыслу русской: шила в мешке не утаишь.

2 Зачеркнуто: рѣшился,
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7 Іюля. Скромности у меня нѣтъ! вотъ мой большой недо
статокъ. —

Что я такое? Одинъ изъ 4-хъ сыновей отставнаго Под
полковника, оставшійся съ 7 лѣтняго возраста безъ роди
телей подъ опекой женщинъ и постороннихъ, не получившій 
ни свѣтскаго, ни ученаго образованія и вышедшій на волю 
17-ти лѣтъ, безъ большого состоянія, безъ всякаго обществен
наго положенія и, главное, безъ правилъ; человѣкъ, разстроив
шій  свои дѣла до послѣдней крайности, безъ цѣли и наслаж
денія проведшій лучшія года своей жизни, наконецъ изгнав
ші й себя на Кавказъ, чтобъ бѣжать отъ долговъ и, главное, 
привычекъ, а оттуда,1 придравшись къ какимъ-то связямъ, 
существовавшимъ между его отцомъ и Командующимъ арміей, 
перешедшій въ Дунайскую армію 26 лѣтъ, прапорщикомъ, 
почти безъ средствъ2 кромѣ жалованья (потому что тѣ сред
ства, которыя у него есть, онъ долженъ употребить на уплату 
оставшихся долговъ), безъ покровителей, безъ умѣнья жить 
въ свѣтѣ, безъ знанія службы, безъ практическихъ способ
ностей; но — съ огромнымъ самолюбіемъ! Да, вотъ мое обще
ственное положеніе. Посмотримъ, что такое моя личность. —

Я дуренъ собой, неловокъ, нечистоплотенъ и свѣтски необра
зованъ. — Я раздражителенъ, скученъ для другихъ, нескро
менъ, нетерпимъ (intolérant) и стыдливъ, какъ ребенокъ. — 
Я почти невѣжда. Что я знаю, тому я выучился кое какъ самъ, 
урывками, безъ связи, безъ толку и то такъ мало. — Я не
воздерженъ, нерѣшителенъ, непостояненъ, глупо-тщеславенъ 
и пылокъ, какъ всѣ безхарактерные люди. Я не храбръ. 
Я неакуратенъ въ жизни и такъ лѣнивъ, что праздность сдѣла
лась для меня почти неодолимой привычкой. — Я  уменъ, но умъ 
мой еще никогда ни на чемъ не былъ основательно испытанъ. 
У меня нѣтъ ни ума практическаго, ни ума свѣтскаго, ни ума 
дѣловаго. — Я честенъ, т. е. я  люблю добро, сдѣлалъ привычку 
любить его; и когда отклоняюсь отъ него, бываю недоволенъ со
бой и возвращаюсь къ нему съ удовольствіемъ; но есть вещи,

1 Зачеркнуто: наконецъ теперь 26 лѣтъ отъ роду
2 Зачеркнуто: потому что тѣ средства, которыя у него есть онъ дол

женъ пов Кромѣ жалованья, безъ покровителей безъ знанія службы но 
съ огромнымъ самолюбіемъ.
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который я люблю больше добра — славу. Я такъ честолюбивъ 
и такъ мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, 
я могу выбрать между славой и добродѣтелыо первую, ежели 
бы мнѣ пришлось выбирать изъ нихъ.     

Да, я не скроменъ; оттого то я гордъ въ самомъ себѣ, а стыд
ливъ и робокъ въ свѣтѣ.  

Утромъ писалъ эту страницу и читалъ Louis Philipp’a. Послѣ 
обѣда уже очень поздно началъ писать 3[аписки] Ф[еервер
кера] и до вечера написалъ довольно много несмотря на то, что 
у меня были Олхинъ и Андроповъ. Послѣ ухода Андроп[ова] ю 
я облокотился на балконъ и глядѣлъ на свой любимый фонарь, 
который такъ славно свѣтитъ сквозь дерево. Притомъ же 
послѣ нѣсколькихъ грозовыхъ тучь, которыя проходили и 
мочили нынче землю, осталась одна большая, закрывавшая 
всю южную часть неба и1 какая-то пріятная легкость и влаж
ность въ воздухѣ.

Хозяйская хорошенькая дочка также, какъ я, лежала въ 
своемъ окнѣ, облокотившись на локти. По улицѣ прошла 
шарманка, и когда звуки добраго стариннаго вальса, удаляясь 
все больше и больше, стихли совершенно, дѣвочка до глу
бины души вздохнула, приподнялась и быстро отошла отъ 
окошка. Мнѣ стало такъ грустно — хорошо, что я невольно 
улыбнулся и долго еще смотрѣлъ на свой фонарь, свѣтъ кото
раго заслоняли иногда качаемыя вѣтромъ вѣтви дерева, на 
дерево, на заборъ, на небо, и все это мнѣ казалось еще лучше, 
чѣмъ прежде. —

Я долженъ упрекнуть себя нынче въ 3-хъ неосновательно
стяхъ:2 1) что я забылъ о фортепьянахъ, 2) не позаботился 
о рапортѣ перевода и 3) что я ѣлъ боршъ съ поносомъ, который 
все усиливается. (3)

8 Іюля. Утромъ читалъ и писалъ немного. Вечеромъ поболь
ше, но все не только безъ увлеченія, но съ какою-то непре
одолимой лѣнью. Рѣшился не брать фортепьянъ и отвѣтилъ 
Олхину, что у меня денегъ нѣтъ, чѣмъ онъ вѣрно обидѣлся, 
тѣмъ болѣе, что я подписалъ просто «весь вашъ». Открылъ 
я нынче еще поэтическую вещь въ Лермантовѣ и Пушкинѣ;

1 Зачеркнуто: воздух былъ необыкновенно свѣжъ и чистъ
2 В  рукописи: неосновательностей.
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въ первомъ Умирающій гладіаторъ. (Эта предсмертная мечта 
о домѣ удивительно хороша) и во второмъ Янко Марнавичь, 
который убилъ нечаянно своего друга. Помолившись усердно 
и долго въ Церкви, онъ пришелъ домой и легъ на постель. 
Потомъ онъ спросилъ у женѣ, не видитъ ли она чего нибудь 
въ окнѣ, она отвѣчала, что нѣтъ. Онъ еще разъ спросилъ, 
тогда жена сказала, что видитъ за рѣкой огонекъ; когда онъ 
въ третій разъ спросилъ, жена сказала, что видитъ — огонекъ 
сталъ побольше и приближается. Онъ умеръ. — Это восхи

т ительно! А отчего? Подите объясняйте послѣ этаго поэтическое 
чувство. —

9 Іюля. Утро и цѣлый день провелъ, то пиша З[аписки] Ф[е
ерверкера], которыя, между прочимъ, кончилъ, но которыми 
такъ не доволенъ, что едва ли не придется передѣлать все за 
ново или вовсе бросить, но бросить не однѣ З[аписки] Ф[еер
веркера], но бросить все литераторство; потому что ежели вещь, 
казавшаяся превосходною въ мысли — выходитъ ничтожна 
на дѣлѣ, то тотъ, который взялся за нее, не имѣетъ таланта.  
То читалъ Гёте, Лермонтова и Пушкина. Перваго я плохо 
понимаю, да и не могу, какъ ни стараюсь, перестать видѣть 
смѣшное (du ridicule) въ нѣмецкомъ языкѣ. Во второмъ я нашелъ 
начало Измаилъ-бея весьма хорошимъ. Можетъ быть это пока
залось мнѣ болѣе потому, что я начинаю любить Кавказъ, 
хотя посмертной, но сильной любовью. Дѣйствительно хорошъ 
этотъ край дикой, въ которомъ такъ странно и поэтически со
единяются двѣ самыя противуположныя вещи — война и сво
бода. — Въ Пушкинѣ же меня поразили Цыгане, которыхъ, 
странно, я не понималъ до сихъ поръ. 

Девизою моего дневника должно быть «non ad probandum, 
sed ad narrandum» .1

10 І юля. Писать не хочется, а я  сказалъ уже, что принуждать 
себя ни къ чему не намѣренъ par parti p ris .2 — Поэтому скажу 
только, что читалъ Лафонтена и Гёте, котораго начинаю день 
ото дню понимать лучше, и писалъ на бѣло З[аписки] Ф[еер
веркера] очень мало и лѣниво, за что и дѣлаю себѣ упрекъ. (1)

1 [не для доказательства, а для рассказа.]
2 [вследствие принятого решения.]
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11 Іюля. Перечитывалъ Героя нашего времени, читалъ 
Гёте и только передъ вечеромъ написалъ очень мало. Почему? 
Лѣнь, нерѣшительность и страсть смотрѣть свои усы и фисту
лы. За что и дѣлаю себѣ 2 упрека. Нынче Бабарыкину, кото
рый былъ тутъ и ѣдетъ къ Генералу, поручилъ свой рапортъ 
о переводѣ. Еще упрекъ за то, что посмѣялся надъ Олхинымъ 
при Бабарыкинѣ. (3)

11 Іюля. Утромъ Олхинъ пришелъ мнѣ объявить, что онъ 
ѣдетъ въ Леово, и хотѣлъ поручить своихъ лошадей и вещи, 
отъ чего я невольно отдѣлался, сказавъ ему, что у меня нѣтъ 
денегъ. — Въ самомъ дѣлѣ я опять въ самомъ затруднитель
номъ денежномъ положеніи: ни копейки, по крайней мѣрѣ 
до половины Августа, не предвидится ни откуда, исключая 
фуражныхъ, и долженъ Доктору. Не предвидится, я говорю, 
потому что нынче получилъ Современникъ и убѣжденъ, что 
рукописи мои сидятъ гдѣ нибудь въ таможнѣ.1 Это дѣло я 
разъясню, какъ выздоровлю. Вечеромъ я имѣлъ случай испы
тать воображаемость своего перерожденія къ веселой жизни. 
Хозяйская прехорошенькая замужняя дочь, которая безъ 
памяти глупо кокетничала со мной, подѣйствовала на меня —  
какъ я ни принуждалъ себя —  какъ и в старину, т. е. я стра
далъ ужасно отъ стыдливости.

Нынче въ разговорѣ съ Докторомъ изчезъ глупый — и не
справедливый взглядъ, который я имѣлъ на Валаховъ — 
взглядъ, общій всей арміи и заимствованный мной отъ дура
ковъ, съ которыми я до сихъ поръ водился. — Судьба этаго народа 
мила и печальна. Читалъ я нынче и Гёте и Лермантова драму, 
въ которой нашелъ много новаго, хорошаго, и Холодный домъ 
Дикенса. Вотъ ужъ 2-й день, что я покушаюсь сочинять стихи. 
Посмотримъ, что изъ этаго выйдетъ. —

Упрекнуть долженъ себя нынче только за лѣнь, хотя писалъ 
и обдумалъ впередъ много хорошаго, но слишкомъ мало и 
лѣниво. (1)

12 Іюля. Съ утра чувствовалъ въ головѣ тяжесть и не могъ 
преодолѣть себя, чтобы заниматься. Весь день читалъ Совре
менникъ. Эсфирь (Холодный домъ) говоритъ, что дѣтская

1 Зачеркнуто: что нужно будетъ разъяснить
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молитва ея состояла въ обѣщаніи, которое она дала Богу 
1) всегда быть трудолюбивой, 2) чистосердечной, 3) довольной 
и 4) стараться снискивать любовь всѣхъ окружающихъ ее. 
Какъ просты, какъ милы, удобоисполнимы и велики эти 4 
правила. Вечеромъ позвалъ къ себѣ Антропова, чтобы взять 
денегъ, и спорилъ съ нимъ, т. е. присутствіе его возбуждало 
мои мысли. Я люблю это, хотя къ этому примѣшивается всегда 
непріятное и дурное чувство, что онъ не можетъ оцѣнить моихъ 
мыслей. Зашелъ и Шубинъ съ своимъ тщеславно униженнымъ 
лицомъ и взглядомъ на вещи. За что я это написалъ? Не знаю. — 
Упрекаю себя за лѣнь. (1)

13 Iю ля.
Моя молитва. «Вѣрую во единаго всемогущаго и добраго 

Бога, въ безсмертіе души и въ вѣчное возмездіе по дѣламъ 
нашимъ;1 желаю вѣровать въ религію отцовъ моихъ и ува
жаю ее».

«Отче нашъ» и т. д. «За упокой и за спасеніе род[ителей]». 
«Благодарю тебя, Господи за милости Твои, за то. . .  за то и 
за то. (При этомъ вспомни все, что было для тебя счастливаго.)2 
Прошу, внуши мнѣ благія предпріятія и мысли, и дай мнѣ 
счастія и успѣха въ нихъ. — Помоги мнѣ исправляться отъ 
пороковъ моихъ;3 избави меня отъ болѣзней, страданій, ссоръ, 
долговъ и униженій. —

Даруй мнѣ въ твердой вѣрѣ и надеждѣ на Тебя, въ любви 
къ другимъ и отъ другихъ4 съ спокойной совѣстью и пользой 
для ближняго жить и умереть.5 Даруй мнѣ творить добро и 
избѣгать зла; но будетъ со мной добро или зло, да будетъ пре
святая воля твоя! Даруй мнѣ добра, истиннаго! Г[оспо]ди 
помилуй! Г[оспо]ди помилуй, Г[оспо]ди помилуй! —

Утро очень позднее, потому что всталъ въ 10,6 читалъ о Чер
ногоріи, писалъ немного и болталъ съ товарищами, которые 
зашли ко мнѣ. Послѣ обѣда долженъ былъ принуждать себя, 
чтобы написать немного и не отчетливо. Часовъ въ 9 пріѣхалъ

1 Зачеркнуто: стараюсь
2 Зачеркнуто: и прошу тебя
3 Зачеркну то: и избави меня отъ и
4 Зачеркнуто: жить и умере
5 Зачеркнуто: Д аруй мнѣ добра истиннаго
6 Зачеркнуто: провелъ у
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Бартоломей, съ нимъ я выѣхалъ въ первый разъ, былъ въ Хере
стреу и болталъ до 12. Могъ бы упрекнуть себя за лѣнь, но 
принявъ во вниманіе стараніе и болѣзнь —  прощаю, но —под
лость, когда я попросилъ Доктора разрѣзать мнѣ дырочку и 
потомъ испугался и просилъ отложить, стоитъ палокъ, плетей. (1)

14 Іюля. Утромъ, кромѣ обыкновенная  чтенія Гёте и подвер
тывавшихся книжонокъ, написалъ Жданова, но насчетъ лич
ности Велинчука все еще не рѣшился. — Нынче опять рѣзали 
мнѣ пахъ и опять я принималъ клороформъ. Впечатлѣніе было 
ужъ не такъ непріятно, но такъ странно — я слышалъ звонъ 
инструментовъ, но не слыхалъ боли. Вечеръ сидѣли у меня 
Новережскій, Шубинъ и Антроповъ. Получилъ письмо отъ 
старосты: Цвѣтковъ Терентій и 2 дворовые пойдутъ въ ре
кр[уты], выборъ хорошъ. Старый Башибузукъ непремѣнно 
хочетъ, прежде чѣмъ пустить въ ходъ мой переводъ, извѣ
стить о томъ Князя. Не подумать ли мнѣ о этомъ переводѣ? 
Можетъ быть я не переработаю свой характеръ, a сдѣлаю только 
одну и важную глупость изъ желанія переработать его. Есть-
ли нерѣшительность капитальной недостатокъ — такой, отъ 
котораго нужно исправляться? Не есть ли два рода харак
теровъ одинаково достойные: одни рѣшительные, другіе обду
манные? Не принадлежу [ли] я къ послѣднимъ? И желаніе 
мое исправиться не есть ли желаніе быть тѣмъ, чѣмъ я не есмь, 
какъ говоритъ A[lphonse] Karr. Мнѣ кажется, что это правда. 
Есть недостатки болѣе положительныя (абсолютныя ), какъ 
то лѣнь, ложь, раздражительность, эгоизмъ, которыя всегда 
недостатки. —————

15 Іюля. Рано нынче разбудилъ меня Докторъ, и благодаря 
этому случаю, я написалъ въ утро довольно много — все пере
дѣлывалъ старое — описаніе солдатъ. — Вечеромъ тоже попи
салъ немного и читалъ Verschwörung von  Viesko. Я начинаю 
понимать драму вообще. Хотя въ этомъ я иду совершенно про
тивуположнымъ путемъ большинству, я доволенъ этимъ какъ1 
средствомъ, дающимъ мнѣ новое поэтическое наслажденіе. 
Послѣ чая зашелъ ко мнѣ Шубинъ, Тишкевичъ и Вержбицкій, 
который много интереснаго мнѣ прекрасно разсказывалъ про

1 Зачеркнуто: лишнимъ 13
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дѣло подъ Слободзеей. Я очень недоволенъ собой, первое 
за то, что срывалъ цѣлый день прыщи, которыми у меня по
крыто лицо и тѣло и носъ, что начинаетъ мучить меня, и второе, 
за глупое бѣшенство, которое вдругъ напало на меня за обѣ
домъ на Алешку. (2) — — — — — — — — — — — — — — — —

16 Іюля. Съ 10 часовъ до 2 писалъ пристально и окончилъ 
описаніе солдатъ; за то дальше идетъ туго. Былъ вечеромъ 
у меня Д. Горчаковъ, и дружба, которую онъ показалъ мнѣ, 
произвела это славное замираніе сердца, которое производитъ 
во мнѣ истинное чувство и котораго я давно не испытывалъ. 
Потомъ заѣхалъ Бартоломей, и я вѣрно обидѣлъ его немного 
тѣмъ, что сказалъ, что у него дурной выговоръ. Пора мнѣ пере
стать водиться съ молодежью, хотя я никогда и не водился съ 
ней хорошенько, какъ другіе; но дѣло въ томъ, что теперь 
мнѣ легче и пріятнѣе быть съ стариками, чѣмъ съ очень моло
дыми людьми. Здоровье такъ сякъ. Забылъ записать что-то 
хорошее или важное — не помню. Упрекаю себя нынче только 
за Бартоломея. ——————

18 Іюля. Обѣдъ мой не удался: ни Горчаковъ, ни Докторъ не 
могли быть. Одинъ Бартоломей ѣлъ моего поросенка и восхи
щался Шиллеромъ. — До обѣда читалъ, послѣ обѣда читалъ 
и — странная вещь — заснулъ до 8 часовъ, такъ что цѣлый 
день ничего не сдѣлалъ. — Новережскій привезъ мнѣ 45 р., изъ 
кот[орыхъ] я намѣренъ дать 40 доктору, а на остальные, при
занявши еще у Горчакова, ѣхать въ Бузео и тамъ ожидать 
Штаба и выздоровленія. — Много нынче заслужилъ я упре
ковъ. 1) За глупую фантазію и, главное, — неисполненную фан
тазію покупать лошадь у Николаева, и 2) за цѣлый день 
безъ дѣла. (2)

[20 июля. Маро-Домняско.] 19, 20 Іюля. Вчера утро читалъ 
и сбирал[ся] къ отъѣзду. Вечеромъ выѣхалъ самымъ безала
бернымъ и нерѣшительнымъ образомъ съ Малышевымъ въ 
Мара-Домняска, гдѣ и пробылъ нынѣшній день. За эти оба 
дня упрекаю себя 1) за нерѣшительность при выѣздѣ, 2) за 
раздражительность вчера утромъ съ Алешкой и 3) немножко 
за лѣнь вчера. — (3)

[21 июля. Синешти.]  21 Іюля. Рано утромъ меня разбу
дили и повезли въ Синешти. Вообще недоволенъ я сегодничнымъ
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днемъ. — Почему-то — не отъ лѣни,  а за заня
тіями ѣдой и палаткой, не было какъ-тο время. — Я ровно 
ничего не дѣлалъ, даже не читалъ. — Стою и завелъ артель 
съ немножко не порядочными людьми и, признаюсь, иногда 
жалѣю, что не въ той артели. Однако, кромѣ того, что это 
дастъ мнѣ время заниматься, я доволенъ и тѣмъ, что веду 
себя хорошо — не отталкиваю и не схожусь слишкомъ близко. 
Глупый старикъ опять разсердилъ меня своей манерой не 
кланяться. Надо будетъ дать ему шикнотку. Вчера забылъ 
записать удовольствіе, которое мнѣ доставилъ Шиллеръ своимъ 
Рудольфомъ Габсбургскимъ и нѣкоторыми мѣлкими философ
скими стихотвореніями. Прелестна простота, картинность 
и правдоподобная тихая поэзія въ первомъ. Во второмъ-же 
поразила меня, записалась въ душѣ, какъ говоритъ Бартоло
мей, мысль, что, чтобы сдѣлать что нибудь великое, нужно 
всѣ силы души устремить на одну точку. —

Упреки 1) за невоздержность и нерѣшительность въ томъ, 
что я ѣлъ сыръ, и 2) праздность цѣлаго дня, особенно ежели 
я хоть немного не поработаю теперь. (2)

22 Іюля. Опять переходъ, несмотря на который я бы былъ 
доволенъ сегодничнымъ днемъ, ежели-бы не глупое требованіе 
Кыржановскаго, чтобы я ѣхалъ въ Леово. Я ходилъ къ нему 
утромъ и имѣлъ слабость и глупость не разбудить его; потомъ 
заснулъ, пообѣдалъ и написалъ немного. Здоровье хорошо и 
завтра являюсь къ обоимъ Начальникамъ и подаю оба ра
порта. — Упрекъ за нерѣшительность съ Крыжанов[скимъ]. (1)

23 Іюля. Нынче съ утра ходилъ объясняться и являться къ 
начальству. Вышло, что Крыжановскій сказалъ, чтобы я 
ѣхалъ въ батарею. Тишкевичъ насплетничалъ мнѣ это, и я 
шелъ къ Крыж[ановскому] съ дрожащими губами. Но несмотря 
на всю злобу, я былъ слабъ и позволилъ замаслить это дѣло.  
Остальное время дня читалъ хорошенькую повѣсть Бернара 
и написалъ письмо Валерьяну. Меньше, чѣмъ когда, я1 съ дня 
своего выздоровленія чувствую себя способнымъ къ обще
житію и равнодушно-веселому взгляду на жизнь. Подалъ 
другой рапортъ о переводѣ.

1 Зачеркнуто: въ нынѣшній свой прі
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Упрекаю себя за лѣнь. Въ цѣлый день ровно ничего не сдѣ
ла л ъ . ————— (1)

24 Іюля. [Курешти?] Утромъ Новережскій съ подтянутой 
мордой принесъ мнѣ назадъ мой рапортъ съ надписью Крыжа
новскаго. Всѣ эти мѣлкія непріятности1 такъ меня разстроили, 
что я рѣшительно цѣлый день былъ самъ не свой, лѣнивъ,2 
апатиченъ, не въ состояніи ни за что приняться, съ людьми 
молчаливъ, стыдливъ до поту. Я это испыталъ у Бабарыкина, 
сначала съ Зыбинымъ, Фриде и Балюзекъ, а вечеромъ съ Кры
жановскимъ и Сталыпинымъ. Я слишкомъ честенъ для отно
шеній съ этими людьми. — Странно, что только теперь я замѣ
тилъ одинъ изъ своихъ важныхъ недостатковъ: оскорбительную 
и возбуждающую в ъ  другихъ зависть — наклонность выставлять 
всѣ свои преимущества. Чтобы внушить любовь къ себѣ, на
противъ, нужно скрывать все то, чѣмъ выходишь изъ общаго 
разряда. Поздно я понялъ это. Не буду подавать рапорта, 
пока не буду въ состоянии завести лошадей, и употреблю всѣ 
средства для этаго. Пока не буду3 ни съ кѣмъ имѣть другихъ 
отношеній, какъ по службѣ. — Упрекаю себя за лѣнь. ——— (1)

25 Іюля. Рано выступили изъ Курешти и всю дорогу 
я ужасно мучался, какъ физически — лицо у меня страшно 
горѣло и выметало, —  такъ и морально. Такъ называемые 
аристократы возбуждаютъ во мнѣ зависть. Я неисправимо 
мелоченъ и завистливъ.

Послѣ обѣда я зашелъ къ старику и засталъ у него кампанію 
Адъют[антовъ] Фельдм[аршала], въ которой мнѣ было невыно
симо тяжело. Потомъ Салтыковъ, когда я 3-й разъ вспоминалъ, 
гдѣ мы съ нимъ видѣлись, сказалъ мнѣ, что «это было тогда, 
когда мы съ вами дни проводили вмѣстѣ». Это никогда не 
было. И это было для меня во время безсонной ночи, которую 
я проводилъ нынче, однимъ изъ тѣхъ воспоминаній, при кот[о
рыхъ] вскрикиваешь. Вечеромъ съ Ферзеномъ я зашелъ къ 
нимъ и, не говоря уже про Сухтелена, котораго я долженъ 
былъ заставить поклониться мнѣ, веселый Корсаковъ, кото
рый славно поетъ цыганскія пѣсни, навелъ на меня ужасную

1 Зачеркнуто: хотя въ сущности и нѣтъ никакихъ a мнѣ каж у
2 Зачеркнуто: скученъ
3 Зачеркнуто: держаться со всѣми имѣть
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тоску и зависть. Въ заключеніи всего, я даже съ Тышкевичемъ 
такъ жолчно заспорилъ о какой-то глупости, что оскорбилъ 
его. Какой это ничтожный человѣкъ!  подумали бы тѣ, кот[орые] 
прочли бы эту страницу. — «Несчастный, испорченный нравъ!!» 
И неужели нельзя поправить его? Найдти зло, говорятъ, уже 
есть половина дороги къ исправленію. Сколько времени и 
искренно я бьюсь изъ за этаго и все тщетно. Быть всегда доволь
нымъ, скромнымъ и трудолюбивымъ, вотъ чудныя правила! 
Коли бы я могъ слѣдовать имъ! Пора бы отчаяться въ исправ
леніи, а я все надѣюсь, все стараюсь.

Упрекаю себя 1) за лѣнь, 2) за двоякую нескромность,1 
совершенно противуположную съ Адъ[ютантами] Ф[ельдмар
шала] и съ Тышкевичемъ.2 (3)

26 Іюля. [Бузео.] Опять переходъ — до Бузео. Баши-бузуки — 
какъ нарочно, согласились быть особенно милыми, но во мнѣ было 
слишкомъ много жолчи. Я дичился. И опять оскорбилъ Тыш
кевича. — Вообще рѣдко помню, чтобы я, во всѣхъ отношеніяхъ, 
былъ въ такомъ ужасномъ положеніи, какъ теперь. Болѣнъ, 
раздраженъ, совершенно одинокъ, — я всѣмъ съумѣлъ опро
тивѣть, —  въ самомъ нерѣшительномъ и дурномъ служебномъ 
положеніи и безъ денегъ. — Нужно выйдти изъ этаго положе
нія. — Лечиться пристальнѣе, перетерпѣть непріятность но
ваго сближенія съ товарищами. Объясниться о службѣ съ 
Генераломъ или Крыжановскимъ и достать денегъ. Упрекаю 
1) за лѣнь, 2) за нескромность съ Сухтеленомъ и съ Тышкеви
чемъ и 3) за необдуманность, недовольство и нерѣшительность 
къ исправленію своего положенія. ————————— (4)

27 Іюля. Цѣлый день пробылъ на мѣстѣ, ни съ кѣмъ не ви
дѣлся, кромѣ Тишкевича и Адъютантовъ, которые всѣ, какъ 
мнѣ кажется, дичатся меня, какъ disgracié.3 Смѣшно! Я дово
ленъ своимъ днемъ, ежели бы не лѣнь и не 2 дѣвки у хозяйки, 
которымъ я не могъ рѣшиться слова сказать и два часа 
ходилъ около дома. Кое какія мысли приходили въ голову, 
но я  чувствую, какъ память притупляется, любовь и уваженіе 
и довѣріе къ уму исчезаютъ и я падаю въ мірѣ идеальномъ,

1 Зачеркнуто: хотя
2 Зачеркнуто: и 3)
3  [находящегося в немилости.]
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не подвигаясь вслѣдствіе этого —  какъ бы это должно было 
быть — въ мірѣ практическом.  Именно одна изъ мыслей, по 
случаю которой мнѣ пришло въ голову это разсужденіе, было 
то, что — снискивать любовь ближняго напрасно. У Ди
к [енса] стоитъ наравнѣ съ другими правилами; это не1 можетъ 
быть правиломъ основнымъ, потому что оно сложно и состоитъ 
изъ многихъ. — А впрочемъ, несмотря на это, оно понятнѣе, 
всегда памятнѣе и какъ то ближе сердцу, чѣмъ другія правила 
основныя, какъ быть скромнымъ, довольнымъ, чистосердеч

н ы м ъ.
Упрекаю себя нынче 1) за2 праздность; потому что нынѣш

ній день, сколько бы я не старался оправдать себя, одинъ 
изъ тѣхъ, въ которыхъ, я долженъ признаться, я ровно ничего 
не сдѣлалъ. — Не оставилъ по себѣ никакого слѣда, и 2) за3 
ребяческую нерѣшительность съ дѣвками .  —————— (2)

28 Іюля. Пишу въ самомъ пріятномъ веселомъ расположеніи 
духа, въ которомъ я провелъ весь вечеръ. Утро читалъ, объѣ
дался грушами и вмѣсто обѣда ѣлъ сыръ. Несмотря на кутежи 
у Сталыпина и Сержпутовскаго по случаю полученія наградъ, 
не завидовалъ, а провелъ день весело. Вечеромъ хватилъ босо
нож[ку] и выпилъ бокала два шампанскаго съ Шварц[емъ], 
Вейлеровскимъ [?] и Гембичомъ, потомъ болталъ съ Шубинымъ 
и съ Сашей Горчаковымъ. — Исключая праздности, днемъ 
своимъ очень доволенъ. (1)

29 Іюля. Исправленіе мое идетъ прекрасно. Я чувствую, 
какъ отношенія мои становятся пріятны и легки съ людьми 
всякаго рода, съ тѣхъ поръ какъ я рѣшился быть скромнымъ 
и убѣдился въ томъ, что казаться всегда величественнымъ и 
непогрѣшнымъ вовсе не есть необходимость. Я очень веселъ. 
И дай Богъ, какъ мнѣ кажется, — чтобы веселье это происхо
дило отъ самаго меня; отъ желаній всѣмъ быть пріятнымъ, 
скромности, необидчивости и внимательности за вспышками. — 
Тогда бы я всегда былъ веселъ и почти всегда счастливъ. 
Утромъ рѣшилъ было сидѣть дома, позаниматься, но дѣло не 
пошло и не утерпѣлъ вечеромъ, чтобы не пойдти пошляться.

1 Зачеркнуто: есть
2 Зачеркнуто: лѣнь
3 З а черкнуто: глу
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Идя отъ ужина, мы съ Тишк[евичемъ] остановились у бардели 
и насъ накрылъ Крыжановскій, что, признаюсь, было мнѣ 
не совсѣмъ пріятно. Упрекаю себя за безхарактерность, что 
не высидѣлъ дома, и зa праздность цѣлаго дня. Это главный 
пунктъ. (2)

30 Іюля. [Рымник.]1 Сдѣлалъ верхомъ переходъ до Рымника. 
[[5]] Старикъ все не кланяется мнѣ. Обѣ вещи эти злятъ меня. 
Съ встрѣчавшимися баши-бузуками велъ себя хорошо. Объяснил
ся съ Крыжановскимъ. Онъ, не знаю зачѣмъ, совѣтуетъ мнѣ при
командироваться къ казачьей батареѣ; совѣтъ, которому я не 
послѣдую. Желчно спорилъ вечеромъ съ Фриде и Бабарыки
нымъ, ругалъ Сержпутовскому2 и ничего не сдѣлалъ, вотъ 3 
упрека, которыя дѣлаю себѣ за нынѣшній день. (3)

31 Іюля. [Фокшаны.] Еще переходъ до Фокшанъ, во время ко
тораго я ѣхалъ съ Монго. Человѣкъ пустой, но съ твердыми, 
хотя и ложными убѣжденіями. Генерал [у] по этому должно быть 
случаю, угодно было спрашивать о моемъ здоровьи. Свинья! 
К[о]вырялъ носъ и ничего не написалъ — вотъ 2 упрека за 
нын[ѣшній] день. Послѣдній упрекъ становится слишкомъ 
частъ, хотя походъ и можетъ служить въ немъ отчасти извине
ніемъ. Отношенія мои съ товарищами становятся такъ пріятны, 
что мнѣ жалко бросить штабъ. Здоровье кажется (2) лучше. ——

1 Августа. Всталъ поздно и все утро читалъ Шиллера, но 
безъ удовольствія и увлеченія.3 Послѣ обѣда, хотя и былъ въ 
расположеніи заниматься, отъ лѣни написалъ чрезвычайно 
мало. Вечеръ же весь провелъ въ шляньи за дѣвками. Много 
было интереснаго въ нынѣшнемъ днѣ: И чтеніе деньщиковъ, 
и rendez-vous4 въ саду, и обманъ Шубина. Обо всемъ напишу 
завтра, ибо теперь 1/2 3-го. Упрекаю себя зa лѣнь и въ 
послѣдній разъ. Ежели завтра я ничего не сдѣлаю, я застрѣ
люсь. Еще упрекаю за непростительную нерѣшительность 
съ дѣвками. — (2)

2 Августа. Утро писалъ немного З[аписки] Ф[еерверкера]. 
Послѣ обѣда спалъ и ходилъ къ Земфирѣ съ успѣхомъ. Утромъ

1 Зачеркнуто: Нынче
2 Зачеркнуто: Сухтеле 2 упрека
3 Зачеркнуто: Вечеромъ
4 [свидание]
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б[ылъ] у Сталыпинн а  и Монго сильно не нравится мнѣ. — Упре
каю себя за лѣнь. (1)

3 Августа. Всталъ поздно, не въ духѣ и не совсѣмъ здоро
вый. Только въ 1-мъ часу, когда пріѣхавшій Олхинъ убрался, 
я могъ взяться за работу и писалъ цѣлый день, но невнима
тельно, непристально и нерѣшительно, хотя и довольно хорошо. 
Вечеромъ былъ у Горчакова, гдѣ велъ себя просто и скромно, 
и у Мальма и Невер[ежскаго], которые очень обижены за то, что 
я имѣлъ глупость сказать, что я ихъ побью, ежели поймаю 

н а  мальчикѣ. Поэтому и упрекаю себя нынче 1) за ворчли
вость утромъ, 2) за рѣзкость съ Нев[ережскимъ] и Мальмомъ 
и 3) за нерѣшительность въ писаньи. Получилъ письмо отъ 
Валерьяна. — — — — — — — — — — — — — —  (3)

4 Августа. Утро писалъ и велъ себя хорошо. За обѣдомъ 
Ольхинъ привелъ голоднаго офицера. Послѣ обѣда ничего 
не дѣлалъ. У Невережс[каго] взялъ денегъ и купилъ у Олхина 
лош адь. —  Упрекаю себя немного за лѣнь, за злословіе и 
спѣшныя сужденія .  (2)

5 Августа . Я всталъ рано и тотчасъ же принялся писать съ 
удовольствіемъ. И написалъ хорошо, конецъ эпизода ядра, 
потому что писалъ съ удовольствіемъ. Но часовъ въ 12 увы! я 
открылъ, что еще не вылечился, и, какъ всегда, это открытіе 
такъ подѣйствовало на меня, что я ни за что не могъ взяться. 
Послѣ обѣда уѣхалъ верхомъ къ Горчаковымъ и просидѣлъ 
за шахматами съ Золот[аревымъ] часа 2. Вечеромъ же, скверно, 
безъ нужды былъ въ саду у Даненберга. — Еще правило, вырабо
тавшееся во мнѣ въ это время: — Не осуждай и не говори своего о 
людяхъ мнѣнія. — Упрекаю за лѣнь вечеромъ и за Даненберга. (2)

6 Августа. Цѣлый день ничего не дѣлалъ и игралъ въ карты. 
2 важные упрека. — (2)

[11 августа ] 7, 8, 9, 10, 11 Августа. Е здилъ въ Берладъ, 
исполнилъ данное мнѣ порученіе хорошо. Крыжановскій злитъ 
меня своими манерами. «Любезный другъ!» Послѣ пріѣзда оба 
вечера былъ у сосѣдей и игралъ въ карты. За первое себя 
благодарю, за 2-ое упрекаю, также какъ и за то, что ничего 
не написалъ за это время. — (2)

12 Авг[уста]. Утро началъ хорошо, поработалъ, но вечеръ! 
Боже, неужели никогда я не исправлюсь. Проигралъ остальныя
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деньги и проигралъ то, чего заплатить не могъ —  3 т[ы
сячи] р[ублей]. Завтра продаю лошадь. —

Что я буду дѣлать, не знаю, но чувствую qu’il mе faut un 
coup de tête pour sortir de cette position.1 Вечеромъ опять былъ 
y Даненберга. — Дѣятельность и воздержанность! (2)

13 Августа. Проснулся не поздно и утро работалъ хорошо, 
но послѣ обѣда зато, исключая — прекрасной комедіи «Свои 
люди сочтемся», цѣлый вечеръ шелопутничалъ. Между прочимъ 
изъ за пустяковъ поссорился съ Д . Горчаковымъ. Невережскій  
далъ мнѣ денегъ и я съ Андропов[ымъ] послалъ ихъ С крип
ченкѣ.2 — Упрекаю себя за невоздержность съ Горч[аковымъ], про
исшедшей (2-ой упрекъ) изъ тщеславія передъ Филипеско. — (2)

14 А вгуста. Писалъ такъ мало, что и упоминать не стоитъ. 
Е здилъ послѣ обѣда верхомъ, купался и вечеромъ зашелъ къ 
Сталыпину, откуда вьн есъ не совсѣмъ пріятное чувство. Но 
дурны 2 вещи. Я 2 раза взбѣсился: разъ на Тишкевича, 2-й 
на Шварца и ничего не сдѣлалъ. — (3)

15 Августа. Всталъ рано и ѣздилъ въ Одобешти. Прогулка 
эта какъ то не удалась мнѣ. Немного написалъ и очень плохо, 
спалъ, ѣздилъ на скачку и вечеръ провелъ дома. — Повторяю 
то, что было уже мною написано: у меня 3 главные недостат
ка — 1) безхарактерность, 2) раздражительность и 3) лѣнь, отъ 
которыхъ я долженъ исправляться. Буду со всевозможнымъ 
вниманіемъ слѣдить зa этими 3 пороками и записывать. Уже 
послѣ, ежели я  исправлюсь отъ этихъ — примусь за испол
неніе 2-хъ правилъ довольства,3  и снискиванія любви. Но и 
теперь буду стараться не упускать ихъ изъ вида.

16 Августа. — Всталъ часовъ въ 7, писалъ довольно хорошо, 
но мало, обѣдалъ, опять писалъ немного, бѣгалъ за дѣвкой, 
сидѣлъ у Сталыпина, потомъ до [?] отвратительнаго спорилъ 
о первомъ грѣхѣ и потому ложусь спать не въ духѣ. Утромъ 
раскричался на Никиту — раздраж[ительность]. — 1. Лѣнился 
при Андроповѣ — 2. — Бѣгалъ за дѣвкой,  когда далъ себѣ 
слово не обнимать больше по крайней мѣрѣ мѣсяцъ, и то въ

1 [Нужен отчаянный поступок для того, чтобы выйти из этого положе
н и я ]

2 Зачеркнуто: Ссора съ Горчако
3 Зачеркнуто: трудолюбія
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случаѣ любви. — Безхарактерность. — 3. Спорилъ горячо. 
Раздраж[ительность] 4 — и того Р [аздражительность] 2. Б [езха
рактерность] 1 и Л[ѣнь] 1. Важнѣе всего для меня въ жизни 
исправленіе отъ сихъ пороковъ. Этой фразой отнынѣ каждый 
день буду заключать свой дневникъ.

17 Августа. [Текуча.] Переходъ отъ Фокшанъ до Текучи, во 
время котораго я  какъ то съѣхался съ Генер[ал]омъ и1 Сталы
[пинымъ], проѣхалъ время пріятно, ежели бы не завтракъ, во 
время кот[ораго] я  былъ нерѣшительно-стыдливъ. — Въ пол
день выспался, прочелъ чудную комедію Бѣдность не порокъ, 
погулялъ и написалъ нѣсколько страницъ. Упреки за нынѣш
[ній] день: 1 Закричалъ на Алешку, 2) нерѣшителенъ б[ылъ] въ 
отношеніяхъ съ старикомъ, 3) —  при встрѣчѣ вечеромъ съ 
Крыжановскимъ и 4) зашелъ къ Невережск[ому], когда не 
хотѣлъ этаго дѣлать. 5) Вечеромъ замечтался и полѣнился. 
Важнѣе всего для меня въ жизни исправленіе отъ 3 пороковъ 
1) лѣни 2) безхарактерности и раздражительности. (5)

18 Августа. [Бырладъ.] Переходъ отъ Текучи до Берлада. Велъ 
себя цѣлый день хорошо, исключая 1) нерѣшительности при пер
вой встрѣчѣ съ Генераломъ, 2) при встрѣчѣ съ 2-мя Горча
ковыми, съ которыми я въ ссорѣ, и 3) лѣни вечеромъ. Вмѣсто 
того, чтобы читать Räubеr ’овъ,2 я бы могъ написать что нибудь. 
Важнѣе всего для меня въ жизни исправление отъ 3-хъ главныхъ 
пороковъ. (3)

19 Августа . Всталъ рано, написалъ довольно много. Вече
ромъ былъ у Сталыпиныхъ и вынесъ оттуда непріятное чув
ство. Всѣмъ днемъ доволенъ, исключая немного лѣни во время 
занятія. Я могъ бы заниматься еще меньше и быть довольнымъ, 
но я недоволенъ тѣмъ, что во время работы позволялъ себѣ 
отдыхать .

В ажнѣе всего для меня въ жи зни исправленіе отъ 3-хъ глав
ныхъ пороковъ: Б езх[арактерности],  Раздр[ажительности] и 
Лѣни.

20 Августа. Окончилъ Рубку лѣса. Schwach.3  — Обѣдалъ 
у Сталыпина, былъ слишкомъ рѣзокъ съ Крыжановскимъ. 4

1 Зачеркнуто: велъ себя
2 [Разбойников,]
3 [ Плохо.]
4 Зачеркнуто: Послѣ обѣда
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Вечеромъ шлялся не съ хорошими мыслями и1 оттого и отъ 
зубной боли не написалъ планъ, что намѣренъ былъ сдѣлать.  
Важнѣе всего въ жизни для меня исправленіе отъ 3-хъ поро
ковъ. Лѣнь, Раздраж[ительность] и Безхар[актерность]. — 
Нынче 1 отступленіе противъ послѣдняго. (1) ———————

21 Августа. Цѣлый день испортила мнѣ зубная боль, про
должающаяся и до сихъ поръ. Упрекаю себя 1) за лѣнь 2) за 
нерѣшительность съ хозяйкой, к[оторую] мнѣ хотѣлось пощу
пать, и 3) за раздражительность и осужденіе, говоря про Кры
жановскаго. —————— (2)

[23 августа. Васлуй.] 22 и 23 Августа. Два перехода изъ Бер
лада и до Аслуя. Два дня ужасной зубной боли и совершенной 
праздности. Упреки за эти 2 дня, исключая бездѣйствія, кото
рое я могъ бы преодолѣть, состоять въ раздражительности — 
осужденіи Ст[алыпина], Сержп[утовскаго], Шварца и досады 
на Алешку. Терпимость, скромность и спокойствіе Фриде все 
больше и больше занимаютъ меня. Качества эти даютъ мнѣ о 
немъ самомъ дурное мнѣніе и вмѣстѣ съ тѣмъ располагаютъ 
къ подражанію — такъ они пріятны въ жизни и такъ вѣрно 
ведутъ къ успѣху. Важнѣе всего для меня въ жизни — исправ
леніе отъ 3 пороковъ — раздражительности, безхарактерности 
и лѣни.

24 Августа. Дневка въ Аслуѣ. Я испыталъ нынче два сильныхъ, 
пріятныхъ и полезныхъ впечатлѣній. 1) Получилъ лестное 
объ Отрочествѣ письмо отъ Некрасова, которое, какъ и всегда, 
подняло мой духъ и поощрило къ продолженію занятій, и 2) про
челъ З . Т. Какъ странно, что только теперь я убѣждаюсь въ 
томъ, что чѣмъ выше стараешься показывать себя людямъ, 
тѣмъ ниже становишься въ ихъ мнѣніи. «La béquille de Sixte-
Quint doit être le bâton de voyage de tout homme supérieur.2 
Всѣ истины парадоксы. Прямые выводы разума ошибочны, 
нелѣпые выводы опыта — безошибочны. Я осудилъ нынче 
Сталыпина, гордился письмомъ Некрасова и лѣнился. (3) Важ
не е всего для меня исправление отъ безхарактерности, раздра
ж и тельности и лѣни .

1 Зачеркнуто: лѣнился
2  [Костыль папы Сикста Пятого для всякого одаренного человека 

должен быть посохом на ж изненном пути.]
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[26 августа.] Яссы. 25, 26 Августа. Осудилъ Пшевальскаго, 
горячился на Алешку, Никиту и Комиссара. — Переходъ до 
Яссъ. Важнѣе всего для меня исправленіе отъ безхарактер
ности,  раздражительности и лѣни.

27 Августа. 1) Сердился на Алешку, 2) цѣлый день, кромѣ 
утра писанья и чтенья прекраснаго р[омана] Жоржа Занда, 
ничего не дѣлалъ, 3) не объяснился съ Горчаковымъ, 4) осудилъ 
Юнкера, 5 )1 ударилъ Никиту. —

Здоровье мое нехорошо. Расположеніе духа самое черное. 
Чрезвычайно слабъ и при малѣйшей усталости чувствую лихо
радочные припадки. Дурной, тяжелый день! В ажнѣе всего для 
меня исправленіе отъ лѣни, раздражительности и безхарак
терности.

28 Августа. Мнѣ 26 лѣтъ. Написалъ кое что и обдумалъ 
многое. День возился съ Оглобже, вечеръ читалъ Onckel Tom’s 
Hütte.2 1) Разсердился 2 раза на Никиту. 2) Не сказалъ Горч[а
кову] о братѣ. 3) Осудилъ Голынск[аго]. 4) Не подошелъ къ 
Генералу. 5) Купилъ O[nckel] T[om’s] H[ütte]. 6) Не сказалъ. 
Важнѣе всего исправленіе отъ лѣни, раздраж[ительности] и 
безхарак[терности].

29 Августа . Я очень боленъ. Кажется чахотка. Ничего не 
писалъ, а читалъ O[nckel] T[om’s] H[ü tte ]. ————— Важнѣе 
всего исправленіе отъ лѣни, раздражительности и безхарактер
ности.

30 Августа. Здоровье очень дурно. Всю ночь не спалъ, 
читалъ въ промежуткахъ, которые мнѣ давала зубная боль, 
O[nckel] T[om’s] H [ütte]. —  Важнѣе всего для меня исправленіе 
отъ лѣни, нере шительности и безхарактерности.

31 Августа. Читалъ O[nckel] T[om’s] H[ütte] и болталъ 
вечеромъ съ Кассовскимъ. — Важнѣе всего для меня въ жизни 
исправленіе отъ лѣни, раздражительности и безхарактер
ности.

[2 сентября.] 1, 2 Сентября. Здоровье лучше. Согрѣшилъ 
вчера; нынче занялъ у Невережскаго денегъ. Много упрековъ — 
за безхарактерность и лѣнь. В ажнѣе всего для меня исправ
леніе отъ лѣни, раздражительности и безхарактерности. —

1 В  р укописи по ошибке: 4
2 [Хижину дяди Тома.]
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3  Сентября. [Скуляны.] Переходъ до Скулянъ. Передъ самой 
границей согрѣшилъ. Прибилъ Давыденку. — Важнѣе всего для 
меня исправленіе отъ лѣни, раздражительности и безхарактер
ности.

4 Сентября. Въ Скулянахъ. Цѣлый день ходилъ. Принимался 
2 раза писать, но нейдетъ. Вечеръ игралъ въ карты. Безде
нежье и отношенія мои съ знакомы[ми] и стар[шими] коробятъ 
меня. Важнѣе всего для меня исправленіе отъ лѣни, раздражи
тельности и безхарактерности.

5 Сентября. И я и дневникъ мой становимся слишкомъ 
глупы. Писанье рѣшительно нейдетъ. Написалъ раздражен
ное письмо Николинькѣ. Важнѣе всего для меня испра
вленіе отъ раздражительности, лѣни и безхарак[тер
ности].

6 Сентября . В а жнѣе всего для меня въ жизни исправленіе 
отъ лѣни, раздражительности и безхаракт[ерности]. Любовь 
ко всѣмъ и презрѣніе къ себѣ!

7 Сентя бря. [Колораш.] Переходъ до Колораша. Пріятный 
день. Важнѣе всего для меня исправление отъ лѣни, раздражи
тельности и безхарактерности.

8 Сентября. Переходъ до — чортъ его знаетъ какъ. Здо
ровье и расположеніе духа хорошо. — Непринужденность и 
скромность, къ котор[ымъ] я стараюсь пріучить себя, начи
наютъ оказывать на меня свое благое вліяніе — мнѣ легко. 
Важнѣе всего для меня исправленіе отъ лѣни, раздражитель
ности и безхарактерности.

9 Сентября. [Кишинев.] Переходъ до Кишинева. [[6]] Обру
галъ совѣтницу. — Важнѣе всего исправленіе отъ лѣни, раздра
жительности и безхарактерности.

10 Сентября. [[2]] Получилъ порученіе верстъ за 200. 
Читалъ Современникъ. 1) Поспорилъ съ Тишкевичемъ, 2) ни
чего не дѣлалъ. (2) Исправленіе отъ лѣни, безхарактерности 
и раздражительности.

[16 сентября.] 11, 12, 13, 14, 15, 16 Сентября. Е здилъ въ 
Летичевъ. Много новаго и интереснаго. Болѣлъ зубами. [[7]] 
Высадка около Севастополя мучитъ меня. Самонадѣянность и 
изнѣженность: вотъ главныя печальныя черты нашей арміи — 
общія всѣмъ арміямъ слишкомъ большихъ и сильныхъ государствъ.
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Исправленіе отъ лѣни, раздражительности и безха
рактерности. —

Получилъ Дѣтство и Набѣгъ. Въ первомъ нашелъ много сла
баго. Временная — при теперешнихъ обстоятельствахъ — цѣль 
моей жизни — исправленіе характера, поправленіе дѣлъ и дѣ
ланіе какъ литературной, такъ и служебной карьеры. ———

17 Сентября. Велъ себя дурно. Ничего не дѣлалъ, вечеръ 
бѣгалъ за дѣвками, противъ предположенія выходилъ со 
двора. Планъ составленія общества сильно занимаетъ меня. 
Исправленіе отъ лѣни, безхаракт[ерности] и раздраж[итель
ности.]

18 Сентября .  Утромъ занялся немного проэктомъ, потомъ 
ушолъ съ Шубинымъ, послѣ обѣда валялся и уѣхалъ къ Ста
лыпину. Сдѣлалъ мало.

Исправленіе отъ лѣн и , безхарактерности и раздражитель
ности.

19 Сентября. Утромъ писалъ немного. Послѣ обѣда все про
пало и обнялъ б—н. Дурно. Исправленіе отъ лѣни, раздра
жительности и безхарактерности.

20 Сентября. Утро хлопоталъ о деньгахъ и переводѣ. Мальмъ 
отказалъ, Невереж[скій] обѣщалъ дать. Завтра пойду къ 
Горчакову. Вечеръ игралъ въ карты, былъ у Сталыпина и въ 
клубѣ. Здоровье несовсѣмъ хорошо и не объяснился съ Д. Гор
ч[аковымъ], за это недовол[енъ]. Исправленіе отъ лѣни, безха
ракт[ерности] и раздраж[ительности].

21 Сентября. Утро болталъ съ Бабар[ыкинымъ] и Шуби
н[ымъ] о [?] д[ѣлахъ] об[щества]. Былъ у Ш[убина] и Н[евереж
скаго] и у Стал[ыпина]. Исправленіе от л[ѣни], безх[арактер
ности] и раздр[ажительности].

22 Сентября. Я очень опустился. Исправление отъ лѣни, раз
дражительности и безхарактерности.

[5 октября] 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Сентя[бря], 1, 2, 3, 4, 
5 Октября. Планъ общества перешелъ въ планъ Журнала —  для 
большей части 7-ыхъ, но не для меня и для Фриде. По случаю 
Журнала я не ѣду и Ж[урналъ] подвигается слабо; я мало 
работаю и веду себя дурно. Завтра пріѣзжаютъ Князья. Пу
скай это будетъ для меня эпохой. — Мнѣ необходимо напи
сать статью въ пробный листокъ. Важнѣе же всего для меня
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въ жизни исправленіе отъ лѣни, безхарактерности и раздра
жительности.

[10 октября] 6, 7, 8, 9, 10 Окт[ября] . Получилъ деньги. Истра
тилъ довольно много на пустяки, игралъ въ карты. Купилъ ло
шадь и перешелъ на новую квартиру. Журналъ подвигается мед
ленно. За то я  начинаю немного остепеняться. — Важнѣе всего 
для меня исправленіе отъ лѣни, раздражительности и безха
рактерности. —

21 Октября. Много прожилъ я жизни въ эти дни. Дѣла въ 
Севастополѣ всё висятъ на волоскѣ. Пробный листокъ нынче 
будетъ готовъ и я опять мечтаю ѣхать. Ст[алыпинъ], Серж[пу
товскій], Ш[убинъ], Баб[арыкинъ] ѣдутъ и уѣхали. Я проигралъ 
всѣ деньги въ карты. Важнѣе всего для меня въ жизни исправ
леніе отъ лѣни, безхаракт[ерности] и раздраж[ительности].

2 Ноября 1854. Одесса. Со времени десанта Англо-фран
цузскихъ войскъ, у насъ было съ ними 3 дѣла. Первое Алмин
ское 8 Сентября,1 въ которомъ атаковалъ непріятель и разбилъ 
насъ, 2-е Дѣло Липранди 13 С[ентября], въ которомъ атако
вали мы и остались побѣдителями, и 3-е ужасное дѣло Данен
берга, въ которомъ снова атаковали мы и снова были разбиты.  
Дѣло предательское, возмутительное. 10 и 11 дивизія атако
вали лѣвый флангъ непріятеля, опрокинули его и заклепали 
37 орудій. — Тогда непріятель выставилъ 6,000 штуцеровъ, 
только 6,000 противъ 30 [тысячъ]. И мы отступили, потерявъ 
около 6,000 храбрыхъ. И мы должны были отступить, ибо 
при половинѣ нашихъ войскъ по непроходимости дорогъ не 
было артиллеріи и, Богъ знаетъ почему, не было стрѣлковыхъ 
батальоновъ. Ужасное убійство. Оно ляжетъ на душѣ многихъ! 
Господи, прости имъ. Извѣстіе объ этомъ дѣлѣ произвело впе
чатлѣніе. Я видѣлъ стариковъ, которые плакали на взрыдъ, 
молодыхъ, которые клялись убить Даненберга. Велика мораль
ная сила Русскаго народа. Много политическихъ истинъ выйдетъ 
наружу и разовьется въ нынѣшнія трудныя для Россіи минуты. 
Чувство пылкой любви къ отечеству, возставшее и вылившееся 

несчастій Россіи, оставить надолго слѣды въ ней. Тѣ люди, 
которые теперь жертвуютъ жизнью, будутъ гражданами

1  Слово: Сентября написано поверх: Августа
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Россіи и не забудутъ своей жертвы. Они съ большимъ достоин
ствомъ и гордостью будутъ принимать участіе въ дѣлахъ обще
ственныхъ, a энтузіазмъ возбужденный войной, оставитъ на
всегда въ нихъ характеръ самопожертвованія и благородства.

Въ числѣ безполезныхъ жертвъ этаго несчастнаго дѣла 
убиты Соймоновъ и Камстадіусъ. Про перваго говорятъ, что 
онъ былъ одинъ изъ немногихъ честныхъ и мыслящихъ Гене
раловъ Русской арміи; втораго же я зналъ довольно близко: 
онъ былъ членомъ нашего общества и будущимъ издателемъ 
Журнала. Его смерть болѣе всего побудила меня проситься 
въ Севастополь. Мнѣ какъ будто стало совѣстно передъ нимъ.

Англійскіе пароходы продолжаютъ блокировать Одессу. 
Море кнесчастію тихо. Говорятъ, что 27 было дѣло опять 
безъ результатовъ и что 3. будетъ приступъ. Я не успѣю пріѣ
хать раньше 5-го, но мнѣ чудится, что я  еще не опоздаю. — 

[3 ноября] 3 Октября. Въ Одессѣ разсказывали мнѣ трога
тельный случай. Адъютантъ Дежурнаго Генерала пріѣхалъ 
въ N—скій Госпиталь, гдѣ лежатъ раненые 4-го корпуса изъ 
Крыма. Главнокомандующій Князь Горчаковъ, сказалъ онъ 
имъ, приказалъ благодарить васъ за храбрую вашу службу 
и узнать...» Урра! раздались слабые и недружные голоса со 
всѣхъ коекъ. Славная, великая награда Горчакову за его 
труды. Лучше портрета на шею.

На перевозѣ въ Николаевѣ лоцманъ разсказывалъ мнѣ, что 
261 было дѣло, на которомъ отличился Хомутовъ, взялъ будто 
пропасть плѣнныхъ и орудій, но что 26 изъ 8000 нашихъ 
воротились только 2 т[ысячи]. Въ Николаевѣ [?] офиц[еръ] 
подтверд[илъ] эти слухи. Нахимовъ и Липранди говорятъ 
ранены. Непріятель получилъ подвозъ войскъ и располагается 
на зимовыя квартиры. Богъ знаетъ, что̀ правда. Еще разска
зывалъ мнѣ лоцманъ анекдотъ про казака, который поймалъ 
арканомъ и велъ Аглицкаго Князка и велъ къ Менчикову. 
Князекъ выпалилъ въ казака изъ пистоля. Ей, не стрѣляй, 
сказалъ казакъ. Князекъ еще разъ выпалилъ и опять не по
палъ. Ей, не балуй, сказалъ казакъ. Князекъ въ 3-й разъ 
(всегда до 3-хъ разъ) промахнулся. Казакъ началъ его лупить

1 Мож но прочесть: 20
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плетью. Когда князекъ пожало[вался] М[еншикову], что ка
[закъ] его билъ, казакъ сказалъ, что онъ его училъ стрѣлять, 
коли онъ начальникъ, да не умѣетъ палить, что же его казаки 
вовсе не будутъ знать. Менчиковъ разсмѣялся. Вообще въ  народѣ 
больше слы[шно] о Анг[личанахъ], чѣмъ о Француз[ахъ].

[5 ноября. В  пути из Одессы в Севастополь.] 4, 5, Октября. 
Въ Николаевѣ не могъ ничего видѣть. Слухи же не пишу, 
потому что оказались всѣ нелѣпы: послѣ 24, исключая осад
ныхъ работъ, ничего предпринимаемо не было.

Отъ Херсона до Олешко везли меня на лодкѣ. Лоцманъ 
разсказывалъ про перевозъ солдатъ: какъ солдатъ въ пролив
ной дождь легъ на мокрое дно лодки и заснулъ. Какъ офицеръ 
прибилъ солдата за то, что онъ почесался, и какъ солдатъ на 
перевозѣ застрѣлился отъ страху, что просрочилъ 2 дня, и 
какъ его бросили безъ похоронъ. Теперь лодочники пугаютъ 
другъ друга, проѣзжая рѣчкой мимо того мѣста, гдѣ брошенъ 
солдатъ. «Какой роты?» кричатъ они.

Въ Олешко задержала меня ночевать хорошенькая и умнень
кая хохлушка, съ которой я цѣловался и нѣжничалъ черезъ 
окошечко. Ночью она пришла ко мнѣ [[19]]. Лучше бы было воспо
минаніе, ежели бы я остался при окощечкѣ. — По этому случаю я 
разъѣхался съ своими, Сержпутовскимъ, Бабарыкинымъ и Шу
бинымъ. Отъ нихъ черезъ Высотскаго, кот[ораго] я встрѣтилъ 
въ Перекопѣ, я узналъ, что слухи тревожившіе вздоръ. Отъѣздъ 
Шубина тревожитъ и злитъ меня. Мнѣ не хочется перестать 
уважать этаго мальчика. —

Видѣлъ Франц[узскихъ] и Англиц[кихъ] плѣнныхъ, но не 
успѣлъ разговориться съ ними. Одинъ видъ и походка этихъ 
людей почему то1 внушили въ меня грустное убѣжденіе, что 
они гораздо выше стоятъ нашего войска. Впрочемъ для срав
ненія у меня были Фурштаты, провожавшіе ихъ. —

Ямщикъ привезшій меня сюда [?] разсказывалъ, что 24 мы 
бы совсѣмъ забрали Агличанъ, коли бы не измѣна. Грустно 
и смѣшно. «Онадысь, говорить, провезли шестерикомъ желѣз
ную карету, должно подъ Менчикова». Встрѣтилъ и своихъ 
раненныхъ, славный народъ, жалѣютъ начальство и говорятъ,

1 Зачеркнуто: убѣдили меня въ томъ
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что они нѣсколько разъ ходили на приступъ, но не могли 
удержаться, потому что обходилъ лѣвый фланокъ; они рады 
придраться къ одному непонятному, слѣдовательно для нихъ 
многозначительному, слову, чтобы имъ объяснять неудачу. 
Имъ слишкомъ бы грустно было вѣрить въ измѣну.

11 Ноября. [Севастополь.] Я пріѣхалъ 7-го, всѣ слухи, мучив
шіе меня дорогой, оказались враньемъ. Я прикомандированъ къ 3 
легкой и живу въ самомъ городѣ. Всѣ укрѣпленія наши видѣлъ 
издали и 1 нѣкоторыя вблизи. Взять Севастополь нѣтъ никакой 
возможности — въ этомъ убѣжденъ кажется и непріятель — по 
моему мнѣнію онъ прикрываетъ отступленіе. Буря 2-го Ноября 
выкинула до 30 судовъ — 1 корабль и 3 парохода. Общество 
артиллерійскихъ офицеровъ въ этой бригадѣ, какъ и вездѣ. 
Есть одинъ, очень похожій на Луизу Волконскую — я знаю, 
что онъ скоро надоѣстъ мнѣ; поэтому стараюсь видѣться съ 
нимъ рѣже, чтобы продлить это впечатлѣніе. Изъ Начальниковъ 
порядочными людьми оказываются здѣсь — Нахимовъ, Тот
лебенъ, Истоминъ. — Менщиковъ кажется мнѣ хорошимъ 
Главнокомандующимъ; но несчастно начавшимъ свое военное 
поприще съ меньшими силами противъ въ трое сильнѣйшихъ 
и лучше вооруженныхъ. Обѣ стороны были войска не обстрѣ
ленныя; поэтому преимущество численное было въ 10 разъ 
ощутительнѣе. — Необстрѣленныя войска не могутъ отсту
пать, они бѣгутъ.

[13 ноября.] 12, 13 Ноября. Вчера перешелъ къ намъ солдатъ 
иностраннаго легіона. Онъ говорилъ, что 25, т. е. 13 назначенъ 
штурмъ. Вотъ уже 12 часовъ и ничего нѣтъ. Говорятъ, что у 
непріятеля 80 орудій направлено на 4-й бастіонъ. Что онъ 
намѣренъ вдругъ открыть амбразуры, сбить наши орудія 
и идти на штурмъ. Это хотя неясное, но всётаки объясненіе. 
Зачѣмъ же имъ было не воспользоваться 6 числа, когда всѣ 
почти орудія на 4-мъ бастіонѣ были сбиты. —

20 Ноября.

Когда же,2 когда наконецъ, перестану 
Безъ цѣли и страсти свой вѣкъ проводить,

1 Зачеркнуто: отчасти
2 Зачеркнуто: друзья
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И въ сердцѣ глубокую чувствовать рану 
И средства не знать, какъ ее заживить.

*Кто сдѣлалъ ту рану, лишь1 вѣдаетъ Богъ, 
Но мучатъ меня отъ рожденья, 
Грядущей ничтожности горькій залогъ, 
Томящая2 грусть и сомнѣнья.

Симферополь.
23 Ноября. [Эски-Орда.] 16 я выѣхалъ изъ Севастополя на 

позицію. Въ поѣздкѣ этой я больше, чѣмъ прежде, убѣдился, что 
Россія или должна пасть или совершенно преобразоваться. Всё 
идетъ на выворотъ, непріятелю не мѣшаютъ укрѣплять своего 
лагеря, тогда какъ это было бы чрезвычайно легко, сами же 
мы съ меньшими силами, ни откуда не ожидая помощи, съ генера
лами, какъ Горчаковъ, потерявшими и умъ, и чувство, и энергію, 
не укрѣпляясь, стоимъ противъ непріятеля и ожидаемъ бурь 
и непогодъ, которыя пошлетъ Николай Чудотворецъ, чтобы 
изгнать непріятеля. Казаки хотятъ грабить, но не драться, 
гусары и уланы полагаютъ военное достоинство въ пьянствѣ 
и развратѣ, пѣхота въ воровствѣ и наживаніи денегъ. Грустное 
положеніе — и войска и государства. Я часа два провелъ, болтая 
съ раненными Французами и Англичанами. Каждый солдатъ 
гордъ своимъ положеніемъ и цѣнитъ себя; ибо чувствуетъ 
себя дѣйствительной пружиной въ войскѣ. Хорошее оружіе, 
искуство дѣйствовать имъ, молодость, общія понятія о поли
тикѣ и искуствахъ, даютъ ему сознаніе своего достоинства. 
У насъ безсмысленныя ученья о носкахъ и хваткахъ, безпо
лезное оружіе, забитость, старость, необразованіе, дурное 
содержаніе и пища, убиваютъ вним[аніе], послѣднюю искру 
гордости и даже даютъ имъ слишкомъ высокое понятіе о 
врагѣ. —

Въ Симферополѣ я проигралъ послѣднія деньги въ карты, 
а теперь живу съ батареей въ татарской деревнѣ и испытывая 
только теперь неудобства жизни.

1 Переправлено из: то
2 Переправлено из: тяжелая

31



26 ноября 1854 г. д н е в н и к и

26 Ноября. Живу совершенно безпечно, не принуждая и не 
останавливая себя ни въ чемъ: хожу на охоту, слушаю, наблю
даю, спорю. Одно скверно: я  начинаю становиться, или желать 
становиться, выше товарищей и не такъ уже нравлюсь. Вотъ 
почти вѣрныя извѣстія изъ Севастополя. 13 числа была вы
лазка въ непріятельскія траншеи, противъ 3, 4 и 5 бастіоновъ. 
Екатеринбург[скій] полкъ противъ 4-го бастіона занялъ тран
шеи въ расплохъ, выгналъ и перебилъ непріятеля и отсту
пилъ съ потерею трехъ — раненными. Офицеръ,1 командовав
шій этой частью, былъ представляемъ В. К. Николаю Нико
лаевичу. «Такъ вы герой этаго дѣла? сказалъ ему Князь, 
разскажите, какъ было дѣло». «Когда я пошелъ съ бастіона и 
сталъ подходить къ траншеѣ, солдаты остановились и не хотѣли 
идти». — «Ну что вы говорите...» сказалъ Князь, отходя отъ 
него. «Какъ вамъ не совѣстно», замѣтилъ ему Философовъ. 
«Ступайте прочь», заключилъ Менщиковъ. Я увѣренъ, что 
Офицеръ не вралъ, и жалѣю, что онъ не зубастъ. —

Вылазка съ 3-го бастіона была неудачна. Офицеръ, увидавъ 
часовыхъ, вернулся за приказаніями къ Адмиралу и далъ 
время приготовиться. О вылазкѣ съ 5 бастіона подробно
стей не знаю. Вообще эти извѣстія еще не совсѣмъ достовѣрны, 
хотя и болѣе вѣроятны, чѣмъ дикія елухи о взятіи какихъ 
то 30 орудій. —

Липранди назначенъ командующимъ войскъ въ Севастополѣ. 
Слава Богу! Исключая 2 успѣховъ, которые онъ имѣлъ въ этой 
кампаніи, онъ любимъ и популяренъ, и популяренъ, не е[.....] 
матерью, а распорядительностью и умомъ. Къ добру или не къ 
добру, но къ сильной досадѣ, безденежье удерживаетъ меня 
дома; а то я бы былъ уже на Юж[номъ] бер[егу] въ Эвпаторіи, 
или вернулся бы въ Севастополь. —

7 Декабря. 5 былъ въ Севастополѣ, со взводомъ людей — 
за орудіями. Много новаго. И все новое утѣшительное. Присут
ствіе Сакена видно во всемъ. И нестолько присутствіе Сакена, 
сколько присутстві е новаго Главнокомандующаго, не устав
шаго, не передумавшаго слишкомъ много, не запутавшагося 
еще въ предположеніяхъ и ожиданіяхъ. — Сакенъ побуждаетъ,

1 Зачеркнуто: водившій этотъ
2 Зачеркнуто: военныхъ
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сколько можетъ, войска къ вылазкамъ. (Я говорю — сколько 
можетъ, ибо побуждать дѣйствительно можетъ только Мен
щиковъ, давая тотчасъ награды — чего онъ не дѣлаетъ.) Пред
ставленія, выходящія черезъ 3 мѣсяца, дѣйствительно ничего 
не значатъ для человѣка, всякую минуту ожидающаго смерти. 
А ужъ человѣкъ такъ глупо устроенъ, что, ожидая смерти, 
онъ ожидаетъ и любитъ награду).1  —  Сакенъ сдѣлалъ тран
шейки передъ бастіонами. Но Богъ знаетъ, хороша ли эта мѣ
ра, хотя она и доказываетъ энергію. Говорятъ, одну такую 
траншейку изъ 8 человѣкъ сняли [?], но главное, чтобъ вынести 
днемъ изъ траншей этихъ раненныхъ, надо другимъ риско
вать быть раненными. Траншеи эти безъ связи съ бастіонами, 
отдалены отъ нихъ больше, чѣмъ отъ работъ непріятеля. Сакенъ 
завелъ порядокъ для относу раненныхъ и перевязочные пункты 
на всѣхъ бастіонахъ. Сакенъ заставилъ играть музыку. Чудо, 
какъ хорошъ Севастополь. Мнѣ 3-го дня чрезвычайно грустно 
было. Я часа два провелъ въ палатѣ раненныхъ союзниковъ. 
Большая часть выписана, —  умерли и выздоровѣли, осталь
ные поправляются. Я ихъ нашелъ человѣкъ 5, около желѣз
ной печки, Французы, Англичане и Русскіе болтали, смѣялись 
и играли въ карты, болтали каждый на своемъ языкѣ, только 
сторожа приноравливались къ иностраннымъ языкамъ, говоря 
на какомъ-то странномъ нарѣчіи — гай да, знакомъ. Англи
чанъ кричитъ у у ка а — Русскій кричитъ Ой, — и т. д. Когда 
я вышелъ на берегъ, солнце уже садилось за англійс[кими] 
батареями, кое гдѣ подымались облачка дыму и слышались 
выстрѣлы, море было тихо, мимо огромныхъ массъ кораблей 
неслись ялики и шлюпки, на Графской играла музыка и доле
тали звуки трубъ какого-то знакомаго мотива, Голицынъ и еще 
какіе-то господа, облокотясь на перила, стояли около набе
режной.2 Славно!

Изъ новостей о вылазкахъ вотъ, что справедливо. Вылазокъ 
было много, не столько кровопролитныхъ, сколько жестокихъ. 
Изъ нихъ замѣчательны двѣ. Одна, въ концѣ прошлаго мѣсяца, 
въ которой взято 3 мортиры (и одна брошена между бастіономъ

1 Первой скобки нет. Вероятно должна была быть перед: А ужъ чело
вѣкъ

2 Зачеркнуто: и слушали
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и ихъ работами), плѣнный Французскій Офицеръ, ра
ненный зубомъ [1 неразо б р .], и много ружей; другая, въ ко
торой Лейтенантъ Титовъ выходилъ съ 2 горными едино
рожками и ночью стрѣлялъ вдоль ихъ траншей. Гово
рятъ въ траншеѣ былъ стонъ такой, что слышно было на 3-мъ 
и 5-мъ. Похоже на то, что скоро я отправлюсь. Не могу 
сказать, желаю я этого, или нѣтъ.



[1855]

23 Января. 1855. [Позиция на реке Бельбек.] Я прожилъ 
больше мѣсяца въ Эскиорды подъ Симферополемъ. Казалось 
скучно, а теперь съ сожалѣніемъ вспоминаю о той жизни. 
Впрочемъ, есть отчего пожалѣть о 14 бригадѣ, попавъ въ 11-ую. 
Лучше 1-ой и хуже 2-ой я не видалъ въ артиллеріи. Филимо
новъ, въ чьей я батареѣ, самое1 сальное созданіе, которое 
можно себѣ представить. Одаховс[кій], старшій офицеръ, гнус
ный и подлый полячишка, остальные офицеры подъ ихъ влія
ніемъ и безъ направленія. И я связанъ и даже завишу отъ 
этихъ людей! Былъ въ Севастополѣ, получилъ деньги, говорилъ 
съ Тотлебеномъ, ходилъ на 4-й б[астіонъ] и игралъ въ карты. 
Собой очень недоволенъ. — Завтра слѣдуетъ пойти въ баню. 
Переписать проэктъ о штуцерн[ыхъ] бат[альонахъ] и напи
сать доклад[ную] записку. —  —  —  —

28 Января. Два дня и двѣ ночи игралъ въ штоссъ. Резуль
татъ понятный — проигрышъ всего — ясно-полянскаго дома. 
Кажется нечего писать — я себѣ до того гадокъ, что желалъ 
бы забыть про свое существованіе. — Говорятъ, Персія объявила 
войну Турціи и миръ долженъ состояться. — —

2 Февраля. Мнѣ мало было проиграть всё, что у меня было, 
я проигралъ еще на слово Мещерскому 150 р., которыхъ у меня 
нѣтъ. — Въ эту же поѣздку показывалъ свой проэктъ о пере
формированіи батарей Сакену. Онъ совершенно со мной согла
сенъ. Признаюсь, что теперь, когда я  подаю проэктъ, я ожи
даю за него награды. Въ наказаніе и въ вознагражденіе за 
свой проигрышъ, обрекаю себя работѣ за деньги. Впрочемъ

1 Зачеркнуто: гнусн
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кажется, что я вовсе не могу этаго. — Написать нужно письмо 
Николинькѣ съ признаніемъ въ проигрышѣ,1 Фриде съ отка
зомъ отъ общества. —

[5 февраля.] 3, 4, 5 Февраля. Былъ въ Севастополѣ. Показы
валъ Кашинскому проэктъ. Онъ какъ будто недоволенъ. Не 
удалось быть у Краснокуцкаго, который былъ у меня и не 
засталъ. Флотъ въ сборѣ, что-то предпринимаютъ. Въ Эвпа
торіи дѣла — просился туда, но тщетно. —

[8 февраля.] 6, 7, 8  Ф[еврал я] . Опять игралъ въ  карты и  проиг
ралъ еще 200 р. сер. Не могу дать себѣ слово перестать, хочется 
отыграться, a вмѣстѣ могу страшно запутаться. — Отыграть же
лаю я2 всѣ 2,000. Невозможно, а проиграть еще 400, ничего 
не можетъ быть легче; а тогда что? Ужасно плохо. Не говоря 
уже о потерѣ здоровья и времени. Предложу завтра Од[ахов
скому] сыграться и это будетъ послѣдній разъ.3 — Переводилъ 
балладу Гейне и читалъ Горе отъ ума. Завтра непремѣнно 
писать и много? ————

12 Февраля. Опять проигралъ 75 р. Богъ еще милуетъ меня, 
что не было непріятностей; но что будетъ дальше? Одна на
дежда на Него! Въ Эвпаторіи было дурное дѣло, отбитая атака, 
которую называютъ рекогносцировкой. — Время, время, моло
дость, мечты, мысли, все пропадаетъ, не оставляя слѣда. Не 
живу, а проживаю вѣкъ. Проигрышъ заставляетъ меня не
много опомниться.

14 Февраля. 5 Февраля Хрулевъ подвелъ 120 легкихъ ору
дія на 100 и 300 саж[енъ] и открылъ огонь по городу. Непрі
ятель отвѣчалъ слабо. Батальонъ Грековъ и Азовскаго пошелъ 
на штурмъ. Его подпустили въ упоръ и тогда только грянули 
по немъ картечью и батальнымъ огнемъ изъ ружей. Потери, 
какъ говорятъ, отъ 5-ти до 8-и сотъ человѣкъ. — Отрядъ отсту
пилъ и войска расположились по квартирамъ. Въ Севастополѣ 
съ 11-го на 12-е Февраля полкъ Зуавовъ атаковалъ новый ре
дутъ и былъ отбитъ. Довольно этаго, чтобы сказать «дѣло было 
выгодно для насъ». Нашу потерю опредѣляютъ отъ 2-хъ до 
5 сотъ человѣкъ. Мысль о отставкѣ или военной академ[іи]

1 Зачеркнуто: въ отечественныя Сталыпину
2 Зачеркнуто: только
3 Зачеркнуто: Нынче
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все чаще и чаще приходитъ мнѣ. Я писалъ Сталыпину, чтобы 
онъ выхлопоталъ меня въ Кишиневъ. Оттуда уже устрою одно 
изъ этихъ двухъ. —

[16 февраля.] 1 5 , 16. Проигралъ еще 80 р . сер. — Началъ писать 
Характеры и кажется, что эта мысль очень хороша, и какъ 
мысль и какъ практика. Еще разъ хочу испытать счастія въ 
карты.1

[19 февраля.] 1 7 , 1 8 , 19. Проигралъ вчера еще 20 р. сер. и 
больше играть н е  ——  буду.  ———

20 Февраля. Несовсѣмъ достойные вѣроятія люди разсказы
вали мнѣ ныньче много новостей. Редутъ, противъ котораго была 
отбита атака Селенгинскимъ и Минскимъ полкомъ, построенъ 
по назначенію и волѣ Государя. Менщиковъ будто уѣхалъ 
въ Петербургъ и мѣсто его долженъ заступить Горчаковъ. Прус
сія будто объявила войну Австріи. Послѣ завтра ѣду въ Сева
стополь и узнаю все подробно. Нынче писалъ и завтра буду 
писать проэктъ съ тѣмъ, чтобы показать его Сакену. —

1-е Марта. Анненковъ назначенъ продово[ль]ствователемъ 
обѣихъ армій. Горчаковъ на мѣсто Менщикова. Слава Богу! 
18 февраля скончался Государь и нынче мы принимали при
сягу новому Императору. Великія перемѣны ожидаютъ Россію. 
Нужно трудиться и мужаться, чтобы2 участвовать въ этихъ 
важныхъ минутахъ въ жизни Россіи. —

[4 марта.] 2, 3, 4 Марта. Въ эти дни я два раза по нѣ
скольку часовъ писалъ свой проэктъ о перефор[мированіи] 
арміи. Подвигается туго, но я не оставляю этой мысли. 
Нынче я причащался. Вчера разговоръ о божест[венномъ] 
и вѣрѣ навелъ меня на великую громадную мысль, осущест
вленію которой я чувствую себя способнымъ посвятить 
жизнь. — Мысль эта — основаніе новой религіи, соотвѣт
ствующей развитію человѣчества, религіи Христа, но очи
щенной отъ вѣры и таинственности, религіи практической не 
обѣщающей будущее блаженство, но дающей блаженство на 
землѣ. — Привести эту мысль въ исполненіе я понимаю, что 
могутъ только поколѣнія, сознательно работающія къ этой 
цѣли. Одно поколѣніе будетъ завѣщать мысль эту слѣдующему

1 Зачеркнуто: и потомъ баста на
2 Зачеркнуто: играть
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и когда нибудь фанатизмъ или разумъ приведутъ ее 
въ исполненіе. Дѣйствовать сознательно къ соединенію людей 
съ религіей, вотъ основаніе мысли, которая, надѣюсь, увле
четъ меня. —

[11 марта.] 6, 7, 8, 9, 10, 11 Марта. — Я еще проигралъ 
200 р. Одаховскому, такъ что запутанъ до послѣдней край
ности. — Горчаковъ пріѣхалъ со всѣмъ штабомъ, я былъ 
у него, былъ принятъ хорошо, но о переводѣ въ штабъ, 
кот[ораго] весьма желаю, ничего не знаю. Просить не буду, 
но буду дожидать, что онъ самъ это сдѣлаетъ, или письма 
тетки. Имѣлъ слабость позволить Сталыпину увлечь меня 
на вылазку, хотя теперь не только радъ этому, но жалѣю, 
что не пошелъ съ штурмовавшей колонной. Вообще поѣздка 
эта съ 9 до 11 наполнена интересными событіями. Бронев
ской одинъ изъ милѣйшихъ людей, которыхъ я встрѣчалъ 
когда либо. — Военная карьера не моя и чѣмъ раньше я 
изъ нея выберусь, чтобы вполнѣ предаться литературной, 
тѣмъ будетъ лучше. —

12 Марта. Утромъ написалъ около листа Юности, потомъ 
игралъ въ бабки и болталъ съ Броневскимъ. У насъ составился 
планъ основать пансіонъ. Онъ вполнѣ раздѣляетъ эту добрую 
мысль.

13 Марта. Писалъ Юность и письмо Т[атьянѣ] А[лексан
дровнѣ]. Планъ пансіона зрѣетъ. Мнѣ такъ много не удава
лось, что для достиженія этаго —  я буду работать пристально, 
дѣятельно и осмотрительно. —

[16 марта.] 14, 15, 16 Марта. Вчера писалъ Юность, но 
нынче въ цѣлый день ничего не сдѣлалъ. Отчасти оттого, что 
вчера Лугининъ задержалъ меня и я поздно, отчасти оттого, 
что былъ утро на парадѣ. —

17 Марта. Написалъ около листа Юности хорошо, но могъ 
бы написать больше и лучше. — И легъ поздно. —

18 Марта. Я перечелъ страницы дневника, въ которыхъ я раз
сматриваю себя и ищу пути или методы къ усовершенствова
нію. Съ самаго начала я принялъ методу самую логическую 
и научную, но меньше всего возможную, — Разумомъ познать 
лучшія и полезнѣйшія добродѣтели и достигать ихъ. Потомъ 
я постигъ, что добродѣтель есть только отрицаніе порока, ибо
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человѣкъ добръ, и я хотѣлъ исправиться отъ пороковъ. — Но ихъ 
было слишкомъ много, и исправленіе по духовнымъ началамъ 
возможно бы было1 для духовнаго существа, но человѣкъ 
имѣетъ два существа, двѣ воли. Тогда я понялъ, что нужна 
постепенность въ исправленіи. Но и то невозможно. Нужно ра
зумомъ подготавливать положеніе, въ которомъ возможно усо
вершенствованіе, въ которомъ наиболѣе сходятся воля плотская 
съ волей духовной, нужны извѣстные пріемы для исправленія. 
И на одинъ изъ этихъ пріемовъ я напалъ случайно, я нашелъ ме
рило2 положеній, въ которыхъ легко или трудно добро. Чело
вѣкъ вообще стремится къ жизни духовной, и для достиженія 
цѣлей духовныхъ нужно такое положеніе, въ которомъ3 удо
влетвореніе плотскихъ стремленій не противорѣчитъ, или сов
падаетъ съ удовлетвореніемъ стремленій духовныхъ. — Честолю
біе, любовь къ женщинѣ, любовь къ природѣ, къ искуствамъ, 
къ поэзіи. — И такъ, вотъ мое новое правило кромѣ тѣхъ, кото
рыя я давно поставилъ себѣ — быть дѣятельнымъ, разсудитель
нымъ и скромнымъ. — Быть дѣятельнымъ всегда къ цѣли 
духовной, обдумывать всѣ свои поступки на томъ основаніи, 
что тѣ хороши, которые стремятся къ цѣлямъ духовнымъ. Быть 
скромнымъ такъ, чтобы наслажденіе довольства собой не пере
ходило въ наслажденіе возбуждать въ другихъ похвалы или 
удивленія. — Хотѣлъ я тоже часто систематически работать 
для4 своего матерьяльнаго благосостоянія, но цѣль эта была 
слишкомъ многообразна, и притомъ я дѣлалъ ту ошибку, что 
хотѣлъ образовать его независимо отъ обстоятельствъ  Съ сво
имъ же теперешнимъ правиломъ буду работать для улучшенія 
своего благосостоянія въ той мѣрѣ, въ которой оно будетъ 
доставлять мнѣ средства къ жизни духовной, и буду работать 
такъ, чтобы только не препятствовать обстоятельствамъ. — 
Назначеніе мое, сколько могъ я понять изъ 10 лѣтняго опыта, 
не есть практическая дѣятельность; поэтому хозяйство болѣе 
всего несообразно съ моимъ направленіемъ. Нынче мнѣ при
шла мысль отдать свое имѣнье въ аренду зятю. Я этимъ способомъ

1 Зачеркнуто: только
2 Зачеркнуто: выгоды
3 Зачеркнуто: наслажденіе
4 Зачеркнуто: улу
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достигну 3-хъ цѣлей, развяжусь съ заботами хозяйства 
и привычками молодости, ограничу себя и развяжусь съ дол
гами. Написалъ нынче около листа Юности. —

20 Марта. Два дня не писалъ ничего ровно, исключая бруль
она письма Валерьяну и 2-хъ писемъ Некрасову. Одно — отвѣтъ 
на полученное отъ него нынче, въ кот[оромъ] онъ проситъ меня 
присылать ему статьи военныя. Приходится писать мнѣ од
ному.— Напишу Севастополь въ различныхъ фазахъ и идил
лію офицерскаго быта. —

21 Марта. Ничего не дѣлалъ. Получилъ восхитительное 
письмо отъ Маши, въ которомъ она описываетъ мнѣ свое знаком
ство съ Тургеневымъ. Милое, славное письмо, возвысившее 
меня въ собственномъ мнѣніи и побуждающее къ дѣятельности. 
Но нынче я  цѣлый день былъ морально и физически болѣнъ. 
24-го идемъ въ Севастополь. —

27 Марта. 1-ый день пасхи. 3-го дня былъ въ Севастополѣ, 
поѣздка эта какъ то особенно пріятно удалась мнѣ, У всѣхъ 
нашихъ Южныхъ я видѣлъ искреннее удовольствіе видѣть 
меня — даже до Башибузука и Крыжановскаго. — Пріятнѣе 
же всего было мнѣ прочесть отзывы журналовъ о 3[апискахъ] 
М[аркера], отзывы самые лестные. Радостно и полезно тѣмъ, 
что, поджигая къ самолюбію, побуждаетъ къ дѣятельности. По
слѣдняго к несчастью еще не вижу — дней 5 я строчки не 
написалъ Юности, хотя написалъ, началъ Севас[тополъ] днемъ 
и ночью и не принимался еще отвѣчать на милыя письма 2 Не
кр[асова], 1 Валерьяна, Маши, Николиньки, тетки. Предлагали 
мнѣ чрезъ Невережскаго мѣсто Старшаго Адьютанта и я, обду
мавъ хорошенько, принялъ его — не знаю, что выйдетъ. — 
Правду говоритъ Тург[еневъ], что нашему брату литераторамъ 
надо однимъ чѣмъ нибудь заниматься, а въ этой должности я буду 
болѣе въ состояніи заниматься литературой, чѣмъ въ какой 
либо. Подавлю тщеславіе — желаніе чиновъ, крестовъ — это 
самое глупое тщеславіе, особенно для человѣка уже открыв
шаго свою карьеру. Я нынче ничего не дѣлалъ и поэтому должно 
быть въ какомъ-то странномъ холодно-злобномъ настроеніи 
духа. Въ Севастополь идемъ мы не 24, а 1-го Апрѣля.

28 Марта. Утромъ написалъ страницы 4 Юности, но вечеръ, 
исключая нѣсколькихъ словъ С[евастополя], ничего не дѣлалъ,
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отчасти оттого, что много гостей было, отчасти оттого, что 
нездоровится. —

29 Марта. Написалъ страницъ 8 юности и не дурно, но не 
написалъ писемъ. Завтра ѣду въ Севастополь квартирьеромъ 
нашей батареи. Узнаю положительно, что значитъ постоянный 
огонь, к[оторый] слышенъ ужъ 3-ій день оттуда, говорятъ 
о отбитомъ штурмѣ на 5-мъ бастіонѣ, на Чоргунѣ и о сильномъ 
бомбардированіи. —

[1 апреля. Севастополь] 30, 31 Марта, 1 Апрѣля. Бомбарди
рованіе и больше ничего. Вотъ ужъ 6-й день, а я въ Севасто
полѣ 4-й. Насчетъ перехода моего неудалось, потому что, го
ворятъ, я только подпоручикъ. Досадно. Пороху нѣтъ!

2 Апрѣля. Вчера пришла батарея. Я живу въ Севастополѣ. 
Потерь у насъ уже до 5 т[ысячъ], но держимся мы не только 
хорошо, но такъ, что защита эта должна очевидно доказать не
пріятелю [невозможность] когда бы то ни было взять С[ева
стополь]. Написалъ вечеромъ 2 стр[аницы] Севастополя.

[7 апреля.] 3, 4, 5, 6, 7-е утромъ. — Всѣ дни эти такъ занятъ 
былъ самыми событіями и отчасти службой, что ничего, исклю
чая одной нескладной странички юности, не успѣлъ написать 
еще. Бомбардированіе съ 4-го числа стало легче, но все продол
жается. 3-го дня ночевалъ на 4-мъ бастіонѣ. Изрѣдка стрѣляетъ 
какой то пароходъ по городу. — Вчера ядро упало около 
мальчика и дѣвочки, кот[орые] по улицѣ играли въ лошадки: 
они обнялись и упали вмѣстѣ. Дѣвочка — дочь матроски. 
Каждый день ходитъ на квартиру подъ ядра и бомбы. — Нас
моркъ такой ужасный, что я ни за что приняться не могу. —

11 Апрѣля . 4-ый бастіонъ. Очень очень мало написалъ въ эти 
дни юности и Севастополя; насморкъ и лихорадочное состоя
нie были тому причиной. Кромѣ того меня злитъ — особенно 
теперь, когда я  болѣнъ — то, что никому въ голову не придетъ, 
что изъ меня можетъ выйти что нибудь, кромѣ chair à canon,1 
и самой безполезной. — Хочу еще влюбиться въ сестру мило
сердія, к[оторую] видѣлъ на перевязочномъ пунктѣ. —

12 Апреля. 4-ый б[астіонъ] . Писалъ С[евастополь] д[немъ] 
и ночью и кажется недурно и надѣюсь кончить его завтра.

1 [Пушечное мясо,]
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Какой славный духъ у матросовъ! Какъ много выше они 
нашихъ солдатъ! Солдатики мои тоже милы и мнѣ весело съ 
ними. Вчера взорванъ еще горнъ 5-й, стрѣльба, какъ кажется, 
увеличилась съ нашей стороны и уменьшилась съ ихней. —

13 Апрѣля. Тотъ же 4-ый бастіонъ, к[оторый] мнѣ начи
наетъ очень нравиться, я пишу довольно много. — Нынче окон
чилъ С[евастополь] д[немъ] и н[очью] и немного написалъ 
Юности. Постоянная прелесть опасности, наблюденія надъ 
солдатами, съ к[оторыми] живу, моряками и самымъ образомъ 
войны1 такъ пріятны, что мнѣ не хочется уходить отсюда, 
тѣмъ болѣе что хотѣлось бы быть при штурмѣ, ежели онъ 
будетъ. —

14 Апрѣля . Тотъ же 4-й бастіонъ, на к[оторомъ] мнѣ пре
восходно. Вчера дописалъ главу Юности и очень не дурно. 
Вообще работа Юности уже теперь будетъ завлекать меня самой 
прелестью начатой и доведенной почти до половины работой. 
Хочу нынче написать Главу сѣнокосъ, начать отдѣлывать Се
васт[ополь] и начать разсказъ солдата о томъ, какъ его убило. — 
Боже! благодарю тебя за Твое постоянное покровительство 
мнѣ. Какъ вѣрно ведешь ты меня къ добру. И какимъ бы я былъ 
ничтожнымъ созданіемъ, ежели [бы] ты оставилъ меня. Не остави 
меня, Боже! напутствуй мнѣ и не [для] удовлетворенія моихъ 
ничтожныхъ стремленій, а2 для достиженія вѣчной и великой 
невѣдомой, но сознаваемой мной цѣли бытія. —

21 Апрѣля. 7 дней, въ к[оторые] я рѣшительно ничего не сдѣ
лалъ, исключая двухъ перебѣленныхъ лист[овъ] Сев[астополя] 
и проэкта адреса. 3-го дня у насъ отбиты ложменты противъ 
5 бастіона, отбиты со срамомъ. Духъ упадаетъ ежедневно 
и мысль о возможности взятія С[евастополя] начинаетъ про
являться во многомъ. —

24 Апрѣля . 4-й бастіонъ. Я получилъ изъ дома 300 р., отдалъ 
Мещерскому и Богаевичу, но остальные не отдаю, потому что 
хочется поиграть. Получилъ письмо отъ тетки, к[оторое] пере
далъ, для передачи Князю, Ковалевскому. Эти двѣ пріятныя 
вещи, я думаю, больше всего оттолкнули меня отъ работы, такъ 
что я въ какомъ [то] ужасно холодномъ практическомъ расположеніи

1 Зачеркнуто: чрезвычайно
2 Зачеркнуто: поддерживай
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и духа и въ 2 дня на бастіонѣ отдѣлалъ только 
нѣсколько листочковъ Севаст[ополя] . —

8 Мая. Вчера заступилъ на бастіонъ. Ровно ничего не дѣ
лалъ все время, но пріятно, очень пріятно провелъ это время. 
Изъ письма П[елагеи] И[льиничны] ничего не вышло. — Дол
жно быть къ лучшему. Послалъ С[евастополь] и получилъ 
вещи и 3[аписки] Ф[еерверкера]1 кончу на дняхъ. —

19 Мая. [Позиция на реке Бельбек.] 15 Мая я назначенъ 
командовать горнымъ взводомъ и выступилъ въ лагерь на 
Бельбекъ въ 20 верстахъ отъ Севастополя. Хлопотъ много, 
хочу самъ продовольствовать и вижу, какъ легко красть,2 такъ 
легко, что нельзя не красть. У меня насчетъ этаго воровства 
плановъ много, но что выйдетъ не знаю. Природа — восхи
тительна, но жарко. Все время ничего не дѣлалъ. — —

31 Мая. 26 взяты Селенгинской, Волынск[ій] и Камчатскій 
редуты. Я былъ въ Севастополѣ на другой день и убѣдился, 
что онъ не падетъ. Командованіе мое доставляетъ мнѣ довольно 
много заботъ, особенно денежные счеты. Я рѣшительно неспо
собенъ къ практической дѣятельности; и ежели способенъ, то 
съ большимъ трудомъ, котораго не стоитъ прилагать, потому 
что карьера моя не практическая. Дней съ 5 планы сочиненій 
и толпы мыслей все болѣе и болѣе шевелятся во мнѣ. Неужели 
я не3 могу пріучить себя къ дѣ ятельности и порядку? — Испы
тываю себя въ послѣдній разъ. Ежели снова я впаду въ равно
душіе, безпечность и лѣнь — я соглашусь съ тѣмъ, что я могу 
только работать урывками, и не буду пытаться. Теперь же во
зобновляю франклиновской журналъ. 1) Лѣнь, 2) раздражи
тельность, 3) необдуманность, 4) тщеславіе, 5) безпорядочность, 
6) безхарактерность.

31 Мая. 11 часовъ вечера. Утро дочитывалъ Фауста. Въ пол
день началъ писать дневникъ, но Горчаковъ помѣшалъ мнѣ 
и я поѣхалъ къ Копьеву съ тѣмъ, чтобы перейти со взводомъ 
на позицію. Я былъ безхарактеренъ, что при4 Горчаковѣ не 
продолжалъ заниматься, и безпорядоченъ, что отъ Копьева не

1 Переправлено из: Ю[нкера].
2 Зачеркнуто: и почти невозможно
3 Зачеркнуто: способе
4 Слово: при зачеркнуто явно по ошибке.
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поѣхалъ къ Гагману, чтобы устроить дѣло, или домой, чтобы 
работать, a поѣхалъ къ Савицкому, у котораго провелъ жаръ, 
а вечер[омъ] съ нимъ ѣздилъ кататься. — Славная прогулка. 
Купилъ лошадь. Солгалъ что-то изъ тщеславія Савицкому 
и, вернувшись домой, не занялся сейчасъ-же, а, лежа на по
стели и глядя на свѣчку, разчитывалъ умственно какіе-то пол
тинники. Ужиналъ и пилъ водку — безхарактерность. Итакъ 
2) случая1 безхарактерности, 1) лѣни, 1) безпорядочности и 
1) тщеславія. Итого 5. —

1-е Іюня. Всталъ часовъ въ 6, нашелъ какія-то От[ечествен
ныя] Зап[иски], читалъ ихъ и торговалъ слѣпую лошадь, к [ото
рая] мнѣ нейдетъ, и за обѣдомъ выпилъ водки. 1) лѣнь, 2) без
характерность и 3) безпорядочность. — После обѣда пошелъ 
въ садъ, пописалъ немного За[писки] Юн[кера], но не могъ ни 
заснуть, ни заняться отъ2 муравьевъ, главное, отъ ранокъ, кото
рыя кажутся положительными ш[... .. .. .]. Я гадалъ на [картахъ?] 
и ничего не дѣлалъ. Вечеръ сидѣлъ у Саши. Еще лѣнь и безха
рактерность, что все смотрѣлъ ранки. Итого 2 случая лѣни 
и безхарактерности и 1) безпорядочности — опять 5.

2-е Іюня. Всталъ нерано. Поддаваясь вліянію ранокъ, ни
чего не дѣлалъ, исключая чтенія Henri Esmond. Съѣздилъ къ 
Доктору, который старался успокоить, но не успокоилъ меня. 
Тщеславился передъ офицерами, разсердился на Середу за то, 
что онъ привелъ ко мнѣ нездоровыхъ. Послѣ обѣда хотѣлъ 
спать, но не заснулъ, а потомъ былъ у Волкова. Скверно, что 
я нерѣпштеленъ въ продовольствіи.— 3 Итакъ4 раздражит[е л ь 
ности] 1), лѣни 1), безхарактер[ности] 1), тщеславія 1) безпо
рядочности 1). Всего 5 .

3-е Іюня. Лѣнь ужасная, прикрывающаяся безпокойствомъ 
о ранкахъ (которыя кажется пройдутъ), цѣлый день ничего не 
дѣлалъ, безхарактерность въ томъ, чтобы подойти — или нѣтъ, 
къ Гагману, и безпорядочность въ смотрѣніи ранокъ. Итого 3. 
Но главное и ужасное —  непреодолимая лѣнь.

4-е Іюня. Таже непреодолимая, глупая лѣнь и безхарак
терность, что не прогналъ Рогазинскаго. Читалъ «Esmond’s life»

ДНЕВНИКИ

1 Зачеркнуто: противъ
2 Зачеркнуто: мухъ
3 Полторы строчки так вымараны, что разобрать нельзя.
4 Зачеркнуто: противъ
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и вечеромъ ѣздилъ славно въ Мангупъ-кале. Видѣлъ мѣ
сяцъ справа. — Лѣнь 1), безхарактерность 2. Итого 2. —

Здоровье кажется хорошо.
5 Іюня. Лѣнь, лѣнь, лѣнь! Перешелъ на рѣчку, вечеромъ ѣз

дилъ въ Шулю, былъ тщеславенъ съ батарейными команди
рами, безхарактеренъ 2 раза. Одинъ разъ съ Веймарномъ, что 
не спросилъ, переходить ли мнѣ, или нѣтъ, другой разъ съ Реа
домъ, что боялся быть имъ замѣченнымъ, лѣнился цѣлый день. 
Итого противъ тщеславія 2, противъ безхарактерности 2, 
лѣнь 1, и всего 5. Написалъ Бабарыкину о проэктѣ идти на 
аванпосты. —

6 Іюня. Всталъ поздно, 3 раза купался, ѣздилъ въ Отаркой, 
гдѣ купилъ лошадь — читалъ Esmond и болталъ съ Сталыпи
нымъ и Горчаковымъ у себя и у нихъ. Лѣнь, лѣнь, неиз. [?] 
безпорядочность въ отправленіи въ Симферополь. Безхарактер
ность, что не записалъ вчера дневникъ. Итого 3. Вчера утромъ 
отбитъ штурмъ. —

7 Іюня. Читалъ Эсмонда, котораго кончилъ, былъ у адъю
тантовъ, которые невыносимо глупы, и купался 3 раза, больше 
ровно ничего. Лѣнь, лѣнь и лѣнь, которой во что бы то ни 
стало конецъ завтра, для чего встаю раньше. Лѣнь 1, но 
большой.

[9 Іюня.] 8, 9 Іюня. Лѣнь, лѣнь. Здоровье худо. Цѣлые дни 
читаю Vanity fa ir . — Тщеславіе. Сталыпинъ поѣхалъ съ до
несеніемъ. И это встревожило меня. —

10 Іюня. Позвалъ вечеромъ Доктора — онъ утѣшилъ меня; 
притомъ и здоровье дѣйствительно лучше, — особенно нынче. 
Болталъ о политической экономіи съ Д. Сталыпинымъ. Онъ 
не глупъ и добръ. Лѣнь, потому что ничего не дѣлалъ, кромѣ 
неакуратнаго читанія «Vanity fair», и безхарактерность въ не
рѣшительности прижечь ранки. Итого (3).

11 Iю ня. Утромъ занимался легко и съ большимъ удоволь
ствіемъ, но началъ поздно и не повторилъ вечеромъ. Кромѣ 
того безхарактеренъ былъ 2 раза въ прижиганіи лаписомъ 
и въ томъ, что ѣлъ вишни. Итого 3. Смѣшно, 15-ти лѣтъ начавши 
писать правила, около 30 всё еще дѣлать ихъ, не повѣривъ 
и не послѣдовавъ ни одному, а всё почему[-то] вѣрится и хо
чется. Правила должны б[ыть] моральный и практическія.
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Вотъ практическое, безъ котораго не можетъ быть счастья, 
умѣренность и пріобрѣтеніе. — Деньги.

[15 июня.] 12, 13, 14, 15. Два дня дѣлалъ ученья, вчера былъ 
въ Бахчисараѣ и получилъ письмо и статью отъ Панаева. Меня 
польстило, что ее читали Государю. Служба моя въ Россіи начи
наетъ меня бѣсить также, какъ и на Кавказѣ. 1 Лѣнъ. Тщесла
віе, что разсказывалъ Сталыпи[ну] про свою статью, и раздра
жительность, что дрался на ученьи. Здоровье всё хуже и хуже 
и соливація кажется начинается. Удивительно, какъ я гадокъ 
и какъ вовсе несчастливъ и самъ себѣ противенъ.

16 Іюня. Цѣлый день работалъ и несмотря на то, что здо
ровье хуже, я доволенъ своимъ днемъ и ни въ чемъ не имѣю 
упрекнуть себя. У р а . — — — Окончилъ 3[аписки] Ю[нкера], 
нечетко и нехорошо, но послать можно.

17 Іюня. Всталъ поздно, здоровье нехорошо, работалъ всё 
надъ 3[аписками] Ю[нкера]. Послѣ обѣда полѣнился и былъ 
нерѣшителенъ въ прижигании. 2.

18 Іюня. Утромъ кончилъ 3[аписки] Ю[нкера], написалъ 
письмо и послалъ. Послѣ обѣда полѣнился читалъ Пена. Но 
дѣлалъ ученье, вечеромъ написалъ проспектусъ маленькой 
10 Мая. Получилъ отъ В. Перфильева письмо черезъ Врев
скаго, к[оторый] вѣрно хочетъ познакомиться со мною. Поле
нился послѣ обѣда, 1, не вдругъ прижегъ ранки, 2, и не пере
дѣлалъ разговора въ За[пискахъ] Ю[нкера], к[оторый] нужно 
было передѣлать, 3 .

19 Іюня. Утро занятъ б[ылъ] бумагой Крыжановскаго о кви
танціи и хозяйствомъ. Только читалъ. Послѣ обѣда пописалъ 
немного 10 Мая, но очень мало. Лѣнился немного, 1 . Мямлилъ 
въ прижиганіи, 2, безпоряд[очность] въ отправленіи бумаги, 
3, безхарактерность, что ужиналъ, когда не хотѣлъ, 4.

20 Іюня. Всталъ поздно, читалъ, хозяйничалъ и написалъ 
немного 10 Мая. Послѣ обѣда же ужасно, непростительно л е 
нился, всё читалъ Пендениса. Здоровье хуже. Лѣнился, 1. 
Не исполнилъ намѣренія — безхарактерность, 2.

21 Іюня. Всталъ поздно, читалъ, написалъ письмо Машѣ. 
Послѣ обѣда лѣнился, но за то послѣ чаю написалъ много и съ 
удовольствіемъ. Здоровье лучше. Разсердился за карандашъ, 1, 
и лѣнился послѣ обѣда немного, 2.
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22 Іюня. Каково! Въ цѣлый день ни въ чемъ не могу упрек
нуть себя. Писалъ много 10 Мая и написалъ письмо Т[атьянѣ] 
А[лександровнѣ]. Въ одномъ нечто, что смотрѣлъ ранки и послѣ 
обѣда немного лѣнился, но это пустое.

23 Іюня. Цѣлый день писалъ. Окончилъ на черно и вечеромъ 
листъ на бѣло переписалъ. Тщеславился ужасно передъ Ста
лып[инымъ], 1. Не выдержалъ характ[ера] — не написалъ 
письма, 2. Впрочемъ, это извиняется. Лучше пишется, 
когда скоро. Н[а] з[автра]. Пересмотрѣть всю В[есеннюю] 
Н[очь] съ точки зрѣнія цензуры и сдѣлать измѣненія и vа
riantes. —

24 Іюня. Беру себѣ за правило для писанья составлять про
грамму, писать на черно и перебѣливать, не отдѣлывая окон
чательно каждаго періода. Самъ судишь невѣрно, невыгодно, 
ежели часто читаешь, прелесть интереса новизны, неожидан
ности изчезаетъ и часто вымарываешь то, что хорошо и кажется 
дурнымъ отъ частаго повторенія. Главная же, что съ этой 
методой есть увлеченіе въ работѣ. — Цѣлый день работалъ и ни 
въ чемъ не могу упрекнуть себя. Ура!

25 Іюня. Немного полѣнился утромъ. Осуждалъ съ Сталы
пинымъ, у к[отораго] сидѣлъ вечеръ. Здоровье лучше. Пра
вило: Всѣ вещи выписывать изъ большихъ город[овъ]. Завести 
двѣ тетрадки 1) Правил[а] и 2) Н[а] з[автра]; во второй вы
марывать по мѣрѣ исполненія и просматривать 1-я числа.— 
Или лучше 4 отдѣла дневника; 1) Прав[ила], 2) Н[а] з[автра], 
3) Мысли, 4) Факты. Нынче въ числѣ Фактовъ: Путешествіе 
Финл[яндскихъ] 186 стрѣлковъ, отправленныхъ Ник[олаемъ 
I] 4 Января и прибывшихъ въ Крымскую армію 16 Іюня 
въ числѣ 92 чел[овѣкъ], и другой — голоднаго пѣхот[наго] офи
цера, кот[орый] кормится пробой.

26 Іюня. Кончилъ В[есеннюю] Н[очъ] ужъ не такъ хорошо 
кажется, какъ прежде. Упрекать себя не могу ни въ 
чемъ. —

27 Іюня. [Бахчисарай.] Былъ въ Бахчисараѣ, читалъ Ковалев
скому Вес[еннюю] Ночь, которой онъ остался очень доволенъ. 
Еще польстило моему самолюбію и разсердило противъ Крыжа
новскаго то, что я узналъ отъ Ков[алевскаго], что я давно при
глашенъ участвовать въ Брюссельскомъ журналѣ. — Хорошъ
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Вревской! Онъ, говорятъ, пьяница. [1 неразобр.] странно пора
зило меня то, что Лоди, говорящій на всѣхъ языкахъ и лѣнивый, 
живетъ съ сальными свѣчками и куритъ Крымскій табакъ, такъ 
что, не понимая этаго, просто спросилъ: отчего у него сальныя 
свѣчи и К[рымскій] табакъ. Я такъ далекъ и отвыкъ отъ лю
дей съ этой страстью, что не понималъ никакъ. —

Онъ, Черняевъ и я сидѣли въ Бахч[исарайскомъ] кабачкѣ, 
какъ вдругъ изъ боковой двери вышелъ презабавный худой, 
блѣдный мущина и молча [?] сѣлъ въ буфетъ. Онъ намъ показался 
только тѣнью, а Лоди сталъ ходить по комнатѣ и пѣть. C’est 
peut être un espion, c’est très possible.1 Отлично! Упрековъ 
не могу себѣ сдѣлать. Да. Нерѣшит[ельность] — не уѣхалъ изъ 
Бахч[исарая], когда хотѣлъ это сдѣлать. Нынче 28, ѣду въ Ceва
стополь. —

[30 июня. Позиция на реке Белъбек.] 28 Іюня. Употре
бленіе дня. Утромъ рано выѣхалъ изъ Бахчисарая, пріѣхалъ 
къ себѣ, поѣлъ, распорядился, написалъ немного дневника 
и поѣхалъ въ Севастополь. На Инкерманѣ отдалъ деньги 
Ельчанинову, заѣхалъ къ Штабнымъ, которые болѣе и бо
лѣе мнѣ становятся противны, и наконецъ въ Севастополь. 
Первая встрѣча была бомба, кот[орую] разорвало между 
Николаевской и Графской (на другой день около библіо
теки пули). Вторая — было извѣстіе о смертельной ранѣ 
Нахимова. Броне[вскій], Мещ[ерскій], Кал[ошинъ], всѣ меня 
любятъ и милы. На возвратномъ пути на другой день, 
29 Іюня, кот[орое] утромъ провелъ частью у Офиц[еровъ] 
батареи, частью у Мещерскаго, я на Инкерманѣ. Нашелъ Ба
рона Ферзена и былъ радъ ужасно. Дѣйствительно, я кажется 
начинаю пріобрѣтать репутацію въ Петербургѣ. Сев[астополь] 
въ Дек[абрѣ] Государь приказалъ перевести по Французски. 
Вревской, у котораго былъ уже нынче, 30 Іюня, кажется пустой 
человѣкъ. Нынче въ ужасно дурномъ расположеніи духа. И хо
зяйство не въ порядкѣ, всё крадутъ и ужасно. Упрекнуть себя 
долженъ въ эти 2 дня: 1) За невоздержаніе — пилъ вино, квасъ 
и т. д., и за тщеславіе — разъ съ Броневскимъ, другой разъ 
съ Бабарыкинымъ.

1 [Это может быть шпион, это очень возможно.]

48



ДНЕВНИКИ 3 июля 1855 г.

Факты. Есть люди, по своей храбрости похожіе на заводскихъ 
жеребцовъ, которые ужасно страшны на выводкѣ и коровы подъ 
сѣдломъ. — 2) Покойный Тертюковскій былъ, говорятъ, чисто 
русской хорошенькой молодой офицерикъ. Стоя на батареи, по
хлопывая ногой и въ ладони, кричалъ, бывало: 1-е, 2-е, 
3-е... 3) Въ Волынскомъ редутѣ, передъ приступомъ, одна бомба 
падала за другой. Никто не приходилъ и не выходилъ, мертвыхъ 
раскачивали за ноги и за руки и бросали за брустверъ. — 4) Ин
тересный весь разсказъ Никифорова о бѣганьѣ. 5) При контузіи 
человѣку кажется, что онъ летитъ кверху. — Прав[ила] и мысли.  
1) Всегда, выѣзжая изъ дома, брать съ собой человѣка. 2) Ка
ждый [мѣсяцъ] стараться откладывать 200 р., частью изъ стол[о
выхъ] и фураж[ныхъ] и частью изъ журнальныхъ. Въ деревню же 
написать, чтобы доходами платили долги Зубкову, Дюсо, 
Шевалье, Шармеру и т. д., а самому собирать на всякій 
случай къ Новому году до 1,500 рублей. — Н[а] з[автра]: 
1) Написать въ деревню. 2) Исправить аристократовъ. 3) Чер
ную землю. —————

30 Іюня. Пріѣхалъ домой, былъ въ самомъ гадкомъ располо
женіи духа, написалъ два письма — Валер[ьяну] и П[елагеѣ] 
И[льиничнѣ], читалъ, распоряжался. Долженъ сдѣлать себѣ 
сильный упрекъ за раздражительность. Завтра примусь за 
Юность. Ф[акты]. Командиръ воловьей роты далъ въ бардакѣ 
300 рублей дѣвкѣ и жилъ тамъ два дня и говорилъ имъ стихи.

1 Іюля. Весьма дурно велъ себя. Ничего не дѣлалъ, хотя 
и пытался писать планъ Юности, но не могъ собраться съ мы
слями, по случаю б[... ..], который дѣйствительно развивается 
у меня. — Написалъ письмо Ник[олинькѣ], которое однако не
обдуманное. Надо будетъ переписать, вчера написалъ письма — 
Валерьяну] и т[етушкѣ] Полинѣ. Ф[акты]: Есть ли что ни
будь нелѣпѣе 101-ного выстрѣла, которые боевыми зарядами 
послали въ день рожденія государя въ траншеи непріятеля. 
Царь именинникъ, я радъ, за это на тебѣ. —  Н[а] з[автра]: 
Выписать хорошихъ вещей для письма — Упреки. Безха
рактерность: 1) упалъ духомъ, 2) ѣлъ абрикосы, 3) лѣнь. —

[3 июля.] 2, 3 Іюля. Здоровье очень ху[до]. Написалъ письмо 
Сережѣ. Былъ у меня Ферзенъ и Калошинъ. У[преки]: 1) Раздра
жительность], 2) тщеславіе. М[ысли]: Есть родъ люд[ей] для
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меня, 1) кот[орые] не затрогив[аютъ] моей задушевной стороны, 
покойные, но пустые, 2) к[оторые] затрогиваютъ, но не въ тактъ 
и непріятно, 3) ко[торые] затрогиваютъ и какъ нужно — друзья.

4 Іюля. Съ утра пересматривалъ Сев[астополъ] въ Маѣ. Тоже 
и послѣ обѣда отчасти и написалъ письмо Панаеву. Отсылаю 
завтра съ Калошинымъ. Вечеромъ сидѣлъ у меня Саша Гор
ч[аковъ]. Здоровье худо. Б [... ..] нарываетъ, ранки лучше. 
Упрековъ кажется нѣтъ, фактовъ, правилъ и мыслей тоже. —

5 Іюля. Начинаю сильно лѣниться. Теперь только настало 
для меня время истинныхъ искушеній тщеславія. Я много бы 
могъ выиграть въ жизни, ежели бы захотѣлъ писать не по убѣ
жденію. Ф[акты]: Солдаты, сидя верхомъ, ужасно любятъ пѣть. 
Лѣнь, лѣнь, лѣнь. 3.

6 I юля. Надѣюсь, что нынче послѣдній день праздности, 
въ кот[орой] я провелъ всю недѣлю. Нынче цѣлый день читалъ 
какой то нелѣпый романъ Балзака и только теперь взялъ перо 
въ руки. М[ысли]: Писать дневникъ офицера въ Севастополѣ — 
различныя стороны, фазы и моменты военной жизни. — И пе
чатать его въ какой нибудь газетѣ. Я думаю остановиться на 
этой мысли, хотя главное мое занятіе должно быть Юность 
и Молодость, но это для денегъ, практики слога и разнообра
зія. Упреки: 1) Лѣнь, 2) раздражительность.

7 Іюля. Здоровье весьма худо. Горячечное состояніе, увели
чивающаяся боль и опухоль въ паху. Ничего не дѣлалъ рѣши
тельно, въ чемъ себя и упрекаю. Принудивъ себя, могъ бы 
работать. Прекрасныя [?] были мысли касательно Дн[евника] 
Оф[ицер]а. П[равила] игры.

8 Іюля. Здоровье очень худо и не могу работать. Ровно ни
чего не дѣлалъ. — [Правила]: Мнѣ нужно собирать деньги, 
1) чтобъ заплатить долги, 2) чтобъ выкупить имѣніе и имѣть 
возможность отпустить на волю крестьянъ. — Я перепишу пра
вило игры, но оно какъ средство удерживаться отъ проигрыша, 
когда придется играть, а не1 пріобрѣтенія. Насчетъ остатковъ 
отъ командованія частію я рѣшительно беру ихъ себѣ и ни 
съ кѣмъ не говорю объ этомъ. Ежели же спросятъ — скажу, 
что взялъ, и знаю, что честно. Лѣнь, лѣнь, лѣнь (3). Но завтра

1 Зачеркнуто: выигрыша
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съ утра работаю, теперь обдумаю что ̀. Уже праздности 8 1 дней 
и 3 совершенной.

9 Іюля. Помѣшали заниматься Горчаковъ и В[олконскій] 
и пріѣхали вечеромъ играть въ карты. Я игралъ противъ пра
вилъ — не опредѣливъ впередъ проигрыша — проигралъ было 
100 рублей, но потомъ отыгралъ на Горч[аковѣ] и выигралъ 
даже 25, хотя въ долгъ, ибо отдалъ 25 Вол[конскому] и 100 
взаймы Горч[акову], а онъ мнѣ долженъ остался 150. 1) Лѣнь, 
2) безхарактерность.

10 Іюля. Самъ не знаю отчего, опять ничего не дѣлалъ, хотя 
здоровье значительно было лучше. Все занимался вычисле
ніями для игры въ штосъ, изъ которыхъ вѣрныхъ правилъ 
нѣтъ, но слѣдующія вѣроятны: 1) Вынуть изъ кармана и поло
жить на столъ деньги, больше которыхъ не проигрывать. 
2) Выигравъ вдвойнѣ предположенную для проигрыша сумму, 
прятать ее, а на первую играть до тѣхъ поръ пока есть желаніе, 
игра и деньги. 3) Закладывать всю эту сумму сразу и, проигравъ, 
садиться снова играть только послѣ 24часовъ, проведенныхъ не 
играя. — 4)2 Играть двумя кушами, — на одинъ гнуться, на 
другой семпелями. (Величина куша зависитъ отъ величины 
банка и отъ желанія скоро кончить или нѣтъ, но всегда кушъ 
долженъ быть меньше 1/12 банка.) На первый кушъ гнуться угломъ 
на 6 и на 12 до 4 картъ, смарывая запись, ежели число выигран
ныхъ кушей превышаетъ число записанныхъ, и на остальныя 
гнуться на ne до 4-хъ и3 уничтожая запись, преимущественно 
семпельными кушами, ежели они выиграны. Второй кушъ 
идти семпелями, считая число4 4-хъ данныхъ сряду и просто би
тыхъ и данныхъ картъ изъ 52-хъ5 и, смотря по6 отношенію 
битыхъ и данныхъ кушей, послѣ 52-хъ картъ уменьшать или 
увеличивать кушъ. (Въ случаѣ счастья и при игрѣ уже на 
выигрышную ⅓  можно играть и на 5 картъ считая семпельныя 
куши и гнимые въ 104 картахъ.) Въ случаѣ несчастья наоборотъ

1 Переправлено из: 7
2 Зачеркнуто: разд ѣливъ деньги для понтировки на двѣ части одну

5 Зачеркнуто: ежели преимущество
6 Зачеркнуто: пропорціи преимущества

3 Зачеркнуто: смарывая
4 Зачеркнуто: битыхъ
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можно играть и на 31 въ 26, и на 2 [въ] 13 картъ, и на пе, и не 
углами. Однимъ словомъ, всякое уменьшеніе игры; но съ тѣмъ, 
чтобы всетаки игра была раздѣлена на періоды и происходила 
по опредѣленнымъ законамъ. — Въ Севастополѣ пальба ужас
ная. Меня мутитъ. Пропасть есть мыслей для Юности, записан
[ныхъ] въ з[аписную] к[нижку], скоро употреблю ихъ, не пере
писывая. Лѣнь! лѣнь! лѣнь!

11 Іюля. Утромъ написалъ письмо Л. Волконской, кото
рымъ я однако недоволенъ. Читалъ какую то дичь Бальзака.
Вечеромъ Горч[аковъ] и Бурнашевъ пришли играть въ карты.
Послѣдній разсказалъ слѣдующій замѣчательный фактъ.
У нихъ есть Кригскомпсаръ, ужасный дуракъ, Маіоръ Дучин
ской, котор[ый] всему вѣритъ. Б[урнашевъ], пріѣхавъ изъ Сева
ст[ополя], разсказалъ ему, что другой Кригском[исаръ] имѣетъ 
слѣдующую операцію (мечта Д[учинскаго] есть операція): ему 
поручено хоронить войска и правительство даетъ 10 р. сер. за 
солдата. Гробъ стоитъ только 3, да притомъ онъ водкой поитъ 
ихъ, чтобы они были храбрѣе. Дучинской всему вѣрилъ и зави
довалъ тому Кригс[комиссару]. Только, подлецъ, крестовъ не 
ставитъ на могилахъ, солдаты ропщутъ, сказалъ Б [урнашевъ]. 
Чтожъ, когда правительство не отпускаетъ, откуда же ихъ 
взять и ставить, заговорилъ Д[учинскій], доказывая, что это 
было бы разорительно. — Лѣнь. Лѣнь.

Б[урнашевъ] <ѣдетъ> въ переводъ адъютантомъ в ъ  Оренбургъ, 
и это подало мнѣ мысль въ Январѣ или вообще къ тому время, 
когда я заплачу долги и составлю сумму рублей въ 1000, про
ситься въ Москву въ адъют[анты] или въ Т[улу] на ружейный 
Заводъ. — С[евастополь] въ М[аѣ] отправленъ только нынче.

12 Іюля. Цѣлый день не писалъ ничего, читалъ Бальзака, за
нимался только ящикомъ новымъ. И рѣшилъ, что денегъ ка
зенныхъ у меня ничего не останется. Даже удивляюсь, какъ 
могла мнѣ приходить мысль взять даже совершенно лишнія. 
Я очень радъ что выдумалъ ящики, котор[ые] будутъ стоить 
цѣлковыхъ 100 слишкомъ. Вечеромъ проигралъ въ  ералашъ 8 р. 
1) Лѣнь, 2) лѣнь, 3) лѣнь, раздражит[ельность] 2 раза, итого 4. 
Завтра пишу Юность съ утра. —

1 Зачеркнуто: картъ
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13 Іюля. Зачитался «Le lys dans la vallée» и ничего не писалъ. 
Вечеромъ съ Езерскимъ игралъ въ экарте, опредѣливъ не про
играть болѣе 10 р., и действительно остановился. Нѣсколько 
такихъ проигрышей будутъ для меня огромнымъ выигрышемъ: 
Я испытаю и повѣрю въ свой характеръ. Упреки: За 1) лѣнь 
и 2) лѣнь. —

14 Іюля. Читалъ цѣлый день. Перешелъ въ деревню отъ дождя. 
Игралъ вечеромъ въ карты съ Ст[алыпинымъ] и Горч[аковымъ]. 
Лѣнь. Лѣнь. Лѣнь. И того 3. Здоровье кажется немного хуже.

15 Іюля. Пр[авила]. Опредѣлить на годъ ежемѣсячную для 
проигрыша сумму, изъ которой выигрышъ правильный, т. е. 
равный определенному проигрышу, не вычитается и не приба
вляется, но которая на столько увеличивается, сколько остается 
отъ прошлаго мѣсяда. — На нынѣшній годъ — до 1 Іюля 1856 
года полагаю себѣ 75 р. въ мѣсяцъ. Проигралъ я 17 р. 90 к., 
выигралъ 25, слѣдо[вательно] имѣю проиграть 82 р. 10 к.

Сидѣли Розенъ и Сталыпинъ, цѣлый день лѣнился. Здоровье 
нехорошо. Жаръ и голова болитъ. Боюсь слечь. 1) Лѣнь, 2) без
характерность, 3) лѣнь, 4) безхарактерность.

16 Іюля. Цѣлый день опять ничего не дѣлалъ. Игралъ 
въ карты, проигралъ 13 р., и того им[ѣю] проиграть 69 р. 10 — 
М[ысли]. Хочу написать Дн[евникъ] офиц[ера].1 Савицкой вече
ромъ разсказывалъ, что Шейдеманъ меня ненавидитъ. Сплетня. 
Меня это разстроило. Впрочемъ, я виноватъ передъ Шейдема
номъ, дурно говорилъ про него. Правило — Никогда ни про кого 
без надобности не говорить дурно. —

17 Іюля. Здоровье хуже. Ничего не дѣлалъ. 3 Правила: 
1) быть, чѣмъ есть: а) по2 способностямъ3 литераторомъ, в) по 
рожденію — аристократомъ. 2) Никогда ни про кого не гово
рить дурно, и 3) Разсчетливымъ въ деньгахъ. — (За Іюль ме[ѣ
сяцъ]) 3.

18 Іюля. Б[.....] нарываетъ. Ничего не могу дѣлать. Лѣнь. 
Лѣнь. Лѣнь.

[20 июля] 19, 20 Іюля. Сегодня получилъ письмо отъ Панаева, 
3[аписками] Ю[нкера] довольны, напечатаютъ въ VIII книжкѣ.

1 Зачеркнуто: Лѣнь без
2 Зачеркнуто: накло
3 Зачеркнуто: арист

53



Игралъ въ ералашъ у Гагмана. Болѣзнь также. Хотѣлось пи
сать, но лѣнь, лѣнь и 3. Проигралъ 2 р. 70 к., и того остается 
проиграть 66 р. 40 к.

21 Іюля. Ничего не дѣлалъ, всё были гости Стал[ыпи]ны, 
Хонзини [?] и т. д., но провелъ пріятно. — 1) Осуждалъ. 2) Лѣ
нился.

22 Іюля. Цѣлый день Сталыпины и др. мѣшали мнѣ. Ве
черомъ показалъ ужасный примѣръ безхарактер[ности] и не
рѣшит[ельности], когда мнѣ хотѣли рѣзать ранки. Лѣнь, без

характ[ерность], нерѣшит[ельность]. 3. Проигралъ 8—60, и  того 
ост[ается] на нынѣш[ній] мѣсяцъ 57 p. 80 к ., да 25 отдалъ 
взаймы, и то[го] остается 32 р. 80 к. —

23 Іюля. Хотѣлъ начать жить съ характеромъ, опредѣлять 
впередъ всѣ поступки и исполнять. Далъ разрѣзать хорошо, 
но потомъ лѣнился, хотя мѣшали. Лѣнь (1).

[25 июля.]1 24, 25 І юля. Вчера началъ писать Юн[ость], но лѣ
нился. Написалъ только 1/2 листа, нынче цѣлый день расклады
валъ пасьянсъ. 1) П[равило]. Каждый день написать изъ го
ловы по крайней мѣрѣ листъ и передѣлать столько-же. До 
этаго не ложиться спать. 2 п[равило]. Къ каждому дѣлу, не
обходимому, но къ которому чувствуешь отвращеніе, приступать 
какъ можно быстрѣе.

20 июля 1855 г. ДНЕВНИКИ

Не знаю, какимъ ходомъ мыслей или просто воспоминаньемъ 
вернулся я нынче, говоря съ Хонзини [?], къ прежнему взгляду 
на жизнь, цѣль которой есть благо и идеаломъ добродѣтель. 
Мнѣ возвращеніе это было чрезвычайно пріятно и я ужас
нулся, какъ далекъ я отъ этаго взгляда, какъ практичны и дурны 
были мои послѣднія мысли и правила. Они однако будутъ мнѣ 
полезны. Для жизни добра нужна извѣстная степень успѣха, 
которая достигается этими правилами. Да, на мнѣ отразилось 
военное общество и выпачкало меня. Завтра выпишу всѣ пра
вила. Конецъ мѣсяца. — Нынче получилъ 2 письма изъ де
ревни и одно отъ Алексѣева. [Фактъ] для Ю[ности]: Гроза 
въ домѣ, какъ затворяютъ окна. — Лѣнь, лѣнь сильная. ———

1 Зачеркнуто: 23
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26 Іюля. Утромъ и послѣ обѣда писалъ немного. Надо напи
сать письма. Вечеромъ игралъ въ шахма[ты] и кар[ты], проигралъ 
4—80, итого остается 28 или 53. Лѣнь. Пр[авило]. Въ отмѣну 
правила опредѣлять на проигрышъ 75 р. въ мѣсяцъ, опреде
лять прожить и проиграть 100 р. въ мѣсяцъ.

27 Іюля. Пріѣхалъ Д. Горчаковъ и цѣлый день мѣшали мнѣ. 
Отчасти и лѣнился, написалъ только 1/2 листочка. Проигралъ 
1р. 50 к. остается 261/2 или 511/2. Съ 1-го числа самъ веду рас
ходъ. Лѣнь и злословіе раза 2.

28 Іюля. Цѣлый день игралъ въ банкъ самъ съ собою.  
Правила вывелъ слѣд[ующія]. 1) Кушъ: 16 часть всего проиг
рыша. 2) Кушъ прибавлять и уменьшать по 13 картамъ. 3) Сма
рывать запись предъидущей серіи до положеннаго числа 
картъ. — 3) Сумму меньше 2 куша или 2 кушъ не прини
мать въ разсчетъ, ежели недостаетъ ея. Ежели же недостаетъ 
2 или болѣе 2 к[ушей], то гнуться на все. — Лѣнь. Безпоря
дочность. —

Пр[авила] Игры. Проигрывать извѣстный кушъ, выигры
вать1 втрое и на 3 и играть до тѣхъ поръ, пока будетъ втрое. 
Тогда уже 1/2 класть въ карм[анъ], а на другую половину вы
игрывать втрое, 1/ 2 класть въ карманъ и  на 1/2 выигрывать втрое. 
И такъ далѣе до безконеч[ности], т. е. до того, что мнѣ нужно 
выиграть. Разсчитавъ такимъ образомъ не на одинъ вечеръ, 
а навсегда, т. е. въ томъ случаѣ, ежели при концѣ игры оста
лись положенныя деньги не проигранныя и положенная поло
вина, или они [?] не выиграны. Вотъ цифры начиная съ 75 р. 
на 12 сеансовъ: 75 р., 112 р. 50 к., 168 р. 75 к., 253 р. 12 1/2 к . , . 
379 р. 84 к., 569 р. 76 к., 854 р. 64 к., 1281 р. 96 к., 1922 р. 94 к., 
2884 р. 4 11/2 к., 4326 р. 62 к., 6489 р. 92 к., итого 19319 р. 46 к., 
съ вычетомъ послѣдняго, безъ вычета же 25, 809 р. 37 к. —  
Метать выгоднње. Правила въ откладываніи тѣже, что общія 
правила игры. — Понтировать только на такой банкъ, въ ко
торому можешь выиграть вдвое больше того, что предполо
жилъ проиграть.2 — <первый кушъ и первый мазъ равны. Каждый

1 Зачеркнуто: вдвое, 2. части
2 Вся последующая запись до 29 июля перечеркнута крест на крест.
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первый к[ушъ] <32-ой> 16 долѣ определенной суммы. Первый 
кушъ не измѣняется до новаго сеанса игры и гнется на пе до 
4 картъ, но послѣ первой грани 13 картъ или 1/12 и гнется до 
6 к[артъ] или одной 1/16, и гнется до 4 к. или 1/4, и гнется до 
3 к[артъ] или 1/2, и гнется до 2. Измѣненія эти дѣлаются 
по виду граней [?] ежели + 2 . [1 неразобр.] но не прежде 
какъ выигрышъ превосходить ее.1 Мазы увеличивать и умень
шать на столько 1/7-ыхъ, сколько будетъ дано или бито изъ 
13-ти. Въ случаѣ 13/13, 13/7, или 7 [?] и 9 седьмыхъ для мазовъ 
назначать наименьшій возможный кушъ. Мазы уничтожаютъ 
запись кушей, но куши не уничтожаютъ записи мазовъ. Куши 
отписываются только въ случаѣ своей записи, въ своей грани, 
когда они превышаютъ ее, ежели же въ своей грани нѣтъ за
писи, то въ предыдущей грани. Тоже въ томъ случаѣ, ежели пре
вышаетъ запись. Карта загнутая, переходя изъ грани въ грань, 
получаетъ еще новый к[ушъ]. Первый м[азъ] равенъ 1/16 опре
деленной суммы. Въ случаѣ +  7 + 1  онъ равенъ

1 Вмѣсто текста, начиная со слов: не изменяется до новаго сеанса и 
кончая: выигрышъ превосходить ее — первоначально было: увеличивать и 
уменьшать послѣ 13 картъ настолько 1/13-ыхъ сколько ихъ будетъ больше 
дано или бито. Гнуться во всякомъ случаѣ исключая проигрыша сверхъ 
опредѣленной суммы безъ записи до 6 [переделано из: 5]  картъ.
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ДНЕВНИКИ 1 АВГУСТА 1855 г.

выигрыша равной положенной суммы гнется, всегда увеличиваясь 
до 4, ежели нѣтъ записи.> 1

29 Іюля. Такъ глупо провести два дня, какъ я, это ужасно. 
Играть одному въ штосъ! Читалъ свою статью въ журнал[ѣ] 
de Francfort [2 неразобр.] Л[ѣнь] 2 . —

30 Iюля. Пр[авила] для игры. — Метать выгоднѣе, понти
ровать слѣдующимъ образомъ: первый кушъ равенъ опре
дѣл[енной] суммы. Кушъ не измѣняется, и всегда гнется на 
него 5 картъ. Мазъ измѣняется слѣдующимъ образомъ +7 =  М. +

М означаетъ не первый, а пре
дыдущій мазъ. Каждый день играть одинъ разъ до проигрыша 
7 д[оли] или выигрыша слѣд. 3/3[?].2 — Нынче я игралъ и про
игралъ 75 р.

30 Іюля. Ѣ здилъ верхомъ, обѣдалъ у Сталыпина, но ровно 
ничего не дѣлалъ. Здоровье нехорошо. Жаръ и голова болитъ. 
Приготовился къ выступленію. — Лѣнь 1. —

31 Іюля. Здоровье нехорошо, кажется ж[аръ] и слабость 
ужасная. Отъ этаго ничего не дѣлалъ. Сдѣлалъ много распо
ряженій по взводу, написалъ Фил[имонову]. Проигралъ 75 
опять въ 2 грани. — Л[ѣнь], Л[ѣнь], Л[ѣнь].

1 Августа. Проигралъ 75 большими мазами. Сумма на мѣ
сяцъ 80 р. для того, чтобы куши были равны. Ежели банкъ

1 В левомъ нижнемъ углу страницы вычисленія:

2 Зачеркнуто: сум. тр.
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меньше 80 р . ,1 к[ушъ] не перемѣняется, a измѣняется число 
картъ. Цѣлый день ничего не дѣлалъ, писалъ рапортъ и 
записки. Л[ѣнь]. Л[ѣнь]. Л[ѣнь].

[2? августа.] 2 Сегодня, разговаривая съ Стал[ыпинымъ] о 
рабствѣ въ Россіи, мнѣ еще яснѣй, чѣмъ прежде, пришла мысль, 
сдѣлать мои 4 эпохи исторіи Русскаго помѣщика, и самъ я буду 
этимъ героемъ въ Хабаровкѣ. Главная мысль романа должна 
быть невозможность жизни правильной помѣщика образован
[ного] нашего вѣка съ рабствомъ. Всѣ нищеты его должны 
быть выставлены и средства исправить указаны. —

[5? августа. Севастополь?]3 Авг. По вечерамъ игралъ съ 
Розен[омъ], не выдержалъ своихъ правилъ, но всё таки выиг
ралъ 580р. изъ к[оторыхъ] 550 р. онъ остался долженъ. Главное, 
игра на чистые. — 3 и 4 былъ въ походѣ и въ неудачномъ, 
ужасномъ дѣлѣ, написалъ черезъ курьера письмо теткѣ. 1) 
Раздр[ажительность]. 2)4

7 Августа. [Позиция на реке Бельбек.] Былъ на Инкерманѣ и 
въ Севастополѣ. Выигралъ у Одахов[скаго] 100 р. и квитъ со 
всѣми въ Крыму. Продалъ Маштака. Было весело. Рѣшилъ 
съ нынѣшняго дня жить однимъ жалованьемъ. — Игру вести 
изъ денегъ, к[оторыя] буду получать изъ дома, ежели проиграю 
nес plus ultra5 960 р. Всё, что мнѣ должны и я буду получать, 
присоединяется къ капиталу, к[оторый] собираю, все, что оста
нется отъ части, также, все, что выиграю, также. До сихъ 
поръ таковыхъ только 200 р. Роз[ена]. Велъ себя хорошо. —

8 Августа. Былъ въ Бахчисараѣ, но не удалось ѣхать въ 6 Сим
ферополь съ большой компаніей, кот[орая] звала меня. Ст[алы
пи]ны нагоняютъ на меня тоску. Написалъ письмо Панаеву, 
Сережѣ и Валер[ьяну]. Здоровье хорошо. Написалъ рапорты 
о лафетѣ и экстр[енныхъ] сумм[ахъ]. Не успѣлъ заняться 
Юностью, завтра. Вечеромъ могъ бы сдѣлать кой что —  лѣнь. 
Пр[авила] для игры: определяемые куши, смотря по проигрышу

1 Зачеркнуто: кушъ не перемѣняется, измѣняется лишь число картъ, 
но то кушъ измѣняется по величинѣ банка

2 Зачеркнуто: 2 Авг.

5 [самое большее]
6 Зачеркнуто: Севастополь

3 Зачеркнуто: 2, 3, 4
4 Зачеркнуто: Безхарак.
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ДНЕВНИКИ  17 августа 1855 г.

и выигрышу, уменьшаются и увеличиваются; но не превышая 
80 р. въ мѣсяцъ и не превышая 20 т[ысячъ] — Исключ[еніе]; 
Ежели первый кушъ 80 выигрышъ, то они уже не проигры
ваются назадъ.

9 Августа. Ничего не дѣлаю. Сладострастіе мучитъ меня. 
Встрѣтилъ Серг[ѣя] Толстаго, былъ у новаго начальства — 
Тимашева. — Лѣнъ.

[11 августа.] 10, 11 Августа. Былъ въ Бахчисараѣ, купилъ 
лошадь, употребилъ и вообще велъ себя дурно, неговоря уже 
о лѣни, кот[орую] всё таки не преодолѣлъ. Здоровье нехорошо, 
ободралъ и в ъ  горлѣ макрота.1 —

Завтра непремѣнно съ утра пишу Юность. Л[ѣнь]. Л[ѣнь]. 
Безхар[актерность].

12 Августа. Всталъ рано, дописалъ 1-ю главу Юности. 
Весьма мало. Все дѣлалъ пасьянсъ. Въ 10 часовъ рѣшилъ, 
что главная моя цѣль и занятія надъ собой должны 
быть упражненія силы воли. Имѣть постоянно эту мысль. 
Нынче 1) выпилъ водки, 2) дн[емъ] гадалъ, 3) лѣнился. —

13 А . Опять гадалъ. Написалъ весьма мало, хотя и былъ въ 
духѣ. Пришелъ мнѣ въ голову планъ атаки черезъ ворота 
Байдарской долины, посовѣтуюсь съ знающими мѣстность. 
1) Лѣнь, 2) раздражительность. —

[16 августа.] 14, 15, 16 Авг. Былъ въ Бахчисараѣ. Тутъ 
довольно весело провелъ время. Выиг[ралъ] 40 р. Ничего не 
дѣлалъ. Безхар[актерностъ]. Мих[альскій] надѣлалъ глупо
стей. —

17 Августа. Всталъ рано, ѣздилъ къ Тимашеву, перешелъ 
обѣдать у Бормана, получилъ 400 рублей отъ Роз[ена]. Ко
вал[евскій] сукинъ сынъ. Я сильно опустился морально, забылъ 
Бога, какъ говорится. Благодаря маленькой непріятности Ко
вал[евскаго] и чудесному лунному свѣту мнѣ пришла благая 
мысль Тита. — Повѣрять свой день въ отношеніи зла и добра, 
кот[орые] сдѣлалъ ближнему. — Нынче я  оскорбилъ Козел
кова [?]. — [1 неразобран.] Михальскаго и больше ничего. 
Оскорбилъ сильно Козелкова и немного [1 неразобр.].

1 Зачеркнуто: Пр. для игры. Проигравъ опредѣленную сумму, возвра
щаться на будущій мѣсяцъ къ определенному кушу.
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18 августа 1855 г. ДНЕВНИКИ

18 Августа. Ковалевскій утромъ былъ у меня. Стоянка отвра
тительная. Насморкъ. Писалъ чрезвычайно мало. Добра не 
сдѣлалъ, зла тоже. Лѣнь. —

25 Августа. Сейчасъ глядѣлъ на небо. Славная ночь. Боже, 
помилуй меня. Я дуренъ. Дай мнѣ быть хорошимъ и счастли
выми Господи помилуй. Звѣзды на небѣ. Въ Севастополѣ 
бомбардировка, въ лагерѣ музыка. Добра никакого не сдѣ
лалъ, налротивъ, объигралъ Корсакова. — Былъ въ Симферо
поле.

2 Сентября. Недѣлю не писалъ дневникъ. Проигралъ 
1500 рублей чистыми. Севастополь отданъ, я былъ тамъ въ 
самое мое рожденье. Нынче работалъ [надъ] составленіемъ 
описанья хорошо. Долженъ Розену 300 рублей и лгалъ 
ему. —

17 Сентября. Вчера получилъ извѣстіе, что Ночь изуродо
вана и напечатана. Я кажется сильно на примѣтѣ у синихъ. За 
свои статьи. Желаю впрочемъ, чтобы всегда Россія имѣла та
кихъ нравственныхъ писателей; но сладенькимъ ужъ я никакъ 
не могу быть, и тоже писать изъ пустаго въ порожнее — безъ 
мысли и, главное, безъ цѣли. Несмотря на первую минуту злобы, 
въ которую я обѣщался не брать пера въ руки, все таки един
ственное, главное и преобладающее надъ всѣми другими на
клонностями и занятіями должна быть литература. Моя цѣль 
литературная слава. Добро, которое я могу сдѣлать своими 
сочиненьями. Завтра ѣду въ Королесъ и прошусь въ отставку, 
а утро пишу Юность. Добра не сдѣлалъ никому. Зла много: 
1) Красовскаго оскорбилъ, 2) Щепина оскорбилъ, 3) Алешку не 
навѣстилъ. Денежный дѣла вотъ въ какомъ положеньи. Мнѣ 
должны 2200, я долженъ 200. — Изъ дома имѣю получить въ 
теченіи года до 2,500 чистыхъ. — Денегъ на лицо — 
рубл. 8.

19 Сентября. [Керменчик.] Перешелъ въ Керменчугъ, стою 
у секретнаго — шпіона. Очень интересно. Насчетъ женщинъ 
кажется нѣтъ надежды. Пописалъ немного С[евастополь] въ 
А[вгустѣ]. Добра никому не сдѣлалъ, зла тоже. Мнѣ нужно, 
во что бы то ни стало, пріобрѣсти славу. Юность хочу издать 
самъ. — Съѣздивъ на Южный берегъ и получивъ деньги, буду 
проситься домой. — — —
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20 Сентября. Хорошенькихъ пропасть, и сладострастіе рабо
таетъ меня. Французы обошли Фоціалинскій отрядъ и онъ 
отступилъ. Добра не сдѣлалъ, зла тоже. —

21 Сентября. Я пропаду, ежели не исправлюсь. Съ тѣми дан
ными характера, воспитанья,1 обстоятельствъ и способностей 
для меня нѣтъ середины, или блестящая, или жалкая будущ
ность. Всѣ силы моего характера на исправленіе. — Главные 
пороки. 1) Безхарактерность — неисполненіе предначертаній. 
Средство исправленія 1) знать общую цѣль и 2) обдумывать 
и записывать будущія дѣянія и исполнять ихъ, хотя бы они 
были дурны. — Цѣль моя 1) добро ближняго и 2) образованіе 
себя въ такой степени, чтобы я былъ способенъ дѣлать его. — 
2-ая въ настоящую минуту важнѣе первой, поэтому и помни всѣ 
сдѣланныя предначертанія, хотя бы они были противны пер
вой общей цѣли. Назначать впередъ дѣянія, сначала какъ 
можно меньшія и легкія и, главное, не противурѣчащія однѣ 
другимъ. Моя главная цѣль въ жизни есть добро ближняго, 
и цѣли условныя — слава литературная, основанная на пользѣ, 
добрѣ ближнему.2 1) Богатство, основанное на трудах полез
ныхъ для ближняго, оборотахъ, и игрѣ, и направленное для 
добра. 2) Слава служебная, основанная на пользѣ отечества. — 
Въ дневникѣ буду разбирать, что я сдѣлалъ каждый день для 
достиженія сихъ 4-хъ цѣлей и 2) сколько разъ не исполнилъ 
предназначеннаго. —

Завтра для 1-й пишу письма теткамъ и брату Дмитрію, узнаю 
о пищѣ, здоровьѣ и помѣщеніи людей, для 2-й составляю планъ 
статьи и пишу ее (или Юность) и Юность, для 3) дѣлаю счеты 
и пишу старостѣ, для 4-й узнаю мѣстность. —

23 Сентября. Написалъ письмо теткѣ П[елагеѣ] И[льи
ничнѣ], совѣтовалъ и обѣщалъ Грекамъ помощь, к[оторую ]  
подамъ. Для 2) составилъ планъ С[евастополя] въ Ав[густѣ], 
для 3) написалъ старостѣ, для 4-й ѣздилъ на позицію. Не пи
салъ Юности, не позаботился о людяхъ и не дѣлалъ счетовъ. 
Завтра: для 1) пишу письмо Ник[олинькѣ], покупаю вола и сѣно

ДНЕВНИКИ  23 сентября 1855 г.

2 Зачеркнуто: Временная условная цѣль 1) пріобрѣтеніе незав сво
боднаго отъ долговъ состоянія въ 3-хъ разр[ядахъ] дохода. 2) Слава слу
жебная, основанная на пользѣ отечеству.

1 Зачеркнуто: накл
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23 сентября 1855 г. д н е в н и к и

у Софьи Ивановны, для 2) п ишу Юн[ость] и С[евастополь] 
въ А[вгустѣ], для 3) дѣлаю счеты и покупаю сѣно, для 4) ѣзжу 
по дорогѣ въ Албатъ, строю батарею (и дѣлаю смотръ (полѣ [?]).

24 Сентября. Для 1) не написалъ письма Н[иколинькѣ], 
не купилъ сѣна, для 2) не писалъ ни С[евастополя], ни 
Ю[ности], потому что, по случаю отказа Мих[альскаго] въ 
деньгахъ, ѣздилъ въ Штабъ, для 3) не сдѣлалъ счетовъ по 
той же причинѣ, но выигралъ 1801 р. сер. у Сержп[утов
скаго], для 4) построилъ батарею и проѣхалъ по дорогѣ въ А[л]
батъ. (Я забылъ 5-ю главную цѣль — образованіе, исправле
ніе себя отъ безхарактерности.) На 24 не назначалъ, потому 
что ѣздилъ въ Королезъ, но, напротивъ, не сдержалъ слова 
въ игрѣ, проигрывалъ больше наличнаго и лѣнился, для 2) на
писалъ бабушкѣ доклад[ную] записку и письмо Крас[овскому], 
для 3) и для 4) ничего не сдѣлалъ, для 5) распорядился вы
ступленіемъ, но не пошелъ ночью. Завтра 25 для 1) встаю въ 
31/2 и  не пью и не ѣмъ ничего вреднаго, для 2) покупаю сѣно 
у С[офьи] Ив[ановны] и забочусь о помѣщеніи людей, для 3) пи
шу С[евастополь] въ А[вгустѣ] и Ю[ность], для 4) пишу счеты 
и Валер[ьяну], для 5) осматриваю местность и строго исполняю 
свою обязанность и волочусь за Митономъ. —

26 Сентября. [Фоти-Сала.] Позиція у Фоціалы. Вторые сутки, 
какъ  я  здѣсь. Оба дня отъ 12-го до 6-го часу тревоги. Позиція 
такая, что мы должны быстро отступать. Тетеревниковъ кажется 
подѣльнѣе Митона. 25-го для 1) всталъ рано и ничего не ѣлъ и не 
пилъ вреднаго, для 2) купилъ сѣно, но плохо позаботился о лю
дяхъ, для 3) ничего не исполнилъ, потому что не было бумагъ, для 
4) не исполнилъ по той же причинѣ, для 5) осмотрѣлъ позицію, 
но плохо обращался съ Митономъ, к[оторый], между прочимъ, 
кажется пустымъ человѣкомъ. Нынче — для 1-аго не писалъ, но 
не пилъ водки, для 2) ничего не сдѣлалъ,2 исключая позаботился 
о Потапчукѣ, для 3) ничего не дѣлалъ, просто отъ лѣни, для 
4) письмо къ Веревкину о продовольствіи, для 5) объѣхалъ 
мѣстность и поддѣлался к ъ  Тетеревникову. — Завтра — для 1-го 
пишу 2 листа большихъ Юн[ости] или С[евастополя] и воздер
живаюсь, для 2) ищу случая и забочусь о людяхъ, для 3) пишу

1 Можно прочесть и: 150
2 Зачеркнуто: для 3) написалъ письмо Веревкину
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счеты и Валерьяну, для 4) пишу Ю[ность] и С[евастополь], 
для 5) дѣлаю ученье, ѣду къ Тет[еревникову], пишу рапортъ 
о людяхъ и еще осматриваю мѣстность. —

27 Сентября. Для 1-го рѣшительно не могъ написать 2-хъ 
листовъ, но могъ бы написать немного; и не воздерживался, 
впрочемъ по убѣжденію и дѣйствительно мнѣ какъ будто 
лучше, для 2 )1 ничего не сдѣлалъ, а напротивъ укралъ сѣно, 
для 3) ничего не сдѣлалъ, исключая [1 неразобр.] сѣна, для 
4) ничего не сдѣлалъ, для 5) хотя и отступилъ сзади всѣхъ 
и пошелъ было въ охотники, былъ немножко нерѣшителенъ, 
а то могъ бы уже выстрѣлить. — Нынче мы отступили съ 
маленькой перестрѣлкой въ цѣпи. Тетеревниковъ кажется 
мнѣ легкомысленнымъ человѣкомъ. Здоровье нехорошо. Завтра 
долженъ написать для 1) и распорядиться о больныхъ, для 2) 
для 3) написать Валер[ьяну], для 4) написать Некр[асову] и 
Юн[ость], для 5) осмотрѣть мѣстность и пойти въ охот
ники. —

1-ое Октября. Всѣ эти 3 дня былъ въ безпрестанныхъ хло
потахъ и передвиженіяхъ; вчера даже выпустилъ двѣ картеч
ныя гранаты. Не умывался, не раздѣвался и велъ себя беза
лаберно. Совершенно забылъ свои цѣли. Для 1) въ это время 
ровно ничего не сдѣлалъ; ни въ чемъ себя не принудилъ и не 
удержалъ, для 2) просилъ о наградахъ солдатамъ, для 3) ни
чего, для 4)2 ничего не могъ сдѣлать, для 5) стрѣлялъ и хло
поталъ довольно много. Для 1) завтра пишу Ю[ность] и С[е в а 
стополь] въ А[вгустѣ] во что бы то ни стало, для 2) пишу брату 
Н[иколинькѣ] и Крыж[ановскому], для 3) пишу счеты и письмо 
Вал[ерьяну], Для 4) пишу Ю[ность] и Севастополь] въ А[вгу
стѣ], для 5) ѣду къ Тетер[евникову] и прошу что нибудь сде
лать.

2 Октября. Для 1) ничего, для 2) ничего, исключая рапортъ, 
для 3) ничего, для 4) ничего, для 5) шлялся. — Днемъ весьма 
недоволенъ, возился съ офицерами 4-ой легкой. Но завтра 
для 1) цѣлый день занимаюсь, для 2) пишу Крыж[ановскому] и 
прошу, ежели могу, Сухозанета, для 3) пишу счеты, для 4) пишу 
Ю[ность] и С[евастополь], для 5) ѣду къ Тетер[евникову].

ДНЕВНИКИ  2 октября 1855 г.

1 Зачеркнуто: не было случая
2 Зачеркнуто: стрѣлялъ и хлопоталъ
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10 Октября. Нахожусь въ лѣниво-апатически-безъисход
номъ, недовольномъ положении уже давно. Выигралъ еще 
130 р. въ карты. Купилъ лошадь и узду за 150. Какой вздоръ! 
моя карьера литература — писать и писать! Съ завтра рабо
таю всю жизнь или бросаю все, правила, религію, приличія — 
все. —

23 Октября. Выигралъ еще рублей 600 чистыхъ и должны 
мнѣ рублей 500. Писалъ вчера и нынче немного, но легко. 
Обливаюсь по у т р а м . Ѣ ду къ Урусову. Логическая дѣятель
[ность], терпѣніе и энергія. — — — — — — — — — —

[27 октября.] 24, 25, 26,27 Октября. Вчера проигралъ 500 р. 
сер. —  Въ игрѣ даю себѣ правило: никогда не занимать и не 
давать денегъ. — Не выигрывать и не проигрывать въ долгъ. — 
Понтировать и гнуться отъ 1/10 части банка, никакъ не больше. 
А преимущественно метать, сказавъ себѣ впередъ, до какой 
суммы. Продалъ соврасинькаго. — Лѣнь ужасная. Необходимо 
выдти изъ вредной для меня колеи военной жизни. —

21 Ноября. [Петербург.] Я въ Петербургѣ у Тургенева. — 
Проигралъ передъ отъѣздомъ 2800, и  600 р. перевелъ съ грѣхомъ 
пополамъ на своихъ должниковъ. Взялъ въ деревнѣ 875 р. — 
Мнѣ нужнѣе всего держать себя хорошо здѣсь. Для этаго нужно 
главное 1) осторожно и смѣло обращаться съ людьми, могущими 
мнѣ вредить, 2) обдуманно вести расходы и 3) работать. Завтра 
пишу Юность и отрывокъ дневника. —



[1856 г.]

[10 января. Орел.] 9, 10 Января 1856 года. Я въ Орлѣ. — 
Братъ Дмитрій при смерти. Какъ дурныя мысли, приходившія 
мнѣ бывало насчетъ него, уничтожились въ прахъ. — Маша 
и Т. Л. ходятъ за нимъ. Валеріанъ опять не нравится мнѣ. — 
Мнѣ ужасно тяжело. Я не могу ничего дѣлать, но задумываю 
драму. — — —

2-е Февраля. [Петербург.] Я въ Петербургѣ. Братъ Дмитрій 
умеръ, я нынче узналъ это. Хочу дни свои проводить съ 
завтра такъ, чтобы пріятно было вспоминать о нихъ. Завтра 
привожу въ порядокъ бумаги, пишу письма П[елагеѣ] И[льи
ничнѣ] и старостѣ и на бѣло мятель, обѣдаю въ шахмат[номъ] 
клубѣ и все пишу еще мятель и вечеромъ захожу къ Т[урге
неву], утромъ часъ гуляю. Прочелъ страницу дневника, очень 
дѣльную, въ к[оторой] говорю, что не надо смѣшивать совер
шенства съ усовершенствованіемъ и стремиться ко 2-му отри
цательно. Мои главные недостатки,1 привычки къ праздности, 
безпорядочность, сладострастіе и страсть къ игрѣ. Буду рабо
тать противъ нихъ.

4 Февраля. Утромъ писалъ немного. Булгаковъ помѣшалъ, 
заснулъ, а потомъ Кутлеръ. Обѣдалъ въ шахматномъ клубѣ. 
Фетъ очень милъ. Исторія Десятскаго. Сцена пьянаго.2 Ве
черомъ былъ у Толстыхъ, взялъ деньги у Некрасова и до 2 ч[а
совъ] просидѣлъ съ Кутлеромъ.

[5 февраля.] 5) Благодаря Богу веду себя хорошо 2-й день. 
Исторія любви Б. и К-ой. Никогда не будировать. — Уваже
ніе къ женщинамъ. Завтра утромъ напишу всѣ эти факты

1 Зачеркнуто: лѣнь
2 Зачеркнуто: Мысль
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и мысли такъ, чтобы ихъ можно было угадать, и для того на
значать часы на писанье дневника. —

Исторія десятскаго. Староста продалъ хлѣбъ помѣщика на 
7 тыс[ячъ] и, отлучившись по дѣламъ, велѣлъ десятскому ихъ 
караулить. Десятскій взялъ деньги и бѣжалъ въ Одессу, гдѣ 
разжился. Но чтобы бѣжать, онъ далъ 2 тысячи помѣщику, 
который далъ ему фальшивую вольную. Черезъ десять лѣтъ 
Десятскій стосковался по родинѣ. Онъ взялъ съ собой тысячъ 
10 изъ 200 асиг[націями], кот[орыя] нажилъ, и пріѣхалъ въ де
ревню. Встрѣтившись съ дядей, онъ просилъ его проводить 
къ братьямъ и не утерпѣлъ — открылъ ему себя, давъ ему 2 ты
[сячи] и  обѣщая братьямъ постольку же. Дядя ввелъ его въ де
ревню, но, когда они въѣхали, онъ схватилъ его за шиворотъ 
и закричалъ: караулъ. Десятскаго схватили и посадили въ ост
рогъ. Дядя ничего не согласился взять въ награду отъ помѣ
щика и возвратилъ ему 2 тыс[ячи].

Сцена пьянаго. Выходя на Возн[есенскій] Проспектъ, я за
мѣтилъ толпу. Два господина въ чуйкахъ выводили пьянаго, 
маленького старичка безъ шапки, въ нанковомъ сюртукѣ, 
и сажали на извощика, который главное требовалъ, чтобы его 
подрядили, и закрывалъ полость. Г[оспо]да въ чуйкахъ были 
въ азартѣ. Сверху проспекта показался городовой въ зам
шевыхъ перчаткахъ; онъ шелъ, поправляя ихъ ладонями. 
Старичокъ весь сморщился. Г[оспо]да въ ч[уйкахъ] отошли отъ 
извощика и повели старичка на тротуаръ. Гор[одовой]: Что? 
буянитъ, и длинная исторія, к[оторую] Город[овой] не слу
шаетъ. Веди. Его повели. Городовой, поправляя перчатки, 
пошелъ за ними, какъ будто гуляя по тротуару, но, подойдя 
къ старичку, онъ огромнымъ кулакомъ ударилъ его въ спину 
и снова сталъ поправлять перчатки, разъ, другой и опять 
перчатки. Публика стала расходиться. Вишь публику собрали.

Исторія любви Б . и К . Старый ярыга и выросшая изъ 
сугроба Т. барышня встрѣтились на желѣз[ной] дорогѣ; въ 
одинъ часъ, сидя рядомъ, они были на ты. Б. нашелъ, что 
онъ не хочетъ ничѣмъ жертвовать понапрасну. Она писала, 
что требуетъ величайш[ихъ] доказа[тельствъ] любви — 10 р., 
чтобы подкупить горничную и въ 2 ч[аса] ночи придти къ нему. 
Слишкомъ трогательно и хорошо, чтобы описать. —
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Никогда не будировать, а когда что нибудь случится такое, 
что ведетъ къ этому, то сейчасъ сказать, что это заставить насъ 
будировать. —

Уваж[еніе] къ женщинамъ. Есть 3 рода отношеній къ жен
щинамъ. Однихъ уважаешь почему нибудь — иногда по пустя
камъ, за связи, къ стыду — выше себя — несчастье. — Иногда 
любишь, цѣнишь, но третируешь ребенкомъ — несчастье. 
Иногда уважаешь такъ, что больно несогласіе въ мнѣніяхъ 
и хочется спорить — хорошо.

6 Февраля. Хорошо, слава Богу. Былъ у Шост[акъ] и у Тур[ге
нев]ыхъ. Почему то стыдливъ и нахаленъ. Обѣдалъ у Кутлера. 
Ничего записать не имѣю.

7 Февраля. Поссорился съ Тургеневымъ и у меня дѣвка. —
8 Февр[аля]. Былъ вечеръ у Волконскихъ, завтра на службу.
9 Ф. Былъ въ Étoile du Nord, въ Ракетномъ Зав[еденіи] 

на весь день. Вечеромъ бы[ли] у меня Тиш[?кевичъ?], Булг[а
ковъ] и Еремѣевъ.

10 Февр[аля]. Вчера писалъ мало. Гимнастика отнимаетъ про
пасть времени. Имѣлъ глупость согласиться на театръ, былъ 
у Kpa[е]вскaгo.

[12 февраля.] 11, 12 Февраля. Окончилъ мятель, ей очень 
довольны. —

[19 февраля.] 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Февраля. Ничего не дѣ
лалъ. — Нынче ходилъ и радовался толпѣ у балагановъ и изу
чалъ характеръ русской толпы, слушающей оратора. Обѣдалъ у 
Тургенева, мы снова сходимся. Вечеромъ у Гардѣева — demi
monde.1 Моя барыш[ня] Пейкеръ даровита чрезвычайно, но при
творно, хотя и хорошо, смѣется. — Другая, отличный голосъ, но 
злоупотребляетъ вибрированіемъ. Волконской хочется влю
биться, а она думаетъ, что ей хочется, чтобъ въ нее влюбились.  
Завтра работаю 6 часовъ и даю себѣ правило не засыпать безъ 
этаго. — Пишу прежде всего Епишку или Бѣглеца. — Потомъ 
комедію, потомъ Юность.

12 Марта 1856. Давно ничего не записывалъ и нахожусь уже 
недѣли 3 въ туманѣ. Притомъ нездоровъ. — Планъ комедіи 
томитъ меня. Миръ заключенъ. Съ Тургеневымъ я кажется

1 [полусвет.]



12 марта 1856 г. ДНЕВНИКИ

окончательно разошелся. — Пріѣзжала Сазонова, внушила не
выразимое отвращеніе. — Задумалъ отца и сына. —

21 Марта. Третьяго дня нечаянно прочелъ письмо Лонги
нова и послалъ ему вызовъ. Что будетъ, Богъ знаетъ; но я буду 
твердъ и рѣшителенъ. Вообще это имѣло на меня благое влія
ніе. Я рѣшаюсь ѣхать въ деревню, поскорѣй жениться и не 
писать болѣе подъ своимъ именемъ. — А главное — всегда и со 
всѣми быть сдержаннымъ и осторожнымъ въ разговорѣ. — 
Д ѣятельность, чистосердечіе, довольство настоящимъ и сниски
ваніе любви. Главная моя ошибка въ жизни состояла въ томъ, 
что я позволялъ уму становиться на мѣсто чувства1 и то, 
что̀ совѣсть называла дурнымъ, гибкимъ умомъ, переводить на 
то, что̀ совѣсть называла хорошимъ. Отчего любовь, находя
щаяся въ душѣ, не находитъ удовлетворенія при столкновеніи 
съ человѣкомъ, к[оторый] возбуждаетъ ее. — Самолюбіе2 унич
тожаетъ ее. Скромность есть главное условіе sine qua non3 для 
взаимной любви. —

4 Апрѣля. Одно изъ главныхъ золъ, съ  вѣками наростающихъ 
во всевозможныхъ проявленіяхъ, есть вѣра въ прошедшее. 
Перевороты геологическіе, историческіе необходимы. — Для 
чего строятъ домъ въ 1856 году съ греческими колоннами, ни
чего не поддерживающими? —

15 Апрѣля. Сейчасъ проснулся — часъ. Христосъ воскресе, 
всѣ, кто меня любятъ. А я люблю всѣхъ. Здоровье духа и тѣла 
хорошо. Вчера кончилъ «Отца и сына».

19 Апрѣля. Кончилъ даже поправки «Отца и сына», к[ото
рыхъ], по совѣту Некр[асова], назвалъ Два Гусара —  лучше. 
Привелъ въ порядокъ бумаги и хочу приняться за серьезную 
работу «о военныхъ наказаніяхъ». Былъ нездоровъ желудкомъ 
эти два дня, особенно вчера. — Напишу письмо Пел[агеѣ] 
Ильин[ичнѣ].

20 Апрѣля. Былъ у Блудовыхъ, у Тургенева и очень весело 
болталъ съ нимъ. —

21 Апрѣля. Велъ себя отвратительно, послѣ Некрасовскаго 
обѣда шлялся по Невскому и кончилось баней. Ужасно! Но

1 Зачеркнуто: и гибка и д
2 Зачеркнуто: разрушаетъ
3 [необходимое условие]
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навѣрно послѣдній разъ. Это уже не темпераментъ, а привычка 
разврата. Даю себѣ правило: не пить никогда больше 1/2 рюмки 
водки, рюмки крѣпкаго и стакана слабаго вина. —

22 Апрѣля. Ничего не пишу. Мое отношеніе къ крѣпостнымъ 
начинаетъ сильно тревожить меня. Чувствую потребность 
учиться, учиться и учиться.

23 Апрѣля. Утро былъ у Медема. Обѣдалъ у Блудова. Ве
черъ у Кавелина. Прелестн[ый] умъ и натура. Вопросъ о крѣ
постныхъ уясняется. Пріѣхалъ отъ него веселый, надежный, 
счастливый. — Поѣду въ деревню съ готовымъ писанымъ про
эктомъ. —

24 Апрѣля. Набросалъ конспекты проэктовъ. — Слушалъ 
прелестный проэктъ Кавелина. Былъ у Кутл[ера] и видѣлъ 
славную дѣвочку, его belle soeur.

25 Апрѣля. Утро[мъ] пришелъ Горбуновъ. Пріятно для само
любія видѣть его улучшеніе. Потомъ пошли къ Милютину, ко
торый объясниліъ мнѣ многое и далъ проэктъ о крѣпост[номъ] 
правѣ, который я читалъ за обѣдомъ. Написалъ для себя про
эктъ проэкта и докладной записки. Былъ у Тург[енева] съ  удо
вольствіемъ. Завтра надо занять его обѣдомъ.

26 Апрѣля. Утромъ былъ А[ркадій] Сталыпинъ. Онъ тяжелъ. 
Держалъ коректуры. Гимнастика очень веселая. Обѣдалъ 
съ Ал[ексѣемъ] Сталы[пинымъ] у Дюссо. Славный и интерес
ный малый. Дм[итрій] Сталыпинъ былъ тронутъ тѣмъ, что я об
ругалъ его принципала и извинился передъ нимъ. Вечеромъ 
додержалъ коректуру.

5 Мая. Былъ обѣдъ Тургенева, въ которомъ я, глупо-оскор
бленный стихомъ Некрасова, всѣмъ наговорилъ непріятнаго. — 
Т[ургеневъ] уѣхалъ. Мнѣ грустно тѣмъ болѣе, что я ничего не 
пишу. —

8 Мая. Вчера1 узналъ, что отпускъ мой выдетъ очень не 
скоро. Обѣдалъ у Блудова. Скучно. Ѣ здилъ на острова 
съ Шевичъ. Пріятно. Вечеромъ сидѣлъ у Оболенскаго с ъ 2 
Акса[ковымъ],3 И. Кирѣевскимъ и др. Славянофилами. Замѣтно, 
что они ищутъ врага, кот[ораго] нѣтъ. Ихъ взглядъ слишкомъ

д н е в н и к и  8 мая 1856 г.

3 В рукописи: Акас .

1 Зачеркнуто: пров
2 Зачеркнуто: Хом[яковымъ]
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тѣсенъ и не задѣвающій за живое, чтобы найти отпоръ. Онъ 
не нуженъ. Цѣль ихъ, какъ и всякаго соединенія умственной 
дѣятельности людей совѣщаніями и полемикой, значительно 
измѣнилась, расширилась и въ основаніи стали серьезныя 
истины, какъ семейный бытъ, община, Православіе. Но они1 
роняютъ ихъ той злобой, какъ бы ожидающей возраженій, 
съ кот[орой] они ихъ высказываютъ. Выгоднѣе бы было болѣе 
спокойствія и Würde.2  Особенно касательно Православія,3 во 
первыхъ потому, что, признавая справедливость ихъ мнѣнія 
о важности участія всего элемента въ народной жизни, нельзя 
не признать, съ болѣе высокой точки зрѣнія, уродливости его 
выраженія и несостоятельности исторической, во вторыхъ по
тому, что цензура сжимаетъ ротъ ихъ противникамъ.

Третьяго дня былъ у Милютина Н[иколая?]. Онъ обѣщалъ 
вести меня къ Левшину. —

Петербург. 1856.
10 Мая. Пишу во второмъ часу утра. Вставъ въ 12-омъ часу, 

послѣ гадкой ночи, хотѣлъ заняться; пришли М[ихаилъ] Исла
винъ (онъ тяжелъ отъ своей робости), Ковалевской молодой 
и Пейкеръ звать обѣдать к ъ  Кокыреву, въ субботу; потомъ еще 
Волконской. Я болталъ съ ними о своемъ проэктѣ, вмѣсто 
того чтобы прогнать или не принять ихъ и работать. Потомъ 
прошелся безъ дѣла по Невскому; обѣдалъ съ Мещерскимъ, 
Скарятинымъ и Макаровымъ. Перваго я люблю. Съ ними ѣздилъ 
на Биржу, любовался свободой Англичанъ. Игралъ у Дюсо на 
бильярдѣ съ страстью, и вечеръ у Толстой болталъ о воспитаньи. 
Она славная. Воспитателю надо глубоко знать жизнь, чтобы 
къ ней готовить. — Развивая благотворительность, помни, что 
наслажденіе, которое даетъ это чувство, надо купить трудомъ и 
терпѣніемъ. Примѣръ — мое желаніе сдѣлать добро крестьянамъ. 
Зачѣмъ-то зашелъ къ Дюсо. Я совсѣмъ впалъ въ праздность 
и матерьяльность. Возможна ли всегда жизнь моральная? —

11 Мая. Вчера утромъ писалъ письмо Т[атьянѣ] А[лександ
ровнѣ] и докладную записку. Въ 2 часа былъ въ М[инистерствѣ] 
В[нутреннихъ] Д[ѣлъ]. Левшинъ сухо меня принялъ. — За что

2 [достоинства.]
1 Зачеркнуто: теряютъ

3 Зачеркнуто: гдѣ цен
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не возьмешься теперь въ Россіи, все передѣлываютъ, а для пе
ределки люди старые и потому неспособные. Обѣдалъ у Ше
вичъ, написалъ у Н[екрасова?] проэктъ и послалъ, вечеромъ у 
Ш[остакъ?] скверная музыка, ужиналъ у Д[юсо] и въ б[ардель]. 
Удержался.

12 Мая. Съ утра пришелъ М[ихаилъ] Иславинъ, потомъ Со
ковнинъ и Тимъ. Тимъ просилъ писать текстъ въ листкѣ. 
Я очень радъ. Обѣдалъ у Некрасова. Фетъ —  душка и слав
ный талантъ. Мнѣ было весело. Вечеръ пробылъ у Толстыхъ, 
читалъ «гусаровъ». Тамъ есть Мальцова, милая и почему-то 
ужасно смѣшная женщина — наивность какая-то 35 лѣтняя, 
непритворная и старушечьи морщинки и пукли. Вернувшись 
домой, нашелъ записку отъ Васьки и Аполошки и ужасно об
радовался, какъ влюбленный. Какъ то все свѣтло стало. — 
Да, лучшее средство къ истинному счастію въ жизни — это: 
безъ всякихъ законовъ пускать изъ себя во всѣ стороны, какъ 
паукъ, цѣпкую паутину любви и ловить туда все, что попало, 
и старушку, и ребенка, и женщину, и квартальнаго.

13 Мая. Всталъ въ 9. Пошелъ на гимнастику. Безъ друзей 
скучно. Читалѣ Морской сборникъ. Погодина съ наслажде
ніемъ прибилъ бы по щекамъ. Подлая лесть, приправленная 
славянофильствомъ. Новая штучка. Всѣ празднества москов
скія какая нерусская черта. Левшинъ сказалъ, что доклады
валъ министру; но все таки далъ отвѣтъ évasif.1 Буду писать 
проэктъ, несмотря на то. Обѣдалъ у Кокорева. Щи, варенецъ, 
шампанское, золотая солонка на русской манеръ. — Дичь, 
безвкусіе, неясность. Статья К[окорева] умна, но безобразна, 
онъ перебираетъ всѣ раны экономическія слегка. Зашелъ 
къ М. Г. Ничего, ничего, молчаніе! Тургеневыхъ не было дома. 
Опять провелъ вечеръ у Толстой. Опять старушка Мальцова.

14 Мая. Всталъ часовъ въ 10. Написалъ письмо В[асинькѣ] 
Перфильеву. Пришелъ Давыдовъ. Кончилъ съ нимъ. Тимъ, 
ему обѣщалъ; но едва ли съумѣю. Въ часъ пришли дѣти и Кут
леръ, 7 человѣкъ. Поѣхали въ Екатерингофъ на лодкахъ. Было 
весело, но я усталъ очень. Засталъ въ половинѣ обѣда М[ещер
скаго], С[карятина] и Макарова у Донона. Поѣхали въ Пав
ловскъ. Отвратительно. Дѣвки, глупая музыка, дѣвки,

1 [уклончивый.]
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искуственный соловей, дѣвки, жара, папиросный дымъ, дѣвки, 
водка, сыръ, неистовые крики, дѣвки, дѣвки, дѣвки!

Всѣ стараются притвориться, что имъ весело и что дѣвки 
имъ нравятся, но неудачно. — Въ вагонѣ взбѣсили меня пья
ные, лихіе штатскіе изъ Нѣмцовъ, которые хотятъ кутить какъ 
офицеры. —

15 Мая. Всталъ поздно, привелъ въ порядокъ бумаги, напи
салъ письмо Тургеневу. Была А[лександра] Н[иколаевна]. 
Пошелъ къ Фету, съ нимъ на биржу, оттуда къ Дюссо обѣдать 
съ Мак[аровымъ], Мещ[ерскимъ], Горб[уновымъ], Долгор[у
кимъ]. Оттуда въ театръ. Славная барыня со мной рядомъ. Ко
ролевъ, авторъ карьеры, кажется, блестящая бездарность. От
туда къ Дюссо и на балъ, Д[олгоруковъ], М[ещерскій], Г[орбу
новъ] и я .  3 дѣвки не дурны. Вяло. Огаревъ, почти ссора съ  нимъ. 
Утро въ Марьиной рощѣ. Несчастный Ланской. — Издержалъ 
денегъ рублей 50. —

Никогда не упускай случаевъ наслажденія и никогда не ищи 
ихъ. — Даю себе правило на вѣки никогда не входить ни въ одинъ 
трактиръ и ни въ одинъ барделъ.

Нынче всталъ въ 3. Пришелъ Королевъ, Горбуновъ и Долго
руковъ. Первый неглупый и милый малый. — Повелъ его обѣ
дать къ Некрасову. Онъ плохъ, но я его начинаю любить. От
туда поѣхалъ въ Штабъ. Отпускъ выйдетъ завтра. У Блудо
выхъ Л[идія] конфузила меня своимъ выраженіемъ привя
занности. Я боюсь, что это мѣшаетъ мнѣ видѣть въ ней много 
дурнаго; простились съ ней. У Толстой пріятно провелъ ве
черъ. И зашелъ къ Дюссо. Попалъ на ужинъ, С[трогановъ?] 
и др. съ дѣвкой. Никогда, никогда, нога моя не будетъ въ пуб
личномъ мѣстѣ, кромѣ концерта и театра. Завтра, ежели не 
получу отпуска. Съ утра писать записки, Краев[скому], Тиму и 
Павловскъ[?], или казака, обѣдать у Некрасова и вечеръ дома. —

16 Мая. Всталъ поздно, пришелъ Фетъ и Трусонъ. Послѣд
ній прелестно сказалъ, что второй гусаръ писанъ безъ любви. 
Ѣ здилъ къ Константинову, обѣдалъ у Некрасова, они мнѣ очень 
льстили. Игралъ въ карты. Дома укладывался; пошелъ къ 
Дюссо, тамъ провелъ нескучно время съ Строгоновымъ. Добро
душенъ. Честный типъ кутилы, ужасно рѣдкой. Завтра встаю 
рано и устраиваю съ квартирой. Ѣ ду. —
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17 Мая. Утромъ пришли Горб[уновъ] и Долгорукой, Працъ 
и Колбасинъ 2-й, послѣднему отдалъ изъ 10 пр[оцентовъ] 
изданіе Д[ѣтства] и О[трочества]. — Поѣхалъ въ 12 часовъ, было 
скучно дорогой. Сначала съ А. Ланскимъ, а потомъ съ Авст
рі[йскимъ] какимъ-то дипломатомъ. Читалъ Лишняго человѣка. 
Ужасно приторно, кокетливо, умно и игриво.

[18 мая. Москва.] 18 Мая. Пріѣхалъ въ 10 прямо къ Пер
фильевымъ. Два толстые бутуса. Васинька все-таки хорошъ 
и очень. Ѣ здилъ обѣдать къ старымъ Перф[ильевымъ]. В[а
риньки] не было; но не было скучно. Пріѣзжалъ какой-то 
игрокъ съ разлитой желчью, изъ армянъ, [съ] владиміромъ на 
шеѣ и хорошенькой женой, урожденной Гр[афиней] Паниной. 
Избитой типъ и отношенія въ литературѣ, но который мнѣ пер
вый разъ привелось видѣть. — Послѣ обѣда ѣздилъ въ Пун
цово. Засталъ пустую дачу прехорошенькую, — книги, сигары, 
стаканъ воды, запотѣвшій отъ льду, который въ немъ растаялъ. 
Дружинина перваго встрѣтилъ въ саду, потомъ Боткина, ве
черомъ пришелъ Григорьевъ, и мы болтали до 12-ти весьма 
пріятно. Одни говорятъ, что ругаютъ, другіе говорятъ,1 больше 
литераторы, что гусаровъ хвалятъ. —

[19 мая. Сергиев посад.] 19 Мая. Боткинъ довезъ меня въ 
8 часовъ до конторы и я поѣхалъ въ Троицу съ кривымъ старич
комъ, худощавымъ молодымъ человѣкомъ и смѣшливымъ, ры
жимъ, краснымъ офицеромъ. Было очень скучно, да и голова 
разболѣлась такъ, что я съ тетинькой былъ сухъ. Она все 
таже. Тщеславіе, маленькая, красивая чувствительность и доб
рота. — Въ церкви раутъ: Мальцова, Горчаковы, Талызина, 
простой народъ расталкиваютъ солдаты. Вечеромъ поболтали 
съ тетинькой, въ 12 часовъ пошелъ2 посидѣлъ еще часикъ 
у Горчаковыхъ. Я былъ веселъ.

[20 мая. Сергиев посад. — Москва.] 20 Мая. Проснулся поздно, 
почиталъ какое-то житіе, записалъ двѣ, три штуки и пошелъ 
въ Церковь. Опять оно на меня нашло тоже расположеніе 
духа, игривое. Былъ въ ризницѣ. Точно раекъ показываютъ 
и тутъ же прикладывается, а старушка-зрительница такъ 
и воетъ отъ радости. Евменій утащилъ къ себѣ, я его просилъ

1 Зачеркнуто: какъ
2 Зачеркнуто: спать
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писать въ Ясную. Наскоро простился съ тетинькой, обѣщая ее 
взять въ деревню и уѣхалъ. — Барыни со мной ѣхали, одна 
учительша прелестная, загорѣлая отъ ходьбы. У Перфил[ье
выхъ] пробылъ вечеръ съ Кост[инькой]. Ю[рій] Оболенской 
пріѣзжалъ. Поѣдемъ съ нимъ обѣдать къ С. Аксакову. —

[21 мая. Москва.] 21 Мая. Утромъ были Калоши[ны] и Заго
скинъ. Обѣдалъ у Аксакова. Познакомился съ Хомяковымъ. 
Остроумный человѣкъ. Спорилъ съ Константиномъ о сельскомъ 
чтеніи, которое онъ считаетъ невозможнымъ. Вечеромъ у Гор
чак[овыхъ] съ С[ергѣемъ] Д[митріевичемъ] спорилъ о совер
шенно противномъ; С[ергѣй] Д[митріевичъ] увѣрялъ, что са
мый развратный класъ крестьяне. Разумѣется я изъ Западника 
сдѣлался жестокимъ Славянофиломъ. —

22 Мая. Обѣдалъ у Дьяковой. Не узналъ А[лександринъ] 
О[боленскую], такъ она перемѣнилась. Я  не ожидалъ ее видѣть, 
поэтому чувство, к[оторое] она возбудила во мнѣ, было ужасно 
сильно. Отъ нихъ ѣздилъ къ Акс[аковымъ], слушалъ 4-ый отры
вокъ. Хорошъ, но старика захвалили. Вернулся къ Д[ьяко
вымъ], танцовалъ немного, и выѣхалъ оттуда съ А[лександромъ] 
Сухотинымъ, страстно влюбленнымъ человѣкомъ.

Да и теперь мнѣ ужасно больно вспомнить о томъ счастіи, 
к[оторое] могло быть мое и к[оторое] досталось отличному чело
вѣку Ан[дрею] О[боленскому]. Сухот[ину] разсказалъ свое чув
ство, онъ понялъ его тѣмъ болѣе, что его, кажется, раздѣляетъ.

23 Мая. Поздно всталъ, болталъ съ К[остинькой?] и П[?ер
фильевымъ]. Читалъ1 уголовныя сцены, которыя очень хороши, 
особенно при чтеніи М. М. Сухот[ина]. Поѣхалъ къ Ю[рію] 
Самар[ину] съ Оболенскимъ. Ю[рій] С[амаринъ] очень мнѣ нра
вится. Холодный, гибкій и образованный умъ. Его звали обѣ
дать. Я уѣхалъ, обѣщаясь вернуться въ 11. Заѣхалъ къ Вѣ
рочкѣ. Слава Богу, что она не дала мнѣ. У Боткина, въ Кун
цовѣ и дорогой туда, до слезъ наслаждался природой. Оттуда 
заѣхалъ къ Перфил[ьевымъ]. В[аринька] была, глаза прекрас
ные, улыбка нѣтъ, носъ невозможный. Хорошо сложена, не
ловка, должно быть умна и добра, хотя грассируетъ — вообще 
очень милое существо. Хотѣлъ бы узнать ближе. —

24 Мая. Утромъ дописалъ дневникъ и памятную книжку
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1 Зачеркнуто: семейн
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и скучалъ жестоко, не предвидя возможности увидѣть нынче 
А[лександринъ]. Оставаться незачѣмъ, но уѣхать ужасно не хо
чется. Четыре1 чувства съ необыкновенной силой овладѣли 
мной: любовь, тоска раскаянія (однако пріятная), желаніе 
жениться (чтобы выйти изъ этой тоски) и — природы. —

Опоздалъ обѣдать и не нашелъ квартиры Ховриныхъ. Вер
нулся домой, гдѣ и обѣдалъ. Вздумали ѣхать въ эрмитажъ. 
Я имѣлъ слабость согласиться. Встрѣтилъ тамъ Лонгин[ова] 
и имѣлъ глупость ходить мимо него, умышленно глядя на него. 
Вообще вынесъ оттуда черезъ полчаса времени впечатлѣніе 
тоски невыносимой. Дома узналъ, что Оболенскіе будутъ у Сухо
тиныхъ. Поѣхалъ туда. С[ухотина] наяривала Chopin. А[лексан
дринъ], какъ всегда приходила и уходила, говорили немного. 
Раза два она была вся вниманье, когда я говорилъ. Нѣтъ, я не 
увлекаюсь, говоря, что это самая милая женщина, которую 
я когда либо зналъ. Самая тонкая, художественная и вмѣстѣ 
нравственная натура. Уѣхали оттуда съ Оболенскимъ и Сухо
тиными ужинать ко мнѣ. Онъ славный и умный человѣкъ, 
ежели бы только не губы, загнутыя внутрь и показывающія 
желаніе быть добрымъ. Но все таки я его такъ уважаю, что 
для меня нѣтъ страданія, к[оторое] бы могло быть, воображать 
его отношенія къ ней, они такъ и должны быть. Ничего. А[лек
сандръ] Сухотинъ былъ оскорбленъ моими шуточками и ска
залъ мнѣ это. Добрый,2 вѣрющій въ наслажденіе чувства. —

25 Мая. Не ложась спать, поѣхалъ съ Костинькой на Воро
бьевы горы. Купался, пилъ молоко и спалъ тамъ въ саду. Мо
нахи пили съ дѣвками, ѣли молоко и плясали польку. Изъ Ко
стиньки никогда ничего не выйдетъ. Онъ не вѣритъ въ то, что 
безъ труда нѣтъ успѣха. Пришли въ 5, я опоздалъ къ обѣду 
къ Дьяковымъ. У А[лександринъ] больна дочь. Она сказала 
С[ергѣю] Сухотину при мнѣ, что когда она была невѣстой, не 
было влюбленн ы х . Мужа е я  тутъ не было. — Неужели она хо
т ѣла сказать мнѣ, что она не была влюблена въ него. —  По
томъ, прощаясь со мной, она дала мнѣ вдругъ руку, и у нея были 
слезы на глазахъ, отъ того что она только что плакала объ

1 Зачеркнуто: главныя сильныя
2 Зачеркнуто: славный
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болѣзни пиндигашки; н о  м нѣ1 было ужасно2 хорошо. Потомъ 
она нечаянно проводила меня до дверей. Положительно со 
временъ Сонички у меня не было такого чистаго, сильнаго и хо
рошаго чувства. Я говорю хорошаго, потому что несмотря на 
то, что оно безнадежно, мнѣ отрадно расшевеливать его. 
Писать ужасно хочется Юность. Кажется отъ того, что съ этимъ 
чувствомъ она пережита. — Вернулся въ 8, до 10 сидѣлъ съ 
Перф[ильевымъ], легъ спать, проснулся въ 2, поужиналъ, по
болталъ съ Вас[инькой] и опять легъ. — —

26 Мая. Утро —  съ 8 часовъ до 10 писалъ дневн[икъ] и пам[я т 
ную] кн[ижку], потомъ празднствовалъ съ П[ерфильевы]мъ 
и В[аринькой?]. Поѣхалъ къ Кош[елеву], не засталъ. Къ Ка
л[оши]нымъ. Видѣлъ одну мать, к[оторая] окончательно мнѣ 
опротивѣла. Несчастная С[оничка]. Былъ у Сушкова, к [ото
рый] изъявилъ мнѣ неудовольствіе за «гусаровъ». Потомъ у Хов
риныхъ, которыя3 милы и почему то мнѣ съ ними легко. — 
Обѣдать опоздалъ къ Бахметевой, чему очень радъ, потому что 
мы пріѣхали въ Покровское съ Кост[инькой] и обѣдали у Лю
б[очки] Берсъ. Дѣти намъ прислуживали, что за милыя весе
лыя дѣвочки, потомъ гуляли, играли въ чехарду. Встрѣтились 
Бахметевы, но я удралъ отъ нихъ. Пріѣхалъ въ 11-омъ въ Мо
скву къ M-elle Vergani. Ольга славная дѣвочка. Ѣ демъ завтра 
съ Вергани. Сухотинъ и Оболенской звали къ Дьяковымъ, 
и я былъ у нихъ и три часа проговорилъ съ А[лександринъ], то 
одинъ на одинъ, то съ мужемъ. Я убѣжденъ, что она знаетъ 
мое чувство и что оно ей пріятно. Я былъ счастливъ ужасно 
и теперь тоже съ К[остинькой] сидѣлъ до 4 часовъ.

27 Мая. Вчера написалъ письмо Каменской, въ которомъ 
снова предлагаю услуги. Всталъ въ часъ. Поѣхалъ съ Ва
синькой къ Бахметеву, котораго не засталъ, потомъ сидѣли 
дома и обѣдали. Послѣ обѣда съ M-lle Vergani, к[оторая] за
ѣхала за мной, выѣхали. Обол[енской] заѣзжалъ и я бы могъ 
пробыть еще вечеръ съ А[лександринъ]. Кто знаетъ, не было ли 
бы это къ худшему. —

[28 мая. Ясная поляна.] 28 Мая. Въ дорогѣ. M-lle Verg[ani],

1 Зачеркнуто: эт
2 Зачеркнуто: пр повѣ
3 Зачеркнуто: очень
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самая ощутительная деспотка, которую я видалъ когда либо, 
какъ всегда бываетъ это съ нерусскими. — — Заѣзжалъ въ Су
даково, славная тамъ жизнь. Въ Ясномъ грустно, пріятно, но 
не сообразно какъ то съ моимъ духомъ. Впрочемъ, примѣривая 
себя къ прежнимъ своимъ ясенскимъ воспоминаніямъ, я чув
ствую, какъ много я перемѣнился въ либеральномъ смыслѣ. 
Т[атьяна] А[лександровна] даже мнѣ непріятна. Ей въ 100 лѣтъ 
не вобьешь въ голову несправедливость крѣпости. Дорогой 
сочинялъ стихи, кажется, плохи. Нынче дѣлаю сходку и го
ворю. Что Богъ дастъ. Былъ на сходкѣ. — Дѣло идетъ хорошо.  
Мужики радостно понимаютъ. И видятъ во мнѣ афериста, по
тому вѣрятъ. Я по счастію ничего слишкомъ не совралъ и го
ворилъ ясно. Ужиналъ и болталъ съ тет[инькой]. Написалъ 
стр[аницъ] 5 днев[ника] помѣщ[ика]. 2-ой часъ, ложусь спать. —

29 Мая. Вставалъ въ 6, но заснулъ и спалъ до 12. Посидѣвъ 
съ тетинькой до 1 1/2 —  пошелъ въ церковь полями. Очень 
пріятно. Потомъ на Грумантъ, выбралъ деревья, выкупался 
и выпилъ молока. Домой пріѣхалъ верхомъ, обѣдалъ, болталъ 
съ тетинькой и Нат[ашей], написалъ 3 письма 2 братьямъ и Ва
синькѣ, и пошелъ на сходку. Совсѣмъ было разстроилось, но 
теперь идетъ на ладъ. 12 часовъ, поужиналъ, ѣду къ Машѣ.

[30 мая. Покровское.] 30 Мая. Пріѣхалъ въ Покровское 
въ 10-мъ часу. Съ Валерьяномъ было неловко. Я все еще не 
понимаю его. Маша, дѣти ужасно милы. У М[аши] пахнетъ изо 
рта. Это несчастіе серьезное. Ходилъ въ купальню, завтракалъ, 
спалъ, написалъ письмо Тургеневу. — Проснулся въ 6, вы
купался, игралъ съ дѣтьми, объяснился съ Валерьяномъ, ужи
налъ и ложусь спать. Мнѣ что то неловко здѣсь и я чувствую, 
что не я въ этомъ виноватъ. —

[31 мая. Спасское —  Покровское.] 31 Мая. Въ 5-мъ часу утра 
поѣхалъ верхомъ къ Тургеневу. Пріѣхалъ въ 7, его не было 
дома, болталъ съ Порфирьемъ и дописалъ въ памятной книжкѣ. 
Домъ его показалъ мнѣ его корни и много объяснилъ, поэтому 
примирилъ съ нимъ. Онъ пріѣхалъ, я позавтракалъ, погулялъ, 
поболталъ съ нимъ очень пріятно и легъ спать. Разбудили 
меня къ обѣду. Семейство его дяди плохо. Блѣдныя —  мо
ральн[ыя] нѣмки, поэтому навѣрно дурныя въ этой обста
новкѣ помѣщичьей. — Разсказывал[и] дѣло убійства
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управляющ[имъ] мужика и за обѣдомъ былъ докторъ, к[оторый] 
далъ свидѣтельство, что мужикъ не убитъ. Поѣхали домой, 
пріятно болтали, равно и дома, гдѣ разныя смѣшливыя ба
рыш[ни]. Хочется писать исторію лошади.

[1 июня. Покровское.] 1 Іюня. Всталъ въ десять, шлялся то 
съ дѣтьми, то съ Валер[ьяномъ], то съ Тургеневымъ, съ к[ото
рымъ] купался, то съ Машей. Потомъ катались на плоту, музи
цировали немного. Отношенія М[аши] съ Т[ургеневымъ] мнѣ 
пріятны. Съ нимъ мы хороши, но не знаю отъ того ли, что онъ 
или я другой. — Были разные гости: барышня Журавлева — 
ужасно свѣжая, здоровая, 16-ти лѣтняя ц[....] .  Обѣдали, опять 
гуляли, дѣти меня полюбили. Пилъ чай и ложусь спать, ни
чего не дѣлавъ. —

2 Іюня. Всталъ въ 11-мъ часу, пошелъ къ М[ашѣ] и дѣтямъ. — 
Очень хорошо болтали съ Тургеневымъ,1 играли Донъ Жуана. 
Послѣ завтрака пошли кататься по рѣкѣ, потомъ обѣдали и 
разъѣхались. М[аша] съ В[алерьяномъ] поѣхали провожать 
меня. — Встрѣтилъ Воронова, к[оторый], побывавъ въ Петер
бурге, получилъ ко мне великое уваженіе. —

[ 3 июня. Ясная поляна.] 3 Іюня. Троицынъ день. Пріехалъ 
въ 5-омъ часу и, пройдя сквозь насквозь провоненный домъ, 
испыталъ огромное наслажденіе у окна на садъ. Прочелъ Донъ 
Жуана Пушкина. Восхитительно. Правда и сила, мною ни
когда не предвиденная въ Пушкине. Легъ спать и проснулся 
въ часъ. Пріехала M-lle Verg[ani] съ детьми и  тетинька. Пош
лость, окружающая М[ашу], не оскорбляетъ меня, но Т[атьяна] 
А[лександровна] возмущаетъ меня. Получилъ письмо отъ те
т[ушки] П[олины?].2 Ходилъ гулять съ мальч[икомъ] Ар
с[енье]вымъ, после обеда ездилъ кататься верхомъ и купаться 
на Грумантѣ . Сладко грустныя воспоминанія такъ и льются 
мнѣ въ душу. Вечеромъ сходки не было. Но узналъ отъ Василья, 
что мужики подозрѣваютъ обманъ, что въ коронацію всемъ 
будетъ свобода, а я хочу ихъ связать контрактомъ. Что это 
сделка, какъ онъ выразился. —

4 Іюня. Всталъ въ 5, гулялъ, признаюсь, съ ужасно эроти
ческими мыслями. Читалъ первыя стихотворенія Пушкина.

1 Зачеркнуто: послѣ
2 Зачеркнуто: Обѣд
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Потомъ разбиралъ свои старыя тетради, непонятная, но милая 
дичь. Рѣшилъ писать Д[невникъ] П[омѣщика], казак[а] и ко
медію. За первое примусь за казака. Завтракалъ, спалъ, обѣ
далъ, гулялъ, купался въ Воронкѣ, читалъ Пушкина и по
шелъ къ мужикамъ. Не хотятъ свободу.

5 Іюня. Всталъ въ 6, поѣхалъ купаться съ Осипомъ, потомъ 
въ полѣ. Вернулся, перечелъ и кой что поправилъ въ Казакѣ 
и шлялся по саду съ смутной, сладострастной надеждой пой
мать кого-то въ кусту. Ничто мнѣ такъ не мѣшаетъ работать, 
поэтому рѣшился где бы то и какъ бы то не было завести на 
эти два мѣсяца любовницу. Ничего не дѣлалъ, все не хотѣлось 
переписывать и продолжать тоже. Завтра пишу сначала, поль
зуясь написаннымъ только какъ матерьяломъ. Вечеромъ былъ 
у Гимбута. Чудесная дѣва русс[кая] Бегичева. Его жена воро
ненокъ неглупый, хотя жеманный и не симпатическій. Д[урова?] 
волнуетъ меня. Неужели я никогда ее не буду и.. —

6 Іюня. Всталъ въ 7, поѣхалъ купаться и на Грумантъ. По
хоть ужасная, доходящая до физической болѣзни. Пріѣхалъ 
въ 10 и цѣлый день ничего не дѣлалъ, исключая маленькаго, 
неловко написаннаго проэкта договора. Случилось только 
одно: я такъ привыкъ подчиняться въ хозяйственныхъ дѣ
лахъ, подчиняться вліянію, что могу дѣлать неловкія штуки. 
Сторговалъ персики Пущинъ, я взялъ задатокъ, пріѣхалъ 
Пуш[кинъ?], далъ больше, я было1 отдалъ задатокъ. Хорошо, 
что устыдился. Вечеромъ опять ѣздилъ купаться на Грумантъ, 
опять съ цѣлью, неосуществленной къ счастью. — Вечеръ ни
чего не дѣлалъ, тѣмъ болѣе что опять страсть къ праздности 
въ видѣ пасьянсовъ.

7 Іюня. Проспалъ до 11 часовъ и проснулся свѣжій. Опять 
шлялся по саду, огородамъ и Груманту, разумѣется безъ успѣха. 
Завтра иду къ Г[имбуту] за тѣмъ же. Читалъ Пушкина 2 и 
3 часть; Цыгане прелестны, какъ и въ первый разъ, остальныя 
поэмы, исключая Он[ѣгина], ужасная дрянь. Вечеромъ бѣсѣ
довалъ съ нѣкот[орыми] мужиками, и ихъ упорство доводило 
меня до злобы, которую я съ трудомъ могъ удерживать. —

8 Іюня. Всталъ въ 10-мъ. Шлялся по саду. Очень хорошень
кая крестьянка, весьма пріятной красоты. Я невыносимо

1 Зачеркнуто: взялъ
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гадок ъ этимъ безсильнымъ поползновеніемъ къ пороку. Лучше 
бы былъ самый порокъ. Дѣлалъ гимнастику, купался. Шлялся 
по лѣсу. Передумалъ кое что дѣльно изъ романа помѣщика. 
Кажется, я  зa него примусь. Ѣ здилъ на Грумантъ купаться 
и ложусь спать морально больной, недовольный слабостью 
и съ болью въ поясницѣ отъ неловкаго прыжка. Встрѣтилъ, 
ѣхавш[и] верхомъ, Д[урову], одну и ничего не сказалъ ей. —

9 Іюня. Всталъ въ 9, поясница болитъ хуже. Читаю біогра
фію Пушкина съ наслажденіемъ. — Все обдумывается романъ 

п омѣщика. Не могу быть веселъ. Т[етинька] осаживаетъ меня, 
нынче она говорила про наслѣдство покойна[го] М[итиньки], 
про интриги и какъ страненъ Н[иколинька?]. Онъ промолчалъ, 
«ничего не сказалъ». Довольно тяжело. Пришло въ голову 
письмо Блудову о крѣпостныхъ, кот[орое] набросалъ. Ѣ здилъ 
къ Г[имбуту], незасталъ дома. Обратился къ объѣздчику объ 
дѣлѣ. И въ банѣ къ Алешкѣ. Вечеромъ дѣлалъ разсчетъ рабо
чихъ дней; что за нелѣпыя отношенія! Всѣхъ дней строгой 
половиной безъ праздниковъ мужицкихъ 10,500. Нужно же 
для обработки полей самымъ боль шимъ числомъ 5,000; а всегда 
поголовная. Лѣтомъ приходится отъ Мая до Октября какъ 
разъ на бумагѣ ровно съ положеніемъ, а зимой нечего дѣлать 
мужикамъ и уйти они не могутъ. Два сильныхъ человѣка свя
заны острой цѣпью, обоимъ больно, какъ кто зашевелится, и 
какъ одинъ зашевелится, невольно рѣжетъ другаго, и обоимъ 
простора нѣтъ работать.

10 Іюня. Всталъ въ 9. Боль въ поясницѣ все усиливается. 
Читалъ Біографію Пушкина и кончилъ. — Гулялъ по заказу, 
кое что придумалъ. Главное, что Ю[ность] надо писать предпо
чтительно, не оставляя другихъ: 3[аписокъ] Р[усскаго] п[омѣ
щика], К[азака] и К[омедіи], особенно для послѣдней главная 
тема окружающій развратъ въ деревнѣ. Барыня съ лакеемъ. 
Братъ съ сестрой. Незаконный сынъ отца съ его женой et 
c e t.1 Объѣздчикъ приходилъ и не засталъ, потомъ ужъ было 
поздно. Написалъ было записку Д[уровой?], но, боюсь, слиш
комъ нѣжно. Вечеромъ была сходка. Окончательно отказались 
отъ подписки. Объ оброкѣ рѣчь осѣнью. И я буду осѣнь въ де
ревнѣ . Теперь же свободенъ. —

1 [и прочее.]
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11 Іюня. Всталъ въ 9, перечелъ Юность. Лѣнь страшная. 
Шлялся, дѣлалъ пасьянсы и читалъ Пушкина. Послѣ обѣда 
поѣхалъ въ засѣку, но объѣздчикъ не являлся. Г[имбут]овъ 
нашолъ у себя. Весело болталъ съ ней и провожалъ ее. Она 
мила. Спина все хуже и хуже.

12 Іюня. Всталъ въ 9, шлялся все по прежнему, поѣхалъ 
въ 12 въ Тулу. Скучалъ страшно въ номерѣ и поставилъ пi 
явки. Какъ будто немного лучше. Легъ поздно. Скверно, что 
я начинаю испытывать тихую ненависть къ тет[инькѣ], не
смотря на ея любовь. Надо умѣть прощать пошлость. Безъ 
этаго нѣтъ любви и нѣтъ счастія. Написалъ письмо Некрасову и 
получилъ Зап[иски] отъ Николиньки. Читалъ ихъ. Прелестно. —

13 Іюня. Всталъ въ 5, ловилъ рыбу, шлялся. На волоскѣ отъ 
того, чтобы велѣть С[олдату] привести б[абу]. Читалъ пре
лестнѣйший разсказъ Чеченк[а] Н[иколиньки]. Вотъ эпической 
талантъ громадный. Вчера нашли повѣшеннаго солдата въ за
сѣкѣ, ѣздилъ смотрѣть на него. Встрѣтилъ Н[адежду], очень 
мила, и ее пошлость я ей невольно прощаю. Солдатъ какъ 
будто стоитъ, штаны въ сапоги, грязная рубаха, шапка вывер
нута, шинель брошена, ноги странно подогнулись; вернулся 
домой, опять встрѣтилъ Н[адежду], опять мила. Голова разбо
лѣлась страшно, долго мучался, заснулъ и проснулся въ 10 
передъ ихъ отъѣздомъ. Всетаки мила. Съ тетинькой б[ылъ] 
лучше. А[лешка] сказалъ с[олдату]. Завтра отвѣтъ. Валерія прі
ѣхала. Завтра поѣду къ нимъ. — Говорилъ нынче съ А[гафьей] 
М[ихайловной], она разсказала про слѣпаго мужика, к[ото
рый] всетаки работаетъ, вертитъ какую-то машину. Съ завтраш
няго дня пойду по всѣмъ мужикамъ; узнаю о ихъ нуждахъ и 
буду отдѣльно уговаривать въ обязанные. —

14 Іюня. Всталъ въ 9. Шлялся, поѣхалъ съ Н[атальей] П[ет
ровной] къ Гимбуту и къ Арсеньеву. У Гимбута за завтракомъ, 
пріѣхало слѣдствіе. Сказали, что Арс[еньевы] поѣхали въ Тулу. 
Рѣшился остаться. Н[адежда] Н[иколаевна] позвала гулять 
въ лѣсъ. Г[имбутъ] кричалъ, что «inconvenable»,1 она будто не 
слышала, приcлалъ М. А. и прибѣжалъ самъ, подлѣйшимъ 
и грубѣйшимъ образомъ при ней упрашивая меня не ком
проме[т и ]ровать ее. Я вернулся съ нимъ и пошелъ на слѣдствіе.

1 [неприлично,]
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Черви, желтые, мелкіе сплошь покрыли одежду трупа. Молодой, 
16 л[ѣтъ], мальчишка. Прійдя назадъ, узналъ, что Н[аталья] 
П[етровна] ушла. Н[адежда] Н[иколаевна] противна. Г[имбутъ] 
внезапно разъярился на Н[аталью] П[етровну], назвалъ ее 
посредницей и прогналъ. Дома пошелъ ловить рыбу, пришелъ 
солдатъ, я побѣжалъ въ чепыжъ. Скверная и плутовка. Часовъ 
въ 10 пріѣхалъ Дьяковъ. Болтали съ нимъ до 3 часовъ. Да, онъ 
лучшiй мой пріятель и славный. Читалъ Н[иколинькинъ?] раз
сказъ, опять заплакалъ. Разсказывая казачью пѣснь — тоже. 
Начинаю любить эпически легендарный характеръ. Попробую 
изъ казачей пѣсни сдѣлать стихотвореніе. —

15 Іюня. Всталъ въ 10. Шлялись съ Дьяковымъ, много совѣ
товалъ мнѣ дѣльнаго, о устройствѣ флигеля, а главное, совѣто
валъ жениться на В[алеріи]. Слушая его, мнѣ кажется тоже, 
что это лучшее, что я могу сдѣлать. Неужели деньги останавли
ваютъ меня. Нѣтъ, случай. Потомъ довезъ онъ меня до пово
рота въ  Суд[аково]. Вал[ерія] сдѣлала строгую минку, за письмо 
вѣрно. Я былъ въ духѣ и успокоилъ ихъ. Бѣдняжка, ея 
тетка дрянь, какъ кажется; разумѣется лучшее, что она знаетъ, 
M-lle Vergani, и то какъ плохо. Бѣда, что она безъ костей и безъ 
огня, точно — лапша. А добрая. И улыбка есть, болѣзненно по
корная. Пріѣхалъ домой и послалъ къ с[олдаткѣ]. — Завтра 
утромъ написать письмо Б[лудову?] и писать казака. С[о л 
датка] не пришла.

16 Іюня. Всталъ въ 9. Шлялся. Перешелъ въ1 оранжерею. 
Игралъ на фортепьяно, безъ толку, пріѣхали Арсен[ьевы]. 
В[алерія] мила, обѣдали ѣздили на Грумантъ.

17 Іюня. Всталъ въ 8, дѣлалъ гимнастику, читалъ Newcomes, 
обѣдалъ, поѣхалъ къ Лазаревича[мъ], оттуда съ А[рсеньевыми] 
къ нимъ. Она играла. Очень мила. —

18 Іюня. Пріѣхалъ Дьяковъ, и уговорилъ его ѣхать вмѣстѣ 
къ Ар[сеньевымъ]. В[алерія] болтала про наряды и коронацію. 
Фривольность есть у нее, кажется, не преходящая, но постоян
ная страсть. Пріѣздъ мой съ Д[ьяковымъ] былъ неловокъ, какъ 
будто обѣщалъ имъ что-то. —

19 Іюня. Пробылъ цѣлый день одинъ дома и вечеромъ б[ыла] 
с[олдатка]. Отвратительно. Дьяковъ не хотѣлъ заѣхать къ

1 Зачеркнуто: флигель
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Ар[сеньевымъ], отъ этаго я не поѣхалъ. Притомъ былъ въ какомъ 
то безпомощно вяломъ расположеніи духа. —

21 Іюня. Разбудилъ меня пріѣздъ Фриде и Соймонова. Мнѣ 
тяжело было даже съ Фриде, к[оторый] уменъ и професируетъ 
благородныя мысли. Вечеромъ пріѣхали Ар[сеньевы]. Я  съ ней 
мало говорилъ, тѣмъ болѣе она на меня подѣйствовала. Къ ужи
ну пріѣхала и Пел[агея] Ильин[ична]. — Вчера была Н[адежда] 
Н[иколаевна] и совсѣмъ опротивѣла мнѣ. Это что то напоминаетъ 
Карякину и черныя дѣла. —

22 Іюня. Цѣлый день одинъ съ тет[инькой] дома, въ празд
ности, урывками играя и читая Ньюкомовъ. — Вечеромъ долго 
не могъ заснуть, былъ въ мечтательномъ расположеніи духа 
и составилъ ясно не на бумагѣ, а въ головѣ, планъ Юности. 
Съ 18 Іюня я не записывалъ, и одинъ день у меня пропалъ какъ-
то. Начинается сильное сердцебіеніе.

23 Іюня. Совсѣмъ нездоровъ, сердцебіеніе мѣшаетъ ходить, 
зубная боль. Утромъ дописалъ дневникъ и замѣтки. Цѣлый 
день дома, на рыбной ловлѣ, читая Ньюкомовъ.....

24 Іюня. Были у Арсеньевыхъ съ тетушками. В[алерія] была 
ужасно плоха, и совсѣмъ я успокоился.

25 Іюня. Разбудили меня извѣстіемъ, что мужикъ утонулъ 
въ среднемъ прудѣ. Прошло ужъ 2 часа. Я ничего не предпри
нялъ. Читалъ Ньюкомовъ, записывалъ. Вечеромъ б[ыла] с[ол
датка], навѣрно послѣдній разъ. —

26 Іюня. Всталъ въ 9-мъ, читалъ Ньюк[омовъ], переписалъ 
замѣтки, перечелъ Юность, хотѣлъ писать, но такъ и остано
вился. Мужика убрали. Дѣлалъ гимнастику, ѣлъ постный 
обѣдъ дома и поѣхалъ съ Н[атальей] П[етровной] къ Арсенье
вымъ. Встрѣтилъ еще на дорогѣ посланнаго. У нихъ Тарасовъ; 
В[алерія] въ бѣломъ платьѣ. Очень мила. Провелъ одинъ изъ 
самыхъ пріятныхъ дней въ жизни. — Люблю ли я ее серьезно? 
И можетъ ли она любить долго? вотъ два вопроса, к[оторые] 
я желалъ бы и не умѣю рѣшить себѣ. Уѣзжая оттуда, Н[аталья] 
П[етровна] страшно болтала. Мнѣ стало противно. Вчера по
лучилъ письма от Колбас[ина], Некр[асова], Перф[ильева] 
и Тург[енева]. Надо писать. —

27 Іюня. Всталъ въ 12. Перечелъ Юн[ость], поправилъ кой 
что, читалъ, обѣдалъ. Сбирался ѣхать къ Маршош[никову],
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к[оторый] присылалъ звать, и къ Арс[еньевымъ]. Не поѣхалъ 
ни туда, ни сюда, ловилъ рыбу, читалъ, былъ въ банѣ. Зубы 
болятъ.

28 Іюня. Всталъ въ 10, отдѣлалъ первую главу Юн[ости] 
съ большимъ удовольствіемъ. Зубы разболѣлись хуже, послѣ 
обѣда поѣхалъ къ Арс[еньевымъ]. В[алерія] ужасно дурно вос
питана, невѣжественна, ежели не глупа [?]. Одно слово pro
stituer, к[оторое] она сказала, Б[огъ] знаетъ, къ чему, сильно 
огорчило и, при зубной боли, разочаровало меня. —

29 Іюня. Проспалъ тяжелымъ сномъ до 12. Зубы болѣли всю 
ночь и цѣлый день. Читалъ Ньюк[омовъ], лежа и молча.

30 Іюня. Всталъ въ 10, дочелъ Ньюк[омовъ]. Написалъ стра
ничку Ю[ности], игралъ симфон[ію] 5. Пріѣхали Арсеньевы. 
В[алерія] славная девочка, но рѣшительно мнѣ не нравится. — 
А ежели этакъ часто видѣться, какъ разъ женишься. Оно бы 
и не бѣда, да не нужно и не желается, а я убѣдился, что все, 
что не нужно и не желается —  вредно. Получилъ письмо отъ 
Вал[ерьяна] и Маши. Долгъ Маіорамъ не заплоченъ, это раз
строило меня. Зато послѣ пришелъ въ самое счастливое, весе
лое разположеніе духа и въ немъ написалъ письмо Машѣ.

1 Іюля. Проснулся въ 12-мъ часу, игралъ много, написалъ 
странички 2 Юн[ости], вспомнилъ о Щелинѣ и потомъ о Ѳедур
кинѣ, и пришелъ въ печальное расположеніе духа. Не под
даться можно всегда, ежели знаешь отчего и займешься чѣмъ 
нибудь. Пріѣха[ли] А[рсеньевы], пойду въ домъ. Тетинька 
Т[атьяна] А[лександровна] удивительная женщина. Вотъ лю
бовь, к[оторая] выдержитъ все. Это я вспомнилъ по случаю 
моихъ отношеній съ ней во время зубной боли. Провелъ весь 
день съ В[алеріей]. Она была въ бѣломъ платьѣ съ открытыми 
руками, к[оторыя] у ней нехороши. Это меня разстроило. 
Я сталъ щипать ее морально и до того жестоко, что она улыба
лась недоконченно. Въ улыбкѣ слезы. Потомъ она играла. 
Мнѣ было хорошо, но она уже была разстроена. Все это я 
узнаю.

2 Іюля. Написалъ письма Некрасову о Совр[еменникѣ] и зло
сти, Розену и Корсакову, пообѣдалъ и поѣхалъ къ А[рсень
евымъ]. В[алерія] писала въ темной комнатѣ опять въ гадкомъ 
франтовскомъ капотѣ. Она была холодна и самостоятельна,
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показала мнѣ письмо сестрѣ, въ которомъ говоритъ, что я эго
истъ и т. д. Потомъ пришла М. V[ergani] и начались шутливо, 
а потомъ серьезно рекриминаціи, к[оторыя] мнѣ были больны 
и тяжелы. Я сдѣлалъ ей серьезно больно вчера, но она откро
венно высказалась и послѣ маленькой грусти, к[оторую] я ис
пыталъ, все прошло. Она нѣсколько разъ говорила, что теперь: 
пусть по старому. Очень мила.

[3 июля. Покровское.] 3 Іюля. Игралъ. Писалъ немного Юность 
и въ 2 послѣ обѣда поѣхалъ. Неделикатно сказалъ при тет[ушкѣ] 
П[олинѣ], к[оторой] далъ деньги, что у меня денегъ нѣтъ. Ѣхалъ 
пріятно, кой что придумалъ, пріѣхалъ въ 12-ть, поболтался 
и легъ спать. —

4 Іюля. Дождь обложный, поѣздка въ Мценскъ отложена. 
Послано къ Тургеневу. День провелъ съ дѣтьми и музицируя.

5 Іюля. Проснулся рано, купался. Дѣвчонка прибѣгала, но 
я былъ хорошо расположенъ и прогналъ ее. Игралъ съ дѣтьми, 
обѣдалъ, музицировалъ. Пріѣхалъ Т[ургеневъ]. Онъ рѣши
тельно несообразный, холодный и тяжелый человѣкъ, и мнѣ 
жалко его. Я никогда съ нимъ не сойдусь. Ночью ходилъ съ 
смутнымъ сладострас[тнымъ] желаніемъ до 2 часовъ. —

[6 июля. Покровское —  Мценск.] 6 Іюля. Проснулся въ 12 и со
брался ѣхать въ Мценскъ къ С[ережѣ], отъ к[отораго] полу
чилъ записку. Его засталъ у Волк[ова] и офицеровъ. Пошли 
къ Т. и одни славно болтали. — Онъ хочетъ выйти въ отставку 
и охотиться. Резонъ. Потомъ пошли къ В[олкову] опять. Онъ 
не игралъ. Поѣхали въ ночь въ Воины.

[7 июля. Спасское.] 7 Іюля. Оттуда шли походомъ. Полкъ, какъ 
всѣ. Арбузовъ честный человѣкъ. Л[аурицъ?] ученый, глупый, 
богатый Нѣмецъ. У него обѣда[ли], пробовали силу, купались. 
Пріѣхали Ржевскіе. Учитель, правда. Было неловко. По
ѣха[ли] къ Т[ургеневу] и тамъ теперь. Дорогой испыталъ рели
гіозное чувство до слезъ. —

[8 июля. Покровское?] 8 Іюля. Всталъ поздно, пріѣхалъ. 
С[ережа], М[аша] и В[алерьянъ], гадко поступили. С[ережѣ] 
непріятно, имъ тѣмъ паче. — Провелъ день безалаберно. Тур
геневъ глупо устроилъ себѣ жизнь. Нельзя устроить необык
новенно. У него вся жизнь притворство простоты. И онъ мнѣ 
рѣшительно непріятенъ. Вечеромъ ловилъ рыбу, и поболтали
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славно съ С[ережей]. Онъ хочетъ ѣхать заграницу. Славные 
дѣлали планы. Страшно, что планы.

[9 июля. Покровское — Чернь.] 9 Іюля. Всталъ поздно. Остался 
обѣдать. Были Карповъ, Шеншинъ и Бееръ. Солгалъ постыдно 
въ письмѣ Ржевской. Поѣхалъ съ Сережей въ Чернь, тамъ 
чуть не поссорились. Но тѣмъ лучше, тверже отношенія. Мы 
больше не будемъ ссориться. — Всю ночь ѣхалъ.

[10 июля. Ясная поляна.] 10 Іюля. Легъ спать, проснулся 
въ 12. Игралъ, обѣдалъ, поѣхалъ къ Арсен[ьевымъ]. Тамъ были 
гости. В[алерія] очень мила и наши отношенія легки и  пріятны. 
Что̀ ежели бы они могли остаться всегда такія.

11 Іюля. Хотѣлъ ѣхать къ именинницѣ Лазар[евичъ], но про
студился — ревматизмъ и горло болитъ. Цѣлый день дома 
игралъ, мечталъ и былъ счастливъ. Что за прелесть тет[инька] 
Т[атьяна] А[лександровна], что за любовь! —

12 Іюля. Всталъ поздно съ горловой болью. Ничего не дѣлалъ. 
Пріѣхали Судаковскія. В[алерія] была лучше, чѣмъ когда 
нибудь, но фривольность и отсутствіе вниманія ко всему серь
езному ужасающи. Я боюсь, это такой характеръ, к[оторый] 
даже дѣтей не можетъ любить. Провелъ день однако очень 
пріятно. —

13 Іюля. Всталъ рано, горло лучше, но спина все болитъ. 
Поѣхалъ верхомъ, на овсы, черезъ Бабурино въ Мясоѣдово. Они 
выморочные, вольные. Дворовые сѣли на землю. Я долго гово
рилъ съ однимъ. Въ кабакъ ходятъ больше, фр[уктовые] сады 
вырубили. Нѣкоторые живутъ хуже, но всё говорятъ, какъ будто 
лестно, что слободные, на травкѣ лежи, сколько хочешь. — 
Хочу ѣхать къ А[рсеньевымъ] и поговорить съ V[ergani] . — 
Съ Verg[ani] не говорилъ. Засталъ тамъ Завальевскаго, а по
томъ Спечинскаго. Добрый малый, кажется. В[алерію] драз
нили коронаціей до слезъ. Она ни въ чемъ не виновата; но мнѣ 
стало непріятно, и я  долго туда не поѣду. Или можетъ это от
того, что она слишкомъ много мнѣ показывала дружбы. Страшно 
и женитьба и подлость — т .  е. забава ею. А жениться —  много 
надо передѣлать; a мнѣ еще надъ собой надо работать. Прі
ѣхалъ поздно. —

14 Іюля. Сидѣлъ дома. Ничего не дѣлалъ.
15 І[юля.] Тоже ничего не помню.
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16 І[юля]. Дождь. Былъ у Брандта. Придумалъ фанта
стич[еский] разсказъ.

17 І [юля]. Были стрѣлки. Я сдѣлалъ таки глупость дать 
имъ шамп[анскаго].

18 І[юля] . Писалъ немного ф[антастическій] р[азсказъ] и 
цѣлый день дома. —

19 І[юля]. Писалъ ф[антастическій] р[азсказъ] немного, те
перь 1. ѣду къ А[рсеньевымъ]. Пріѣхала Маша.

20 Іюля. Пріѣхали Арсеньевы и Сережа, ничего не дѣлалъ.
21 Іюля. Былъ у Арсен[ьевыхъ]. Тамъ были Лазарев[ичи] 

и Кр[асовскій?]. Я былъ очень веселъ. —
22. Они были у Гимбута, гдѣ и я былъ. Скучно. Нич[его] 

не дѣлалъ.
23. Маш[ины] имянины, былъ у насъ и Сережа. Разговоръ 

объ В[алеріи]. С[ережа] много подлилъ мнѣ холодной воды.
24 І [юля]. Сережа уѣхалъ, сидѣлъ дома, ничего не дѣлалъ. 

Немножко му[зицировалъ?].
25 Іюля. Всталъ въ 12, читалъ Мертвыя души съ наслажде

ніемъ, много своихъ мыслей, ничего не писалъ. Погода хороша. 
За обѣдомъ, посредствомъ спора, расшевелилъ Машу и потомъ 
пріятно поговорили съ ней. Послѣ обѣда поѣхалъ съ Н[а та 
льей] П[етровной] къ В[алеріи]. Въ первый разъ засталъ ее 
безъ платъевъ, какъ говоритъ Сережа. Она въ 10 разъ лучше — 
главное, естественна. Закладывала волосы за уши, понявъ, что 
это мнѣ нравится. Сердилась на меня [?]. Кажется, она дѣя
тельно любящая натура. Провелъ вечеръ счастливо.

26 Іюля. Опять проснулся въ 12-ть, рѣшилъ дѣлать моло
тилку, читалъ Гоголя, игралъ, поспорилъ съ М[ашей] за обѣ
домъ о пошлости, потомъ ѣздилъ съ сл[адострастными] цѣлями 
верхомъ безуспѣшно, слушалъ прелестную комедію Femmes 
savantes и теперь дописалъ дней за 5.

27 Іюля. Всталъ поздно, праздноствовалъ съ помощью форте
пьянъ. Писалъ немного Ю[ность] и съ большимъ удовольствіемъ. 
Непремѣнно съ моей привычкой передумыванья, мнѣ надо при
выкнуть писать сразу. За обѣдомъ поспорилъ желчно съ Ма
шей. Тетиньки вступились за нее. Она сказала, что Т[ургеневъ] 
говоритъ, со мной нельзя спорить. Неужели у меня дурной 
характеръ. Надо удерживаться, а причиной всему гордость,

д н ев н и к и  27 июля 1856 г.
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правду сказала В[алерія]. Послѣ обѣда ѣздилъ верхомъ и въ 
баню. Ничего не дѣлалъ. —

28 Iюля. Съ утра написалъ письмо Колбасину, рапортъ Кон
ст[антинову] и Михальскому, потомъ поѣхалъ къ Арсен[ье
вымъ], к[оторые] звали. Странно, что В[алерія] начинаетъ мнѣ 
нравиться, какъ женщина, тогда какъ прежде, какъ женщина 
именно, она была мнѣ отвратительна. Но и то не всегда, а когда 
я настроюсь. Вчера я въ первый разъ замѣтилъ ее bras,1 к [ото
рые] прежде мнѣ б[ыли] отвратительны.

29 Іюля. Цѣлый день дома дождь. Писалъ утро Юн[ость], 
дописалъ гл[аву] Исп[овѣдь]. Была Mlle V[ergani] и Н[адежда] 
Н[иколаевна]. Мнѣ было весело. Можно бы было поработать 
больше. Услалъ Николая за машиной. Послѣ ужина разгово
рился съ Машей о литературѣ и болталъ съ большимъ удо
вольствіемъ.

30 I юля. — Проснулся поздно. Писалъ главу экзаменъ, на
писалъ листочка два. Обѣдалъ. Дождь. Раздумалъ было ѣхать 
къ Ар[сеньевымъ], но пріѣхалъ Брантъ. Онъ своей болтовней 
выгналъ меня. В[алерію] и Mlle V[ergani] засталъ въ слезахъ, 
письмо отъ О[льги], будто выходитъ замужъ. В[алерія] совсѣмъ 
въ неглиже. Непонравилась очень. И говорила глупо, что 
Д[авидъ] Коперф[ильдъ] много перенесъ несчастій и т. п. Дома 
засталъ М[ашу] въ постелѣ, женская болѣзнь. Съ тетинькой 
П[олиной] мы сердиты другъ на друга. Я спорилъ о слабости 
женщинъ. Надо признаться, что она дрянь; но нынче изви
нюсь. —

31 Іюля. Всталъ поздно, пришла тет[инька] Т[атьяна Але
ксандровна]. Она прелесть доброты. Писалъ главу экзаменовъ. 
Арс[еньева] прислала съ извѣстіемъ, что О[льга] пріѣхала, 
я опоздалъ къ обѣду, засталъ О[льгу] въ Московск[омъ] 
щербач[евскомъ] духѣ и одѣяніи, выходитъ замужъ и ѣдетъ 
просить денегъ у Кирѣевскаго. Я уѣхалъ рано. В[алерія], 
кажется, просто глупа. Дома болталъ съ нашими.

1 Августа. Всталъ поздно, желудокъ страшно разстроенъ. 
Просыпался рано и въ пробужденіи пробовалъ придумывать 
свои лица. Воображеніе ужасно живо. Успѣлъ представить

1 [руки,]
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себѣ отца — отлично. Дописалъ экзамены. Пріѣхали Ар[се
ньевы]. В[алерія] была въ конфузномъ состояніи духа и жестоко 
афектирована и глупа. — Думаю вечеромъ писать. Не писалъ.

2 Августа. Всталъ въ 10, проводилъ Машиньку, писалъ цѣ
лый день, исключая того времени, что билъ карты 2 листочка. 
Ѣ здилъ на Грумантъ и сидѣлъ 2 часа въ домикѣ.

3 Августа. Писалъ много.
[6 августа.] 4, 51 , 6, Не выѣзжалъ, писалъ съ удовольст

віемъ. —
6 Августа. Былъ у Арсеньевыхъ.
[9 августа.] 72 Августа не помню. Знаю только, что въ эти 

дни писалъ каждый день часа по два и былъ у А[рсеньевыхъ], и 
В[алерія] возбуждала во мнѣ все одно [чувство] любознательности 
и признательности. Впрочемъ вспомнилъ.3 8 они были у насъ 
и В[алерія] глумилась надъ собой, я дразнилъ ее. 8-го и [?] 9 
я сидѣлъ дома, потому что переврала Н[аталья] [Петровна].4

10 Августа. Я писалъ утро, вечеромъ поѣхалъ къ нимъ. 
Онѣ сбирались въ баню. Мы съ В[алеріей] говорили о женитьбѣ, 
она не глупа и необыкновенно добра.5

11 Августа. Былъ въ засѣкѣ на охотѣ съ Афросимовымъ, 
онъ добрый, но скучный болтунъ. Пріѣхалъ рано, гроза задер
жала ѣхать къ А[рсеньевымъ], куда очень хотѣлось. Писалъ 
дома 6-ю главу по 2-ой перепискѣ. Кончилъ. —

12 Августа6 въ 10 поѣхалъ къ А[рсеньевымъ] провожать. 
Она была необыкновенно проста и мила. Желалъ бы я знать 
вл[юбленъ?] ли или н[ѣтъ]. Пріѣхалъ домой, пописалъ немного.7

13 Авг. 8 Писалъ до 2, пришли гости изъ засѣки и надоѣдали 
до 8. Написалъ письмо съ поправками Д[ѣтства] и О[троче
ства] Колб[асину]. —

14 Августа. Всталъ рано, голова болитъ, ѣздилъ верхомъ, 
принимаюсь писать 7-ю главу. — Написалъ листа 2, но въ цѣ
лый день, который былъ свободенъ этаго мало. Въ 2 часа1 

Зачеркнуто: Августа
2 Зачеркнуто: 8. 9
3 Зачеркнуто: 10 Авгуcта
4 Зачеркнуто: 9 я былъ у не
5 Зачеркнуто: На др
6 Зачеркнуто: встал
7 Зачеркнуто: 13 А в . писал. —
8 Переправлено из: 14
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приходила М. А. съ извѣстіемъ, что Н[адежда] Н[иколаевна] въ 
чепыжѣ меня ждетъ. Я сказалъ, что меня дома нѣтъ, но она 
прождала часа 2. Хочу объясниться с Г[имбутомъ]. Мужики 
идутъ на оброкъ, человѣкъ 20. — Съ тетинькой имѣлъ преніе 
о религіи — напрасно. Надо это помнить — съ будущей женой. 
Получилъ письмо отъ Сережи.

15 Августа. Цѣлый день дома, писалъ довольно много, вече
ромъ ѣздилъ верхомъ — наткнулся на хорошенькую бабу и 
сконфузился. Получилъ непріятное письмо отъ В[алерьяна] 
и собакъ. —

16 Августа. Рано утромъ поѣхалъ съ собаками, не видалъ 
ни одного зайца, вернулся въ 4 съ головною болью, получилъ 
письма отъ Колбасина и Ник[олиньки]. Ничего не писалъ. 
Всѣ эти дни больше и больше подумываю о Валеринькѣ.

17 Августа. Утро дома мало писалъ, женитьба отца поста
вила меня въ тупикъ, послѣ обѣда ѣздилъ съ собаками, опять 
ничего. — Вечеромъ писалъ и игралъ, написалъ письма В[а
леріи], которое не пошлю, и Сережѣ. Приводили б[абу], 
у меня п. с. с. б. и н. в. —

18 Августа. Все дождь, писалъ и маралъ утро. Вечеромъ 
былъ въ банѣ и ничего не дѣлалъ. Несмотря на то, что хотѣлъ 
съ нынѣшняго дня каждый день работать 6 часовъ, не меньше 
для литературы. — Читалъ глупый романъ Eugèn[e] Sue. —

19 Августа. Писалъ немного, ѣздилъ съ собаками.
20 Августа. Тоже самое.
21 Августа. Тоже самое.
22 Августа. Кончилъ на черно Юн[ость], 1-ую половину, 

и придумалъ О[тъѣзжее] П[оле], мысль котораго приводитъ 
меня въ восторгъ. Молчаніе В[алеріи] огорчаетъ меня. Нынче 
протравилъ русака, к[отораго] отукнулъ.

23 Августа. Утромъ былъ Гимбутъ, я объяснился съ нимъ. 
Хотѣлъ поправлять, но не приступилъ. Началъ О[тъѣзжее] 
П[оле]. —

24 А. Съ утра на охотѣ до Меленина, затравилъ З-хъ. Встрѣча 
съ мужикомъ.

25 Августа. Праздность. Лѣнь. Недовольство собой, семей
ство Гимбутовъ. Только и сдѣлалъ, что привелъ въ порядокъ 
записки и почиталъ романъ Little Dorrit.
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26 Августа. Съ утра ничего не дѣлалъ, сидѣла Дурова, жалка. 
Вечеромъ ѣздилъ съ собаками, ничего не нашелъ. Пріѣхалъ 
писарь.

27 Авг. Утро работалъ съ писаремъ, идетъ медленно, напи
сано 5 главъ въ день. Обѣдалъ у Гимбута. Онъ счастливъ, 
вечеръ писалъ.

28 Августа. Мое рожденье: р. х. Грусть, цѣл[ый] веч[еръ] 
ѣздилъ съ собаками, переправилъ 4 главы, 1/ 2 переписалъ.

29 Августа. Утромъ дописалъ главу пониманія. Ѣздилъ 
на охоту, затравилъ 2-хъ, вечеромъ ничего не дѣлалъ, читалъ 
Берга. Какъ не презрѣнно с[оmmе] [і]l f[aut] [?],1 а безъ него 
мнѣ противенъ писатель, р[усскій?] л[итераторъ?].

30 Августа. Написалъ начисто главу, продиктовалъ немного, 
ѣздилъ на охоту съ досадою, р[усскій?] л[итераторъ?]. Ску
чаю . — Какъ будто я сталъ старше съ 28-го.

31 Августа. Написалъ начисто главу, прод[иктовалъ]. Все 
тоже, что вчера.

1 Сентября. Погода гадкая, снѣгъ. Диктовалъ и написалъ 
Юн[ость], съ удовольствіемъ до слезъ. Цѣлый день дома. —

2 Сентября. Съ утра диктовалъ. Но цѣлый день не въ духѣ, 
ѣздилъ верхомъ, хочу завтра ѣхать, а И[вану] И[вановичу] 
работы нѣтъ.

3 Сентября. Съ утра, послѣ гадкаго сна — все видѣлъ во 
снѣ Юн[ость] — ѣздилъ на охоту и затравилъ 4 и протравилъ 
4[?]. — Потомъ дома легъ спать, проснувшись продиктовалъ 
главу. —

4 Сентября. Продиктовалъ 3 главы, и послѣдняя очень хо
роша. Ѣ здилъ на охоту, ничего не нашелъ. Здоровье нехорошо, 
всё болитъ, сонъ [?] гадкой. — О В[алеріи] думаю очень прі
ятно.

5 Сентября. Ночью кошмаръ неспособности. Продиктовалъ 
3 и поправилъ 3 главы. Съ тетинькой болталъ очень пріятно. 
Здоровье все нехорошо. Мысль о томъ, что я почти i[mpotent], 
мучаетъ меня.

6 Сентября. Всталъ съ колотьемъ въ боку, но поѣхалъ на 
охоту и въ Судаково. Ничего не нашелъ. Въ Судак[овѣ] съ

1 [Как следует быть,]
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величайшимъ удоволъствіемъ вспоминалъ о В[алеріи]. Пріѣхавъ 
домой, совсѣмъ разболѣлся, послалъ за Докт[оромъ], поста
вилъ піявки и отказалъ Офрос[имову], к[оторый] присы
лалъ, но продиктовалъ и порядочно главу: Кутежъ.

7 Сентября. Проснулся въ 11. Немного лучше. Веревкинъ 
пришелъ и цѣлый день мѣшалъ заниматься. Послѣ ужина на
писалъ страничку 70 гл. — Получилъ еще письмо отъ Оф[ро
симова] и отказалъ.

[10 сентября] 8, 9 , 10 Сентября. Очень былъ болѣнъ, пу
скалъ кровь изъ руки и 40 піявокъ, б[ылъ] консиліумъ,1 
все время ничего не дѣлалъ и ворчалъ. —

[12 сентября.] 11, 12. Поправляюсь, вчера диктовалъ, нынче 
былъ Офросимовъ и додиктовалъ2 всё, но передѣлки много. 
Офросимовъ милѣйшій старикъ.

13 Сентября. Поправлялъ Юность. — Опять гораздо хуже. 
Кажется, я умру.

[15 сентября.] 14, 15 Сентября. Немного получше. Вчера 
переправилъ слегка всю Юн[ость]. Нынче началъ окончательно 
отдѣлывать.

[ 20 сентября] 16, 17, 18, 19, 20. 2 дня былъ у Офросимова, 
здоровье очень худо, морально слабъ, работалъ нынче безъ 
охоты. Кажется, чахотка.

[22 сентября.] 21, 22. Здоровье все плохо,3 передѣлывалъ 
Юн[ость] порядочно, кажется, получилъ отъ Дружин[ина] 
письмо и отвѣчалъ ему, посыл[ая] Юн[ость].

23. Здоровье поправилось, пріѣзжалъ Троицкой. — Попра
вилъ Юность. Вторая половина очень плоха.

24. Здоровье лучше и лучше. Пріѣзжала Mlle V[ergani], 
по ея разсказамъ В[алерія] мнѣ противна. Кончилъ Юн[ость], 
плохо, послалъ ее.

25. Утромъ хозяйственный мысли, ничего не дѣлалъ, ѣз
дилъ къ А[рсеньевымъ]. В[алерія] мила, но, увы, просто глупа, 
и это былъ жмущій башмачекъ.

26 Сентября. Была В[алерія], мила, но ограниченна и фю
тильна невозможно.

1 В подлиннике описка: консиліуму
2 В рукописи: доктиковалъ
3 Зачеркнуто: писа
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27 С .1 Съ ранняго утра поѣхалъ на охоту по страшной ко
лоти, протравилъ однаго зайца, попалъ въ воду и простудился. 
Пріѣхалъ домой, тетинька, увидавъ, что я болѣнъ, перестала 
сердиться.

[28 сентября. Ясная поляна — Судаково.] 28 С . Лучше. Ничего 
не дѣлалъ, 2 записки отъ В[алеріи]. Пріѣхалъ Троицкой, я съ 
нимъ поѣхалъ къ А[рсеньевымъ]. В[алерія] нравилась мнѣ ве
черомъ. Ночевалъ у нихъ, горло заболѣло. —

29 С. Проснулся въ 9 злой. В[алерія] неспособна ни къ прак
тич[еской], ни къ умствен[ной] жизни. Я сказалъ ей только 
непріятную часть того, что хотѣлъ сказать, и поэтому оно не 
подѣйствовало на нее. Я злился. Навели разговоръ на М[ортье], 
и оказалось, что она влюблена въ него. Странно, это оскорбило 
меня, мнѣ стыдно стало за себя и за нее, но въ первый разъ 
я испыталъ къ ней что-то въ родѣ чувства. Читалъ Вертера. 
Восхитительно. Тетинька не прислала за мной и я ночевалъ 
еще. —

[30 сентября. Судаково — Ясная поляна.] 30 С. Всталъ рано, 
здоровъ, подсмѣивался надъ В[алеріей] и уѣхалъ. Дома былъ 
очень не въ духѣ. Нашелъ И[вана] И[вановича], но ничего не 
могъ дѣлать. И много думалъ о В[алеріи], хочется написать 
или сказать, чтобы она ѣхала въ Москву. Заснулъ днемъ, спалъ 
дурно, ночью была п.

1 Октября. Проснулся всё не въ духѣ. Часу въ 1-мъ опять за
болѣлъ бокъ безъ всякой видимой причины. Ничего не дѣлалъ, 
но, слава Богу, меньше думалъ о В[алеріи]. Я не влюбленъ, 
но эта связь будетъ навсегда играть большую роль въ моей 
жизни. А что, ежели я не зналъ еще любви, тогда, судя по 
тому маленькому началу, которое я чувствую теперь, я испы
таю съ ужасной силой, не дай Богъ, чтобъ это было къ В[але 
ріи]. Она страшно пуста, безъ правилъ и холодна, какъ ледъ, 
отъ того безпрестанно увлекается. — Написалъ письмо Кова
левскому и отставку вчера.

2 Октября. Здоровье лучше, но все подозрительно. Утромъ 
получилъ отъ М. V[ergani] грустную записку, отвѣчалъ ей, 
предлагая В[алеріи] ѣхать въ Москву. Ничего не дѣлалъ. —

1 Зачеркнуто: Утро ничего не дѣлалъ пріѣх.
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3 Окт. Ѣ здилъ на охоту, затр[авилъ] 3, ничего не дѣлалъ.
4 О. Ѣ здилъ на охоту, затр[авилъ] 3, пріѣхавъ домой, засталъ 

записку отъ О[льги] А[рсенъевой] и поѣхалъ къ нимъ. Былъ 
золъ и мраченъ.

5 О. Ѣ здилъ на ох[оту], зат[равилъ] 3-хъ. Ничего не дѣл[алъ].
6 О. Ѣ здилъ на охоту, на соединеніе съ Офросимовымъ, но 

не засталъ его и, возвращаясь назадъ изъ Соловы, затравилъ 
4-хъ. Написалъ отвѣты Некрасову и Панаеву. Валерьянъ 
проѣхалъ вчера.

7 О. Дома праздно и не въ духѣ.
8 О. Поѣхалъ къ Ар[сеньевымъ]. Не могу не1 колоть В[але

рію]. Это ужъ привычка, но не чувство. Она только для меня 
непріятное воспоминаніе. Затѣялъ было писать комедію. Mo
жетъ возьмусь.

9 О. Ѣ здилъ, затравилъ 7.
10 О. Всё у Арс[еньевыхъ]. Ѣду нынче. Утромъ злоба про

шла и теперь, пріѣхавъ домой нездоровый и выспавшись, 
я рѣшилъ, что виноватъ и надо объясниться съ ней, но только 
иначе.

[11 октября. Лапотково.] 11 Октября. Проснулся въ 9-мъ, 
поѣхалъ охотой къ Машѣ. Пріѣхалъ въ Лапотково въ 5, затра
вивъ однаго. Прочелъ Bourgeois Gentil'homme2 и много ду
малъ о комедіи изъ Олинькиной жизни. Въ двухъ дѣйствіяхъ. 
Кажется, можетъ быть порядочно. Перечелъ весь этотъ днев
никъ. Чрезвычайно пріятно.

[12 октября. Красные дворы.] 12 Октября. Мга, проѣздилъ 
отъ 9 до 6, не травилъ ни однаго. Забралъ вправо и заѣхалъ 
въ Красное, испыталъ чрезвычайно сильно грустное воспоми
наніе, потомъ, пріѣхавъ въ Сухую Локну, въ избу, не вынесъ 
грязи, жару и таракановъ и поѣхалъ в Красные Дворы. Я ужъ 
успѣлъ изнѣжиться въ Россіи. Старикъ хозяинъ съ горестью 
разсказывалъ, что баринъ хозяинъ всё заводитъ, построилъ 
своими горницу важную, хоть бы вѣкъ привелъ Богъ жить — 
нехороша — строитъ большіе хоромы. —  Спалъ хорошо, но 
была п.

1 Зачеркнуто: бран
2 [Мещанин в дворянстве]
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[13 октября. Покровское.] 13 Октября. Изъ Красныхъ Дво
ровъ выѣхалъ въ 11. Морозъ, протравилъ и затравилъ однаго 
подъ самымъ Покровскимъ. Руничъ былъ у меня, онъ купилъ 
мою книгу, она есть въ Тулѣ. Маша нездорова, мы съ ней ве
село болтали. Былъ въ банѣ, насчетъ К[арпова?] совершенно 
покоенъ.

14 Октября. Всталъ рано. Порфирій съ наслажденіемъ ру
галъ мнѣ часа 2 Ник[олая] Н[иколаевича] Тург[енева]. И Т[ур
геневъ] кругомъ виноватъ. Никакая художническая струя не 
увольняетъ отъ участья въ общест[венной] жизни. Что́ лучше, 
увидавъ зарѣзаннаго, съ отвращеніемъ отойти отъ него, или 
дать ему хоть неловкое пособіе. Ничего не дѣлалъ цѣлый день, 
получилъ вчера письмо отъ И[вана] Т[ургенева], которое мнѣ 
не понравилось. Вечеромъ пріѣхалъ Вал[ерьянъ]. Мнѣ не хо
чется ѣхать въ Москву. Читалъ Пиквикской клубъ, а дорогой 
Molier’a.

15 Октября. Всталъ въ 8-мъ, немного пописалъ. Написалъ 
начало комедіи и письмо Тургеневу, получилъ письмо отъ Дру
[жинина]. Хвалитъ Юн[ость], но не слишкомъ. Мнѣ пріятно 
съ Машей, много болталъ о своихъ планахъ объ Отъѣзж[емъ] 
полѣ. — Завтра, кажется, пороша. —

16 Октября. Снѣгъ, поѣхалъ на охоту, метель, ничего не 
видалъ. Цѣлый день ничего не дѣлалъ.

[17 октября. Селезнев колодец]. 17 Октября. Ничего не дѣ
лалъ. Въ 2 часа поѣхалъ домой, сначала верхомъ, протравилъ 
однаго. Ночую въ Селез[невомъ] Колодцѣ. Бурмистръ пья
ный, красавецъ, только хочетъ отвѣчать наслѣднику, за к[ото
раго] меня немного принимаетъ. —

[18 октября. Ясная поляна.] 18 Октября. Выѣхалъ рано, мо
розъ и черепокъ, не охотился, пріѣхалъ въ Ясную въ три, ве
селъ. Отставку воротили. Ничего не дѣлалъ и даже не думалъ.

[19 октября. Судаково.] 19 Октября. Поѣхалъ въТулу, заѣхалъ 
къ Арс[еньевымъ] на минутку. Получилъ письма отъ Сер[ежи], 
Панаева и росписки отъ Маіоровъ. Былъ у Зеленаго, скучный, 
честный человѣкъ, у Дарагана, хочетъ притвориться современ
нымъ челов[ѣкомъ]. У Завальевскаго, его менажъ и комнаты съ 
разноцвѣтными стеклами. У Зел[енаго] было неловко. Вечеръ 
у Арс[еньевыхъ] и ночевалъ. Смотрѣлъ спокойнѣе на В[алерію],
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она разтолстѣла ужасно и я рѣшительно не имѣю къ ней 
никакого, далъ ей понять, что нужно объясненье, она рада, 
но разсѣянно. О[льга] умна. Ночевалъ у нихъ.

[20 октября. Ясная поляна.] 20 Окт. Поѣхалъ съ ними 
въ саняхъ въ Ясную. Не скучно было. Но сердитъ на себя за 
то, что не рѣшился ей объяснить всего. — Съ тет[инькой] 
споръ, я говорю, что не поѣду съ М[ашей], ежели Вал[ерьянъ] 
поѣдетъ. Безразсудный человѣкъ. Отчего? То хотѣлъ ѣхать, 
то нѣтъ. Да вѣдь я не нуженъ. Ты мнѣ этаго не говорилъ. Да 
вѣдь я теперь говорю. Всё свое. Она молчитъ со мной. A мнѣ 
не хочется чувствительной сцены, въ которой, я чувствую, что 
пересолю и будетъ ложь, и поэтому не говорю ей ничего.

21 Окт. Съ 5 часовъ не спалъ, ждалъ пороши, потомъ 
поѣхалъ, затравилъ 6 [?], ѣздилъ съ Бибиковымъ, попалъ въ 
воду по поясъ. Сушился на заводѣ Кувшинникова, засталъ Гим
бутовъ, тет[инька] будируетъ безъ причины, а ужъ такъ, чтобъ 
не измѣнять характеру. Несносно. —

[22 октября. Судаково.] 22 Октября. Утро провелъ дома, чи
тая; тетенька все дуется. Я не выдержалъ этаго и поѣхалъ 
къ Арс[еньевымъ]. Сначала по своему полю ничего не нашелъ. 
У нихъ былъ Павловъ, поэтому не могъ найти случая разска
зать исторію Храп[овицкаго] и для этаго остался ночевать. 
Немножко поговорили, обѣщался утромъ разсказать.

23 О. Еще В[алерія] не встала, какъ пріѣхали Гимбуты 
и опять помѣшали разсказать исторію. Послѣ обѣда было 
очень весело. Когда Гимбуты уѣхали, за ужиномъ затѣялся 
милый разговоръ въ 4-мъ, и я разсказалъ М-llе V[ergani] исто
рію Храп[овицкаго] въ кабинетѣ, а она разсказала ее В[але
ріи]. Напрасно я не сказалъ самъ. Я заснулъ почти спокойный, 
но далеко не влюбленный, — у нихъ. —

[24 октября. Ясная поляна.] 24 Окт. В[алерія] пришла сму
щенная, но довольная. Мнѣ было радостно и совѣстно. Я уѣхалъ. 
Дома помирились съ тетенькой.1

Поѣхалъ на балъ. В[алерія] была прелестна. Я почти влю
бленъ въ нее. —

1 После слова: тетенькой написано Поѣ — На этом кончается стра
ница. Следующий лист выр ван.
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25 Окт. Былъ у нихъ, говорилъ съ ней. Очень хорошо. Чув
ствовалъ даже слезливое расположеніе духа.

26 Окт. Ѣ здилъ на охоту, затравилъ 2-хъ, видѣлъ пропасть, 
спалъ, голова болитъ.

27 Окт. Утро болѣнъ, гулялъ, писать ничего не могу. Прі
ѣхала В[алерія]. Неслишкомъ мнѣ нравилась, но она милая, 
милая дѣвушка, честно и откровенно она сказала, что хочетъ 
говѣть послѣ исторіи М[ортье], я показалъ ей этотъ дневникъ, 
25  число кончалось фразой: я ее люблю. Она вырвала этотъ 
листокъ.

28 Октября. Съ собаками доѣхалъ до Гимбута, у него обѣ
далъ, утромъ написалъ письмо Дар[агану], Арс[еньеву] и по
ѣхалъ къ В[алеріи]. Она была для меня въ какой то ужасной 
прическѣ и порфирѣ. Мнѣ было больно, стыдно и день провелъ 
грустно, бесѣда не шла. Однако я совершенно невольно сдѣ
лался что то въ родѣ жениха. Это меня злитъ. Засталъ Сережу.1 
Прочелъ у нихъ Фауста Тург[енева]. Прелестно.

29 Окт. Съ Сережей болталъ цѣлое утро. Съ нимъ поѣхалъ 
къ Арс[еньевымъ]. Она была проста, мила, болтали въ уголку. —

[30 октября. Судаково.] 30 Октября. Е здилъ на охоту пой
малъ 2-хъ на логовахъ, однаго застрѣлилъ, нашелъ М-llе 
V[ergani] и съ ней поѣхалъ къ Арс[еньевымъ]. Нечего съ ней 
говорить. Ея ограниченность страшитъ меня. И злитъ невольность 
моего положенія. Много думалъ на охотѣ. Надо больше жить 
жизнью. Совершенства нѣтъ. Хорошо, ежели нѣтъ худа.

[31 октября. Тула.] 31 Октября. Ночевалъ у нихъ. Она не 
хороша. Невольность моя злитъ меня больше и больше. — 
Поѣхалъ на балъ, и опять была очень мила. Болѣзненный 
голосъ и желаніе компрометироваться и чѣмъ нибудь пожерт
вовать для меня. Съ ними поѣхали въ номера, они меня 
проводили я былъ почти вл[юбленъ]. —

[1 ноября. Москва.] 1 Ноября. Въ дорогѣ, думалъ только 
о В[алеріи], несовсѣмъ здоровъ, пріѣхалъ въ Москву ночью, 
остановился у Шевал[дышева].

2 Ноября. Написалъ В[алеріи] длинное письмо. Поѣхалъ 
къ Машѣ, она мила и здорова. Разсказывалъ ей про В[алерію],

1 Зачеркнуто: 29 Октября
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она на ея сторонѣ. Вечеромъ былъ у Боткина, очень пріятно, 
и у Островскаго, онъ грязенъ и, хотя добрый человѣкъ, холод
ный самолюбецъ. — Страшная мигрень.

3 Ноября. Утромъ письмо тетин[ьке], у Машиньки, катался 
съ дѣтьми, обѣдалъ у Боткина. Григорьевъ и Островскій, 
я старался оскорбить ихъ убѣжденія. Зачѣмъ? не знаю. Вече
ромъ у Маши и Волконскаго, очень пріятно. —

4 Ноября. Дочелъ П[олярную] 3[вѣзду]. Очень хорошо, за
писалъ Днев[никъ]. Пріѣхалъ Тишкевичъ и мѣшалъ мнѣ, вы
шелъ съ нимъ. Костинька нагналъ на меня тоску по случаю 
В[алеріи]. О ней я думаю поменьше; но испытываю тоску не
выразимую вездѣ. Обѣдалъ у М[аши], чай пилъ у Волкон
[скихъ], вечеромъ въ клубѣ, но Лонгинова не дождался. —

5 Ноября. Утромъ писалъ немного, обѣдалъ опять у Машѣ, 
въ театрѣ Горе от Ума — отлично, видѣлъ Сухотиныхъ, неловко 
съ ними, особенно съ старой Дьяковой; съ Волконскими и съ К и
слинской слишкомъ былъ свободенъ, что ихъ кажется оцара
пало, видѣлъ Щербачеву со свитой.

6 Ноября. Выѣхалъ съ Тишк[евичемъ] и Волконскимъ. Доро
гой читалъ Little Dorrit, спалъ славно.

[7 ноября. Петербургъ.] 7 Ноября. Пріѣхалъ, б[ылъ] у Кон
стант[инова], онъ славный, В[еликій] К[нязь] знаетъ про пѣсню. 
Ѣздилъ объясняться съ Екимахомъ молодцомъ, гимнастика, 
обѣдалъ дома одинъ, вечеромъ Дружининъ и Анненковъ, не
много тяжело съ первымъ.

8 Ноября. Утромъ написалъ злое письмо В[алеріи], одно не
послалъ, другое послалъ. Былъ у Дружин[ина ]  и Панаева, редак
ц ія  Соврем[енника] противна. Гимнастика. Обѣдали съ  Гончаро
вымъ и Друж[ининымъ] у Клесъ, вечеромъ сидѣли у меня и 
Ковалевской. Поѣхали къ Краевскому, чему я очень радъ. —

9 Ноября. Утромъ помѣшали мнѣ Тишкевичъ и Макаровъ, 
гимнастика, обѣдалъ въ шахм[атномъ] клубѣ. Меня не хотѣли 
пустить. Все безтолковость. Половцовы. Дома диктовалъ поря
дочно Разж[алованнаго]. Книги идутъ плохо. — Вбѣжала 
дѣвка и разстроила меня, хочется. Утромъ былъ Шипулинской 
и1 успокоилъ меня. Хочется. Завтра къ Конст[антинову]

1 Зачеркнуто: разстроилъ
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о жалов[аніи]. Книгу Арсен[ьеву], въ Совѣтъ Правов[ѣдѣнія]. 
Въ Штабъ. Написать Сережѣ и Машѣ и Старостѣ.

10 Ноября. Всталъ въ 11-мъ. Ничего не успѣлъ написать, 
какъ пришелъ Балюзекъ, поѣхалъ смотрѣть квартиру къ Кол
басин[у] и на гимнастику. Успѣлъ тоже написать Сер[ежѣ], 
Машѣ и Конст[антинову]. Купилъ книгу, обѣдалъ дома, про
челъ всѣ повѣсти Тургенева. Плохо. Диктовалъ немного. 
Съ Друж[ининымъ] поѣхалъ къ О[льгѣ] Тург[еневой]. Д[ру
жининъ] стыдится за меня. О[льга] Тург[енева], право, не 
считая красоты, хуже В[алеріи]. —  Много о ней думаю. На
шелъ квартеру. Завтра переѣхать и въ Правов[ѣдѣніе]. Видѣлъ 
во снѣ вальсъ съ В[алеріей] и странный случай. —

11 Ноября. Съ утра переѣзжалъ, читалъ дрянь, льстился на 
службу, но удержался. Пошелъ къ Дав[ыдову], прочелъ рецен
зію на С. въ А и М. умно и дѣльно, поѣхалъ на квартиру. 
Оставили меня безъ сапогъ, злился. Написалъ крошечное письмо 
В[алеріи], думаю о ней очень.1 Продиктов[алъ] часа 11/2. По
ѣхалъ къ Гардееву. Съ Трусономъ пріѣхалъ домой, онъ от
совѣтываетъ жениться, славный человѣкъ. Завтра къ Кон
стант[инову], Гончарову, въ Правовѣдѣнье, въ Штабъ, при
готовить для переписки Р[оманъ] Р[усскаго] П[омѣщика].

12 Ноября. У К [онстантинова] и въ Правовѣд[ѣньи] не былъ. 
Утро писалъ scenarium немного, былъ въ Штабѣ. Отставка не 
раньше мѣсяца, у Гончарова имѣлъ глупость обѣщать обѣдать 
завтра у Кушелева. На Гимнасти[кѣ], обѣдалъ дома, написалъ 
одно Явл[еніе] Ком[едіи] и В[алеріи], о кот[орой] думаю много, 
11/2 листочка.

13 Ноября. Всталъ въ 11-мъ, писалъ 2 Явле[ніе] комедіи, на 
гимнастику, тамъ мальчикъ аристократъ, въ 4-мъ часу къ Дру
ж[инину], тамъ Гонч[аровъ], Анненк[овъ], всѣ мнѣ противны, 
особ[енно] Др[ужининъ], и противны за то, что мнѣ хочется 
любить, дружбы, а они не въ состояніи. Поѣхалъ за ними на 
извощикѣ къ Кушелеву и отбился отъ нихъ, чему былъ очень 
радъ, обѣдалъ у Клесъ, немного дорого. Оттуда заѣхалъ 
къ А[лександрѣ] П[?етровнѣ?]2 и Богъ спасъ меня, заѣзжалъ 
даже къ Ф., тоже, слава Богу, вышелъ чистъ. Дома весь вечеръ

1 Зачеркнуто: Пого
2 Может быть прочитано и И и П.
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былъ Д. Колбасинъ. Онъ честный, но едва ли хорошій чело
вѣкъ. Перечелъ переписанный Р[оманъ] Р[усскаго] П[омѣ
щика], можетъ выйти хорошая вещь. Чуть чуть подиктовалъ 
Разж[алованнаго] и дописалъ письмо В[алеріи] — очень хо
лодно. —

14 Ноября. Всталъ рано, писалъ утромъ немного Разж[ало
ваннаго]. Къ Панаеву, нагналъ тоску. Я страшно воспріимчивъ 
къ похвалѣ и порицанью. Гимнастика весело. Дома Нечаевъ, 
обѣдалъ, спалъ, ѣздилъ зачѣмъ то къ Ухт[омскому], дописалъ 
на черно Разжалованнаго. — Завтра написать Некр[асову] 
и объявить цѣну за Юн[ость] и предложить Давыдову.

15 Ноября. Ничего не сдѣлалъ изъ назначеннаго. Съ утра 
всталъ и поправилъ Разж[алованнаго], читалъ Генриха IV 
и злился на Соврем[енникъ]. Гимнастика, обѣдалъ у Боткина. 
Исторія съ Современ[никомъ], я высказалъ отчасти свое мнѣ
ніе. Читалъ Разж[алованнаго], приняли холодно, оттуда по
ехали съ Друж[ининымъ] къ Аннен[кову] и застали его играю
щимъ на органѣ, поѣхали къ Безобраз[ову]. Собраніе литер[ато
ровъ] и учен[ыхъ] противно, и безъ женщинъ не выйдетъ. По
томъ ужинали съ Анн[енковымъ] и много толковали, онъ очень 
уменъ и челов[ѣкъ] хорошій. —

16 Ноября. Всталъ поздно, цѣлый день ничего не дѣлалъ. 
Ѣ здилъ безуспѣшно къ Ковал[евскому] и въ И[нспекторскій ] 
Д[епартаментъ], на пожаръ, на гимнастику, дочелъ Генр[иха] IV . 
Нѣтъ! Обѣдалъ, спалъ, Ан[ненковъ], Боткинъ. Гугеноты, поте
рялъ деньги, ужиналъ у Louis, обѣщалъ Краевскому. Любовь, 
любовь, одно безошибочно даетъ счастіе.

17 Ноября. Съ утра переправлялъ Р[оманъ] Р[усскаго] П[омѣ
щика], растянуто жестоко. Гимнастика, обѣдалъ дома и опять 
тоже работалъ до 9 часовъ. Поѣхалъ къ Боткину, засталъ тамъ 
Друж[инина], пріятно провелъ вечеръ, я былъ добръ и скро
менъ и отъ этаго хорошо было. Спорили съ Боткин[ымъ] о томъ, 
представляетъ ли себѣ поэтъ читателя, или нѣтъ. Онъ скло
ненъ къ туманности. Д[ружининъ] б[ылъ] добродушенъ. По
лучилъ 100 р. отъ Колб[асина].

18 Ноября. Переправлялъ Разжалов[аннаго] , поѣхалъ къ Бот
кину обѣдать. Читалъ Р[оманъ] Р[усскаго] П[омѣщика]. Онъ 
далъ хорошіе совѣты, говоритъ — порядочно, пріятно болтали,
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былъ у доктора отъ боли въ ляжкѣ; пріѣхавъ домой, поста
вилъ банки, прочелъ статью Др[ужинина], пріѣхалъ Трусонъ, 
сначала было скучно, потомъ разболтались до двухъ.

19 Ноября. Съ утра лѣнился приняться. Немного написалъ 
Р[оманъ] Р[усскаго] П[омѣщика]. Получилъ письмо отъ В[але
ріи] недурное, но странно — подъ вліяніемъ работы, я къ ней 
хладнокровенъ. Гимнастика, дома обѣдалъ, отъ пива спать 
захотѣлось, написалъ В[алеріи] среднее письмо и отъ 9 до 
2  работалъ. Больше половины сдѣлано.

20 Ноября. Всталъ въ 10, написалъ немного. — Гимнаст[ика], 
обѣдалъ у Друж[инина]. Тамъ Писем[скій], к[оторый] оче
видно меня не любитъ и мнѣ это больно. Др[ужининъ] отка
зался слушать меня, и это меня покоробило, дома нашелъ 
письмо отъ В[алеріи]. Ничего новаго въ письмахъ, неразвитая, 
любящ[ая] натура. Отвѣчалъ ей, легъ въ 3. —

21 Ноября. Всталъ въ 1. Пришелъ Майковъ. Гимнастика, 
обѣдалъ у Стал[ыпина], неучтивъ б[ыл]ъ съ его женой. У Бот
кина весь вечеръ, прочелъ Р[оманъ] Р[усскаго] П[омѣщика], 
рѣшительно плохо, но напечатаю. Надо вымарывать. Зашелъ 
къ А[лександрѣ?] П[етровнѣ?] и отъ этаго противно. — 

22 Ноября. Всталъ въ 11. Хотѣлъ писать, не шло. Гимн[асти
ка]. Обѣдалъ у Панаева. Потомъ у Краев[скаго] до вечера. 
Литературная подкладка противна мнѣ до того, какъ ничто 
никогда противно не было. Написалъ Вал[еріи] письмо. Очень 
думалъ объ ней. Можетъ отъ того, что не видалъ въ это время 
женщинъ. —

23 Ноября. Всталъ въ 1. Тишкевичъ помѣшалъ, поправилъ 
немного, обѣдалъ дома.1 Поправлялъ. Получилъ милое письмо 
отъ В[алеріи], отвѣчалъ ей, думалъ объ А[лександрѣ?] П[ет
ровнѣ?] и вмѣстѣ с тѣмъ очень и очень о Вал[еріи]. Какъ хо
чется поскорѣе отдѣлаться съ журналами, чтобы писать такъ, 
какъ я теперь начинаю думать объ искусствѣ, ужасно высоко 
и чисто. —

24 Ноября. Всталъ въ 10. Переправилъ довольно много, рано 
пріѣхалъ на гимнастику, поѣхалъ къ Ловиц[?], встрѣтилъ 
Корсак[ова] и брюскировалъ его, чему очень радъ. Гимнаст[ика],

1 Зачеркнуто: Писалъ
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обѣдалъ дома, одинъ цѣлый вечеръ, читалъ, работалъ 
лѣниво. Написалъ крошечное письмецо В[алеріи]. —

25 Ноября. Всталъ въ 9, дурно спалъ опять. Поѣхалъ в ъ  звѣ
ринецъ, рано. Къ Ковалев[скому], онъ былъ милъ. Въ унив[е р 
ситет] дрянь играли. Гос[ударь] читалъ Д[ѣтство?], въ звѣ
ринцѣ барыня съ сладостр[астными] глазами. Поработалъ ут
ромъ и передъ обѣдомъ. Обѣдалъ дома, б[ылъ] милый Аннен
к[овъ] и несносный Бакунинъ. Завтра въ И[нспекторскій] 
Д[епартаментъ]. Съ ужасомъ думалъ о В[алеріи] по случаю 
мины сладостраст[ной] бар[ыни].

26 Ноября. Всталъ въ 10, писалъ, гимнастика, дома обѣ
далъ, диктовалъ У[тро] П[омѣщика] хорошо, пріѣхалъ Балю
зекъ, потомъ Дружин[инъ], легко и пріятно. Получилъ глупо-
кроткое письмо отъ В[алеріи], поѣхалъ къ О[льгѣ] Т[урге
невой], тамъ мнѣ неловко, но наслаждался прелестнымъ тріо. 
Заѣхалъ къ Панаеву, онъ нагналъ на меня тоску. —

27 Ноября. Всталъ въ 10. Получилъ письмо глупое отъ В[але
ріи]. Она сама себя надуваетъ и я это вижу —  насквозь, вотъ что 
скучно. Ежели бы узнать такъ другъ друга, что не прямо 

воспринимать чужую мысль, а такъ, что видѣть ея филіацію въ 
другомъ..... Половцевъ разсказывалъ о Бобрин[скомъ]. Живот
ное. Окончилъ П[омѣщичье] У[тро]. Гимнастика, дома обѣдъ. 
Музыка, Калошинъ, Аннен[ковъ], шлялся съ слад[остраст
ными] цѣлями, пьяная дѣвка на Н[евскомъ], въ банѣ, написалъ 
холодное письмо Валькѣ. —

28 Ноября. Всталъ поздно, игралъ. Гимнастика, ноги болятъ. 
Отставка вышла. Обѣдалъ. Поѣхалъ къ Ан[ненкову], Боткину, 
Майкову. У нее чудный голосъ — Wanderer. У Дружинина про
вели въ 4-омъ чудесный вечеръ. Взялъ еще 100 р. у1 Колб[а
сина].

29 Ноября. Пропустилъ и не помню, что дѣлалъ. Коректуры 
немного. Да, кончилъ У[тро] П[омѣщика] и самъ отвезъ къ Кра
евскому, тамъ былъ въ духѣ, споръ съ консерваторомъ. Камен
ской. Дыдышкинъ и Гончар[овъ] слегка похвалили У[тро] П[омѣ
щика]. О В[алеріи] мало и непріятно думаю.

30 Ноября. Зачѣмъ то съ утра взялъ карету, поѣхалъ къ Кон
ст[антинову]. Штатское платье еще нельзя, въ магазины, книги

1 Зачеркнуто: Ан
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ДНЕВНИКИ 5 декабря 1856 г.

купилъ, заказалъ платье, гимнаст[ика], всё болитъ, обѣдалъ 
дома, коректура Разж[алованнаго], к[оторый] плохъ.1 Опоздалъ 
къ Аннен[кову] и къ Др[ужинину] и къ Щербат[ову]. Заѣхалъ 
къ А[лександрѣ] П[?етровнѣ?], засталъ тамъ Яковл[ева]. 
Судьба спасла меня — я былъ на волоскѣ. — Получилъ страхо
вое и милое письмо отъ В[алеріи]. Государь читалъ Д[ѣтство] 
и плакалъ. —

1 Декабря. Всталъ въ 11, записалъ день и игралъ до гимна
стики. Рука очень болѣла, обѣдалъ дома, дочелъ Carmen — слабо, 
французско, получилъ письмо отъ Тургенева и послалъ ему. 
Заснулъ, пришелъ Полонской, смѣшонъ, Боткинъ, съ нимъ 
въ Гугенотовъ, просто нехорошо. Написалъ письмо В[алеріи], 
хорошее, ни тепло, ни холодно, и письмо Каткову. Завтра на
писать письма Тет[инькѣ], Ник[олинькѣ], Сер[ежѣ], съѣздить 
къ Шевичъ, къ Оболенск[ому] и къ Стал[ыпину].

2 Декабря. Разжалов[аннаго] не пропускаютъ. Поѣхалъ 
въ Университетъ. Симфонія прелестна. Къ Стал[ыпину], онъ 
скученъ. Къ Боткину, къ Дюссо обѣдать. Вечеръ сиделъ съ Бот
кинымъ, Дружин[инымъ] и Анненк[овымъ]. Пріятно, денегъ 
издержалъ много, къ Шевичъ написалъ. —

3 Декабря. Ничего не пишу — читалъ Мериме — хорошо, 
думаю комедію. Гимнаст[ика], хорошо не болитъ. Обѣдалъ 
дома заснулъ, б[ылъ] у Шевичъ, скучно, игралъ. У Боткина, 
Пан[аевъ] хвалитъ Юн[ость] очень. Пріятно, доправи[лъ] ко
ректуры Разж[алованнаго].

Давыд[ову] — счетъ.
Панаеву — условіе.
Письма — Сережѣ и Т[атьянѣ] А[лександровнѣ].
4 Декабря. Ничего не писалъ — обѣдалъ у Боткина, злился 

на Даля —  нехорошо. Шлялся по Мещ[анской?] — нехорошо, 
дома читаю прелестную Об[ыкновенную] Ист[орію], нездоро
вится.

5 Декабря. Утро читалъ О[быкновенную] И[сторію], к[оторую] 
послалъ В[алеріи]. Написалъ С[ережѣ] и  тет[инькѣ]. Поправилъ 
Разжал[ованнаго], гимнастика, у Шевичъ слушалъ дурной раз
сказъ, у Дружин[ина] пріятно, объяснился съ Панаевымъ.

1 Зачеркнуто: Поѣ
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Къ Блудовымъ.
Въ Штабъ. —
Писать Ник[олинькѣ] и Машѣ
6 Декабря. Оставилъ карточки Блудовымъ и Устинов[у], 

обѣдалъ у Дюсо съ Половцовыми. Ушелъ, побѣжалъ за д[ѣв
кой], былъ у А[лександры] Н[иколаевны], слава Богу, ничего. 
Получилъ 2 милыхъ, но грустныхъ письма отъ В[алеріи], былъ 
у Устин[овыхъ], играли дурно, была Ш[евичъ], ужиналъ съ 
Брем[?еромъ] у Стал[ыпина].

7 Декабря. Всталъ поздно, написалъ письмо В[алеріи], гим
настика, обѣдалъ дома, прочелъ Бѣд[ную] Нев[ѣсту], просто 
слабо. Хороша его любовница. Былъ въ циркѣ, ужиналъ неиз
вѣстно зачѣмъ у Дюсо. Прочелъ 2-ю статью Дружин[ина]. Его 
слабость, что онъ никогда не усумнится, не вздоръ-ли это все.

8 Декабря. Всталъ въ 11, ѣздилъ дѣлать покупки и въ Штабъ. 
Гимнастика. Обѣдалъ дома, прочелъ чудесную Tolpatch. По
ѣхалъ въ Comto Оrі. Отлично. Сидѣли у меня1 Ан[ненковъ], 
Ботк[инъ] и Долгорук[овъ]. Завтра къ Констант[инову].

9 Декабря. Всталъ поздно, всё безсонница, былъ скучный 
Тишкевичъ. Пошелъ къ Констант[инову], засталъ Нечаева, по
томъ шлялся до обѣда у Дюсо. Спалъ, читалъ немного Auer
bach’a, и у Щербатова. Краснок[уцкій] г[....], да и весь вечеръ 
нескладный. Щерб[атова] характеръ, похожій на Мит[инь
кинъ], перемѣнчиво нѣжно-кротк[ій] и способный на жесто
кость. Методистъ. —

10 Декабря отъ 2 до 8 ч. утра чита[лъ] чудесную Befehle 
Auerbach’a, разбудилъ меня Ольхинъ, жестокій дуракъ съ слад
кими глазками. Переправлялъ Юность. Гимнастика. Валетка 
озлился. Обѣдалъ у Дон[она]. Друж[ининъ] былъ великъ. Въ 
Графѣ Ори чудо. Къ Шевичъ, тамъ пріятно. Отъ В[алеріи] по
лучилъ оскорбленное письмо и къ стыду радъ этому.

11 Декабря. Читалъ Лира, мало подѣйствовало, гимнастика, 
обѣдалъ дома. Къ Боткину —  тамъ засталъ Анненк[ова] и Дру
ж [инина], ужиналъ. Мнѣ очень грустно.

12 Декабря. — Утромъ поправилъ Юности первую тетрадь, 
написалъ послѣднее письмо В[алеріи], гимнастика, обѣдалъ

1 Зачеркнуто: Нехл
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одинъ у Дюсо. Къ Боткину, дома мечталъ, къ Дружинину — 
пріятно. П[анаевъ?] нехорошъ. Мнѣ очень грустно. Видѣлъ во 
снѣ рѣзню на полу. И коричневую женщину на груди, она, на
клонившись, голая, шептала.

13 Декабря. Всталъ поздно, едва успѣлъ переправить тет
радку Ю[ности] и отпустить Майкова, какъ ужъ было пора 
въ гимнастику. Обѣдалъ у Сталыпина, съ Ковалев[скимъ], обра
щался свысока — нехорошо. Не засталъ Тург[енева] и Бот
к [ина] и вечеръ провелъ у Безобраз[овыхъ]. Она женщи[на], 
и потому пріятно съ ней быть. —

14 Декабря. Безсонница до 6 часовъ. Пришелъ Зубковъ, по
правилъ тетрадку, пошелъ въ гимнастику, обѣдалъ у Бот
кина, пріятно болталъ вечеръ у Майкова, заѣзжалъ въ 5[?] б. 
и наконецъ у. — Скотина!

15 Декабря. Разбудила А[лександра] Н[иколаевна]. Я у. ее 
и она унесла 25 р. с. На гимнастику очень опоздалъ, перепра
вляя 3 тетр[адь] Ю[ности]. Голова болитъ, обѣдалъ у Дюсо 
съ Тишкевич[емъ].1 Донъ Жуанъ. Поэти[ческая] вещь очень. 
У меня Ботк[инъ], Аннен[ковъ], Стал[ыпинъ], Бремеръ и 
Писем[скій]. Этотъ гадокъ. Оправдывался. Аннен[ковъ] пре
лестенъ.

16 Декабря. — Всталъ въ 1/2 3-го, свѣжъ, пошелъ къ Кова
л[евскому], взялъ матер[ьялъ] для ист[оріи], обдѣлалъ дѣло 
Б-й Зуб[кова]?, къ Боткину, у него продержалъ коректуры и 
пріятно болталъ, къ Дружин[ину], отъ него къ А. Толстому. 
Прутковщина. Его мать добродушно-лихая, славная госпожа.

17 Декабря, проснулся въ 11, сталъ поправлять 3 тет
р[адь], принесли перемаранныя коректуры духовной цен
зур[ой]. Пошелъ на гимнастику, очень былъ въ духѣ. Упалъ. 
У Боткина обѣдалъ, не похвалилъ его статью, онъ злился. По
томъ къ Тургенев[у]. Лиръ прелестенъ. Но съ О[льгой] А[л ек 
сандровной] мнѣ все неловко, виноватъ Ваничка. — Завтра 
ѣхать къ Іоанну и написать Ник[олинькѣ], тетиньк[ѣ] и Ва
л[еріи].

18 Декабря.2 Разбудили меня въ 11. Поѣхалъ къ О[тцу] 
Іоан[ну], стерва! Къ Панаеву, тамъ Чернышевск[ій], милъ. На

1 Зачеркнуто: Театр
2 Зачеркнуто: Просн
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гимнастикѣ плохо [?]. У Панаева обѣдалъ, Боткинъ въ вос
хищеньи отъ Юности, у меня Стал[ыпинъ], Полонской, Дру
жин[инъ], Анн[енковъ], Ботк[инъ], Панаевъ, Жемчужник[овъ], 
Толстой. Ѣ здилъ къ Блудову. Съ Вязем[скимъ] неловко. Кова
лев[скій] дичится. Дома[?] ужиналъ съ Жемч[ужниковымъ], 
Толст[ымъ] и Стал[ыпинымъ]. Я много трачу денегъ. Завтра 
къ Вяземскому.

19 Декабря. Всталъ поздно, едва успѣлъ поправить одну 
тетрадку. Гимнастика. Обѣдалъ у Сталып[ина], скучно. Глупой 
водевиль. Вечеръ у Дружин[ина]. Стаховичъ.

20 Декабря. Безсонница, нездоровится. Получилъ милое 
письмо отъ Тург[енева]. Ѣ здилъ къ Вяземскому, хорошо. Гим
настика, обѣдалъ съ однимъ Боткинымъ, вечеръ у Безобразова. 
Смѣхунъ во время комедіи, ужиналъ съ А[нненковымъ] и Дру
ж[ининымъ].

21 Декабря. Всталъ въ 1/2 8 и занялся коректурами и музы
кой до двухъ. Гимнастика. Обѣдалъ у Боткина,1 наша компа
ния, Анненк[овъ] ужасно милъ. Написалъ письма Тург[еневу] 
и по два слова Ник[олинькѣ], тет[инькѣ] и Машѣ. Поѣхалъ 
къ Стаховичу —  фрейлина, maison militaire.2 Пріѣхалъ до
мой въ 12-мъ и заснулъ. —

22 Декабря. Всталъ въ 10. Занимался коректурами, гимна
стика, обѣдалъ на хлѣбахъ, поправлялъ Юность. Поѣхалъ 
въ Italina in Algieri, плохо. Пріѣхалъ домой въ 11, хочу 
спать. —

23 Декабря. Поѣхалъ къ Ковал[евскому], въ университетъ 
(Haidn’a чудная симфонія), въ тииографію. Обѣдалъ у Бот
[кина] вечеромъ, поѣхалъ было къ Щербатов[у], онъ уѣхалъ. —

24 Д . Къ Бакун[ину], Анненк[ову], Колб[асину], гим
настика. Обѣдалъ у Б[откина]. Ѣ здилъ къ Вяз[емскому] по 
цензурнымъ дѣламъ, хотѣлъ ѣхать къ Жемчуж[никову], но 
позвалъ Сталып[инъ] на музыку, и мы съ Б[откинымъ] насла
ждались. —

25 Декабря. Всталъ поздно, цѣлое утро ничего не дѣлалъ 
путнаго. Пошелъ ходить, зашелъ въ Каз[анскій| Соборъ. Обѣ
далъ у Боткина. У О[льги] А[лександровны], она мила очень.

1 Зачеркнуто: большая к
2 [военный дом.]
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У Дюсо ужиналъ съ Труб[ецкимъ], Ланск[имъ], Мак[аровымъ] 
и Ушаковымъ!!! Редеръ. —

26 Декабря. Гулялъ, обѣдалъ у Сталыпина, вечеръ у Турге
нева.

27 Декабря. Гимнастика. Утро Трусонъ, Без[образовъ], 
Сал[тыковъ]. Обѣдалъ у Боткина, гости и Ѳеоф[илъ] Толстой. 
Въ театръ французской, вечеръ у Безобразова, хорошенькая 
Салт[ыкова].

28 Декабря. Всталъ поздно. Все думалъ о комедіи. Вздоръ. 
Гимнастика. Получилъ свидѣтельство. Обѣдалъ у Шевичъ. 
Блудовъ стерва. Вяземской запретилъ послѣднюю главу. Отъ 
Некрасова письмо. Неожиданно поѣхалъ къ Дружин[ину]. Не 
кончилъ коректуру, пришли наряженные.

29 Декабря. Всталъ поздно, получилъ длинное письмо отъ 
В[алеріи], это мнѣ было непріятно. —  Гимнастика. Злился дома. 
Обѣдалъ у Ботк[ина]. Нелѣпость и невѣжество цензуры ужасны. 
Былъ у Лажечн[икова], онъ жалокъ. Дома музыка. Безоб[ра
зовъ], Бак[унинъ], Стал[ыпинъ], Ботк[инъ], Друж[ининъ], 
Анненк[овъ]. Хорошо было. Нервы мои убиты до сихъ поръ.

30 Декабря. Университетск[iй] концертъ. Meeresstille.1 От
лично. У Ковалев[скаго]. Онъ дипломатъ, лгунъ, обѣдалъ 
у Б[откина]. Съ нимъ вечеромъ у меня, потомъ шлялся съ  Гар
деевымъ скучно, шампанское. —

31 Декабря. Бакунинъ, гимнастика, обѣдъ, у Сталыпина 
музыка довольн[о].

1 [Тишь на море]

107



1 Января. [Петербург.] Всю ночь спалъ дурно. Эти дни слиш
комъ много слушалъ музыки. Проснулся въ 12-мъ часу, полу
чилъ сухое, но милое письмо отъ Тургенева. Написалъ письмо 
Вал[еріи], короткое и сухое, и Некрасову, кот[орое] посылать 
мнѣ отсовѣтал[и]. Перевелъ сказочку Андерсена. За обѣ
домъ у Боткина прочелъ ее, она не понравилась. Отъ Некра
сова получилъ письмо Б[откинъ], онъ лестно вспоминаетъ 
обо мнѣ. Болтали пріятно, я пошелъ къ О[льгѣ] Т[ургеневой] 
и у нея пробылъ до 12-го часа. Она мнѣ больше всѣхъ разъ 
понравилась. Едва удержался, чтобы не ѣхать въ маскарадъ. —

2 Января. Всталъ поздно, пошелъ на гимнастику, от
туда обѣдать къ Боткину, отъ него съ Анненк[овымъ] къ Дру
ж[инину], и у него написали проэктъ фонда. — Утромъ читалъ 
Бѣл[инскаго], и онъ начинаетъ мнѣ нравиться. —  Страшная 
головная боль. —

3 Января. Очень поздно всталъ, прочелъ прелестную 
статью о Пушкинѣ и поѣхалъ къ Блуд[овой] и Ш[евичъ?], 
первую не засталъ, вторая почти отказала участіе въ театрѣ. 
Гимнастика. Обѣдалъ у Боткина. Отъ него къ Толстому. Онъ 
милая, дѣтски мелко-поэтическая натура. Отъ него въ 10-мъ 
часу къ Краевскому и въ 12-мъ въ маскарадъ. Сначала очень 
скучно, потомъ за ужиномъ съ Стал[ыпинымъ] и Стах[овичемъ] 
подошла ко мнѣ, мил[ый] ротъ. Долго я  его просилъ; онъ по
ѣхалъ со мной, насилу согласился, и дома у меня снялъ маску. 
Двѣ капли воды А[лександринъ?] Д[ьякова?], только старше и 
грубѣе черты. Я отвезъ ее домой и цѣлую ночь и другой 
день чувствовалъ въ себѣ бывшее счастье. —

4 Января. Всталъ во 2-мъ часу. Статья о Пушкинѣ — чудо. 
Я только теперь понялъ Пушкина. Гимнастика. Обѣдалъ у Боткина
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съ однимъ Панаевымъ, онъ читалъ мнѣ Пушкина, я пошелъ 
въ комнату Б[откина] и тамъ написалъ письмо Тург[еневу], 
потомъ сѣлъ на диванъ и зарыдалъ безпричинными, но блажен
ными, поэтическими слезами. Я рѣшительно счастливь все это 
время. Упиваюсь быстротой моральнаго движенья впередъ 
и впередъ. Вечеромъ былъ у Друж[инина], у Писемскаго и, 
противъ чаянія, провелъ вечеръ пріятно, его жена славная 
женщина, должно быть.

5 Января . Всталъ въ 1-мъ часу. — Пошелъ къ О. Тол
стому, познакомился съ Улыбышевымъ, съ дуру отказался отъ 
знакомства съ Бозіо. Обѣдалъ у Толстого. Мнѣ легко съ ними. 
Дома пропасть народа, Писемскаго Барыня не произвела эфекта 
и музыка мнѣ не слишкомъ. — Потомъ поѣхалъ въ б. Стал[ы
пинъ] прелестенъ. Грустное впечатлѣніе. Скрыпачь. —

6 Января. Всталъ въ 12 часу съ головной болью, у меня 
сидѣлъ Бак[унинъ], игралъ съ нимъ и съ нимъ и съ Колб[аси
нымъ] пошелъ къ Боткину. Извѣстіе о освобожденіи крестьянъ. — 
Пошелъ къ Тургеневымъ, О[льги] не видалъ, старичокъ язвилъ 
меня. Обѣдалъ у Ботк[ина], разболтались про верховую ѣзду. 
Я больше и больше люблю ихъ. Пошелъ къ себѣ, въ 9 часу 
пришла А[лександра] П[?етровна?], очень хорошо. У Щерба
това скука. Я сказалъ про Бѣл[инскаго] дурѣ —  Вяз[емской]. 
Сухомлиновъ очень хорошая натура. Ужинали съ Друж[ини
нымъ] и Анненк[овымъ] очень пріятно. —

7 Января. Всталъ почему-то въ 7 часовъ и до 2-хъ ничего 
не писалъ, хотя и намѣревался, только читалъ и разыгрывалъ. 
На гимнастикѣ торжество Маіора, стоившее мнѣ 5 рублей, 
не удалось. Толки объ указѣ вздоръ, но въ народѣ волненіе. 
Обѣдалъ дома хорошо. Спалъ. У Сталыпина, нерасположенъ 
былъ слушать музыку, нервы тупы. — Исторія Кизиветера 
подмываетъ меня. —

8 Января. Помянутъ мое слово, что черезъ 2 года кре
стьяне поднимутся, ежели умно не освободятъ ихъ до этаго 
времени. Проснулся, славная погода, первое лицо встрѣтилъ 
Кизиветера. Послѣ гимнастики поѣхалъ1 къ Албрехту и за 
скрипкой. Засталъ Друж[инина] въ дыму, больше никто не

1 Зачеркнуто: дом
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приш е л ъ  обѣдать. Удивительно, что мнѣ съ нимъ тяжело съ 
глазу на глазъ. Приш е л ъ  Киз[иветеръ]. Онъ уменъ, геніаленъ 
и здравъ. Онъ геніальный юродивый. — Игралъ прелестно. 
Зашла А[лександра] П[?етровна?]. Понравилась всѣмъ очень. 
Колбасинъ сидѣлъ, славный малый.

9 Января .  —  Утро гимнастика, до гимнастики началъ пи
сать съ удовольствіемъ. Пріѣхалъ Ө. Толстой, сукинъ сынъ! 
Обѣдалъ у Боткина, Галаховъ воняетъ табакомъ и указкой. 
Вечеръ у Писемскаго. Филиповъ сладкой плутъ, мещанинъ. —

Дома. А[лександра] П[?етровна?], чудесный вечеръ, она ум
ница и пылкая дѣвочка.

10 Января. Гимнастика. Получилъ паспортъ и рѣшился ѣхать. 
Взялъ денегъ у Панаева. Обѣдали у меня Брем[еръ], Труcонъ 
и  Сталыпинъ. Хорошо. Пришелъ Кизиветеръ, ужасно пьянъ. — 
Игралъ плохо. У Устиновыхъ дамскіе разговоры о брильянтахъ 
Морни. Ужасно! Генералъ кричалъ при музыкѣ, дома Кизи
ветеръ спящій — трупъ, Ботк[инъ], Панаевъ, 3 брата Жемчу
ж[никовыхъ]. Левъ славный — горячая натура. Пріѣхалъ 
Стал[ыпинъ], Горчак[овъ] и Бремеръ. Г[орчаковъ] сошелся съ 
К[изиветеромъ]. Кизиветеръ глубоко тронулъ меня. —

11 Января. Опоздалъ на чугунку, разбудилъ Колбасина, 
пришелъ Чернышевской, уменъ и горячъ. Гимнастика, одинъ 
обѣдалъ дома. Спалъ. Разбудилъ Кавелинъ, къ которому я 
заѣзжалъ. Пылокъ и благороденъ, но тупъ. Потомъ Колбасинъ 
и Давыдовъ, у к[отораго] я взялъ 800 р. Она не пришла и мнѣ 
это грустно.

[12 января, по дороге в Москву.] 12 Января. Я выѣхалъ 
въ 9. Пришла [Александра] П[?етровна?], милая дѣвочка. 
Дорòгой забавный изобрѣтатель е[.....], поцѣлуй въ ручку, 

п левокъ на руку, пахабные разговоры. Три1 поэта. 1) Жемчуж
никовъ есть сила выраженія, искра мала, пьетъ изъ другихъ. 
2) Кизиветеръ, огонь и нѣтъ силы. 3) Художникъ цѣнитъ и того 
и другаго, и говорить что сгорѣлъ. —

Путешествіе все отрывочными предложеніями и не обращаясь 
съ читателемъ за панибрата. И путеш[ествіе] поэтическое, какъ 
бы сентиментальное, что очень умно. Въ пут[ешествіи] établissement

1 Начиная со слова: Три и кончая словами: самъ заплакалъ. написано 
карандашом.
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pour dormir debout1 и дѣтской хохотъ, хотя и измучено. 
Полякъ руководится знаніемъ языка — chapeaux beaux, atmo
splièré jolie.2  —  Русской купецъ въ кунтушѣ и бритой. 
Нисколько не оторванъ, а только бритый и въ кунтушѣ. Ежели 
ограничивать чисто русскихъ классомъ землевладѣльцевъ — 
къ нему нельзя присоединить Малороссию, Бѣлоруссію, Чух[он
цевъ], Татаръ, Мордву и т .д . Что же останется? — Писать, не 
останавливаясь, каждый день: 1) О[тъѣзжее] П[оле], 2) Ю[ность] 
2-ю п[оловину], 3) Б[ѣглеца], 4) К[азака], 5) П[ропащаго], 
6) Романъ женщины — «тогда орѣхи, когда зубовъ у бѣлки нѣтъ».  
Любитъ и чувствуетъ себя въ правѣ тогда, когда уже даетъ 
слишкомъ мало. 7) Комедія. Практической человѣкъ, Жоржъ 
Зандовская женщина и3 гамлетъ нашего вѣка, вопіющій боль
ной протестъ противъ всего; но безличіе[?].

Николаевской мущина — офицеръ и женщина. К. Н. А[лексан
дрин] Оболенская. Путешественникъ французъ пристально смот
ритъ на незначущее обстоят[ельство] и тотчасъ же записы
ваетъ  —  Русской добросовѣстн[ый] художникъ въ  концѣ злится 
на того, к[оторый] видитъ притворство, и на Жемчужн[икова] 
и говоритъ : то[тъ], кого мы видимъ въ сопляхъ, царь и великъ, 
онъ сгорѣлъ, а ты не сгоришь. Говорятъ, Севастоп[ольскіе] 
герои всѣ тамъ остались и здѣсь герои не всѣ. Даръ огром[ный], 
надо осторожно обращаться съ нимъ, сожжешь другихъ и себя, 
и самъ заплакалъ.

При барышнѣ. — Повѣсть Григор[овича] дрянь. —
[13 января. Москва] 13 Января. Спалъ до 2-хъ. Поѣхалъ къ 

Машѣ. Она грустна, одинока. — Полина тщеславная 60-ти 
лѣт[няя] дѣвочка. Поѣхалъ въ клубъ, спорилъ о Гран[овскомъ] 
съ Черкаскимъ, сухой діалектикъ. —

14 Января. Костинька свѣжѣе. У Перф[ильевыхъ] не засталъ. 
У Аксакова очень мнѣ были рады. У Яков[левой] скучалъ 
невыносимо до пріѣзда Маши. Опять къ Аксак[овымъ]. Тупы 
и самолюбивы. Вечеръ у Маши, читали Пушкина.

1 [приспособление, чтобы спать стоя, — выражение, употребляемое 
для обозначения скуки.]

2 [прекрасные шляпы, красивая атмосфера.]
3  Зачеркнуто: запасный

1 1 1
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[18 января] 15 Января. 16. 17. 18.1 Не помню по днямъ. Тяго
тился одиночествомъ, праздностью и отсутствіемъ женщинъ. 
Пріѣхалъ Сережа.2 Много говорили легко и хорошо. Сестра 
Б [улгакова] милая женщина, но я не сой[дусь] съ ней. У Сухо
тина пахнетъ моей одной истинной л[юбовью]. В[алерьянъ?] 
гадокъ рѣшительно. —

19 Января. Проснулся въ 10. Болтали К[остинька?], С[ережа?] 
и Кель. Музыка все не устраивается. Пошли къ Булгакову. 
Его отецъ отвратительный аристократъ. Обѣдалъ у Шевалье, 
Сух[отинъ], Сер[ежа], Кашкинъ и Мухановъ и Обол[енскій]. 
Хорошо пили. Поѣхалъ къ Машѣ. Обол[енскій] поздно заѣхалъ 
на балъ. Я не танцовалъ. Много хорошенькихъ женщинъ. 
И весело, ежели бы не приструнила Растопчина. —

[25 Января] 20, 21, 22, 23, 24, 25 Января. Чтеніе у С. Т. 
Аксакова. Дѣтство, прелестно!  Балъ у Нарышкиныхъ,3 т[ан
цовали] 2 кадр[или], скучно. Балъ у Воейковыхъ. Муромцова 
чахоточна —  пріятно. Остров[скаго] Дох[одное] Мѣсто лучшее 
его произведенiе и удовлетворенная потребность выражен[iя] 
взяточнаго міра. Самолюбіе невозможное. Менгденъ замѣча
тельная женщина. Вечеръ у Сушковыхъ. Тютчева мила. —

30.4 Тихо — всѣ на солнцѣ говорятъ въ дѣлѣ. Онъ разсказы
ваетъ свою исторію и ночь въ театрѣ, к[оторая] его потревожила 
въ разсудкѣ. — Онъ боится всѣхъ и стыдится — виноватъ. — 
Онъ запутался въ жизни, такъ что боится возвратиться, одно 
спасенье забыться. Въ то время какъ онъ пробуетъ, онъ разска
зываетъ исторію. Послѣдній вечеръ — художникъ видитъ его 
съ поэтической точки. Другой подозрѣваетъ его. Я прошу его 
опомниться. — Нѣтъ прекрасно wie schön! —5

[28 Января] 26, 27, 28. Григоровичъ пріѣхалъ. У Оболенскаго 
чудный вечеръ. Съ Менгденъ неловко наединѣ. Я несовсѣмъ. 
70 opus6 чудо! — Обѣдъ у Черкасскаго, онъ хорошій чело
вѣкъ — полезный. — Вечеръ у Менгденъ, ужасно пріятно. 28. 
Гимнастика, обѣдъ у Машиньки, В[алерьянъ] злился. Я не 
поѣхалъ, у Сухотина чуть не заснулъ. —

1 Зачеркнуто: 19
2 Зачеркнуто: Намъ
3  Зачеркнуто: скука
4 Начиная с: 30. и кончая: на порогѣ любви. — написано карандашом.
5 [ как прекрасно!]6 

[произведение]
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[29 января. В  дороге.] 29 Января. Утро дома,1 визитъ 
къ Аксаков[ымъ], къ теткѣ[?], обѣдъ у Шевалье. Поѣхалъ, 
гадко сидѣть, спутники французы и полякъ. Я не довольно 
самостоятеленъ, однако обдумалъ много Пропащаго. Ѣдемъ 
30, 31 . —

[2 февраля.] 1 , 2 Февраля. Тоже самое. —
3 Февраля. Indigestion,2 холодъ скука, моральная усталость. 

Кажется, что Пропащій совсѣмъ готовъ. Вспомнилъ постыдную 
нерѣшительность насчетъ бумагъ къ Г[ерцену], к[оторыя] 
принесъ мнѣ присланный по письму Колбасина Касаткинъ. 
Я сказалъ объ этомъ Чичерину, и онъ какъ будто презиралъ 
меня. Хочу написать письмо М-llе Vergani, доказавъ, что вино
ватъ не я, si виноватъ il y a,3 и письмо Менгденъ, очень хочется.— 
Она прелесть и какія могутъ быть отрадныя отношенія. Отчего 
съ сестрой я не нахожу такого наслажденія? Можетъ, вся пре
лесть состоитъ въ томъ, чтобы стоять на порогѣ любви. —

[4 февраля. Варшава.] 4 Февраля. Я пріѣхалъ, и солнушко 
только взошло, сбоку окрашивая стѣну дома. Ен. встаетъ, 
убирается. Quelle heure fait il?4 — Нѣтъ это ужъ слишкомъ.

[9/21 февраля. Париж.] 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Февраля.
21 н[оваго] с[тиля] . Все время в ъ  дорогѣ. Путаница въ головѣ 

и въ запискахъ. Нынче пріѣхалъ въ Парижъ. Я одинъ — безъ 
человѣка, самъ все дѣлаю, новый городъ, образъ жизни, отсут
ствіе связей и весеннее солнышко, которое я понюхалъ. Непре
мѣнно эпоха. Акуратность и прежде всего каждый день хотя 
4 часа5 уединенія и труда. Не могъ сойтись съ Турген[евымъ] и 
Некрасов[ымъ]. Много издерж[алъ] денегъ, ничего ровно не 
видалъ. Поносъ. — Завтра съ утра непремѣнно работаю. — 
Былъ au bal de l ’opera.6 Бѣшенство. Les trois pruneaux. 
Франц[узскій] Давыдовъ, стиснувши зубы, весь — драма на 
языкѣ. Капуцинъ: donnez moi à boire7 —  басомъ. —  Турге
невъ мнителенъ и слабъ до грустнаго. Некр[асовъ] мраченъ.

1 Зачеркнуто: Обѣдъ
2 [Расстройство желудка,]
3 [если есть виноватый,]
4 [Который час?]
5 Зачеркнуто: одиночество
6 [на балу в опере.]
7 [угостите меня вином]
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[10/22 февраля.] 14/22 Февраля. Всталъ поздно, въ ушахъ 
все шумъ, въ комнатахъ холодъ; однако написалъ, хотя коро
тенькія, но 3 письма; пошелъ шляться.  Тургеневъ и Нек[ра
совъ] пошли зачѣмъ-то въ тиръ. Грустно даже сдѣлалось. Я 
отбился отъ нихъ, шлялся одинокъ, но не скученъ, — нашелъ 
квартиру —  206! Странно. Обѣдалъ съ ними, все грустно, 
проводилъ Н[екрасова]. Тургеневъ дитя. Потомъ довезъ меня 
Орловъ въ театръ, притворяющійся аристократъ. Смѣшно. 
Зачѣмъ подошелъ къ Горч[акову]. Гадокъ ужасно. Домой 
пришелъ усталый и пустой. —

[11/23 февраля.] 15/23. Всталъ поздно, копался долго дома съ 
порядкомъ, поѣхалъ къ банкиру, взялъ 800 франковъ, сдѣлалъ 
покупки и перешелъ. Былъ у Львова, она мила — русская. 
Читалъ рѣчь Наполеона съ неописаннымъ отвращеніемъ. Дома 
началъ немного путешествіе и обѣдалъ. Бойкая госпожа, замеръ 
отъ конфуза. Театръ Précieuses ridicules и Avare — отлично. 
Vers de Vergile невыносимая мерзость. —

121/24 Февраля. Всталъ въ 8, написалъ листокъ, завтракалъ, 
немного сошелся съ сосѣдями. Орловъ былъ у меня зачѣмъ-то. 
He-то, какъ говоритъ Анненковъ. Учитель Англійскаго — пой
детъ. Турге[невъ] зашелъ и убѣжалъ. Пошелъ ходить и на гим
настику. Наполе[онъ] въ красной курткѣ, съ барабаномъ. — 
Обѣдалъ — Фицжемсъ ничего. Музыкантша плохая. Театръ. 
Les fausses confidences Marivaux, прелесть элегантности. Plessy.2 
Le malade imaginaire съигранъ прелестно.

133/ Февраля. Всталъ рано. Учителя заняли4 все утро. Я не 
довольно прилеженъ. Въ 4-мъ часу пошелъ къ Тургеневу и 
съ нимъ обѣдалъ и были у Волкова. — Т[ургеневъ] гибнетъ. 
Волк[овъ] чортъ знаетъ что такое. — 

за 145/26. Всталъ въ 9, всё усталый. Только началъ готовить 
англійской урокъ, какъ пришелъ учитель. Онъ плохъ. Чуть 
чуть и плохо пописалъ Пр[опащаго]. Пришелъ Тург[еневъ], 
съ нимъ обѣдалъ и краснѣлъ, пришелъ Плетневъ, очень б[ылъ]

1 Цыфра: 2 переправлена из: 6.
2 В оригинале Р lесу
3 Цыфра 3 переправлена из 7.

5 Цыфра 4 переправлена и з 8.
4 Зачеркнуто: много
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д н е в н и к и  19/3 марта 1857 г.

пріятенъ. Пошли къ Труб[ецкимъ]. Она Л. А. въ Парижѣ, онъ 
тупецъ, она милая дѣвочка, только не въ моемъ вкусѣ. — 
Потомъ пошелъ къ Тургеневу и легко и пріятно болталъ съ 
нимъ до часу. —

15/27 Февраля. Всталъ въ 10. Цѣлое утро (до 2 т. е.) италъ[ян
скій] языкъ. Пописалъ страничку, пошелъ ходить къ Т ург[е
неву], къ Плетневу. Обѣдалъ у Труб[ецкихъ] и б. ж. Вечеръ 
у Львова. Она очень мила. —

16/28 Февраля. Всталъ въ 10, сплю лучше. Тотчасъ пришелъ 
Англ[ійскій] учитель. Плохо идутъ съ нимъ занятія. Откажу.  
Потомъ Орловъ; читалъ Honorine; талантъ огромный. Поѣхали 
въ Sorbonne. Мелко. Остроуміе о Плиніѣ. Ходилъ пѣшкомъ. 
Обѣдалъ дома. Мнѣ Fitz James ничего, а Испанская графиня 
прелесть. Colongues съ братомъ и польками, отсутствіе смысла 
музыкальнаго. Я танцевалъ даже. Обѣщали познакомить съ 
М-llе Brohan.

17 Ф/1 М . Всталъ поздно, не завтракалъ, поѣхалъ къ Brohan. 
Дѣвица съ сыномъ, хватаютъ ее за руки. P. Dupont, красный 
и славная натура. Оттуда1 сдѣлалъ визиты Щ[ербатовымъ] и 
Х[люстинымъ], не заставъ ихъ дома. Обѣдалъ съ Тургеневымъ 
и было легко, онъ просто тщеславенъ и мелокъ. Въ Question 
d ’argent. Плохо очень.

18/2 М . Всталъ поздно. Италь[янскій] учитель.2 Завтра
калъ дома. Къ Трубецкимъ. Парижской Блудовской салонъ. 
Grätchen Мельгунова. Oppenheim. Гуроялитцынъ [?] красный, 
обѣдалъ съ Тург[еневымъ] и Oppenh[eim].3 Вечеръ къ Львову, 
его племянница славнѣйшая бар[ышня] и вообще пріятно. 
Одоевск[ій] Алексѣевъ камергеръ. Потомъ пошелъ къ Тург[е 
неву], засталъ тамъ придворно цѣлующаго Орлова. Т[ургеневъ] 
плаваетъ и барахтается въ своемъ несчастіи. —

19/3 М . Утро дома до 2. Получилъ п[исьмо] отъ В[алеріи]. 
У Garnier — философъ, послѣдователь Декарта. Шлялся до 5. 
Обѣдалъ дома. Противный Англичан[инъ]. Съ Тург[еневымъ] въ 
концертъ, прелестный тріо и Віардо. Delsarte. Поднялъ на 
улицѣ... У Тургенева грустно.

1 Зачеркнуто: домой, заходилъ зa [1 неразобр.] и былъ au salon Colon
gues: стерва Итальянской

2 Зачеркнуто: обѣдалъ
3 В подлиннике: Openheim
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20/4 марта 1857 г. д н е в н и к и

20/4. Едва протвердилъ, пришелъ Итал[ьянскій] учитель. 
Потомъ Орло[въ], съ нимъ de Loménie, Malherbes[?] ужасъ! 
У Хлюстиной, холодна. Съ Турген[евымъ] ходилъ, онъ тяжелъ 
и скученъ. Опоздалъ къ Трубецкимъ, за обѣдомъ болталъ, 
потомъ пришелъ — Ulbach и 3 часа говорилъ, потомъ ушелъ. У 
Турген[ева] прочелъ прелестное п[исьмо] Чичер[ина] и сидѣлъ 
съ Т[ургеневымъ] часа три пріятно.

21 Ф/5 Марта. Всталъ поздно, сердитой. Скоро пріѣхалъ 
Орловъ и съ нимъ поѣхалъ къ St. Marc Girardin, записалъ его 
лекцію, встрѣтилъ тамъ Плетнева и Стасюлевича и съ ними 
гулялъ. Зашелъ къ Львов[ымъ], и княжна такъ мила, что я 
вотъ ужъ сутки чувствую на себѣ какой то шармъ, дѣлающій 
мнѣ жизнь радостною. Съ Г[еоргіемъ] Льв[овымъ] гулялъ, 
обѣдалъ дома, утѣшалъ все общество предсказаніями, опоздал 
къ Хлюст[инымъ] и Волкову и опять вечеръ славно провелъ 
у Т[ургенева] за бут[ылкой] вина и каминомъ.

[22 февраля/6 марта.] 22 Ф/7 М. Всталъ поздно. Поѣхалъ въ 
Collège de France. Baudrillart. Точно и просто. Franck1 замѣча
тельный умъ и добросовѣстность; но непонятная религіоз
ность. — Съ Плетнев[ымъ] ходилъ. Домой. Пошелъ обѣдать къ 
Трубец[кимъ], легче. Глупъ, жестокъ съ К-омъ.[?] О[рловъ] 
и Т[рубецкая] наверху, внизу благополучно, хотя [1 неразобр.], 
ибо рѣзки или робки.

[23 февраля/7 марта.] 22 Ф/6 М . Учитель италь[янс каго]. Опо
здалъ къ Rigault.2 Hôtel de Cluny3 — интересно, повѣрилъ въ ры
царство. Обѣдалъ съ Тург[еневымъ] наверху у Durand. Пошелъ 
къ Хлюст[инымъ], злыя. Шлялся, acosteuse.4 Погубилъ вечеръ 
и морально вертѣлся и мучался.

[24 февраля/8 марта] 25 Ф/8 М . — Утромъ зашелъ Т[ургеневъ] 
и я поѣхалъ съ нимъ. Онъ добръ и слабъ ужасно. Замокъ Fontai
nebleau.5 Лѣсъ. Вечеръ писалъ слишкомъ смѣло. Я съ нимъ 
смотрю за собой.6 Полезно. Хотя чуть чуть вредно чувствовать 
всегда на себѣ взглядъ чужой и острый, свой дѣятелънѣе.

1 В подлиннике: Frank
2 В подлиннике: R  gauld
3 В подлиннике: С un
4 [пристающая].
5 В подлиннике: Fontaineblau.
6  З ачеркнуто: Съ однимъ
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ДНЕВНИКИ 3/15 марта 1857 г.

[25 февраля/9 марта. Париж  — Дижон.] 26 Ф./9 М. Дурно 
спалъ. Въ 8 поѣхали, дорогой играли. Т[ургеневъ] ни во что не 
вѣритъ, вотъ его бѣда, не любитъ, а любитъ любить. Пошелъ въ 
баню — мерзость. Несмотря на этотъ комфортъ, пропасть своего 
рода лишеній для нашего брата Русскаго. Обѣдалъ. Кафе. Пи
салъ и плохо и хорошо. Больше первое. Слишкомъ смѣло и 
небрежно. —

[26 февраля/10 марта. Дижонъ.] 26/10. Спалъ отлично. Утромъ 
написалъ главу славно. Ходилъ съ Тург[еневымъ] по церквамъ. 
Обѣдалъ. Въ кафе игралъ въ шахматы. Тщеславіе Т [ургенева], 
какъ привычка умнаго человѣка, мило. За обѣдомъ сказалъ 
ему, чего онъ не думалъ, что я считаю его выше себя. Театръ 
Étoile du Nord. Sakinkers[?]. Вечеромъ написалъ главу 
порядочно. —

27/11. Спалъ хорошо. Утро писалъ плохо. Т[ургеневъ] про
челъ конспектъ Г. и Ф. —  хорошій матерьялъ, не безполезно 
и  умно очень. Обѣдалъ славно. Писалъ вечеръ съ удовольствіемъ. 
Т[ургеневъ] милъ, но просто усталь и невѣр.

28/12. Всталъ поздно, холодъ, не въ духѣ. Т[ургеневъ] мною 
ложно б[ылъ] понимаемъ, онъ [1 неразобр.],1 но не п. Кон
чилъ набрасыванье Проп[ащаго], что выйдетъ, не знаю. Не нра
вится. Гулялъ, нездоровится. Читалъ глупѣйшую Кнут и Tzar, 
навела на много мыслей, какъ всегда. —

1/13 М. Всталъ поздно. Т[ургеневъ] скуч[енъ]. Хочется въ 
П[арижъ], онъ одинъ не м[ожетъ] быть. Увы! онъ никого ни
когда не любилъ. Прочелъ ему П[ропащаго]. Онъ остался холо
денъ. Чуть ссорились. Цѣлый день ничего не дѣлалъ. —

[2/14 марта. Дижон — Париж.] 2/14. Ѣхалъ до Парижа. 
Несчастье желѣзныхъ дорогъ. Обѣдъ. M-me Fitz James. Икры. 
Т[рубецкая]. Ничего, н[ичего], м[олчание]. Сангушки. Балъ 
глуп[ый], р[аздѣтыя] д[ѣвки] [1 неразобр.]. Отвратительн[ый] 
юн[ецъ?].2

[3/15 марта. Париж.] 3/15 Марта. Всталъ въ часъ, пошелъ 
съ de М. въ Louvre. Рембрандта портретъ и Murillo. Дома обѣ
далъ, потомъ la Fille du régiment, танцы, въ одиночку шампан
ское.

1 Зачеркнуто: м.
2 Запись 2/14 марта сделана карандашом.
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4/16 марта 1857 г. ДНЕВНИКИ

4/16. Всталъ поздно. Поѣхалъ въ Hôtel des invalides. 
Обо[го]твореніе злодѣя, ужасно. Солдаты, ученые звѣри, чтобы 
кусать всѣхъ. Имъ надо умирать съ голоду. Оторванныя ноги 
по дѣломъ. Notre dame. Дижонская лучше. Fontainebleau. 
Грустно ужасно. Издержалъ пропасть денегъ. Опоздалъ обѣ
дать къ Труб[ецкимъ]. Кн[яжна] разнравилась. — Hume и 
cдѣлалъ и не сдѣлалъ. Надо попробовать самому. Зашелъ 
къ Тург[еневу]. Онъ дурной человѣкъ, по холодности и без
полезности, но очень художественно-умный и никому не вредя
щій. Получилъ депешу отъ Сережи, отвѣтилъ ему. Грустно 
ужасно. Дѣятельность единственное средство.

5/17 М. Всталъ въ 12, убралъ кое какъ портфель, пошелъ 
съ Орловымъ въ Лувръ. Все лучше и лучше. О[рловъ] ужасно 
тупое существо. Онъ будетъ дурной. Зашелъ къ Льв[овымъ]. 
Онъ ревнуетъ меня. Обѣдалъ дома. F[itz James] скучно. По сча
стію вмѣсто Риголето видѣлъ С[евильскаго] Цирюльника.1 
Славно. Зашелъ къ Тург[еневу]. Нѣтъ, я бѣгаю отъ него. До
вольно я отдалъ дань его заслугамъ и забѣгалъ со всѣхъ сто
ронъ, чтобы сойтись съ нимъ, невозможно.

6/18 Марта. Всталъ въ 1. Одѣвшиcь, пошелъ на биржу и сдѣ
лалъ кое какія покупки. Биржа —  ужасъ. Обѣдалъ, дома про
тивно отъ земляка. Пошелъ въ Bouffes Parisiens.2 Истинно 
французское дѣло. С м ѣ ш но. Комизмъ до того добродушный и 
безъ рефлексіи, что ему все позволительно. Шлялся съ часъ 
по улицамъ съ нехорошими мыслями, пришелъ домой въ 1 и 
хочу пописать немного. Утромъ былъ у Львова, отказалъ театръ, 
a мнѣ отказала Труб[ецкая]. Л[ьвовъ] ревнуетъ меня и Б [огъ] 
знаетъ за что, я лишаюсь милаго общества его жены. — Глав
ное, главное мое горе — поспѣшность, безхарактерность и 
дѣланіе вдругъ нѣскольк[ихъ] дѣлъ, главное послѣднее. —

7/19 Марта. Вчера ночью мучало меня вдругъ пришедшее 
сомнѣнье во всемъ. И теперь хотя оно не мучитъ меня, оно сидитъ 
во мнѣ. Зачѣмъ? и что я такое? Не разъ ужъ мнѣ казалось, что 
я рѣшаю эти вопросы; но нѣтъ, я ихъ не закрѣпилъ жизнью. 
Всталъ раньше, усердно работалъ по итальянски. Пошелъ 
ходить на Colonne Vendôme и по бульварамъ. Въ 5 зашелъ

2 [Парижскіе Буффы —  театр.]
1 В подлиннике: Ц. Цирюльника.

118



ДНЕВНИКИ 15/27 марта 1857 г.

Тург[еневъ], какъ будто виноватый; что дѣлать, я уважаю, 
цѣню, даже пожалуй люблю его, но симпатіи къ нему нѣту, 
и это взаимно. M-me F[itz James] потная, ужасно кокетничаетъ! 
Aux Variétés! Le quadrille des Lanciers1 — прелесть! Ходилъ 
по бульварамъ спокойно и несмотря на приглашеніе на балъ 
Рѣдкина и F[itz James] въ 1 ложусь спать. —

8/20. Всталъ поздно, пописалъ, зашелъ Орловъ, съ нимъ 
пошелъ ходить. Colonne Vendôme. Chapelle St. Louis. Львовы. 
Обѣдъ дома. Plaideurs дрянь. Рѣдкинъ плохъ.

9/21 Марта. Всталъ ранешенько. Итальянской урокъ. Tribu
naux ,2 доброе, спокойное лицо дѣвушки. Адвокаты. За молоко. 
Библіотека публичная, набитая народомъ, закулисы. Обѣдъ 
дома. Bobino.3 Тургеневъ старый. Англичан[инъ]. Жена слав
ная. Онъ тупъ ужасно. Увы. Musard. Русскіе офицеры, будто бы 
веселый ужинъ и б. —

10/22 Марта. Пріѣхали братъ и Оболенской. Консерваторія. 
Тр[убецкіе] и Манс[уровы]. Обѣдъ у Philippe.4 Чудаки милые. 
Театръ. Figaro. Прелесть. Ужинъ...

11/23 Марта. Визитъ Труб[ецкимъ], маленькой esprit fort.5  
Обѣдъ у Frères Proven[çaux]. Театръ Folies Dramatiques. 
Café chant[ant]. Об[оленскій] спитъ. Львовы. Турген[евъ].

[12/24 марта] 11/23 Марта. Всталъ поздно, пошли въ Лувръ 
и въ Cour d ’assises.6 Обѣдать съ Львовой, я нагло спорилъ. 
Оттуда [въ] Café des Aveugles, Rigoletto и домой.

[13/25 марта.] 12/24. Поѣхали верхомъ съ Сережей, обѣдали 
у Труб[ецкихъ]. Мнѣ легко, ему трудно. —  Къ Тургеневу, 
потомъ на балъ. Съ Маргаритой къ ней.

[14/26 марта.] 13/25 Марта. Пріемъ Falloux. Съ Трубецкимъ 
въ продажу картинъ. Обѣдалъ съ Турген[евымъ]. Variétés, 
домой.

14/26 Марта. Пропустилъ.
15/27 Марта. Всталъ поздно. Поѣхалъ въ Версаль. Чувствую 

недостатокъ знаній. Обѣдалъ дома. Я невольно робѣю зa нихъ.
1 В подлиннике: Cadri'le [Уланская кадриль]
2 [Судебные учреждения,]
3 В подлиннике: Bobinot.
4 В подлиннике: Philipe
5 [вольнодумец.]
6 [Суд присяжных]

119



15/27 марта 1857 г. ДНЕВНИКИ

Пошелъ въ Folies Nouvelles — мерзость. Diable d ’argent 
тоже. Императоръ съ гусарами. У  Тургенева. — Шлялся съ Рю
минымъ, великанша, пѣсни дикихъ. Ѣ здилъ смотрѣть Père-
Lachaise.

16/28 Марта. Безалаберная жизнь, попробовалъ заниматься — 
невозможно. Все таки началъ,1 обѣдалъ съ Тург[еневымъ] и 
Мармье у Miss Pancouk, съ академиками. Мелко, пошло, глупо! 
Въ циркъ, къ Мюзару и отдался Келѐръ. —

17/29. Поѣхали въ Versailles, опоздали, обѣдали Rue Lafitte. 
Народная гогета, поэты. Schiller. Демократъ. Café des Mousque
taires. Довезъ дѣвочку домой.

18/30 Марта. Утромъ пришелъ Рюминъ, потомъ Вrісоn . 
Принесъ стихи. Зашелъ Тург[еневъ]. Обѣдалъ у Труб[ецкихъ]. 
Hartm ann —  весьма милый человѣкъ. —  Oppenheim противенъ . 
Посидѣлъ въ Café и убѣжалъ отъ ужина. —

19/31 Марта. Сережа остался у Маргериты. Ѣ здили на лек
цію прощальную. Laboulaye.2 Прелестно трогательно, у Ri
gauld пошло. Алсуфьева ужасно мила, похожа на сестру. Обѣ
дали въ R[ue] Lafitte. Сережа ужасно далекъ отъ меня по 
убѣжденіямъ и отъ того мы расходимся съ нимъ. Faux bons-
hommes. Чудесно. Хотѣли ѣхать завтра. —

[20 марта/1 апреля.] 1 Апрѣля. Оболенскій одинъ рѣшился 
уѣхать. — Къ Сережѣ пришла Маргар[ита], сидѣли они у Де
мезона. Я ушелъ ходить. Нашелъ квартирку. Обѣдалъ съ Сере
жей, проводилъ его. — Безалаберность и безпомощность не
возможная. Наше развитіе такъ различно, что мы вмѣстѣ жить 
не можемъ, хотя я очень люблю его. — Былъ въ концертѣ. Ал
[суфьевы], мужъ и жена, кажется, чувствуютъ впечатлѣніе, 
к[оторое] произвели на меня. Largo прелесть. — Пошелъ 
домой, веселъ и спокоенъ. Смутила меня госпожа, вошелъ къ 
ней и остался твердъ. Развратъ ужасенъ!

[21 марта/2 апреля.] 2 Апрѣля. Болитъ бокъ, съ утра звонки 
не дали покоя. Пришелъ Д. Калошинъ, пошелъ съ нимъ ходить 
и безъ него. Вернулся, ванна. Обѣдъ, пришла M-me F[itz] 
J [ames]. Demaison надоѣдалъ. Поставилъ банки, написалъ 
листокъ. Получше боку, ложусь спать.

2 В подлиннике: Labaulaie.
1 Зачеркнуто: обѣдалъ у Труб[ецкихъ]
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ДНЕВНИКИ 25 марта/6 апреля 1857 г.

[22 марта/3 апрѣля.] 3 Апреля. Боку лучше — общая простуда. 
Тург[еневъ] разбудилъ, у него сперматорея, кажется навѣрно, 
а все не лечится и шляется. Приходили Калошинъ, еще кто-то 
и соціалистъ, надоѣдавшій мнѣ до обѣда. Записался у Киселева 
и поработалъ немного. Обѣдалъ наверху съ Тург[еневымъ]. 
F [itz] J [ames] сказала, qu’on n ’est jamais aussi vicieux qu’on 
voudrait l ’ê tre ,1 и, когда мы засмѣялись, она прибавила: dame! 
c'est si naturel.2 — Итальянецъ — Теве рино. Пописалъ не
много и пошелъ въ концертъ. Ботезини и разная мерзость. 
Одна Viardo3 и Ристори очень замѣчательны, особенно первая. 
Съ Тург[еневымъ] посидѣлъ у Café. — Думаю начать нѣсколько 
вещей вмѣстѣ. Отъѣзжее поле и Юность и4 Бѣглеца. —

[23 марта/4 апреля.] 4 Апреля. Всталъ въ 12. Началъ писать 
довольно лѣниво. Читалъ Бальзака. Пустили Брикона, я вы
шелъ, чтобы от него отдѣлаться, и вернулся въ 5. Читалъ 
Myrrha5 по итальянски, обѣдалъ наверху. Пошелъ смотрѣть 
Ristori — одно поэтическое движеніе стоитъ лжи 5 актовъ. Драма 
Расина и т. п. поэтическая рана Европы, слава Богу, что ее 
нѣтъ и не будетъ у насъ. Дома написалъ листокъ. Ложусь 
во 2-мъ часу.

[24 марта/5 апреля.] 5 Апрѣля. Всталъ въ 10. Немного попи
салъ Повреж[деннаго] и письмо Боткину. Зашелъ Тург[еневъ]. 
Я поѣхалъ съ Демезономъ на скачки. Тоска, отъ к[оторой] не 
могу отдѣлаться. Обѣдалъ въ R[ue] Lafitte, съ дуру пошелъ въ 
Passe Temps.6 Оттуда въ гогету. Пропасть Русскихъ. Рюм[инъ], 
Жеребц[овъ], Боголюбовъ и Веревкинъ. Разочаровался. Поэ
зіи нѣтъ и традиціи поэтической тоже. Имѣлъ глупость ужинать, 
вернулся во 2-мъ, заснулъ въ 3-мъ, а нынче

[25 марта/6 апреля.] 6 Апрѣля. Больной всталъ въ 7 час. 
и  поѣхалъ смотѣр т ь  экзекуцію. Толстая, бѣлая, здоровая шея и 
грудь. Цѣловалъ евангеліе и потомъ — смерть, что за без
смыслица! — Сильное и  недаромъ прошедшее впечатлѣніе. Я не 
политической человѣкъ. Мораль и искуство. Я знаю, люблю

1 [что никогда не бываешь так порочен, как желал бы быть,]
2 [ну, конечно, это так естественно.]

5 В подлиннике: Mirra

3 Зачеркнуто: хороша
4 Зачеркнуто: Кавк

6 В  подлиннике: Passe Теms
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и могу. — Нездоровъ, грустно, ѣду обѣдать къ Трубецкимъ. 
Написалъ глупое письмо Боткину. Читалъ лежа и дремалъ. 
Пошелъ къ Труб[ецкимъ], пр.[?] смущалъ меня. Тамъ Hartmann, 
Тургеневъ.1 Долго слишкомъ остался и надоѣло. Пошелъ къ 
Тургеневу. Онъ уже не говоритъ , а болтаетъ; не вѣритъ въ умъ, 
въ людей, ни во что. — Но мнѣ было пріятно. Гильотина долго 
не давала спать и заставляла оглядываться. —

[26 марта/7 апреля.] 7 Апрѣля. Всталъ поздно, нездоровый, 
читалъ, и вдругъ пришла простая и дѣльная мысль, уѣхать 
изъ Парижа.2 Пришли Тургеневъ и Орловъ, съ ними зашелъ къ 
послѣднему, шлялся, укладывался, обѣдалъ съ Тург[еневымъ] 
и навязавшимся Крюднеромъ у Дюрана, оттуда на минутку 
зашелъ къ Тургеневу, онъ къ Віардо, я къ Львовымъ. Княжна 
была. Она мнѣ очень нравится и, кажется, я дуракъ, что не 
попробую жениться на ней. — Ежели бы она вышла замужъ 
за очень хорошаго человѣка и они бы были очень счастливы, 
я могу придти въ отчаяніе. Поболталъ потомъ съ чест
ной и милой институткой и пошелъ спать спокойнѣе, чѣмъ 
вчера.

[27марта/8 апреля. Париж —  Амберъё.] 8 Апрѣля. Проснулся 
в 8, заѣхалъ къ Тургеневу. Оба раза, прощаясь съ нимъ, я, уйдя 
отъ него, плакалъ о чемъ-то. Я его очень люблю. Онъ сдѣлалъ и 
дѣлаетъ изъ меня другаго человѣка. Поѣхалъ въ 11. Скучно 
въ желѣзной дорогѣ. Но зато, пересѣвъ въ Дилижансъ ночью, 
полная луна, на банкетѣ. Все выскочило, залило любовью и 
радостью. Въ первый разъ послѣ долгаго времени, искренно 
опять благодарилъ Бога за то, что живу. —

[28 Марта/9 апреля. Амберъё — Женева.] 9 Апрѣля. Въ дорогѣ 
въ дилижансѣ, усталь, пріѣхалъ въ Женеву. Завтра хочу 
начать еще 3 вещи вмѣстѣ. —

[29 марта/10 апреля. Женева.] 10 Апрѣля. Проснулся рано, 
чувствую себя здоровымъ и почти веселымъ, ежели-бы не гад
кая погода. Поѣхалъ въ церковь, не засталъ службы, опоздалъ 
говѣть, сдѣлалъ покупки, былъ у Толстыхъ. А[лександринъ] 
Т[олстая] вдалась въ религіозность, да и всѣ они, кажется. 
Bocage — прелесть. Цѣлый день читалъ Cousine Bette, но былъ

25 марта/6 апреля 1857 г. д н ев н и к и

1 Зачеркнуто: болталъ
2 Зачеркнуто: Хотѣ
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ДНЕВНИКИ 6/18 апреля 1857 г.

акуратенъ въ жизни. Написалъ 5 заглавій. Въ 28 лѣтъ, глупый 
мальчуганъ.1

[30 марта/11 апреля.] 11 Апрѣля.Тоже вчера, читалъ C[ousine] 
B[ette], акуратенъ, написалъ 4 безалаберныя письма, но ничего 
не дѣлалъ, ѣздилъ искать дачу, ничего не нашелъ. Вечеромъ 
зашелъ Строгановъ, упорно разсказывалъ про свои отношенія. —

[31 марта/12 апреля.] 12 Апрѣля. Читалъ Евангеліе, былъ 
въ ваннѣ, простудился. Толстые увезли меня къ себѣ. Я ругалъ 
Тотлебена — скверно. Читалъ Бальзака. У Ал[ександринъ] 
чудная улыбка; вечеромъ пришелъ какой то Львовъ, безпокой
ный офицеръ съ лоскомъ.

[1/13 апреля.] 13 Апрѣля. Ванна, слабъ. Читалъ до 12, потомъ 
цѣлый день занимался, исключая часовъ 2-хъ, которые у меня 
Львовъ отнялъ.

[2/14 апреля. 14] Апрѣля. Продолжаю читать Евангеліе и 
сокращать молитву. Ванна, здоровье порядочно, гадкая погода. 
Писалъ и обдумывалъ цѣлый день. Приходится все передѣлать. 
Мало связи между лицами. —

[ 3/15 апреля.] 15 Апрѣля. Всталъ поздно — баня. Читалъ тамъ 
предисловіе Com[édie] Hum[aine], мелко и самонадѣянно; чи
талъ немного исторію революціи и Liberté Е ́[mile] G[irardin] — 
пусто, хотя честно. Ничего не написалъ, но вновь передумалъ. 
Буду писать наикратчайшимъ образомъ самое дѣло. Выходитъ 
страшно неморально. —

[4/16 апреля.] 16 Апрѣля. Написалъ письмецо Тургеневу въ 
отвѣтъ на милое, полученное отъ него. Былъ 2 раза у службы 
церк[овной]. Читалъ Liberté Girardin. Хорошо, но безвыводно. 
Немного писалъ. Много передумалъ. Надо дѣлать мнѣ 3 вещи: 
1) образовывать себя, 2) работать въ поэзіи и 3) дѣлать добро. 
И повѣрять эти 3 дѣла ежедневно.

[5/17 апреля.] 17 Апрѣля. Кажется, окончательно обдумалъ 
Бѣглеца. Ходилъ къ Доктору, дѣлалъ заказы, ванны, площа
ница. Мар[ія] хорошо сложена. Читалъ Liberté, исповѣдывался. 
Хорошее дѣло во всякомъ случаѣ. Получилъ письмо отъ те
тиньки.

[6/18 апреля]. 18 Апрѣля. Проснулся въ  9 ,  причастился. Дома 
читалъ Liberté, въ ваннѣ Бальзака и газету. Гулялъ, обѣдалъ.
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6/18 апреля 1857 г. ДНЕВНИКИ

Нелѣпая [1 неразобр.], подъ диктовку столовъ. Читалъ исторію 
и конституцию Швейцаріи. Катался на лодкѣ. Кажется, Бѣг
лецъ совсѣмъ готовъ, завтра примусь. Не пойду въ церковь, 
ежели засну. —

[7/19 апреля.] 19 Апрѣля. Дурно спалъ, все какъ будто боялся 
опоздать куда-то. Въ 9 пошелъ въ ванну, дома читалъ исторію 
Франціи. Былъ на проповѣди Martin. Умно, но холодно ужасно. 
Написалъ конспектъ. Поскорѣе отобѣдалъ и пошелъ съ Пущи
ными къ Толстымъ. Встрѣтилъ 2 раза Мар[ію], недурна, но уже 
высокомѣрно учтива. Пущины прелесть добродушія. Ме[щер
скій] можетъ мнѣ быть полезенъ, пойду къ нему. Былъ страш
нымъ демократомъ, напрасно. Тоже напрасно кокетничалъ 
съ А[нгличанкой]. —

[8/20 апреля] 20 Апрѣля . Всталъ рано, ванна. Читалъ Dames 
aux perles. Талантъ, но грунтъ, на к[оторомъ] онъ работаетъ, 
ужасенъ. Деправація Бальзака цвѣточки передъ этимъ. — Цер
ковь. Мнѣ было весело. Началъ Бѣглеца, пошло хорошо, но 
лѣнился, обѣдалъ дома, катался на лодкѣ, продолжалъ читать 
и укладывался. Такъ что въ цѣлый день, для образованія себя 
и для добра, ничего не сдѣлалъ. А для добра я уже упустиль 
3 случая: Крюднеръ, sommelier,1 Левина. —

[9/21 апреля. Женева — Кларан.] 21 Апрѣля . Всталъ въ 5, ванна, 
уложился, на пароходъ. Дурная погода. Не видалъ, какъ про
шло время, съ милою Толстою. Путаница. Обѣдъ у Пущиныхъ. 
Карамзина — хорошая. Спорщикъ консерваторъ. Отъ п. ка
жется несовсѣмъ хорошъ. Усталъ, кажется простудился не
много, ложусь въ 10. Ничего не дѣлалъ.

[10/22 апреля, Кларан.] 22 Апрѣля. Всталъ въ 8, пописалъ 
немного Казака. Началась бѣготня, всѣ поѣхали въ Риги. 
Очень пріятно, беззаботно весело, вернулись въ 8, поѣхали 
къ Мещерскимъ. Хорошіе люди. Ничего не дѣлалъ, но очень, 
очень пріятно, вѣетъ какимъ то добромъ, особенно Л[изавета] 
Карамзина — славная.

[11/23 апреля.] 23 Апрѣля . Всталъ въ 10, поѣхалъ въ Vevey къ 
Бухаринымъ, жалки они ужасно. Обѣдали дома, музицировали, 
милая Пущина старушка разходилась, ѣздилъ въ Шильонъ,

1 В подлиннике: someiller.
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пили чай въ уютномъ салонѣ, музицировали, даже Б[оже] 
Ц[аря] Х[рани]. Я не поѣхалъ и лягу пораньше.

[12/24 апреля.] 24 Апрѣля. Толстая уѣхала, несмотря на гад
кую погоду. Мнѣ хоть совѣстно было, но я не поѣхалъ прово
жать ее. Обѣдалъ гадко въ Vеvеу. Л[изавета] Карамзина хоро
шая, но выработан[ная], поэтому тяжелая особа. Чай пилъ 
съ батюшкой у Пущиныхъ. Вечеромъ у Карамзин[ой]. Мещер
скіе отвратительные, тупые, увѣренные въ своей добротѣ, 
озлобленные консерваторы. —

[13/25 апреля.] 25 Апрѣля. Всталъ въ 10. Ничего не дѣлалъ. 
Пошелъ въ ванну. Нездоровилось — сыпь по всему тѣлу. 
Заснулъ. Вечеромъ былъ у Карамзиной. Написалъ 1/8. Ложусь 
спать.

[14/26 апреля.] 26 Апрѣля. Нездоровится. Немного пописалъ 
Казака. Получилъ письма отъ Н екра[сова], Тург[енева] и А. 
Толстой. Читалъ исторію революціи. Гордость. Въ началѣ бе 
слово. Вечеромъ сидѣлъ Пущинъ и хвастался изо всѣхъ силъ. —

[15/27 апреля, Кларан — Женева.] 27 Апрѣля. Въ 7 поѣхалъ на 
пароходѣ. Прыщъ, нездоровится. Сдѣлалъ покупки, забѣжалъ 
къ Толстымъ. — Мигрень, рвота. Читалъ гордыя и ловкія бро
шюры Хомякова. — Опоздалъ назадъ. —

[16/28 апреля. Женева — Кларан.] 28 Апрѣля. Рано выѣхалъ, 
познакомился съ Lenoіr ’омъ. Спалъ, обѣдалъ у Мещ[ерскихъ]. 
Неловко. Не мои люди! Сидѣлъ у Пущина, ничего не дѣлалъ. —

[17/29 апреля. Кларан.] 29 Апрѣля. Всталъ рано. Чуть чуть 
написалъ прозой Казака, пошелъ ходить и ушелъ на Кюбли;1 
обѣдалъ у Пущиныхъ, съ ними поѣх[алъ] въ Villeneuve на ло
дочкѣ. Все холодно и глазъ болитъ. Вечеромъ еще зашелъ 
къ Карамзиной, тамъ здоровая сантиментальная барыня Гала
хова и дурная, злая сеструшка[?]. Дома бойкая Англичанка 
брюнетка.

[18/30 Апреля.] 30 Апрѣля. Всталъ рано, походилъ, читалъ 
отвратительныя дѣла Англ[ичанъ] съ  Китаемъ и спорилъ о томъ 
съ старикомъ Англ[ичаниномъ]. Написалъ немного поэтическаго 
Казака; который мнѣ показался лучше, не знаю, что выбрать. 
Цѣлый день читалъ исторію революцiи.

ДНЕВНИКИ  18/30 апреля 1857 г.

1 В подлиннике: Тюбли
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[19 апреля/1 мая.] 1 Мая. Всталъ въ 8. Глазъ очень мѣшаетъ, 
былъ Докторъ. Цѣлый день читалъ ист[орію] рев[олюціи] 
Tocqueville.1 Пушкинъ хотѣлъ мелкимъ огнемъ поддѣть[?] 
Астафьева; вечеромъ сидѣла Пущина. Надѣ[юсь] писать много. —

[20 апреля/2 мая.] 2 Мая. Все болитъ глазъ, цѣлый день 
читалъ исторію Sarrut и idées Napoléoni[ennes], пера не бралъ въ 
руки. Реб[ининъ] заходилъ раза 2. — Въ немъ что-то не ладно.

[21 апреля/3 мая.] 3 Мая. Красный день, несмотря на глазъ 
весело. Пошелъ ходить съ Пущиными. Англичанкѣ ужъ надоѣло 
кажется втунѣ кокетничать со мной. — Обѣдалъ дома. Опять 
пошелъ ходить съ Пущиными. Ничего не читалъ и не писалъ. 
Въ 8 засталъ Л[изавету] Н[иколаевну] и мол[одого] Мещ[ер
скаго]. Пріятно проводилъ ихъ. —

[22 апреля/4 мая.] 4 Мая. Всталъ въ 9, написалъ писульку 
Анненкову, шлялся и даже не читалъ. Анг[личанка] Дора, 
ничего, ничего, молчаніе! Шея, рука, смѣхъ. Ходилъ въ Mon
treux, встрѣтилъ Га[лахов]у, тоже ничего! Весна, глазъ 
лучше. Вечеръ сидѣлъ у Мещерскаго, очень пріятно. Л[изавета] 
Н[иколаевна] вышла проводить.

[23 апреля/5 мая.] 5 Мая. Всталъ поздно. Буквально цѣлый 
день ничего не дѣлалъ. Утромъ ходилъ въ Montreux, въ ванну. 
Прелестная, голубоглазая швейцарка. Написалъ отвѣтъ на 
полученное отъ Тургенева письмо. — Англичане морально 
голые люди и ходятъ такъ безъ стыда. Послѣ обѣда гулялъ съ 
Р[ябининымъ] и П[ущинымъ] на кладбище. Славный вечеръ. 
Я холоденъ чрезвычайно къ здѣшней природѣ. Вечеръ въ сумер
кахъ пѣли съ М[арьей] Я[ковлевной]. Юродивая, смотрящая 
въ небо. Лунная, холодная ночь. —  Чахоточный корсиканецъ.

[24 апреля/6 мая.] 6 Мая. Всталъ поздно, перечелъ Кизив[е
тера]. Хорошо. Едва успѣлъ сходить въ ванну. Отобѣдалъ у 
Пущиныхъ и съ ними поѣхалъ въ Савою. Прелесть. — Меіl
lerie.2 Таможенн[ый] чиновникъ, Bobillard, Crétin. Дикость, 
бѣдность и поэзія. Пріѣхалъ въ 11-мъ часу, усталый, но здо
ровый. —

[25 апреля/7 мая.] 7 Мая. Немного пописалъ Повреж[ден
наго] опять сначала. Въ ваннѣ, замучали меня барышни Г[алаховы].

19 апреля/1 мая 1857 г. д н е в н и к и

1 В подлиннике: Toqueville.
2 В подлиннике: Meilleri
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ДНЕВНИКИ 30 апреля/12 мая 1857 г.

Мыло не беретъ, такъ грязно. Генералъ напоилъ насъ 
Майтранкомъ. Поѣхали на лодкѣ въ Бассе и тамъ сидѣли 
и гуляли до 1 ночи.

[26 апреля/8 мая.] 8 Мая. Всталъ въ 8 нездоровый, писалъ 
немного Пов[режденного], ванна. Послѣ обѣда читалъ Histoire 
d[e] F[rance]. Получилъ письмо отъ Ботк[ина] и Др[ужинина], 
льстивое и весьма пріятное. П[ущин]а слишкомъ ко мнѣ при
вязалась. Гулялъ до Basset.

[27 апреля/9 мая.] 9 Мая. Проснулся въ 8 здоровъ, написалъ 
3 письма Маш[инькѣ], Колб[асину] и Вас[илью ]. Ходилъ въ 
баню. Чуть чуть пописалъ. Нѣмка и Пущ[ина] мѣшали. —

[28 апреля/10 мая. Кларан — Женева.] 10 Мая. Рано пошелъ 
въ ванну, сборы. Познакомился съ Баумгарт[еномъ], осторожно 
озлобленный нѣмецъ. Поѣхали въ Женеву съ Ряб[ининымъ] и 
Пущ[инымъ]. Что-то мнѣ скучно было и голова разболѣлась. 
Толстая А[лександринъ] уѣзжала въ концертъ и повезла насъ 
съ собой. Мерзость. M-r Henri. Плохой артистъ съ слишкомъ 
длинными волосами. Голова болѣла. —

[29 апреля/11 мая. Женева.] 11 Мая. Къ Доктору. Пошлый ре
зонеръ. Къ Толстымъ, весело, съ ними на Салевъ. Очень весело. 
Какъ я готовъ влюбиться, что это ужасно. Ежели бы А[лексан
дринъ] была 10-ю годами моложе. Славная натура. Потомъ къ 
Петрову. Асцетикъ, умный, горячій и знающій свое дѣло. Гово
рилъ славно. Прошу Бога, чтобы онъ далъ мнѣ эту вѣру. —

[30 апреля/12 Мая. Женева — Амфион .] 12 Мая. Всталъ въ 8, 
пошелъ къ магнетизеру, доктору, вѣрующій твердо. Къ Каламу, 
тупой человѣкъ, но большой талантъ. На дорогѣ въ Бокажъ, 
встрѣтилъ Р[ябинина] и П[ущина] и вернулся съ ними. Прово
дилъ Р[ябинина] и пошелъ обѣдать. Счастливый человѣкъ 
П[ущинъ], ему все кажется, что въ немъ сидитъ что-то много 
прекраснаго, чего онъ не можетъ высказать — особенно, когда 
онъ выпьетъ. Ежели бы онъ былъ умнѣе, онъ увидалъ бы, что 
это все, что сидитъ, гадость. Поѣхали въ Thonon. Я говорилъ 
съ Америк[анскимъ] пастор[омъ], пошли пѣшкомъ, славно, до 
Amphion. Тополи, пасмурныя отъ вылившихся, просвѣчиваю
щихъ мѣсяцомъ тучъ. Вдругъ дорожка, 3 бѣлые тернева, 
великолѣпный домъ. Пили шамп[анское]. Я много издержалъ 
денегъ. —
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[1/13 мая. Амфион —  Кларан.] 13 Мая. Вышли въ 6, шли до 
9 .  Меіllеr іе.1 Н а лодкѣ до 12-ти. Обѣдъ съ хохломъ Каберскимъ. 
Не можетъ понять горъ и платочка. —  Тупая чиновничья 
шельма. — Проѣхали барышни Галаховы. Стыдно. Пошелъ 
съ Костей и П[ущинымъ] къ Мещ[ерскимъ]. Ужъ у меня могъ бы 
быть такой сынъ... Съ Гал[аховыми] сладилось. Я глупъ цѣлый 
день. — Написалъ письмо, Боткину послалъ и Толстой не по
cлалъ.

[2/14 мая. Кларан.] 14 Мая. Всталъ въ 5½ , гулялъ до 8½ . 
Писалъ Поврежд[еннаго] листа три. Костя прелесть. Вечеромъ 
пришла Карамзина съ племянницей. Славная дѣвочка. Доброта 
и простота.

[3/16 мая. 15 Мая.] Всталъ[въ] 7½ , походилъ до чаю. — Очень 
мало писалъ. Проводилъ Костю. Послѣ обѣда читалъ глупый 
романъ About. Пошли встрѣчать съ М[ихаиломъ] И[вановичемъ]. 
Зажгли лампу, вернулся усталый въ 11. Праздно.

[4/16 мая.] 16 Мая. Всталъ въ 8 ,  прошелъ до Блоне. Пописалъ 
немного. Послѣ обѣда читалъ Lascases, пріѣхали Толстые, 
пошелъ къ нимъ, имѣлъ глупость разсказать исторію Лонги
нова. — Вернулись пріятно. М[ещерск]ая славная женщина 
и ея консерватизмъ милъ. «Я вижу въ нихъ будущихъ убійцъ 
моихъ дѣтей».

[5/17 мая.] 17 Мая. Просыпали солонку, всталъ поздно, 
немного голова болитъ и мракъ нашелъ на меня ужасный. Од
нако пописалъ немного. Послѣ обѣда вовсе нездоровилось, 
заснулъ до 7. Пошелъ къ М[ещерскимъ]. Пошли къ Толстымъ, 
они насъ обогнали. Вечеръ у Т[олстыхъ], много разсказывалъ 
про Севастоп[оль] и Кавказъ.

[6/18 мая.] 18 Мая. Ночью дурно, п. Послѣ чаю поѣхалъ 
съ М[ихаиломъ] И[вановичемъ] къ Толстымъ, пилъ чай со всей 
компаніей. Они счастливы, какъ имъ не быть добрыми. — Съ 
кн[яземъ] у Prelat. Накупилъ много, денегъ уже мало. — Вече
ромъ поѣхалъ съ М[арьей] Я[ковлевной] и М[ихаиломъ] И[ва
новичемъ] въ St. Gingolph , нашли тамъ Галаховыхъ. Красный 
республиканецъ гуляетъ, хорошенькихъ много. — К[няжна] 
М[ещерская] опасно. Я боюсь, что виноватъ уже, и это чувство,

1 В подлиннике: Meilleré

1/13 мая 1857 г. Д Н Е В Н И К И
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вмѣстѣ съ удовольствіемъ и чувствомъ прелести хор[ошенькой] 
мол[одой] женщины, долго не дало мнѣ заснуть.

[7/19 мая.] 19 М ая. Всталъ поздно — тяжело. Гулялъ славно, 
записывалъ въ книжкѣ. Обѣдалъ одинъ. Заснулъ, написалъ 
письмо тетинькѣ, пошелъ къ Баумгартену, скука смертная. 
Потомъ отвелъ душу у Мещерскихъ.

[8/20 мая.] 20. Мая. Всталъ рано; до 10 ходилъ, пилъ слаб[и 
тельное], игралъ въ 4 руки и потомъ цѣлый день читалъ Sarrut. 
Приходила Поливанова съ дѣтьми. Мнѣ ее жалко. Въ Амстер
дамѣ bourgeois ходятъ въ бардели. —

[9/21 мая.] 21 Мая. Всталъ рано, сходилъ въ Hauteville,1 
отлично себя чувствую. Дома читалъ, не могу взяться за работу. 
Пошелъ на праздникъ, пробылъ тамъ до 6 часовъ. Во фракахъ, 
танцы, польки. Пришли Гал[аховы] и М[ещерскіе]. Я хвостъ 
закорючкой и весело провелъ вечеръ. Звали Мещ[ерскіе] тан
цовать. — Получилъ письмо отъ Некр[асова], отвѣтилъ рели
гіозное письмо и Панаеву о деньгахъ.

1857. Кларанъ.
10/22 Мая. Всталъ въ 8-мъ, погулялъ немного. Читалъ Sar

rut. Ничего не писалъ, исключая 2-хъ писемъ. Вечеромъ былъ 
у Мещерскихъ, читалъ имъ письмо Чич[ерина]. Ужасно тупы, 
но, слава Богу, меня это не сердитъ. Просидѣлъ до 12 и съ тя
желой головой легъ спать.

11/23 Мая. Проснулся въ 10. Сидѣлъ наверху, писали письмо 
отъ Генерала К. М. весело. Послѣ обѣда игралъ съ зобастой, 
погулялъ, потомъ пришли на майтранкъ и Гал[аховы], а потомъ 
къ Мещер[скимъ]. Начинаетъ это быть скучнымъ, т. е. можетъ 
надоѣсть, никто изъ нихъ мнѣ особенно не дорогъ, а праздность 
продолжается.

12/24 Мая. Всталъ въ 8, цѣлый день читалъ Sarrut. Мыслей, 
особенно изъ р[омана] р[усской] ж[енщины], бездна, художе
ст[венно] счастливыхъ мыслей. — Вечеромъ былъ на похоро
нахъ Зыб[иной]. Молитвы тронули меня. Любовь душитъ меня, 
любовь плотская и идеальная. М[арья] Я[ковлевна] прелесть. 
Я самъ себя интересую чрезвычайно. И даже люблю себя за 
то, что любви къ другимъ во мнѣ много.

1 Зачеркнуто: скучно
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13/25 Мая. Отбытіе Генерала въ Торнео и Каиръ. Выносъ. 
Восторженность Л[изаветы] Н[иколаевны]. Вечеръ у Мещер
скихъ. Очень веселъ, хвостъ крючкомъ.

14/26 Мая. Горечь во рту. Галаховы торопливость. Вечеръ у 
Мещер[скихъ] пріятно льстиво. —

[15/27 мая. Кларан — Аваны.] 15/27 Мая. Всталъ въ 8. Укладка. 
Пріѣхали Галах[овы] съ матерью. Карамз[ина] и К[няжна]. 
Проводилъ милѣйшихъ П[ущиныхъ]. Я ихъ душевно люблю. 
М[арья] Я[ковлевна] готовн[ость] добра безконечная. Пошелъ 
къ Галах[овымъ] обѣдать, неловко и скучно было, взялъ малень
каго Сашу и пошелъ до Avants.1 Славныя мѣста. Написалъ 
листокъ Поврежденнаго.

[16/28 мая. Аваны — Жеснэ.] 16/28. Всталъ въ 4. Пошли че
резъ Jaman.2 — Пріятная прогулка. Но маленькой надоѣдаетъ 
мнѣ. Пришли въ Alières, мило-уютно. Chalet дикой. —  Mont
bоvоn ,3 смущала меня4 женехвѣстка. Католическая поэзія! 
Разложилъ книги, не писалъ. Грудь болитъ. Пошелъ до Chateau 
d’O ex,5 мельникъ цѣломудренный довезъ. Потокъ съ кам
нями — не знаешь, гдѣ вода, гдѣ камни. Поѣхалъ до Gessenay.6  
Черный сердящійся господинъ. Бюралистъ, непомѣрной гру
бости.

[17/29 мая. Жеснэ —  Интерлакен.] 29 Мая. Гадкая постель. 
Офицеры стучатъ. Бюралистъ успокоился. Поѣхали въ char de 
côte.7 Въ Wissbourg. Ходили [на] воды. Мрачно-прелестно. 
Саша говорить, что пейзажъ не сходится и Chateau не красивы. 
Пошли пѣшкомъ отъ Vimmis8 до Spiez, бѣдные рыбаки, Карла 
тронулъ Сашу. Въ лодкѣ до Neuhaus, прелест[ные] водопады, 
гроты, замки. Пѣшкомъ до Interlaken; рожь, молоко, сладкое. 
Здоровье лучше. Вина не пью. —

[18/30 мая. Интерлакен] 30 Мая. Нездоровится. Проснулся 
въ 7. Прошелъ до Bönigen.9 Красивый народъ —  женщины.

1 В подлиннике: Avant
2 В подлиннике: Jeaman

3 В подлиннике: Monbeauvont
4 Зачеркнуто: госп
5 В подлиннике: Chateau d ’Eux
6 В подлиннике: Jesney.
7  [тележка с боковыми сиденьями]
8 В подлиннике: Vi mis
9 В  подлиннике: Beniken
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Просятъ милостыню. Дождь. Немного писалъ Казака, читалъ 
Севастоп[ольскую] кампанію. Служанка тревожит меня. Спа
сибо стыдливости. Саша надоѣдаетъ. Остритъ [?]. Вечеръ не
много пописалъ Поврежд[еннаго]; былъ у Доктора. Вчера напи
салъ тетинькѣ. —

[19/31 мая. Интерлакен — Гриндельвалъд.] 1 Июня. Здоровье 
лучше, отвратительная погода. Саша накладываетъ дрова 
съ Фриштикомъ, колетъ сахаръ съ [1 неразобр.] и катается на 
цѣпи въ лодочкѣ. — Троицынъ день новаго стиля. Писалъ 
казака. Послѣ обѣда случайно пошелъ гулять. Хозяинъ сказалъ, 
что 3 ч[аса] до Гриндельвальда.1 Пошелъ, Саша отставалъ, 
дождикъ, звѣрокъ. Товарищъ: cochon, merde, sclechtes Wet
ter.2 Нищіе, разсужденіе о религіозности. Пришли въ трактиръ, 
раздѣлись голые, хорошенькія служанки. Лакей дрался въ 
Неаполѣ. Ледники 7 лѣтъ убываютъ и 7 лѣтъ растутъ.

[20 мая/1 июня, Гриндельвалъд.] 2 Іюня. Пошли съ бррр. Бо
ренъ въ ледникъ, послалъ его за вещами, писалъ путешествіе, 
пошли во 2-ой ледникъ, мальчишка Führer3 и другой 25 [лѣтъ], 
сынъ старика, казенная аглицкая пушка. Ужасный счетъ. 
Пріѣхали Англичане. Сл[адострастіе?] мучи[тъ] ужасно меня.— 
Не засыпалъ до 12 и4 ходилъ5 по комнатѣ и коридору. Ходилъ 
гулять по галереѣ. — При лунѣ ледники и черныя горы. Ниж
н[юю] сл[ужанку] пощ[упалъ], верхнюю тоже. Она нѣсколько 
разъ пробѣг[ала], я думалъ, о[на] ждетъ; всѣ л[егли?], пробѣ
ж[ала?] еще и сердито оглян[улась?] на меня. Внизу слышу, 
я поднялъ весь домъ, меня приним[аютъ] за malfaiteur[?].6 
Schuft? Steht immer [? ].7 Donnerwetter. 8 Говорили въ слухъ 
съ полчаса.9

1 В подлиннике: Гриндевальдена.
2 В подлиннике: weter; о значении фразы см. в примечаниях.
3 [проводник]
4 Зачеркнуто: стоялъ
5 В  автографе по ошибке: уходилъ
6 [злоумышленника. ]
7 [мерзавец? Все еще стоит.]
8 [чорт возьми]
9 На обороте л. 66 рукописи —  полустертая от времени карандашная 

запись, относящаяся вероятно к предполагаемому маршруту путешествія; 
можно прочесть только отдельные слова : br.. in blonet port. .. .. .  Molaison 
A vant. .. . .  Alieres Monbeauvont Molaison.... Bulle ou Fribourg par vallé de 
Chormi.
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[21 мая/2 июня. Гриндельвальд — Розенлауи.] 3 Іюня. Въ 4 часа 
проснулся, въ 5 пошелъ на Scheidegg.1 Сашу послалъ впередъ. 
Ходилъ по Gemsberg’y2 — ужасъ! Видѣлъ 3 солнца, слишкомъ 
усталъ, чтобъ наслаждаться. Получилъ coup de soleil3 и въ глаза. 
Пришелъ въ 4, легъ спать. Проснулся грустно, дико, скверно 
обѣдать. Денежные разчеты все портятъ, а ужъ у меня денегъ 
мало. —

[22 Мая/3 июня. Розенлауи — Лейсинген.] 4 Iюня. Въ 5 высту
пили изъ Розенлауи.4 Грабежъ вездѣ. Спускался подъ гору, въ 
Мейрингенѣ5 сѣли въ дилижансъ. Молодой Швейцарецъ, любо
пытствующій о Россіи. Водопады, русскія бабы. Бріенцъ, 
лакей баринъ, мы бѣдствуемъ, пошли ѣсть сыръ за деревню; 
пропустили пароходъ, пошли пѣшкомъ. Шильдъ [?] смущенъ. 
Взялъ денегъ у Толстой. Прошли по Тунскому озеру до6 Лей
сингена. Почтенный кабачникъ. Потцганервассеръ [?]. Краса
вицы вездѣ съ бѣлой грудью. Ноги болятъ ужасно.

[23 мая/4 июня. Лейсинген — Берн.] 5 Iюня. Вышли въ 7, довезъ 
насъ возничій камней. Кабачекъ, дерутъ ужасно, еще краса
вица. Изъ Шпица пѣшкомъ до Туна. Heimatlose.7 Ѣдутъ съ 
собакой и дѣтьми, уютно и весело. Башмачникъ, желтое, боль
ное семейство. Gliedersucht. 8 Въ Тунѣ обѣдъ 18-ти пасторовъ. 
Хорошенькая служанка въ Pinten Wirtschaft.9 Доѣхалъ до 
Б ерна. —  Думалъ о письмѣ Л. Карамз[иной] и  —  жениться 
надо, надо и жить въ своемъ уголкѣ. —

[24 мая/5 июня. Берн — Кларан.] 6 Іюня. Выѣхалъ въ 8 изъ 
Берна. Плоской край съ рожью и рощами до Фрибурга. Амери
канецъ 30-ти л[ѣтъ], былъ въ Россіи. Мармоны въ Utha. — Joss 
Smith, ихъ основатель, убитъ Lynchlaw.10 Въ трактирахъ всѣ 
цѣны равны. Охота на buffles11 и cerfs.12 Мнѣ хочется ѣхать.

1 В подлиннике: Sheideke.
2 В подлиннике: Gämsberg
3 [солнечный удар]
4 В подлиннике: Розенъ Лови.
5 В подлиннике: Майрингенѣ
6 Зачеркнуто: Интерлакена
7 [Безродные.]
8 [Ломота в суставах]
9 [трактире]

10 В подлиннике: Glinchlaw
11 [буйволы]
12 В подлиннике: serfs. [олени.]
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Abolitionist-ы.1 Beecher Stowe.2 Пріѣхалъ въ Веве, его звалъ, 
онъ не пошелъ. Дошелъ пѣшкомъ, грустно! пусто. Нача[лъ] 
писать, не кончилъ письма Л . Кар[амзиной].

[25 мая/6 июня. Кларан.] 7 Іюня. Всталъ въ 8, болитъ губа. 
Утромъ писалъ славно дневникъ путешествія, послѣ обѣда 
немного Казака, купался, прошелъ до милаго Бассе, и немного 
еще Поврежденнаго. Славно.

[26 мая/7 июня.] 8 Іюня. Всталъ въ 8, нездоровится. Писалъ 
Поврежденнаго одинъ листъ и письмо Некрасову и Карамзи
н[ой]. Купаюсь 2 раза въ день, катался на лодкѣ. Получилъ 
письма отъ Тургенева, Некрасова, Боткина и Дружинина. 
Пріѣхали чистоплотныя , дурносопыя Англичанки.

[27 мая/8 июня.] 9 Іюня. Очень тяжело спалъ, нездоровится, 
всталъ въ 7, выкупался, снесъ письма на почту. Писалъ От[ъѣз
жее] Поле мало, но идетъ порядочно. Припадокъ дѣятельности 
начинаетъ ослабѣвать. Англичанка думаетъ, что все дѣло въ 
томъ, чтобы говорить по французски, а что? — это ей все равно. 
Вечеромъ пришелъ Саша, я съ нимъ поѣхалъ въ лодкѣ до Верне, 
потомъ съ чернымъ большимъ лодочникомъ и его сыномъ бро
салъ камни въ лодку; а облака стояли ниже горъ и пасмур[но]. —

[28 мая/9 июня.] 9 Іюня. Я  какъ то ошибся днемъ. Туманъ 
какъ будто, это дождь шелъ цѣлый день. Славно написалъ 1-ю 
гл[аву] Юн[ости] и написалъ бы больше, но хочется скорѣе сде
лать полный кругъ. Послѣ обѣда писалъ днев[никъ] пут[ешест
вія]. Написалъ м[аленькихъ] листочковъ 9, но не кончилъ. 
Саша надоѣдалъ вечеръ. Съ Англичанкой болтается о Америкѣ 
и политикѣ. Полу[чилъ] письмо отъ Пущина и отвѣтилъ ему, 
получилъ 2000 фр. изъ Москвы.

[29 мая/10 июня.] 10 Іюня. Проснулся въ 6 , ясно. Пошелъ 
въ Веве, для векселя. Ничего не сдѣлалъ. Былъ у Зыбиныхъ. 
M-me Steier3..... было очень хорошо. Вернулся съ Поливановой, 
она вовсе не глупа и очень — и проста и добра, вѣрно. За 
обѣдомъ Англичанки, мать и дочь, для которыхъ весь интересъ 
жизни въ трактирахъ. Дождь, походилъ немного. Читалъ 
Сосѣди, М-мъ Бремеръ, очень ясный, симпатичный, хотя какъ

1 [Сторонники отмѣны рабства]
2 В подлиннике: Bitcher-Staw.
3 2— 3 слова тщательно вымараны чернилами.
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всегда женской, переслащеный талантъ. Написалъ листа 4 или 
больше Пут[евыхъ] Зап[исокъ]. Отлично обдумалъ Бѣгл[аго] 
Каз[ака], и апробовалъ написанное.

[30 мая/11 июня.] 11 Іюня. Разбилъ зеркало. Только этаго 
предсказанья недоставало. Имѣлъ слабость загадать въ лекси
конѣ, вышло: подметки, вода, катарь, могила. Цѣлое утро чи
талъ Сосѣдей. Плохо, как произведенье искуства, но милаго, сим
патическаго таланта и поэзіи много. Цѣлый день не выходилъ. 
Написалъ больше послѣ чаю 5 листковъ Бѣгл[аго] Казака.

[31 мая/12 июня. Кларан —  Женева.] 12 Іюня. Утромъ сходилъ 
въ Блоне. Прелесть. Овальной новѣйшій фонтанъ и величест
венный старинныя терасы, треснувшіе каштаны и прѣющія ла
вочки. Поѣхалъ въ Женеву.1 Зыбинъ довезъ, тупъ и практиченъ . 
Встрѣтилъ Пецольда и Чернышова. На пароходѣ чуть чуть 
пописалъ. Въ Женевѣ поѣхалъ въ Bocage. Noire [?] умерла. 
Съ А[лександринъ] Т[олстой] къ стыду моему у меня неловкость 
молодыхъ людей.

[1/13 июня. Женева — Шамбери.] 13 Іюня. Утро поѣхалъ съ 
батюшкой къ Толстымъ. Обѣдалъ съ Геремъ, добрые ребята 
художники. Въ 6 выѣхалъ въ Chambery2  съ Савоярдомъ, игри
вымъ и нѣжнымъ здоровякомъ французомъ съ собачкой.

[2/14 июня. Шамбери — Лан-ле-бур.] 14 Іюня. Заснулъ до 12. 
По чуг ункѣ и дальше [до] Lans-le-bourg. Съ пьянымъ Пьемонт
цемъ и рыжимъ кондукторомъ съ большими глазами и насмеш
ливой улыбкой. Щ. х . с. отъ нерѣшительности не удалось.

[3/15 июня, Лан-ле-бур — Турин.] 15 Іюня. Проспалъ до 5. По
шелъ черезъ Mont Cenis. Озеро прозрачно. Въ 9 сѣлъ въ дили
жансъ. Любезный Туринецъ. Въ 12 пріѣхали, въ часъ нашли Бот
кина. Онъ боленъ, старъ и мнѣ тяж[ело] съ  нимъ, но передѣлаю. 
Пріѣха[ли] Др[ужининъ] и Б[откинъ] м[ладшій], пріятно. Хо
дили въ 2 театра, въ кафе. Уличные пѣвцы. Аполлонъ кувыр
кается. —

[4/16 июня. Турин.] 16 Іюня. Проспалъ Геную. Ходилъ въ 2 
Музея — оружія и статуй,3 и въ палату депутатовъ. Обѣдали 
всѣ вмѣстѣ славно. Пошли гулять. Я всѣхъ затащилъ въ б. и

1 Зачеркнуто: на пароходѣ
2 В подлиннике: Chamberi
3 В подлиннике: статую
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уѣхалъ. Друж[ининъ] остался. Въ концертъ, слушать сестеръ 
Ферни. Лучшее сардинское общество. Пріятно болталъ съ 
Др[ужининымъ] и легъ поздно. Боткинъ испытываетъ тихую 
ненависть къ Друж[инину].

[5/17 июня. Турин — Сен-Мартен.] 17 Іюня. Проснулся рано, 
выкупался, сбѣгалъ въ Atheneum. Чувство зависти къ этой 
молодой, сильной, свободной жизни. Пошли въ кафе. Вездѣ 
можно жить и хорошо. Поѣхали съ Вл[адиміромъ] Ботк[инымъ] 
въ Chivasso. Толки о Броферовской интерпелаціи. — Въ дили
жансѣ съ Angelet, его товарищемъ и бѣлокурымъ Итальян
цемъ. — Шутъ отставной офицеръ, уважающій бардели. Барыня, 
при к[оторой], говорятъ про [[3]]. Пообѣдали въ Ivrée.1 Друзья 
угостили насъ кофе. Дошли съ усталостью до St. Martin. Вино
градный терасы и свѣтящіяся мухи. Si, signore.2 —

[6/18 июня. Сен-Мартен —  Грессонэ.] 18 Іюня. Я проспалъ 
друга, к[оторый] приходилъ будить. Проснулся, процессія, 
пошелъ смотрѣть. Вольтеръ въ бѣлой епанчѣ несетъ балдахинъ. 
Пошли далѣе съ мулами, въ Gressoney,3 гдѣ будто красавицы. 
Я по скаламъ продралъ въ Реrіо, догналъ, усталъ ужасно, 
доѣхали до Gressoney съ веселымъ нѣмцомъ guide.4 Дождь, 
но пріятно. Великан[ша] прислуж[ивала]. Я ее звалъ и дожи
даюсь.

[7/19 июня. Грессонэ.] 19 Іюня. Не спалъ до 12. Ужасное вол
неніе. Дождь, не пошли. Далъ 5 ф., но кажется не б. Уродъ, 
но хочу очень. Писалъ листочка 2 Казака. Читалъ восхит[и
тельнаго] Гёте. Прощанье и встрѣча. Ходилъ въ Trinité. Лощина 
въ родѣ Гриндельвальда, хороша. Вл. Б[откинъ] милый рус
скій малый. —

[8/20 июня. Грессонэ —  Шамбавъ.] 20 Іюня. Вышли въ 6. 
Подъемъ до часовни. Встрѣча съ поющимъ красавцемъ. Видъ 
на Аостскую долину и цѣпь горъ. Спускъ, духи. Встрѣча 
съ5 кумомъ и кумой. Духи ржи, мелезы, травы и жаркихъ 
ссакъ. Brusson. Второй подъемъ. Нищая проситъ [1 неразобр.]

1 В подлиннике: Ivraie
2 [Да, господа.]
3 В подлиннике: Gressonet
4 [проводником.]
5 Зачеркнуто: крестнымъ 135
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1/2 фр. La!1 Сосновый лѣсъ: у ручья одинъ. Второй видъ на 
Аостскую долину. Каштаны и орѣхи. Котловинка съ виноград
никами. St. Vincent, хорошенькая табачница, воды, казино. 
Ѣ демъ баринами. Пѣшкомъ до Шамбавы. Руины. —

[9/21 июня. Шамбав — Сен-Бернар.] 21 Іюня. Дилижансъ 
полонъ. Воскресенье, лавочки, церковь. Кретины. Въ арбѣ 
до Аосты. Купанье. Жаркая мѣстность. Римскія древности. 
Кучеръ въ ресторанѣ — плутъ. Дорога до St. Rhémy.2 Разсказы 
о выборахъ депутатовъ. Кретинъ въ Наполеоновской шляпѣ. 
St. Rhémy —  балъ въ сараѣ —  тралала. Бернардскія собаки. 
Guide съ брыжжами, въ моей шляпѣ. Туманъ, холодъ, русской 
вечеръ, съ оттепелью зимой. Странность. Громадность Hospice3 
въ туманѣ. Пріемъ —  монашески сладкой. Зала съ каминомъ, 
путешественницы, монашенки. Славный ужинъ, 2 Англичанина 
и 2 Француза и 2 русскіе. Краснорѣчивый монахъ.

[10/22 июня. Сен-Бернар — Эвиона.] 22 Іюня. Всталъ въ 6, 
пошелъ въ залу. Англич[ане] ужъ ушли, одни женщины. Монахъ 
болтунъ показывалъ собакъ. Позавтракали, смотрѣли церковь, 
копіи плохихъ картинъ и пошли. Посмотрѣли мертвыхъ, точно 
эскизъ.4 Пошли въ туманѣ по снѣгу внизъ —  2 часа. Гдѣ и 
разчистил[ся] туманъ — мракъ и холодъ. —  Часъ на шареткѣ и 
потомъ 3 часа пѣшкомъ до Osières. Несчастный день —  погода 
дурная, съ Боткинымъ5 разошлись, встрѣчъ никакихъ. — 
Въ Orsières служанка разсказала, что les Valaisainnes ont toutes 
du bois devant la m aison.6 Доѣхали до Мартиньи — чудесное 
мѣсто; пѣшкомъ до Evionnaz.7 Долина, залитая лиловымъ 
чѣмъ-то. Pissevache —  повалившаяся рожь. Мѣсто въ родѣ 
Интерлакена. Грязная харчевня съ клопами. Дортуаръ для 
прохожихъ. Пьяные работники съ жѣлѣзныхъ дорогъ. Веселая 
толстенькая служанка.

[11/23 июня. Эвиона — Кларан.] 23 Іюня. Всталъ въ 7. Кофей 
изъ ваксы. Служанка заплакала за то, что я охаилъ кофей. Поѣхалъ

1 [Вот!]
2 В подлиннике: S t. Remi.
3 [странноприимный дом]
4 Зачеркнуто: мрачнаго кладбища.
5 Зачеркнуто: поссорился
6 [у всех валезианок перед домом дрова.]
7 В подлиннике: Е vіоnа
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въ дилижансѣ до Villeneuve, съ общительнымъ чахоточ
нымъ précepteur1 и кругленькимъ поставщикомъ рекрутъ въ Неа
поль. — Разсказы о пользе Швейцарцовъ въ Неаполѣ. Ѣхалъ 
долго на лодкѣ, пріѣхалъ разбитый. Поѣхали на лодкѣ въ Шиль
онъ. Чай пить въ H[ôtel] B[yron]. Хорошо, но неполно безъ 
женщинъ. Вернулся поздно, заснулъ хорошо.

[12/24 июня. Кларан .] 24 Іюня. Всталъ въ 6, выкупался. Чи
талъ Боткину Поврежденн[аго]. Дѣйствительно, это плохо. 
Казакъ ему понравился. Болтали, поѣхалъ въ Vеvеу, тамъ 
шлялся. Дома поболтали. Ровно ничего, исключая успѣха 
Казака. —

[13/25 июня.] 25 Іюня.2 Рано, проводилъ м[олодого] Б[о т 
кина], купался и простудился; заснулъ, бѣгалъ, чтобы опра
виться, голова болитъ; ходилъ въ Glion.3 Д[ружининъ] тяжелъ. 
Написалъ свиданье, хорошо, кажется.

[14/26 июня], 26 Іюня. Всталъ поздно, голова болитъ сильно, 
погулялъ въ Chatelard — жаръ. Опять спалъ, поѣхалъ въ Веве 
и Блоне. Лучше. Ничего не дѣлалъ, получилъ дѣльное письмо 
отъ Анненк[ова]. —

[15/27 июня.] 27 Іюня. Всталъ въ 9, все нездоровится, гиморой. 
Не надо пить вина и режимъ негорячительный —  постоянно. 
Дѣлали папироски, пріятно болтали съ Друж[ининымъ]. Не
много пописалъ Погиб[шаго]. Послѣ обѣда спалъ, ѣздилъ въ 
Villeneuve и Hôtel Byron. Красавица съ веснушками. Женщину 
хочу — ужасно. Хорошую.

[16/28 июня. Кларан —  Лозанна.] 28 Іюня. Все голова болитъ. 
Ходилъ въ culte libre.4 Поетъ пасторъ. Прочелъ: Going to sea5 
a man hanged.6 Хорошо. Отчего я не написалъ, у меня не было 
смѣлости и умѣнья говорить только о дѣлѣ. Оно дается трудомъ. 
Поѣхалъ съ Ботк[инымъ] въ7 Лозанну. Казино. Балъ бляд
ской, солдаты. Большой балъ. Лѣсъ, виды. Signal. Опять

1 [учителем]
2 Зачеркнуто: Проснулся поздно, голова болитъ. Утромъ прошелся 

и заснулъ — жаръ. — Послѣ обѣда лучше, поѣхали въ Веве и Блоне — пре
красно; но Д[ружининъ] изъ с. т. какъ ни почтененъ — тяжелъ.

3 В подлиннике: Gliyon
4 [свободную церковь]
5 В  подлиннике: see
6 [Уходя в море, человек повесил]
7 Зачеркнуто: Женеву
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Казино. 3 д[ѣвки], на дулъ ихъ. Методистка вонючая съ чуд
ными глазами.

[17/29 июня. Лозанна — Кларан.] 29 Іюня. Проснулся поздно, 
шлялся по городу, вернулись въ часъ. — Послѣ обѣда писалъ 
немного. Походили съ Др[ужининымъ] въ Montreux, пріятно 
болтали. Онъ коротокъ ужасно, но зато толстъ и круголъ. —

[18/30 июня. Кларан — Женева.] 30 Іюня. Поѣхали въ Женеву. 
Голова болитъ хуже и хуже. На пароходѣ 2 француза. Notaire1 
и его beau-frère2 — соціалистъ. Русской помѣщикъ Шен
шинъ шопотомъ говорить, что одно жалко — Cavaignac3 уронилъ 
себя; его жена добрѣйшая, лепешечная барыня. Несмотря на 
головную боль, пошелъ ходить. Жалкое созданье. Comme si 
vous faisiez la charité, je vous jure, je v[ous] prom[ets],4 и я ско
тина! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[19 июня/1 июля. Женева.] 31 Іюня. Всталъ въ 7, шлялся утро, 
покупалъ. Поѣхалъ къ Толстымъ. Неловко, угрызенія совѣсти. 
Обѣдъ; французъ St. Thomas. Шлялись и съ Друж[ининымъ]. 
Ольга —  свѣжо. Безъ упрека. Что дѣлать — нужно. Въ Cercle 
des Etrangers5 — танцы. Парикмахеръ — аристократъ. Въ 
Б. Англичане, на к[оторыхъ] чесались руки.

[21 июня/3 июля.] I  Іюля.5  2, 3 Іюля. Провелъ въ Женевѣ 
не хорошо. По городскому разсѣянно. — Въ томъ торопливомъ, 
ожидающемъ чего-то настроеніи духа, въ которомъ за собой 
вовсе не смотришь, ропускаешь незамѣченными нечестные по
ступки и только смутно бываешь недоволенъ собой. Это опасное 
время. Какъ-то раза два надулъ Толстыхъ, почти не видѣлся съ 
ними, не видалъ батюшку, два раза б[ылъ] въ б. и издержалъ 
пропасть денегъ, ничего не дѣлалъ и въ такомъ бы[лъ] положе
ніи, что готовъ былъ на все. Нынче проводилъ Друж[инина] и 
выѣхалъ въ Ивердонъ. — Какъ то хорошо въ платьи. Разговоръ 
о фармасонахъ Женевы. Le grand Orient во Франціи и Alpina 
въ Швейц[аріи]. Славные виды съ жѣлѣзной дороги. Iverdon,

1 [Нотариус]
2 [шурин]
3 В подлиннике: Cavignac
4 [Это все равно, как если бы вы дали милостыню, я вам клянусь, я вам обещаюсь]5 [Клуб иностранцев]5 Зачеркнуто: Всталъ по
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надоѣвшій швейцарской городъ. Напишу Кетер[еру] и Пущи
ной. Въ Ивердонѣ тѣ же ночныя тѣни, написалъ глупыя письма 
П[ущиной] и К[етереру]. —

[22 июня/4 июля. Женева — Берн.] 4  Іюля. Проснулся въ 9, 
торопясь собрался на пароходъ. Толпа такая, какой я не видалъ 
никогда. Молоденькой курчавый швейцарчикъ, чисто говоритъ 
по французски, лжетъ, путаетъ, но все складно. Руссо былъ 
фармасонъ. Разные типы: 1) Нѣмцы угловатые, широкоскулые, 
съ брошкой на боку манишки. 2) Французы, тоненькіе парижане. 
3) Толстые здоровяки Швейцары. Желѣзная дорога. Крики, 
вѣнки, пріемы, путешествующему владыкѣ-народу. — Обѣдъ 
съ курьеромъ. Путешествующая школа дѣвочекъ и мальчиковъ, 
съ румянымъ, потнымъ, скуластымъ регентомъ. Французы въ 
другомъ вагонѣ, вездѣ хотятъ faire la noce.1 Восхитительная 
лунная ночь; пьяные крики, толпа, пыль не разстраиваютъ 
прелести; сырая, свѣтлая на мѣсяцѣ поляна, оттуда кричатъ 
карастели и лягушки, и туда, туда тянетъ что-то. А приди туда, 
еще больше будетъ тянуть въ даль. Не наслажденіемъ отзы
вается въ моей душѣ красота природы, а какой то сладкой 
болью. — Хорошо было до Берна, въ вагонѣ спали, я глядѣлъ 
въ окошко и былъ въ томъ счастливомъ расположеніи духа, 
въ которомъ я знаю, что не могу быть лучше. Нашелъ квартиру 
въ Couronne. Входъ стрѣлковъ съ музыкой былъ мнѣ жалокъ. —

[23 июня/5 июля. Берн.] 5 Іюля. Проснулся въ 8, — дурно 
спалъ, кошемаръ чахотки. Пошелъ на праздникъ, пошло и не 
выкупается величественностью надписи: Diplomaten Wortgepränge 
führt die Völker2 in die Enge.3 Швейцарецъ нынче съ плугомъ, 
завтра съ мечомъ. Много храбрятся. Какой-то нуженъ и 
имъ маленькой напыщенный вздоръ. Все чинно. Офицеры4 
махаютъ на народъ палками. — Тѣже типы. Поэзіи нѣтъ. 
У однаго оборвали сертукъ, онъ потребовалъ за это франкъ, и 
толпа нашла это справедливымъ. Я что-то слабъ. На гуляньи 
жаркой запахъ смятой травы, кислоты и пыли. Славный и много
людный обѣдъ. Я туго схожусь и не нравлюсь сразу. Послѣ

1 [Ухаживать]
2 В подлиннике: Fölker
3 [Пышные фразы дипломатов вводят народы в беду]
4 Зачеркнуто: бьютъ
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обѣда пошелъ опять на гулянье, написавъ листа два Погибшаго. 
Омнибусы съ флагами,1 сходятся и поютъ. Франтъ въ синемъ 
фракѣ и башмакахъ, гордый и злой. Стрѣльба пифпафъ не пере
стаетъ, горы прелестны. Сошлись и поютъ у стола солдатъ, 
слуга и граждане. Старичекъ все запѣваетъ и хотя фальшиво — 
его не отгоняютъ. Выигравшій призъ офицеръ пьетъ. Толпа на 
столахъ радуется на него. Не поэтической народъ. Карусель, 
длинный швейцарецъ встаетъ, оправляя помочу. Циркъ. Нѣмка 
прыгаетъ густо [?]. Erstürmung von Sebastopol2 изъ за зана
вѣски. Солдатъ вѣритъ. Анатомической театръ. Молодежь вни
мательна. Мы сошлись съ фокусникомъ. Звѣринецъ, бѣдный 
русской медвѣдь. Ночь, тѣни грубыя.3 Слабость одолѣваетъ 
меня. Красавица на гуляньи — толстенькая.

[24 июня/6 июля. Берн — Люцерн.] 6 Іюля. Проснулся въ 9. 
Опять кошемаръ чахотки, укладывался, поѣхалъ въ Люцернъ. 
Сопутникъ — молодой Американецъ, потомъ Шведъ съ милой 
женой. Пріѣхалъ въ Люцернъ, видъ прелестенъ. Выкупался и 
мнѣ какъ-то хорошо. Обѣдъ казенный, англи[чане]. Table d’hôte,4 
милая Шведка, мы вмѣстѣ5 наблюдали ловкаго сосѣда. Англи
чанинъ съ ленточкой, своякъ Графа [1 неразобр.]. Походилъ. 
Тяжесть въ ногахъ. Волненье крови. Писать очень хочется, 
ежели скоро не засну — буду писать.

[25 июня/ 7 июля, Люцерн.] 7 Іюля. Проснулся въ 9, пошелъ 
ходить въ пансіонъ и на памятникъ Льва. Дома открылъ тет
радь, но ничего не писалось. О[тъѣзжее] П[оле] — бросилъ. — 
Обѣдъ тупоумно-скучный. Ходилъ въ privathaus.6 Воз
вращаясь оттуда, ночью —  пасмурно —  луна прорывается, 
слышно нѣсколько славныхъ голосовъ, двѣ колокольни на ши
рокой улицѣ, крошечный человѣкъ поетъ тирольскія пѣсни 
съ гитарой и отлично. Я далъ ему и пригласилъ спѣть противъ 
Швейцерхофа — ничего, онъ стыдливо пошелъ прочь, бормоча 
что-то, толпа, смѣясь, за нимъ. А прежде толпа и на балконѣ 
толпились и молчали. Я догналъ его, позвалъ въ Швейцерхофъ

1 Зачеркнуто: ѣдутъ
2 [Штурм Севастополя]
3 Зачеркнуто: Мнѣ
4 [табльдот]
5 Зачеркнуто: смѣем
6 [частный дом]
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пить. Насъ провели въ1 другую залу. Артистъ пошлякъ, но 
трогательный. Мы пили, лакей засмѣялся и швейцаръ сѣлъ. 
Это меня взорвало — я ихъ обругалъ и взволновался ужасно. — 
Ночь чудо. Чего хочется, страстно желается? не знаю, только 
не благъ міра сего. — И не вѣрить въ безсмертіе души! — когда 
чувствуешь въ душѣ такое неизмѣримое величіе. Взглянулъ 
въ окно. Черно, разорванно и свѣтло. Хоть умереть. —

Боже мой! Боже мой! Что я? и куда? и гдѣ я?
[26 июня/8 июля.] 8 Іюля. Здоровье нехорошо, ревматизмъ 

въ ногѣ, р. Погулялъ чуть чуть. Написалъ письмо тетинькѣ. 
Передумалъ О[тъѣзжее] П[оле] и началъ иначе. Не пишется. 
Обѣдъ невыносимо скучный, перешелъ къ М-me Daman. Кро
шечныя двѣ маленькія комнатки, хорошенькая веселая дочь, 
глухая старуха моетъ полы и, подперевъ бока, радушно смѣется. 
Я произвожу волненіе любопытства въ пансіонѣ. M-me D[aman] 
злоупотребляетъ Herr Grafʼомъ. На озерѣ музыка, пасмурно, 
раины тихо стоятъ. Въ окно, на черномъ2 фонѣ тополей, 
смотрятъ ползущія, освѣщенныя свѣчкой лозы винограда. — 
Чудесная квартира, коли бы писалось, я бы пробылъ долго. — 
Въ сѣняхъ журчитъ фонтанъ. —

[27 июня/9 июля.] 9 Іюля . Всталъ рано, хорошо себя чувствую. 
Выкупался, не нарадуюсь на квартирку, писалъ Люцернъ, 
написалъ письмо Боткину до обѣда. Взялъ Фрейтага Soll und 
Haben3 и Андерсена Импровизатора и читалъ, ѣздилъ на лодкѣ 
и ходилъ въ монастырь. Робѣю въ пансіонѣ ужасно, много 
хорошенькихъ. Я сижу съ Нѣмцемъ. Хитрый купецъ, воспи
тавшій дѣтей лучше себя. Старикъ глухой, трогательная исто
рія соблазненной дочери. —

[28 июня/10 июля.] 10 Іюля. Здоровъ, въ 8 выкупался, писалъ 
Люцернъ порядочно до обѣда. Дочелъ Фрейтага, плохъ. Невоз
можна поэзія акуратности. Лейпцигской сосѣдъ тупой, хитро
умный, отсталый человѣкъ. Артиста жена — луврская мадонна, 
но улыбки il n ’y a pas.4 У пасторскихъ дочерей съ лазурными 
глазами тоже. — Съ пасторомъ мы сходимся. Поѣхалъ верхомъ.

1 Зачеркнуто: стол
2 Зачеркнуто: свѣтѣ
3 [Кредит и дебет]
4 [нет.]
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Духи сѣна, круглыя фруктовый деревья, на деревьяхъ женщины 
и мущины рвутъ вишни и поютъ по тирольски, небо все необ
стоятельное [?], лазурь разлита повсюду. Зугское озеро сине. 
Дома любовался хозяйской дочерью, даже было что-то легкое, 
сладкое воспоминаніе о ней, когда я вернулся въ комнату. У 
нея милая физіономія и улыбка и она умна, даже рефлектерка 
немножко. Пошли ходить мал[ые?] и б[олышіе?], останови
лись у раинъ, я  ушелъ домой, вышелъ опять о. б. с. 15 р. но 
К .  —— Ст.

[29 июня/11 июля. Люцерн — Зарнен.] 11 Іюля. Всталъ въ 7, 
выкупался. Дописалъ до обѣда Люцернъ.1 Хорошо. Надо 
быть смѣлымъ, а то ничего не скажешь, кромѣ граціознаго, а 
мнѣ много нужно сказать новаго и дѣльнаго. За обѣдомъ 
сидѣлъ съ артистомъ, вступилъ съ нимъ въ разговоръ, ругалъ 
Женевцовъ, онъ оказался Женевецъ. Чтожъ, я искренно го
ворилъ. Онъ, кажется, хорошій малый, но разговоръ былъ тихо 
злобный. Пошелъ ходить дня на два. — На пароходѣ два Англи
чанина. Одинъ учитель, другой его братъ, артистъ, кажется, 
съ ними доѣхалъ черезъ Станштатъ въ Алпнахтъ. Тамъ 
11 Англичанъ и [англича]нокъ, которымъ я служилъ перевод
чикомъ. Rapacity.2 Злобный Шотландецъ. Въ Зарненъ скучная 
гостинница, но мы болтали и музицировали съ Англичанами. 
Спалъ дурно. — Здѣсь опять начинаются плѣшивыя женщины 
съ зобиками, кретины, бѣлѣсые и самодовольные. Косы носятъ 
здѣсь кренделемъ, съ переплетомъ и булавкой громадной. — 
Народъ бѣлокуръ и некрасивъ. —

[30 июня/12 июля. Зарнен — Бекенрид.] 12 Іюля. Проснулся въ 
9. Нѣмцы изъ Берна, толки о стрѣльбѣ въ Vaterland.3 Купался. 
Грубость добродушная Нѣмцовъ. Пошелъ пѣшкомъ, кретины. 
Милый народъ, шутливо кретинически добродушной. Старушка 
съ зонтикомъ. Дѣвочки. Двѣ дѣвочки, изъ Штанца, заигрывали 
и у одной чудные глаза. Я дурно подумалъ и тотчасъ же былъ 
наказанъ — застѣнчивостью. Славная церковь съ органомъ, 
полная хорошенькихъ. Пропасть общительныхъ и полухоро
шенькихъ. Славная харчевня, дешевизна удивительная. Зашелъ

1 Зачеркнуто: Слог
2 [Хищность.]
3 [отечестве]
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[къ] Дешвандену, живописцу. Большой граціозный genre съ 
малой силой и неглежировкой отдѣлки. Пошелъ пѣшкомъ по 
орѣховой аллеѣ до Бекенрида. Встрѣча съ молодымъ краси
вымъ нѣмцомъ, у стараго дома на перекресткѣ, гдѣ двѣ хоро
шенькія. Гуляющія, костюмы, похожи на собакъ. Чудная си
нева и красная разсѣлина. Въ Бекенридѣ. Эрели [?] и Женев
ское семейство. Поганые bourgeois. Игра на органѣ. Сдуру, чѣмъ 
писать, пошелъ бѣгать. Легъ поздно.

[1/13 июля. Бекенридъ — Риги-Кульм.] 13 Іюля. Въ 1/2 81 ч. 
опоздалъ на пароходъ, пошелъ до Рида по берегу и купал[ся]. 
Уединенно, романтично. Вчера сѣдая кретинка спросила, 
видѣлъли я такихъ, какъ она, и стала jodeln2 и плясать. Вер
нулся, поѣхалъ на пароходѣ въ Бруненъ съ3 милой четой женев
скихъ старичковъ. Изъ Брунена въ Швицъ, съ кавалерис[томъ] 
французомъ, вѣрящимъ въ дворянство. Оттуда въ Seewen.4 
Старички пьютъ вдвоемъ винцо подъ деревомъ. На лодкѣ до 
Голдау. Старикъ помнитъ обвалъ. Стейненъ. Wo der Schweizer 
Freiheit etstand.5 — 3-го дня возница разсказывалъ про 
хорош[енькихъ] дѣвушекъ — freundlich, aber braw.6 Шванау 
островъ. — Нищіе балагурятъ. Калѣка хочетъ идти провод
никомъ. Подъемъ на Риги одинъ. Странныя скалы. Алпы. Я 
разозлился. Встрѣча съ 2 знак[омыми] Нѣмками и еще штукъ 
20. Монастырь, парное молоко, собаки. Подъемъ, какъ къ 
Кіеву. — Отвратительный глупый видъ. Вифлеемъ[?]. Хохотунъ 
находитъ на всѣхъ. Двѣ Англичанки, Полякъ. —

[2/14 июля. Риги-Кулъм — Люцерн.] 14 Іюля. Всталъ въ 3. 
Грязная постель съ клопами. Тотъ же глупый видъ на природу 
и на людей. Англичане въ одѣялахъ съ Murray и картами. Ай! 
когда солнце показалось. Вчера впрочемъ была одна поэтиче
ская минута, когда среди безпредѣльнаго моря тумана, остано
вился зачѣмъ-то тутъ, а не тамъ, огненный шаръ солнца. Точно 
муравьи, — поставили имъ кочку, они на нее лѣзутъ. Пошли 
съ Англич[анами]. Кажется, я побѣдилъ Поляка. Чудные виды
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1 В подлиннике: Въ 1/8
2 [пѣть по тирольски]
3 Зачеркнуто: двумя чет
4 В подлиннике: Sewen.
5 [Там, где возникла швейцарская свобода.]
6 [ласковыя, но честныя.]
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внизу. Доѣхалъ на лодочкѣ. Хозяйская дочь вертится. Слишкомъ 
величественна. —  Умираю, хочу спать. Выкупался. Задремалъ 
до обѣда. За обѣдомъ злился за что-то на Француза. Правда, 
что ничего не можетъ быть глупѣе Француза comme il fau t.1 
Спалъ. Выкупался и поѣхалъ въ Люцернъ на лодкѣ. Англи
чанка вычистилась и мила прелесть. Потомъ встрѣтилъ малень
к[ую], но убѣжалъ отъ нея. Ужиналъ съ пасторомъ и его семей
ствомъ. Славный человѣкъ. —

[3/15 июля. Люцерн.] 15 Іюля. Проснулся въ 6. — Славная 
прогулка, слабъ. Писалъ утро. Трудная работа писать. Не лѣ
нилcя, а въ цѣлый день передѣлалъ 5 листочковъ, которые еще 
надо передѣлать. Съ французомъ помирился, льщу ему. Онъ 
пошлый очень хвастунъ. Хозяйка надоѣдаетъ мнѣ. Глупый 
внимательный 16-ти лѣт[ній],2 все копается, то съ водой, то 
съ топоромъ и т. д. Поѣхалъ съ хоз[яйкой], Франц[узомъ] и 
его женой въ концертъ, [въ] езуитскую церковь. Мендельсонъ — 
небеса открываются. Зашелъ въ Швейцергофъ. Калатаевъ и 
вся труба. Пріятно, пошли къ Льву. Дѣти ласкаются, они милы 
и трубной запахъ, къ стыду моему, мнѣ нравится. Свинья — 
шлялся и, умираю, хочу ѣсть. Купался, — слабъ жестоко. —[

14/16 июля.] 16 Іюля. Всталъ въ 7, собака разбудила, я упу
стилъ ее. Немного пописалъ, пошелъ къ Сашѣ. Что намъ 
дѣлать? Скучно. Жара утомительная. Послѣ обѣда пописалъ, 
сколько могъ, несмотря на жару, читалъ Вильгельмъ Мейстера 
и Miss Brontë. 3-го дня получилъ письмо отъ Ту[ргенева], милое, 
спокойное. Отъ Боткина недовольное. Нынче отвѣтилъ имъ, 
но не пошлю. Вечеромъ шлялся, кретинка. Возвращаясь, 
ночь —  изъ окна пансіона Мендельсонъ. Неужели слезы Sehn
sucht,3 к[оторыми] я часто плачу, пропадутъ съ годами. Я боюсь 
замечать это за собой. Надо понатужиться къ характерной, 
порядочной жизни. —

[5/17 июля.] 17 Іюля. Дождь. Славно спалъ, выкупался и 
писалъ цѣлый день. Написалъ 3/4 Люцерна. Diffus.4 Собака

1 [благоприличного.]
2 Зачеркнуто: Англичанинъ
3 [страстное желание, неясное стремление, тоска по чему-либо, жажда 

чего-то. Настроение, выражаемое этим словом, не имеет соответствующего 
обозначения в русском языке.]

4 [Расплывчато.]

144



ДНЕВНИКИ 9/ 21 июля 1857 г.

пришла. Въ 7 пошелъ къ Толстымъ, пилъ чай со всей кампаніей. 
Пріятно болталъ съ бабушками. Возвращаясь, пасмурная ночь. 
Необыкновенно тихо, слышно какъ дышатъ лягушки.

[6/18 июля.] 18 Іюля. Едва почти успѣлъ дописать съ 7 до 
1/211. Побѣжалъ къ нимъ. Поѣхалъ съ ними. Пріятно. Торопли
вой, потной Эрели и Капернаумъ съ матерью. Была непріятная 
минута, что я  не зналъ, можно или нѣтъ съ ними обѣдать. Про
челъ Ребиндеру.1 Онъ2 глухое дерево. Очень тупъ, но сильно 
желаетъ чего то добраго. Вечеромъ славная иллюминація и 
музыка на озерѣ. Прочелъ имъ Люцернъ. Baba просила покор
мить его. Дѣти милые.

[7/19 июля. Люцерн —  Ц уг.] 19 Іюля . Всталъ въ 101/2, 
выкупался, побѣжалъ къ Т[олстымъ]. Засталъ на отъѣздѣ, сбе
рался ѣхать неосновательно. Поѣхалъ въ лодкѣ до Кюснахта, 
читалъ Бронти. Хорошо пѣшкомъ до Имензе. По Цугу до Цугъ. — 
Отъ Кама лучшій видъ Швейцаріи. Былъ въ духѣ наблюденья, 
выкупался, ложусь рано. Денегъ 2,600 фр. —

[18/20 июля. Цуг — Цюрих.] 20 Іюля. Всталъ въ 81/2. Пошелъ 
пѣшкомъ. Чудный, медленный съ облаками восходъ солнца. 
Скучной Цюрихзе. Проѣхался усталый туда и назадъ до 
Рапершвиля. Въ Цюрихъ и на пароходъ. Читалъ.3 Пасмуренъ, 
потому что боленъ, х. крет. не прост. д. — Все злюсь и н а  путе
шеств[енниковъ] и на лакеевъ. Но держусь. —

[9/21 июля. Цюрих — Шафгаузен.] 21 Іюля. Всталъ въ 6. Отдох
нулъ, но всё кажется, въ паху боль. Отъ того печаленъ цѣлый 
день, да и Цюрихской отель не gemüthlich.4 Написалъ листочка 
2 Казака. Я рѣшительно разбрасываюсь и отъ того ничего не 
сдѣлаю. — Ходилъ въ Институтъ слѣпыхъ и глухо-нѣмыхъ. 
Ничего разительнаго, трогательнаго, a афектаціи и лжи много. 
Вдругъ поѣхалъ въ Шафгаузенъ. Дорогой французскіе любов
ни[ки ], она заплакала. Я вспомнилъ Озерова и французскую 
необходимую pauvre mère.5 Былъ въ литерат[урномъ] кабинетѣ. 
Дорогой, хорошо изъ подъ обрыва небо и виноградники, и еще 
тишина и груши, вечеръ и вагонъ — свинья — шумитъ. Паденіе

1 В  подлиннике: Ребиндера.
2 Зачеркнуто: нед
3 Зачеркнуто: скуч
4 [уютен.]

5  [бедная мать].
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Рейна хорошо. Городъ скученъ. Я свинья походилъ, не смотря на 
страхъ б.

[10/22 июля. Шафгаузен — Фридрихсхафен.] 22 Iюля. Шафгау
зенъ. Всталъ въ 6, выкупался. Собаки все нѣтъ — злился. Чуть 
чуть пописалъ Каз[ака], пошелъ къ Водопаду. Ненормальное, 
ничего не говорящее зрѣлище. Обѣдалъ въ Belle-vue. Милая нѣ
мочка. Собрался ѣхать и глупо, пошло злился и ругался съ  хо
зяиномъ. На пароходѣ. Гановерской пошлый консерваторъ офи
церъ, но добрый. Молодые Англичане, не знаютъ своей литера
туры и улыбаются надъ моимъ варварствомъ. Кирасирской офи
церъ, про[...]шій[?] всю Европу. Жениться — эскадронъ. Воспо
минаніе эскадрона наводитъ на меня ужасный мракъ и раскаянье 
будто. 4 бифстека, всѣ дураки. Что-то хорошее есть въ этой 
крѣпости. — Пріятный трактиръ. [1 неразобр.] каналья — Фрид
рихсхафенъ.1

[11/23 июля, Фридрихсхафен —  Штутгарт.] 23 Іюля. Всталъ 
въ 7; купался. Пошелъ въ лѣтній дворецъ. Милая бѣдность 
и отвратительная чопорность и придворность. Фрау фонъ Сталь. 
Поѣхалъ въ Штутгартъ.2 Старичокъ разсказалъ мнѣ про Вир
тембергъ. Нѣмецкій Пьемонтъ. Швабенландъ — Treu und furcht
los.3 Англичанинъ рыжій, но милый. Читалъ Brontë. Ничего 
не писалъ цѣлый день. Пріѣхавъ въ Шт[утгартъ], первыя лица 
влюбленные Шафгаузенскаго 1-го класса. Поѣхалъ во Дворецъ, 
въ церковь и въ ванну, — ничего, ничего мнѣ не сказало. 
Ложусь спать. Колитъ. Отлично думается, читая. Совсѣмъ дру
гое казакъ — дикъ, свѣжъ, какъ библейское преданіе, и О[тъѣз
жее] П[оле] — комизмъ живѣйшій, концентрировать — типы и 
всѣ рѣзкіе. —

Увидалъ мѣсяцъ отлично справа. Главное — сильно, явно 
пришло мнѣ въ голову завести у себя школу въ деревнѣ для 
всего околотка и цѣлая дѣятельность в ъ этом родѣ. Главное, 
вѣчная дѣятельность. —  Карандашъ и косточку.

[12/24 июля. Штутгарт — Баден-Баден.] 24 Іюля. Всталъ въ 
4, собрался на чугунку. Въ первой линіи, сосѣди, англичанинъ,

1 Вся запись от 22 июля сделана карандашом, за исключением названий 
городов: Шафгаузен и Фридрихсхафен, которые внесены, повидимому позд
нее, чернилами.

2 В  подлиннике: Штутгарсъ.
3  [преданно и бесстрашно.]
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гарсонъ, кажется, и commis voyageur. Во 2-й линіи, французъ 
Ogier — банкиръ, бывшій въ Парижѣ, съ нимъ въ Баденъ. 
Корсаковой сынъ. Горчаковъ, Самаринъ и  вся эта пошлая глу
пая молодежь. —  Полонскій добръ, милъ, но я и не1 думалъ 
о немъ, все бѣгалъ въ рулетку. Проигралъ немного.2 Смир
новой обѣдъ.3 Дочери дрянь. Французъ милъ. Писалъ о Рос
сіи, банкиръ. Хочетъ быть депутатомъ.

[13/25 июля. Баден-Баден.] 25 Іюля. Съ утра до ночи рулетка. 
Проигрывалъ, выигралъ къ ночи, къ Смирновой, съ Алсуфье
вымъ. Она болтала много, и болѣе дурного genre я не видалъ. 
Дома Ф[ранцузъ] съ дѣвкой.

[14/26 июля.] 26 Іюля. Съ утра болѣнъ, рулетка до 6. Проигралъ 
все. Обѣдалъ дома, больнешенекъ. —  Вечеръ смотрѣлъ всю 
эту развратную путаницу довольно спокойно, но слабъ и болѣнъ. 
Молодежь въ галстучкахъ меня дичится. Пошелъ домой, фран
цузъ не давалъ спать до 3. Болталъ и про свои политическіе 
планы, и про поэзію, и про любовь. Что за ужасъ. Я бы лучше 
желалъ быть безъ носа, вонючимъ, зобастымъ, самымъ страш
нымъ кретиномъ, отвратительнѣйшимъ уродомъ, чѣмъ такимъ 
моральнымъ уродомъ.

[15/27 июля.] 27 Іюля. Занялъ у Француза 200 р. и проигралъ 
ихъ. Написалъ письма. Играть больше не буду. —  Поспокой
нѣе. Французъ уѣхалъ, у Полонскаго нѣтъ денегъ. Неловко. 
Поѣхали въ замокъ, прелестно! Пол[онскій] ласкается мило. 
Но скучно. Совсѣмъ отдохнулъ.

[16/28 июля]. 28 Іюля. Проснулся свѣжъ, Куб[лицкій]4 при
несъ денегъ. Пошелъ, выкупался и потомъ проигралъ. — 
Свинья. Убитый,5 больной, пристыженный, шлялся. Пошелъ 
къ доктору. Затѣялъ лечиться недѣлю, но кажется напрасно. 
Вечеръ у Смир[новой]. Несносно скучно. —

[17/29 июля.] 29 Іюля. Поздно всталъ. Не успѣлъ пить сыво
ротку. Обѣдалъ у Смирно[вой]. Ничего не остается ни въ умѣ, 
ни въ памяти. Ѣ здилъ въ Ebersteinschlos. —  Слушалъ Полонскаго

1 Зачеркнуто: смотрѣ[лъ]
2 Зачеркнуто: Вечеръ поздно
3 Зачеркнуто: Она отнеслась гадко.
4 В оригинале: Кубр.
5 Зачеркнуто: 29 Іюля. Цѣлый день
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— плохо. Не игралъ, потому что не на что. Дурно, гадко, 
и вотъ ужъ скоро недѣля такой жизни.

[18/30 июля.] 30 Іюля. Леченье будто, праздная жизнь. Ве
черъ1 съ барышнями опять въ Ebersteinschlos. Неловко. Дрянь 
народъ. А больше всего самъ дрянь. —

[19/31 июля.] 31 Іюля. Утро тоже. Пріѣхалъ Тургеневъ. Намъ 
славно съ нимъ. —  Вечеръ у Смирн[овой], смѣшно и гадко. 
Легъ поздно, нездоровится.

[20 июля/1 августа.] 1 Августа. Такой же пошлый день, 
взялъ у Тург[енева] деньги и проигралъ. Давно такъ ничто не 
грызло меня. —  Получилъ письма отъ2 Сережи. Маша разъѣха
лась съ В[алерьяномъ]. Эта новость задушила меня. —  Ваничка 
милъ. —  И мнѣ стыдно передъ нимъ. —

[21 июля/2 Августа.] 2 Августа. Рано проснулся — леченье. 
Сидѣлъ съ молодежью. Распекъ Дурасова. Ваничка уѣхалъ. 
Ужъ онъ слишкомъ срамилъ меня. Вечеръ съ Кублицкимъ.

[22 июля/З августа. Баден-Баден —  Франкфурт.] 3 Августа. 
Утро леченье и дѣла къ отъѣзду. Смирновъ добръ. Лаваринька. 
Выѣхалъ въ 11. Жаръ. Пріѣхалъ въ Франкфуртъ. Дворъ. 
Требовалъ квартиру въ Дармштатскомъ дворцѣ. Безцѣнная 
Саша. Чудо, прелесть. Не знаю лучше женщины. Скучный Ребин
деръ. —

[23 июля/4 августа. Франкфурт — Эйзепах.] 4 Августа. Вы
ѣхалъ въ 5. Жаръ, пыль, одинъ. Будущее всё улыбается мнѣ. 
Только не форсируй и не хвались; не разсказывай. Опять труба 
въ Ейзенахѣ. Префектъ. Меня гоняютъ. Обѣдъ у Галаховыхъ. 
Вартбургъ. Чудный Масоръ [?]. —  Ѣ ду ночью въ Дрезденъ.

[24 июля/5 августа. Эйзенах — Дрезден.] 5 Августа. В ъ  9 пріѣ
халъ. Нездоровъ. Городъ милъ. Поѣхалъ въ ванну, иду оттуда — 
Пущинъ. Онъ потерялъ много прелести, внѣ Швейцаріи. Сбѣгалъ 
въ галерею. Мадона сразу сильно тронула меня. Спалъ до 4. 
Театръ, комедія Гуцкова.3 Нѣмецкая сосредоточенность. — 
Выпилъ пива и4

[25 июля/6 августа. Дрезден.] 6 Августа. Здоровье еще хуже. 
Пошелъ по книжнымъ и музыкальнымъ лавкамъ, глаза разбѣгаются.

1 Зачеркнуто: Смирновой
2 Зачеркнуто: Маши
3 В подлиннике: Гускова.
4 Недописано в подлиннике.
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—  Выбралъ нотъ и книгъ, опять въ галерею, остался 
холоденъ ко всему, исключая мадоны. Обѣдалъ у Пущиныхъ, 
тамъ Масловы; —  съ ними на балконѣ, тамъ diffus.1 — Морд
винова, Маслова хорошенькія, но что-то непріятное, старуха 
славная и умна. Въ Менигшебадъ [?]. К[няжна] Львова, слиш
комъ старается быть по русски умна, но мила очень. — Съ ними 
ужинать, разные пошляки русскіе, мнѣ было хорошо, но по 
робости и рефлексіи сидѣлъ мало съ Львовой, проводилъ ее. —

[26 июля/7 августа. Дрезден —  Берлин.] 7 Августа. Про
спалъ чугунку немного съ умысломъ: пойти къ Львовымъ, чего 
напрасно не сдѣлалъ. Ходилъ по магазинамъ, укладывался, 
обѣдалъ. Поѣхалъ въ Берлинъ. Бородачъ съ дѣтьми. Хромой 
старикъ. Гордый нѣмецъ. Въ Берлинѣ славный отель. Развратъ 
на улицахъ. Поѣхалъ въ концертъ. Опоздалъ. Толпа на пожарѣ.

[27 июля/8 августа, Б ерлин  — Штетин.] 8 Августа. Рано 
на чугунку. Въ Штетинѣ путаница, бѣготня. Денегъ не достало 
талеръ. Думалъ оставаться, встрѣтилъ Пущина. Русской людъ: 
Левицкой, Козловъ, Мордвиновы. Всё скучно. Одинъ Морд[ви
новъ] милъ. Вечеръ качка.

[28 июля/9 августа. На пароходе.] 9 Августа. Славно спалъ.2 
Болѣзнь. Всѣ либералы. Ничего не дѣлаютъ для просвѣщенія. 
Цѣлый день ничего. Француженки. Boulanger3 толстый, не
приличіе.

[29 Июля/10 августа. На пароходе.] 10 Августа. Здоровъ, 
легокъ. —  Не помню что. Въ карты играли. Мордв[инова] 
отвратительная, лицемѣрная либералка. Вечеръ долго сидѣли, 
болтали —  Аничк[овы], Морд[виновы] и Пущинъ. Старикъ на
доѣлъ болтовней. —

[30 июля/11 августа. Петербург.] 11 Августа. Опять карты. 
Пріѣхали въ 2. Я занялъ неловко у П[ущина]. Въ Петербургѣ 
никого не нашелъ, исключая Колбасиныхъ. Денегъ нѣтъ. 
Поѣхалъ къ Нек[расову]. Поганая глупость —  не сказалъ 
про деньги. —

31-е4 Іюля нашего. [Петергоф.] Всталъ рано, здоровье пло
хо. Утро сизое,[?] росистое, съ березами, русское, славно.

1 [многословен, расплывчат]
2 Зачеркнуто: Игра.
3 [Булочник]
4 Зачеркнуто: Августа
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Съ Некр[асовымъ] неловко. Поѣхали къ Ратаеву. Онъ напо
илъ. Некрасовъ дорогой говорилъ про себя. Онъ очень хо
рошъ. —  Дай Богъ ему спокойствія. Шапулинской напу
галъ. —  Я остаюсь. Дружининъ пріѣхалъ. Я почти не вос
пользовался имъ. Піявки. Авд[отья] стерва, жаль и П[анаева] 
и Н[екрасова]. —

1-е Августа. [Петербург.] Здоровье скверно. Прочелъ имъ 
Люцернъ. Подѣйствовало на нихъ. Поѣхалъ въ Петербур[гъ] 
съ Коржановскимъ, болталъ на пароходѣ. Онъ говоритъ, что 
главная бѣда — нѣмецкой дуракъ —  это правда и это народъ 
пойметъ. Вечеромъ жаръ, но т[. . . . . . ] кажется получше. 
Я спокоенъ. —

2 Августа. Дома, читаю. Салтыковъ талантъ, серьезный. — 
Здоровье плохо.

3 Августа. Тоже самое, была А[лександра] П[?етровна?]1
4-e Августа. Пріѣзжалъ Некрасовъ, побылъ у нихъ. Злитъ 

меня моя слабость.
5 Августа вернулся сюда, былъ Некр[асовъ], не лучше и 

сталъ спринцовать.
6 Августа. Рѣшился выѣхать. Вс[ё] худо ли, хорошо обдѣ

лалъ. Выѣхалъ въ 9. Противна Россія. Просто ее не люблю. — 
Здоровье лучше.

[7 августа. Сокольникова.] 7 Августа. Всё въ дорогѣ. — Соколь
никова. Тулой запахло. Фонвизинъ, узнавъ о моемъ авторствѣ, 
подличаетъ. Онъ не хорошъ. Много читалъ. Въ Москвѣ распо
рядился и ѣду завтра. —

[8 августа. Ясная поляна.] 8 Августа. Всталъ въ 4. Лошади 
до 5 не пріѣзжали. Поѣхалъ. На полдорогѣ встрѣтилъ Василья. — 
Пріѣхалъ въ Ясную въ 11. Приветствую тебя мой... Прелесть 
Ясная. Хорошо и грустно, но Россія противна, и чувствую, какъ 
эта грубая,2 лживая жизнь со всѣхъ сторонъ обступаетъ меня. 
Зорина прибили на станціи, я хотѣлъ заступиться, но Василій 
объяснилъ мнѣ, что для этаго надо подкупить Доктора. —  И 
много такого онъ говорилъ мнѣ. Бьетъ сечетъ. —  Вотъ какъ 
дорогой я ограничилъ свое назначенье: Главное, литературные 
труды, потомъ семейныя обязанности, потомъ хозяйство —  но

1 Можно прочесть и: А. И.
2 Зачеркнуто: Зла

150



ДНЕВНИКИ 13 августа 1857 г.

хозяйство я долженъ оставить на рукахъ старосты, сколько 
возможно смягчать его, улучшать и пользоваться только 2-мя 
тысячами, остальное употреблять для крестьянъ. — Главный 
мой камень преткновенья есть тщеславіе либерализма. А какъ 
Титъ —  для себя по доброму дѣлу въ день и довольно.
[ 9 августа. Пирогово.] 9 Августа. Всталъ въ 9, здоровье не

хорошо. Староста глубоко презираетъ меня, и мнѣ трудно съ 
нимъ что нибудь сдѣлать. — Сашка укралъ масло. Я позвалъ его. 
«И самъ не знаю, что со мной дѣлается, какъ выпью». Говоритъ, 
что ноги гніютъ, а староста говоритъ — такъ тебѣ и надо. Я уве
щевалъ и еще наградилъ его. Глупо, но что я могу иначе дѣлать. 
Поѣхалъ въ Пирогово. —  Бѣдность людей и страданія живот
ныхъ ужасны. Кашель все хуже, такъ что я не веселъ. Пріѣхалъ 
къ своимъ. Маша лучше. Никол[инька] прелесть. Сережа жа
локъ, милъ, но вреденъ для нашего кружка. —  Проболталъ 
до 4 съ Н[иколинькой].

10 Августа. Цѣлый день болтовня и чувство разочарованья 
въ счастьи, которое я ожидалъ. —  За обѣдомъ желчный споръ 
С[ережи] съ М[ашей]. —

[11 августа. Пирогово — Ясная поляна.] 11 Августа. Здоровье 
по лучше. Монахъ, гувернантки и даже тет[инька] разстраиваютъ 
нашъ кружокъ. Маша разсказала про Тург[енева]. Я боюсь ихъ 
обоихъ. Сережа трогателенъ съ своимъ недоумѣніемъ. — Уѣхалъ 
домой. Меня везъ Теншиновъ [?], погорѣвшій 4 дня тому назадъ, 
70 лѣтъ, завирается, добръ и плутъ. Сѣлъ со мной. Разъяренный 
чиновникъ исколотилъ его за то, что зацѣпилъ. — Я хотѣлъ 
дать 25 р. и подлое сомнѣнье лишило меня этаго удовольствія. 
Письмо отъ Pegot-Ogier.

12 Августа. Въ 9-мъ,1 горло лучше. Похозяйничалъ недурно, 
пересмотрѣлъ книги, почиталъ Brontë; Написалъ Ogier, Колба
сину и Некрасову. Фортепьяно отнимаетъ время. Написалъ 
вечеромъ легко листочекъ казака. Былъ въ банѣ. Холодъ, 
дождь. —  Надо усилія теперь противъ праздности и противъ 
излишнего рвенія. —

13 Августа. Съ подрядчикомъ утромъ, отправлялъ старосту. 
Лѣнюсь ужасно и впадаю въ старую колею. Ѣ здилъ съ собаками,

1 Зачеркнуто: здоровъ
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здоровье хорошо. Немного читалъ Brontë, написалъ письмо 
Тургеневу. Приступилъ къ отпуску съ выкупомъ дворовыхъ. —

14 Августа. Всталъ въ 9. Здоровье лучше. Дождь цѣлый день. 
Отправилъ въ Тулу деньги Некр[асову] и въ Пирогово за день
гами. Чуть чуть пописалъ, игралъ, читалъ Brontë. Вечеръ И. И. 
мѣшалъ. Лѣнь ужасная.

15 Августа. Цѣлый день ничего. Читалъ Иліаду. Вотъ оно! 
Чудо! Написалъ Рябинину. Передѣлывать надо всю Кавк[а з 
скую] повѣсть. Мужики мало идутъ на оброкъ, получилъ письмо 
отъ Зейде.

16 Августа. Утро В[асилій] Дав[ыдкинъ]. Далъ ему 3 р. 
Иліада. Хорошо; но не больше. Пошелъ гулять вокругъ мель
ницы, думалъ о хозяйствѣ. К[нязь] Енгалычевъ. Хитрый, глу
пый, необразованный и добродушный. Поѣхалъ и затравилъ 
зайца. —  Дома хозяйничалъ. Написалъ писуличку тет[инькѣ], 
прибавилъ жалованье старостѣ. —  Похоть мучитъ меня, опять 
лѣнь, тоска и грусть. Все кажется вздоръ. Идеалъ недостижимъ, 
ужъ я погубилъ себя. Работа, маленькая репутація, деньги. 
Къ чему? Матерьял[ьное] наслажденіе тоже къ чему. Скоро 
ночь вѣчная. Мнѣ все кажется, что я скоро умру. Лѣнь писать 
съ подробностями, хотѣлось бы все писать огненными чертами. 
Любовь. Думаю о такомъ романѣ. —

17 Августа. Только читалъ Иліаду и отрывками хозяйничалъ. 
Былъ на охотѣ и у Енгалычевыхъ. Грустно и мрачно въ этомъ 
домѣ, никакихъ воспоминаній. Вернулся въ 1. Иліада застав
ляете меня совсѣмъ передумывать бѣглеца.

18 Августа. Всталъ поздно, здоровье совсѣмъ хорошо; но 
утромъ я разсердился, и бранился болваномъ. Бѣда! Не замѣ
тишь, какъ опять погибнешь. Читалъ Иліаду. Былъ Сережа, 
мы съ нимъ пріятно болтали. — Отъѣзжее поле совсѣмъ обдума
лось, а Кавк[азской] я совсѣмъ недоволенъ. Не могу писать безъ 
мысли. А мысль, что добро — добро во всякой сферѣ, что тѣже 
страсти вездѣ, что дикое состояніе хорошо, —  не достаточны. 
Еще хорошо бы, ежели бы я проникнулся послѣднимъ. — 
Одинъ выходъ. —

[19 августа. Ясная поляна — Пирогово.] 19 Августа. Въ 9  при
шелъ староста. Просилъ тоже вольную, я обѣщалъ, напуталъ 
50 дес. в полѣ. Вчера написалъ нѣжное письмо Толстой. Въ 11
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выѣхалъ съ собаками, затравилъ однаго, пріѣхалъ въ Пирогово, 
тамъ гости, Ол[ьга], красныя губы, ясный голубой взглядъ изъ 
подлобья и горничная — тупая, молодая веселость. На жневьи 
[?]. Сережа вретъ, но хор[ошъ], М[аша] тяжела, тет[инька] 
прелесть, дѣятел[ьная], самоотв[ерженная] любовь. —  Больной 
легъ спать. Все пилъ и ѣлъ.

20 Августа. Болтовня съ Сережей, цѣлый день шлянье, зачѣмъ 
то Проселковы. М[аша] тяжела, т[акъ?] планъ мой разлетѣлся. 
Увы, п. [?] опять. —

21 Августа. Совсѣмъ опять болѣнъ. Утромъ проводилъ 
Машу, почиталъ чуть чуть Иліаду, началъ писать 3[аписки] 
м[ужа] изъ дна. Ходилъ гулять съ дѣтьми. Вообще цѣлый день 
лучше, чѣмъ другіе дни.

22 Августа. Получилъ коректуры, переправилъ кое-какъ. 
Ужасно взбалмошно. Послалъ, пообѣдалъ, пошелъ гулять. 
Позанявшись утромъ, былъ свѣжъ и доволенъ. —

23 Августа. Ложусь рано, чувствую себя свѣжимъ. Ничего 
не дѣлаю. Привезли лекарство. Собакъ я не куплю. Лука пріѣз
жалъ, говоритъ, что мы всѣ пропускаемся черезъ машину. — 
Здоровье опять хорошо. —

24 Августа. Немного попробовалъ пописать, но не то. Читалъ 
Гомера. Прелестно. Ѣздилъ на охоту, затравилъ однаго. На
писалъ холодное письмо Машинькѣ. Здоровье хорошо.

[25 августа. Пирогово —  Ясная поляна.] 25 Августа. Всталъ 
поздно, вчера объѣлся. Здор[овье] нех[орошо]. Читалъ восхи
т[ительную] Иліаду. Гефестъ и его работы. Сережа желченъ, 
оскорбилъ тет[иньку]. Я радуюсь, что понемногу вхожу въ роль 
примирителя. Дай Богъ мнѣ силы самоотверженія и дѣя
тельности, и я буду счастливъ. Поѣхалъ съ собаками въ Ясную. 
Затравилъ однаго, Зл[обный] въ одиночку. Коротенькое письмо 
отъ Турген[ева].

26 Августа. Здоровье такъ и сякъ. Съ утра хозяйство. Пло
хо во всѣхъ отношеніяхъ, а больше всего, что вновь втяги
ваетъ меня въ крѣпостную колею. Не хочется мучаться, чтобы 
заводить новое. Рѣшилъ купить землю въ Бабуринѣ. Послѣ 
обѣда замолотье. Зябревъ отказался; читалъ Кольцова. Пре
лесть и сила необъятная. Далъ 5 вольныхъ. Что будетъ — Богъ 
знаетъ, a дѣлать людямъ лучше, хотя и не пользуясь нисколько

153



26 августа 1857 г. д н е в н и к и

благодарностью, всё таки дѣло и въ душѣ что то остается. 
Завтра ѣду чѣмъ свѣтъ. —

[27 августа. Пирогово.] 27 Августа. Выѣхалъ чѣмъ свѣтъ. 
Затравилъ 2-хъ. Здоровье мучаетъ меня. Въ небѣ что-то. —  
Пріѣхалъ съ Д[ьяковымъ?] и Н[иколинькой], скучно, неловко. 
Съ С[ережей] хорошо. М[аши] нѣтъ. Ничего не писалъ и не 
читалъ. Помоги мнѣ Богъ начать бол[ѣе] дѣятельную и само
отверженную жизнь. Самоотверженіе не въ томъ, что берите 
съ меня, что хотите, а трудись и думай и хитри, чтобы отдать 
себя. —

28 Августа. 29 лѣтъ. Всталъ въ 7. Маш[инька] ѣздила въ 
Спасское. Это злило меня: въ одиночку. Свидѣлись мы съ ней 
таки холодновато. Права тетинька, что она не виновата во 
вкусѣ къ этой средѣ; но вкусъ есть къ этой отвратительной 
средѣ. —

Сережа уѣхалъ. Мы съ нимъ больше и больше сходимся. 
Главное, найти струнку, по которой играть на человѣкѣ, и 
свою струнку дать ему. Пріѣхали Спасскія. Скучны! Дѣти 
милы! Тетинька прелесть. Всѣ совѣты ея золото правды, подъ 
какой бы странной, пошлой формой не были. Только умѣй 
ихъ разобрать. —  Морелька плоха. Читалъ 2-ю часть мертвыхъ 
душъ, аляповато. О[тъѣзжее] П[оле] надо одно писать. И те
тиньку туды. Завтра ѣду къ Горчаковымъ.

[29 августа. По дороге из Пирогова в Верхоупье.] 29 Августа. 
Выѣхалъ въ 6. Затравилъ однаго, славно изъ подъ стада. Раз
сердился, не найдя тарантаса. Дочелъ невообразимо прелестной 
конецъ Иліады. Всё мысли о писаньи разбѣгаются, и  Каз[акъ], 
и О[тъѣзжее] П[оле], и Ю[ность], и Люб[овь?]. Хочется послѣд
нее, вздоръ. На эти 3 есть серьезные матерьялы. Ложусь въ 9. 
Завтра въ Верхоупье, Ник. и  къ Горчак[ову]. Читалъ Еванге
ліе, чего давно не дѣлалъ. —  Послѣ Иліады. Какъ могъ Гомеръ 
не знать, что добро — любовь! Откровеніе. Нѣтъ лучшаго 
объясненія. Долго не могъ заснуть отъ того, что женщина не 
хозяйка, а служанка. Ник[олай] надоѣдалъ мнѣ.

[30 августа. Верхоупье.] 30 Августа. Выѣхалъ въ 6. Цѣлый 
день ѣздилъ и ничего не нашелъ. Въ Озеркахъ баринъ поитъ 
мужиковъ, въ 6 пріѣхалъ къ Горчако[ву]. —  Бѣдность. В[аси
лій] Горч[аковъ] скучный дуракъ, но добрый малый и будетъ
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Хозяинъ. Меньшая 20-ти лѣт[няя] развитая барышня, сестра, до 
слезъ жалка въ деревнѣ. Заснулъ въ И, не читавъ и не писавъ 
ничего. —

[31 августа. Пирогово.] 31 Августа. Рѣшилъ ѣхать съ В[аси
ліемъ] въ Пирогово, но, шутя, поѣхалъ на охоту и затравилъ 
2-хъ лисицъ и 2-хъ зайцовъ. Упустилъ матерую лисицу отъ 
того, что полетѣлъ съ лошади. Пообѣдалъ, пріѣхали въ Пиро
гово въ 11. —  Они ужинали. Тург[еневъ] еще тутъ.

1 Сентября. —  Всталъ въ 9, разломанъ и горло болитъ. 
Читалъ Козлова и «думы» хорошо. Удаль форсирована, вотъ 
его большой недостатокъ. Цѣлый день шлялся съ дѣтьми и 
ничего не дѣлалъ. Ѣ здила Маш[инька] на балъ къ своимъ 
мужикамъ, и я  поѣхалъ съ дѣтьми. Стыдно, больно. —

2 Сентября. Всталъ рано, попробовалъ писать, нейдетъ Ка
закъ. Читалъ глупой франц[узскій] романъ. Ѣздилъ верхомъ 
послѣ обѣда. Здоровъ совсѣмъ. М[ашинька] эгоистическая на
тура и избалованная, и ограниченная. Написалъ братьямъ.

[3 сентября. Ясная поляна.] 3 Сентября. Написалъ Вал[ер ь
яну] и въ Женеву. Была п. Поѣхалъ въ Ясную, ничего не на
шелъ. Прода[жа] начинается лѣса. Денегъ нѣтъ. Прошла мо
лодость! Это я говорю съ хорошей стороны. Я спокоенъ, ничего 
не хочу. Даже пишу съ спокойствіемъ. Только теперь я понялъ, 
что не жизнь вокругъ себя надо устроить симетрично, какъ 
хочется, а самаго надо разломать, разгибчить, чтобъ подходить 
подъ всякую жизнь. —

4 Сентября. Всталъ рано, несовсѣмъ здоровъ желудкомъ, но 
чрезвычайно свѣжъ. Ужасы въ судѣ, у Станов[ого] и при по
купкѣ лѣса. Ѣ здилъ въ лѣсъ и на траву. Отпустилъ Сашку, 
уговорился съ нимъ, съ Федоромъ. Звали Арсеньевы. Поѣхалъ 
къ Гимбутамъ. Сестра апетитная. У Арсеньевыхъ все по ста
рому, хоть сначала начинай. Она добра, но пошлѣйшая дѣ
вушка. —

5 Сентября. Съ утра рано, ходилъ по хозяйству. Въ ригѣ 
мнѣ было даже пріятно. Такъ я заскорузлѣваю. Смотрѣлъ A. 
Ѣздилъ въ участокъ.1 Въ голову сзади бьетъ. Женщ[ина] не
обходима. И сплю тревожно. Поѣхалъ въ Бабурино. Балъ.

1 Зачеркнуто: поѣхал
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Марсошниковъ, бывшій comme if faut, слабый, должно быть 
добрый, но подлости безграничной. Зять поправляетъ и гла
зенки блестятъ любостяжаніемъ. Вонючая его жена, съ чудесной 
улыбкой. Послѣ торжественнаго обѣда я затѣялъ жмурки, 
и всѣ вспотѣли и развеселились. Пріѣхалъ поздно.

6 Сентября. Опять хозяйство, кот[орое] сильно втянуло 
меня. — Поѣхалъ съ собаками и ничего не нашелъ, да и скучно. — 
Одинъ обѣдалъ, попробовалъ читать Gacfländer, скверно, и 
mal f a i t1 и безталанно. О своемъ писаньѣ рѣшилъ, что мой 
главный порокъ —  робость. Надо дерзать. Вечеромъ написалъ 
2 листочка погибшаго. Спалъ нехорошо, сладостр[астное] вол
нен[iе].

7 Сентября. Всталъ въ 6. На гумно. Немного пописалъ По
гибшаго. Послѣ обѣда поѣхалъ съ собаками, постыдно про
травилъ однаго. Распорядился на Грецовкѣ. —  Вечеромъ прі
ѣхалъ Брандъ и до болѣзни надоѣлъ мнѣ.

8 Сентября. Воскресенье. Послалъ по мужикамъ. Юхванъ 
55 лѣтъ. Всѣ2 испуганно на меня смотрѣли, а добрые. Ма
карыче[въ] разсказывалъ про воровство и клятвопреступле
ніе брата. Обѣдалъ одинъ. Поѣхалъ верхомъ. Гимбудтъ мошен
ничаетъ. Пописалъ немного и хотѣлось писать. Послалъ отвѣтъ 
Колбасину. Читалъ полученныя письма Гоголя. Онъ просто 
былъ дрянь человѣкъ. Ужасная дрянь.

9 Сентября. Только успѣлъ кое-чѣмъ распорядиться, поѣ
халъ въ  Тулу. Заѣхалъ къ Гимбуту. Онъ первой руки шельма. 
Въ Палатѣ не такъ уродливо, какъ я воображалъ. И. И. счи
таетъ меня жалкимъ дурачкомъ. Поѣхалъ въ Троиц[кія] б[ани] 
и теперь безпокоюсь. Заѣхалъ въ Суд[аково], какъ будто 
ничего не бывало, зовутъ каждый день, она ничего. Но это 
относительно. Не буду ѣздить. Пріѣхалъ поздно домой, съ 
головной болью. Ночью и мигрень, объѣлся и теперь. —

10 Сентября. Не прошла. —  Хозяйство. Писалъ легко По
врежд[еннаго]. Покупка не ладится. —  Пришелъ Гимбутъ. Не
сносенъ. —

[11 сентября. Пирогово.] 11 Сентября. Еще писалъ немного. 
Хозяйство, получилъ письма старыя отъ Некрасова, Боткина

1 [плохо написано]
2 Зачеркнуто: они
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и Сережи. Жаль, что я не съ ними. Поѣхалъ въ Пирогово, раз
сердился на Николая. Ужъ это 2-ой разъ со мной случается. 
Надо бодрствовать. Вечеръ провелъ пріятно. —

[12 сентября. По дороге из Пирогова в Ефремов.] 12 Сентября.1 
Въ 9 вытащилъ дѣтей гулять. Записалъ дневникъ и письмо 
Сер[ежѣ]. Маш[инька] вышла, я былъ золъ на нее, а она добрѣе, 
лучше, Митинькиной мягкости. Ежели бы мнѣ пріобрѣсти на 
нее вліяніе. —  Поѣхалъ въ тарантасѣ до Щелкуновки, оттуда 
верхомъ. Снѣгъ. Несмотря на то, два раза находило такое чув
ство радости, что благодарилъ Бога. Перемѣна хозяйств[а] 
состоитъ въ томъ, что крестьяне на оброкѣ, и главныя статьи 
лѣсъ и луга для выкормки лошадей. —

[13 сентября. Ефремов.] 13 Сентября. Не нашелъ лисицъ 
въ Лопуховкѣ, но затравилъ 3-хъ. Вечеромъ пріѣхалъ въ 
Ефр[емовъ], 10 р. за комнату. —  Ничего не дѣлалъ.

14 Сентября. Бросился покупать и, съ помощью барышника, 
накупилъ калечи. Нашлись Поликей и 3[оринъ?]. Покупалъ 
укрючныхъ. —

15 Сентября. Покупалъ дороже. Здоровъ, много интереснаго. 
Вечеромъ жиды! (Бросился писать и написалъ отличные 4  ли
стика горячіе). —  Выѣхалъ, самъ гналъ лошадей. Однодворцы. 
Лошади мучаютъ меня. Хотѣлось хозяйку р..

[16 сентября. Пирогово.] 16 Сентября. Поѣхалъ съ собаками, 
лошадь стала. Половину дороги доѣхалъ въ тарантасѣ. Въ Пи
р[оговѣ] въ 9. Маш[инька] хороша. —

17 Сентября. Возился съ дѣтьми, замолоты. Ничего не писалъ. 
Получилъ милѣйшее письмо отъ А. Толстой. Участокъ не ку
пленъ, все не могу выбить изъ головы раскаянья въ покупкѣ 
лошадей. Писать хотѣлось.

18 Сентября. Писалъ довольно много, но вся вещь плохая. 
Хочется свалить ее поскорѣе. —

[19 сентября. Ясная поляна.] 19. Поѣхалъ въ Ясную. Дѣла 
хорошо идутъ. Ничего не писалъ. Умираю отъ яр[енья?] — и  на 
бѣду.

20 работала хорош[енькая] б[аба]. Ничего не дѣлалъ, оста
новился на труд[номъ] мѣстѣ, распорядился насчетъ Кл.

1 Вся запись от 12 сентября написана карандашом.
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21 Сентября. Ожиданье, ничего не дѣлалъ. Рано всталъ. 
Максимъ возился.

22 Сентября. Писалъ довольно; но рѣшительно плохо. —
23 Сентября. Поѣхалъ на охоту, 6. Въ Судаково. Всѣ меня 

считаютъ надмѣннымъ.
24 Сентября. Всталъ поздно. Злой. Якова бранилъ. Скверно! 

Чудная погода, пописалъ немного. Я распустился страшно во 
всѣхъ отношеніяхъ. Сколько нерѣшенныхъ вопросовъ. О тя
глахъ: прибавлять или нѣтъ? и т. д. Поѣхалъ къ Гимбуту. 
Кокет[ничалъ] съ М. Н. Хмельниц[кій] даровитой и умной 
болтунъ. Говорилъ о Приволжскомъ хозяйствѣ и краѣ. Пах
нетъ Кольцовской поэзіей. —  Дома Кл. до отвращенія, матъ 
и каж[ется?] стар[ое?].

[28 сентября. Пирогово.] 25, 26, 27, 28 Сент. Хозяйничалъ 
не совсѣмъ акуратно, понемногу1 писалъ, тоже нехорошо. 
Поѣхалъ въ Пирогово. Съ М[ашинькой] всё холодно. Дѣти 
чудо, исключая Ник[олая]. Скверная рожа! Въ это время 
были Гимб[уты]. М. Н. апетитна.

29 Сент. Въ Пироговѣ праздно. —  Вергани тамъ. Я ей начи
наю быть противенъ и, кажется, она махнула на меня рукой.

[30 сентября. По дороге из Пирогова в Моховое.] 30 С. Рано 
поѣхалъ къ Майеру. До Серг[іевскаго] верхомъ. Ничего не 
нашелъ, скучно. До Черни. —

[1 октября. Моховое.] 1-е Октября. Поѣхалъ въ Моховое. 
Встрѣчалъ ярморочныхъ. Майеръ. Ужасно гордъ спокойно; 
но вмѣстѣ съ тѣмъ не чистъ самъ съ собою. —

[2 октября. По дороге из Мохового в Пирогово]. 2-е Октября. 
Майеръ жестокъ, но не виноватъ, озлобленъ. Онъ поетъ, читалъ 
со слезами псаломъ Давида. Ясная, просторная голова. Я вы
ѣхалъ, ночевалъ въ В[оинскихъ] дв[орахъ].

[3 октября. Пирогово.] 3 окт. Въ 4 часа выѣхалъ отъ Сергіев
скаго полями. Въ Пироговѣ княжны Горч[аковы]. Елена слав
ная дѣвушка. Усталъ ужасно.

[4 октября. Ясная поляна.] 4 Окт. Проспалъ до 10. Вергани 
злится. Маш[инька] упрямится. Не сваришь съ ней каши. 
Поѣхали въ Ясную. Украли лошадь, Федоръ и Сашка пьяны. 
Я ихъ прогналъ.

1 В подлиннике: понемного
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5 Октября. Хозяйничалъ, рабочихъ нѣтъ. Расходовъ бездна, 
нашло уныніе было. Ѣздилъ верхомъ, пописалъ вечеромъ. 
Ждалъ б[абы], нѣтъ.

6 Октября. Съ утра садилъ деревья и цѣлый день. Вечеромъ 
кое что переправилъ. И обдумалъ окончательную отдѣлку 
Погибшаго. Опять ходилъ съ пересохшимъ ртомъ по пр[о 
спекту].

7 Октября. Съ утра и до вечера занимался садкой. Ничего 
не писалъ. Походилъ немного, тщет[но], рано ложусь.

[11 октября.] 8, 9, 10,  111 Октября. Былъ въ Ясномъ хозяйни
чалъ довольно успѣшно, изрѣдка писалъ. Тщетно хлопоталъ 
н[асчетъ?] к[лячъ?] —  Былъ въ Тулѣ. Занялъ 1500 у Капы
лова.2  Необдуманно много далъ процентовъ. Былъ у Казари
н[ова]. Обругалъ Елагина, скверно. Изрѣдка писалъ. Меня 
обругали П[етербургскія] В[едомости].

[12 октября. Ясная поляна — Пирогово.] 12 Октября. Сталъ 
рубить лѣсъ. Поѣхалъ въ Пирогово, затр[авилъ] 2-хъ. Прі
ѣхалъ злой, но оборкался съ Маш[енькой]. Она покорнѣе. 
Нездоровится.

13 Октября. Цѣлый день не выходилъ изъ дома, болтали. 
Была. Кл. Ничего.

[14 октября. Пирогово. —  Ясная поляна.] 14 Октября. По
ѣхалъ назадъ въ Ясную и М[ашинька]. Рабо[тники] не живутъ. 
Разстроился сначала.

15 Октября. Поѣхалъ къ Арс[еньевымъ] охотой. Они за
чѣмъ-то звали, но не вышло. Съ ними въ Ясную. Скучно. —

16 Октября. Проснулся поздно. Хозяйничалъ, пойдетъ со 
временемъ. Выѣхали въ 4. —

[17 октября. Москва.] 17 Октября. По[ѣ]хали. Болтали, 
мнѣ было трогательно. Пріѣхали въ 8. —

18 Октября. Поѣхалъ къ Осиповск[ому]. Возвращаясь, раз
чувствовался. Искалъ квартиры, Нѣмку, обѣдалъ у Яковле
в[ой]. Тет[инька], говоря про себя: J ’ai voulu me sacrifier3... 
и слезы. Вечеромъ заѣзжалъ Ог[аревъ?] и съ тетинькой ѣздили

1 Зачеркнуто: 12
2 Зачеркнуто: былъ у К.
3 [Я хотела пожертвовать собою...]
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на квартиры. Въ клубѣ, я еще немного чурбанъ, около кот[о
раго] бурлитъ .

19 Октября. Хлопоталъ утро. Обѣдалъ въ клубѣ, скучно, 
да и нездоровится. Вечеръ у Аксаковыхъ. Отвратительная ли
тературная подкладка.

20 Октября. Пришелъ Фетъ, добродушный. Перенятая ли
тераторская вычурность. Сух[отинъ], Ряб[ининъ], Аксак[овъ], 
Мак[аровъ]. Обѣдалъ одинъ съ М[акаровымъ?]. Утро б[ылъ] 
у Перф[ильевыхъ]. В[аринька] не понравилась, вечеръ былъ 
у Сушк[овой] и у Сух[аревой] Башни. Ни та, ни другая мнѣ 
не нравятся. И Вал[ерію] видѣлъ. Только скучно. —

21 Окт. Утро рѣшилъ о квартирѣ, ходилъ, обѣдалъ у Фета. 
И онъ самолюбивъ и бѣденъ. Съ нимъ у Аксак[овыхъ]. Въ театръ 
къ Арс[еньевымъ]. —  Вчера былъ у Берса. Люб[очка] ужасна, 
плѣшива и слаба. Со всѣхъ сторонъ несчастья. И Боже, какъ 
я старъ. —  Все мнѣ скучно, ничто не противно, даже самъ 
себѣ ничего, но ко всему холоденъ. Ничего не желаю, а готовъ 
тянуть, сколько могу, нерадостную лямку жизни. Только за
чѣмъ, не знаю. — Не то странно, что Богъ велитъ, чтобы кусокъ 
хлѣба былъ тѣло Его сына, страннѣе въ 100 000 разъ то, что мы 
живемъ, зачѣмъ —  сами не знаемъ, что любимъ добро и ни 
надъ чѣмъ не написано, то добро, то худо.

На стар[омъ] Кон[номъ] д. Вид. [?].1
[22 октября. Петербург.] 22 Октября. Поѣхалъ въ Петер

бу[ргъ], чуть не опоздалъ. Арсеньевы и Талызинъ тамъ. Не очень 
онъ мнѣ нравится. Утро къ Министру, видѣлъ Зеленаго и по
чему то смутился. Къ Некрасову, тяжелъ. Къ Анненкову, 
милъ. Обѣдалъ въ клубѣ съ Ковал[евскимъ], вечеромъ у Тол
стыхъ. Прелесть А[лександринъ], отрада, утѣшенье. И не видалъ 
я ни одной женщины, доходящей ей до  колѣна. А[лександра] 
П[етровна] вечеромъ; поздно, у ней морщинки.

23 Октября. Опять Зеленый. Дѣло туго идетъ. Утро у А[ле
ксандринъ]. Обѣдалъу Некрасова — мрачно,2 вечеръ, кажется, 
у Арс[еньевыхъ] и Дружинина.

24 Октября. Опоздалъ къ Минаеву, утро у Шевич[ъ], у Не
красова обѣдалъ, у Арсеньев[ыхъ] и съ ними въ театрѣ —

1 Со слов: На стар. написано карандашом.
2 Зачеркнуто: Дома
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наслаждался miserere Троватора. Утромъ А[лександра] П[ет 
ровна].

25 Октября. У Блудовой утромъ. Обѣдалъ у Толстыхъ и ве
черъ у Салтыкова.

26 Окт. 1 Не засталъ Мин[аева]. Обѣдалъ у Некр[асова]. 
Ничего. Вечеръ у Шевичъ съ Козловой. Тупоумны. А[лександра] 
П[етровна], ночь. —

27 Октября. День забылъ.
28 Октября. Забылъ.
29 Октября. Засталъ Министра. Плохо успѣлъ поговорить 

о дѣлѣ. Обѣдалъ у Шостакъ. Исторія Перов[скаго]. Прелесть 
А[лександринъ]. У нихъ вечеръ. —

[30 октября. Москва. ]  30 Октября. Поговорилъ съ Колба
синымъ и поѣхалъ. Смерть Пазухина невозможная мерзость. 
Юшковъ. Деспотъ и дуракъ. Долгоруковъ, старѣющій свѣт
скій человѣкъ и бѣдняжка Мещерской изъ Парижа на Кав
казъ. Извѣстіе о свадьбѣ Орлова съ Тр[убецкой] возбудило 
во мнѣ грусть и зависть. Пріѣхалъ усталый и съ жестокимъ 
насморкомъ и грипомъ. Маш[инька] все разсказывала про себя, 
про меня не спросила слова.2 И приласкала меня. Ничего. 
Спалъ днемъ. Прочелъ книгу Н. С. Толстого. Славно. И Сева
ст[ополь] Ершова хорошо. Хочу сидѣть дома и писать. Петер
бургъ сначала огорчилъ, а потомъ совсѣмъ оправилъ меня. 
Репутація моя пала, или чуть скрыпитъ. И я внутренно сильно 
огорчился; но теперь я спокойнѣе, я знаю, что у меня есть, что̀ 
сказать и силы сказать сильно; а тамъ, что хочетъ, говори 
публика.2 Но надо работать добросовѣстно положить всѣ свои 
силы, тогда пусть плюетъ на олтарь. —

1 Ноября. Кошемары битыя всю ночь. Началъ писать — 
нейдетъ. Пошелъ ходить, прочелъ Nord. Обѣдалъ дома хорошо. 
Опя[ть] пробовалъ писать К[азаковъ], чуть чуть написалъ. 
Дуракъ, поѣхалъ въ клубъ, гдѣ прочли о искуствѣ въ Аме
рикѣ. Лучше бы къ Сушк[овымъ].3

2 Ноября. Утро ничего. Обѣдалъ дома. Вечеромъ у Сушковыхъ 
пріятно. К[нязь] Вяз[емскій] швахъ! Въ клубъ. Наши пріѣхали.

1 Зачеркнуто: Засталъ
2 Зачеркнуто: Только
3 Начиная с: 1 Ноября и кончая: къ Сушк. написано карандашом.
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3 ноября. Утро покупки. М[ашинька] оставила. Обѣдъ съ 
Розовой. Вечеромъ у Паниныхъ. Когда я перестану спорить съ 
умными?

4 Ноября. Покупки. Дѣти. Въ клубѣ.
5 Ноября. Поѣхали съ М[ашинькой] въ городъ. Сережа пріѣ

халъ. Н[иколай] свихнулъ ногу. Вечеръ въ клубѣ. Надоѣло. —
6 Ноября. Всталъ въ 11. Болтовня съ С[ережей]. Въ 1/2 ч. 

пошелъ ходить, къ С[ергѣю] Горчак[ову] (не за сталъ). Къ Л[и
заветѣ] Дьяковой, съ ней неловко, къ Сухотину. А[лександринъ] 
прелесть. Положительно, женщина, болѣе всѣхъ другихъ прель
щающая меня. Говорилъ съ ней о женитьбѣ. Зачѣмъ я не 
сказалъ ей всё. Дома пріятно. Вечеромъ поѣхали съ М[ашинь
кой] къ Перфильевымъ. Добрые и весьма честные люди; по 
своему. Дома Сер[ежа] скакалъ къ цыган[амъ] и въ карты. 
Справедливо названъ Сергеусомъ. Легъ раньше.1 Какъ-то старо 
и грустно. Вчера видѣлъ Новикова, нынче Орлова. Вездѣ 
постыдныя воспоминанія. Время писать Юность.

7 Ноября. Ничего не могъ писать, отъ С[ережи] пошелъ въ 
Совѣтъ, прочелъ Nord. Къ Арсеньевымъ, не засталъ. Дома 
обѣдалъ съ т[етушкой] Полиной. Вечеромъ читалъ Донкихота 
и ѣздилъ въ баню. —

8 Ноября. Всталъ раньше, написалъ письмо Вал[еріи]. Пріят
но сказалъ себѣ, что это хорошо. Поѣхалъ на гимнастику съ 
С[ережей], онъ остается. —  Обѣдали одни, немного почитали. 
Т[етушка] собралась въ театръ. Женихъ изъ нож[овой] л[и
ніи], ловкая пьеса. Сад[овскій] прекрасенъ, ежели бы не само
увѣренная небрежность. Поѣхалъ къ Сухотинымъ. Со всѣми 
неловко, исключая съ А[лександрой] А[лексѣевной]. Отлич
ная. Вернулся во 2-мъ.

9 Ноября. Чуть чуть пописалъ. Пошелъ ходить, театръ, 
Шиповы, сыръ. Обѣдалъ безъ С[ережи]. Въ театръ. А[лександ
ринъ] прекрасна была, но я сталъ холоднѣй. Къ Шиповымъ. 
А[нна] Е[вграфовна] мила. Дома всѣ веселы. Руки, ноги болятъ.

10 Ноября.2 Ѣ здилъ къ Фету, обѣдала Сафонова. По случаю 
ее печальный разговоръ съ М[ашинькой], чах[нетъ?], сожа
лѣніе о честности. —

1 Зачеркнуто: былъ
2 Зачеркнуто: Ходи
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11 Ноября. Пошелъ въ Совѣтъ, къ Остр[овскому]. Онъ холо
денъ. Гимнастика. Фетъ обѣдалъ. Прочелъ А[нтонія] и К[лео
патру] и разговоромъ разжегъ меня къ искуству. Надо начать 
драмой въ казакѣ. —  Не могу спать. —

12 Ноября. Всталъ поздно, пошелъ ходить и за шубой, 
скучно. Опоздалъ къ Шиповымъ, тамъ M-me Ментъ. Мнѣ было 
хорошо.1 Дома путаница. Въ театръ съ дѣтьми. Они заснули. 
На балъ къ Бобринскимъ, танцовалъ съ Бобр[инской], съ Тют
ч[евой], съ Алсуфьевой, съ Ермол[овой],2 съ Алсуфьевой. 
Ничего. Б .  — Часы потерялъ.

13 Ноября. Утромъ писалъ немного. Гимнастика. Дома обѣ
далъ. У Фета вечеръ очень пріятно. —

14 Ноября. Эврика! для казаковъ —  обоихъ убили. Ходилъ 
за шубой и къ Бобринскому. —  Дома обѣдалъ. Лежалъ у Ни
к[олиньки] въ постели. Онъ давалъ лакомиться. Вечеръ Су
х[отинъ] и Д[ьяковъ], врали мы съ ними.

15 Ноября. Утро гимнастика, плохо. Дома и вечеръ у Суш
ковыхъ. Невесело. Розена обругалъ. Ужасно съ Т[ютчевой?], 
Растоп[чиной] и Ментъ.

16 Ноября. Писалъ немного. Театръ. А[лександринъ?] Д[ьяко
ва?] не дѣлаетъ больше впечатлѣнія. М[ашинька] упрекала меня.

17 Ноября. Ѣ здилъ съ Сережей, дома обѣдалъ. Вечеръ у Акса
к[овыхъ], гордость страш[ная]. Спорилъ о Гоголѣ напрасно.

18 Н. Писалъ. Гимнастика. С[ережа] уѣхалъ, жалко. Въ 
клубѣ былъ3 и проигралъ 10 р.

19 Ноября. Писалъ. Вечеръ у Дьяк[овыхъ]. Л[изавета] очень 
хороша. Глаза.

20 Н. Пишу, поправляю. Гимнастика. Цѣлый день дома. 
Пропустилъ Львовыхъ.

21 Ноября. Въ 8 часовъ на жел[ѣзную] дор[огу]. Алек[санд
ринъ] Толстая. Мало тронула меня. Съ ней у Кротк[овыхъ], 
мигрень. А[лександринъ] Т[олстая] у насъ. М[ашинька] не
хороша была съ ней. Голова ужасно болитъ.

22 Ноября. Писалъ. Гимнастика. Я нездоровъ не обѣдалъ. 
Писалъ вечеръ.

1 Зачеркнуто: Сушкова
2 Написано два раза.
3 Зачеркнуто: кажется
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23 Ноября. Писалъ утро. Съ тетинькой пріятно говорили у 
меня. Вечеромъ писалъ и поѣхалъ къ Аксаков[ымъ]. Кажется, 
понравилось старику.

24 Ноября. Писалъ Погиб[шаго]. Былъ у Тютчев[а?]. Ужасно 
неловко почему то. Славный обѣдъ дома.1 Дописалъ сонъ не
дурно. У Паниныхъ Ухт[омскій] ведетъ балъ, мало народа. 
Всё пріятные люди. Скучно. В[аринька?] П[ерфильева?] нехо
роша. Ливенъ недурна. Кир[еева] не вѣритъ съ радостью въ 
Х[риста?]. Ей 17 лѣтъ.

25 Ноября. Всталъ рано, пересматривалъ Погибш[аго]. Гим
настика немного подвигается. Послѣ обѣда еще пересматривалъ 
и кончилъ. Вся вторая половина слаба. —

26 Ноября. Отослалъ съ утра. Поѣхалъ къ т[етушкѣ] Пол[и
нѣ], къ Аксак[овымъ] и у нихъ обѣдалъ. Очень милы они были. 
Вечеръ у Дьяков[ыхъ]. А[лександринъ] О[боленская] была 
весела и прелестна. Я подмѣтилъ чудный взглядъ съ сестрой, 
когда я сѣлъ ужинать съ Сонькой. —  Зачѣмъ то затащилъ къ 
себѣ Сухот[ина] А[лександра].

27 Ноября. Читалъ М[ертвое] О[зеро], дрянь. Заѣхалъ Фетъ. 
Гимнастика —  весело. Обѣдалъ съ Ф[етомъ] и горячо спорилъ 
съ М[ашинькой] о томъ, о чемъ не нужно было спорить. Къ Фету 
и Сухотинымъ. Я былъ въ тихомъ просторномъ духѣ. А[лексан
дринъ] О[боленская] танцовала Lancier, загнула головку на 
бокъ и прошла, что за пр[елесть]! Опять забралъ Сух[отина], 
но ему ужъ надоѣло. Очень недоволенъ я теперь Погибшимъ; 
но не поѣду въ Петерб[ургъ], подожду коректуръ.

28 Ноября. Не помню утро. У Киреевой. Обѣдалъ дома. Ве
черъ у Сушковыхъ, пріятно въ кабинетѣ —  Раевской интере
сенъ. — Стихи Тютчева плохи. Извѣстіе о циркулярѣ — вчера. 
Въ клубѣ, глупо спорилъ въ умной комнатѣ. —

29 Ноября. Гимнастика. Маша лучше. —  Вечеръ у Сухоти
ныхъ. —  Ужасно пріятно. Я сталъ выше и она прелестно-
робка. Сухотина правдива, проста, мила. А[лександринъ] чудо! 
Съ Сухотинымъ дома ужиналъ.

30 Ноября. Послалъ телеграфъ. Скучной болтунъ Н. С. 
Толстой. Гулялъ къ Аксак[овымъ]. Вечеръ дома, написалъ

1 Зачеркнуто: Вечеръ еще переч.

164



ДНЕВНИКИ 7 декабря 1857 г.

письма П. Ож[ье], Колб[асину], Старостѣ, В. Перфильеву 
и Григор[?овичу?]. Погиб[шій] будетъ въ Генварѣ.

1 Декабря. Въ 1 поѣхали съ М[ашинькой] въ концертъ. Впечат
лѣніе слабо. Кир[еева], С[ухотина], Обо[ленская], Щерб[а
това] хорошенькая. Н. С. Толстой обѣдалъ и сначала хорошо, 
а потомъ убилъ скукой. Вечеръ у Дьяк[овыхъ]. — Чудныя сестры. 
А[лександринъ] держитъ меня на ниточкѣ и я благодаренъ ей 
за то. Однако по вечерамъ я страст[но] влюб[ленъ] въ нее, и воз
вращаюсь домой полонъ чѣмъ-то — счастьемъ или грустью — 
не знаю. —

2 Декабря. Немного пописалъ. Гим[настика]. Обѣдалъ дома. 
Сухотинъ А[лександръ]. Вечеръ у Шаховскихъ. Глупо, скучно; 
дурны. Простодушно плясалъ —  одна Ливенъ.

3 Декабря. Немного писалъ. Обѣдалъ у Фета. Все что-то не то. 
Ант[оній] и Клеоп[атра]. Переводъ дуренъ. Театръ, все время 
съ А[лександринъ]. Къ нимъ чай пить, говорилъ ей о моемъ ту
манѣ. Она любитъ мой туманъ. Пренія съ Мих[аиломъ] Мих[ай
ловичемъ] о соціализмѣ.

4 Декабря. Съ дѣтьми въ звѣринецъ. Гимнастика. Первый 
разъ порядочно. Обѣдъ у Сухот[иныхъ]. Она съ безпокойствомъ 
ощупыв[ала] меня. Всетаки я люблю и глупъ съ ней. Вечеръ у 
Перф[ильевыхъ], какъ будто я озадачилъ ихъ. У Сушк[овыхъ], 
Тютч[ева] мила и хочетъ быть так[ою] со мной. Я меньше зло
словлю. —  Клубъ. Щербат[овъ]. Бобринск[ой]. Цыгане. Ю[рій] 
Оболенской. Скучно и даже не гадко. Братья пріѣхали. 
Заснулъ въ 6-мъ часу.

5 Декабря. Проснулся въ 1, походилъ, у Берса. Дома обѣ
далъ, не въ духѣ, голова болитъ. Съ Маш[инькой] къ Аксак[о
вымъ]. Они меня милостиво поучаютъ. И[ванъ] А[ксаковъ] на
драчивается. Дома спорилъ съ братьями.

6 Декабря. Гимнастика плохо. —  Писалъ немного. Театръ, 
пьеса мерзость. —  Къ Сушков[ымъ]. Тют[чева], выговоръ за 
діалектику. — Къ Рюминымъ — не то. Щерб[атова] не дурна 
очень.

7 Декабря. Пріѣхалъ Василій. Визиты къ Рюмин[ымъ] и Ши
пову. Къ Потуловымъ. Надинство и мило и пошлостью отталки
вающе. Дома Сухотинъ М[ихаилъ]. Павловъ умница. —  По
ѣхалъ въ Ясную.
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8 декабря 1857 г. ДНЕВНИКИ

[8 декабря. Тула.] 8 Декабря. Въ дорогѣ. Въ 7 часовъ къ Ка
заринову. Къ Арсеньеву. Хомяковъ — сухъ. Къ Семякину. 
Арс[еньевъ] не глупъ и старателенъ. —

9 Декабря. Утромъ Арсеньевъ. Въ Ясной. Хозяйство скверно. 
Сходка хорошо.

[10 декабря. Москва.] 10 Декабря. Вернулся въ Москву.
[25 декабря.] 11, 12, 13.... до 26-го. Нѣсколько баловъ не

веселыхъ. Нѣсколько надинскихъ вечеровъ пріятныхъ, но 
неясныхъ. Послѣднее время, скучныхъ. Переправка Музы
канта. Напечатаю. 2 раза у цыганъ. —

26 Декабря. Въ 12 всталъ, хотѣлъ позаняться, какъ пришелъ 
Островской, потомъ Сергѣусъ съ цыганами, широкія натуры — 
ералашъ. —  Потомъ Аксаковы. Толкъ объ обѣдѣ. Обѣдали 
дома, тетинька доказывала пользу пытки; оттого что дѣтей 
перепугали. К[онстантинъ] Аксаковъ. Н[иколинька] былъ съ 
нимъ плохъ. У Сушковыхъ очень пріятно. —

27 Декабря. Утро визиты къ Гудов[ичу], Волкову и т. д. 
Обѣдъ дома. С[ережа] вдругъ напустился на меня, съ злобой. 
Непріятно, но я спокоенъ. Вечеръ къ Пейкеръ. Провинцьялизмъ 
ужасный. Перемѣна выраженій лица, святочная. Маскарадъ, 
скука безграничная. Пріятно побесѣдовали съ Н[иколинькой]? —

28 Декабря. Крюковъ и Бахметевъ. Визиты. Сухотина мила 
очень. Алсуфьевы много говорили обо мнѣ. Досадно. Обѣдъ 
на кончикѣ; рѣчи пошлыя всѣ, исключая Павловской. Акса
ковъ К[онстантинъ] милъ и добръ очень. У Сушков[ыхъ] В. 
была очень мила, но ровна. Раевской былъ отвратителенъ. —

[31 декабря.] 29, 30, 31 Декабря1 Балъ у Бобр[инскихъ], 
Тютч[ева] начинаетъ спокойно нравиться мнѣ. Писалъ Ни
колинькинъ сонъ. Никто не согласенъ, а я знаю, что хорошо.

1 Зачеркнуто: Ничего не



ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ



16 I юня. 1855 г. Буюкъ-Сюйренъ. Съ утра до обѣда попра
влялъ и собиралъ Р[азсказъ] Ю[нкера]. Послѣ обѣда лѣнился 
немного, читая Б[ибліотеку] для Ч[тенія]. Н[а] з[автра]1 
исправить: сдѣлать естественнѣе разговоръ съ Болховымъ. 
Послѣ обѣда кончилъ З[аписки] Юн[кера].

17 I юня. Буюкъ-Сюр[ень]. — Всталъ поздно, здоровье не
хорошо, и долго б[ылъ] въ нерѣшительности начать прижи
ганіе ранокъ. Послѣ обѣда всё лѣнылся. М[ысли].2 Съ распро
страненіемъ машинъ увеличивается число свободныхъ людей 
для умственныхъ трудовъ, необходимыхъ для благоустройства.3 
Зло машинъ ощутительно тогда, когда остающіеся свободными 
люди неспособны еще, неразвиты для труда умственнаго.

18 и юня. Утромъ окончилъ поправку З[аписокъ] Ю[нкера], 
написалъ письмо и отослалъ. Былъ немного нерѣшителенъ 
въ прижиганьи и не передѣлалъ разговора — полѣнился. 
Н. з . Описаніе дѣла 10 Мая отъ 3-го лица. Смерть офицера и 
перемирья. — Послѣ обѣда немножко — очень немного — по
лѣнился. Получилъ письмо отъ В. Перфильева черезъ Врев
скаго, который вѣрно хочетъ со мной познакомиться. Надо 
будетъ сходить къ нему, когда буду въ Севаст[ополѣ]. Н. з . 
На 3-мъ ящикѣ подсобляютъ разъвьючивать передокъ, ко
ренные не подводятъ.

Н . з. Особенный сортъ людей краснобаевъ, безконечно и, 
несмотря ни на какія, очевидно глупыя поступки, довольные 
собой.

1 Условное сокращеніе: Н. з., означающее: «На завтра», дальше не 
развертываем.

2 Условное сокращеніе: М., означающее: «Мысли», дальше не разверты
ваем.

[ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1855-1857? гг.]

3 До сих пор карандаш обведен чернилами рукой С. А . Толстой.
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19 I юня. Пріѣзжалъ Док[торъ], успокоилъ меня немного. 
Немного нерѣшите[ленъ] б[ылъ] въ прижиганьи ранки, полу
чилъ бумагу о квитанціи, кот[орая] заняла много времени 
отъ безпорядочности. Потомъ отправлялъ въ Симф[еро
поль].

Н . з. Какъ бабы смотрятъ на падающія звѣзды.
Н . з. Узнать о правѣ перепечатать мои сочиненія.
Н . з. Завтра писать письма В[асенькѣ] П[ерфильеву] и бра

тьямъ.
20 I юня. Н . з . Заплатить деньги Елчанинова и наградное 

жалованье передать Одах[овскому]. Смотрѣлъ нѣсколько разъ 
ранки — хуже, и лѣнился ужасно, всё послѣ обѣда ничего 
не сдѣлалъ.

21 I юня. Разсердился за карандашъ. Читалъ утромъ Пенде
ниса и написалъ письмо Машѣ. Послѣ обѣда ѣздилъ кататься. 
Н . з. отдать Одаховскому самому, какъ выздоровлю, 75 р.

22 Июня. Цѣлое утро, т. е. отъ 11 до 2 ч., писалъ. Н . з. пра
вило: Писать каждый день письма къ роднымъ.

[22 июня.] 22. [1 или 2 неразобр.]
[23 июня.] 23 желаю, чтобы былъ так[ой] пробѣлъ. Тщесла

в[ился] съ Стал[ыпинымъ].
24 I юня. Н . з . на Iюль всѣхъ худыхъ на траву, а остальнымъ 

11/2 г[арнца] и сѣна въ волю.
М. Нужно переписывать свои сочиненія, не перечитывая. 

При чтеніи теряется прелесть интереса, новизны, неожидан
ности. Н . з. Первый большой расходъ — рубашки.

25 Iюня. Н . з. Всѣ вещи выписывать изъ большихъ горо
довъ. —  Утро лѣнился до 1 ч. О путешествіи Финляндскихъ 
стрѣлковъ. — 180 ч[еловѣкъ] — вышли 4 Янв[аря], прибыли 
16 Iюня.

26 I юня кончилъ.
I[юня] 27 б[ылъ] въ Бахч[исараѣ], показывалъ Ков[а 

левскому], онъ очень хвалилъ, узналъ, что я принятъ въ со
трудни[к и ] Брюс[сельскаго] Журна[ла] и  Крыж[ановскій] задер
жалъ бумагу Кня[зя] и приглашеніе Князя. Ф[акты] . 1 Скупость,

1 Условное сокращение: Ф. означающее: «Факты», дальше не разверты
ваем.
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признакъ ея. Пѣніе Лоди [1 неразобр.] О ранцах спросить? 
О ящикахъ? штуцерь.

29 Іюня. Сравн[еніе] извѣстн[аго] р[ода] людей съ за
вод[скими] жеребц[ами]. Н . з. [несколько слов неразобр.] Ф.Тер
[тюковскій]1 похлопываетъ сапогъ: 1, 2, 3-е. Убитаго 
перебрасываютъ черезъ бруств[еръ], — бѣгство съ В[олын
ского] ред[ута]. Пилъ вино. Тщеслав[ился] съ Брон[евскимъ]. 
Н . з. Купить плеть. Дом. Ф. При контузіи отъ разрыва бомбы 
кажется, что летишь кверху. Н . з. Переставить пуговицы на 
кителѣ. Тщеславился передъ Бабарыкинымъ Н . з . Ваксу,  
и штрипки вычернить.

30 Іюня. Ежемѣсячно должно у меня оставаться 300 р. 
75 р. 12 стол, и 125 литер. — Напис[ать] письмо въ контору 
о жереб[цах] и узнать адресовъ и число долговъ. Пр[авило]: 
всегда брать съ собой человѣка.

1 Іюля. У меня кажется б[.....]. Н . з . выписать бумаги и 
сургучу. Вчера написалъ В[алерьяну] и П[елагеѣ] И[льинич
нѣ], нынче Н[иколиньке]. Ф. 101 боевой выстрѣлъ въ день 
рожденья Царя.

2 Іюля. Пріѣхалъ Ф[ерзенъ], К[олошинъ] и Р[остовцевъ?], 
б[... ..] хуже, ничего не дѣлалъ. Н . з . Строевой рапортъ Гаг
ману. Тщеславіе есть характер[ная] черта нашего вѣка. 1) При
нимайте его, какъ должно, 2) какъ болѣзнь 3) и всегда без
сознательно.

Іюля 4. Николаевъ сынъ.
Д н . Я испытываю въ первый разъ ощутительное искушеніе 

честолюбія, съ статьей —
Ф. Солдатъ верхомъ любитъ пѣть. —
Іюля 8 . Н . З . М. Въ юности — цвѣточекъ, сувениръ, который 

я беру только потому, что видалъ, всѣ такъ дѣлаютъ. Н . З . Ф. 
въ Ю[ность] — характеръ семейства дробит[ся] [1 неразобр.] 
передаютъ. Руку цѣлуютъ у мачихи послѣ обѣда.

10 Іюля. Н . З . М . для Ю[ности]. Смутность пониманія дѣлъ, 
врагъ. Н . з. для смотра 1) онучки, набрюшники, перемѣна 
бѣлья. Больнымъ сказываться. Употребленіе кителей. Н . З . 
для Ю[ности]: Разочарованіе въ Математикѣ. 48—13 дроби

1 В подлиннике по описке вместо: Тертюковский — написано: Тетер.
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июль 1855 г. ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

(К. И .) (А +  6), въ геометріи методъ. Философія математики, 
увлекающая меня въ педагогію, философію вообще, и удаляю
щая отъ исторіи. Исторія науки, о законахъ, государств[ахъ], 
войнѣ — слова, к[оторыя] я понимаю. Н. З . М. для Ю[ности]. 
Жечь перья, ожидая химическаго соединенія. М . она перенесла 
съ предмета своей любви на меня блестящій взглядъ, и я чув
ствую, какъ прелесть взгляда, глядя на мое дурное лицо, — 
умираетъ.

12 I юля. Ф. для Ю[ности]: 1) Я невольно говорю грубости жен
щинамъ, въ кот[орыхъ] я влюбленъ. 2) Студентъ, читая, гла
ди тъ [1 или 2 неразбор.]

Н. 3. Ф. глупости, пошлости фр[анцузской] литературы et 
la manière dont elle attaquait le T. accusait le despotisme du 
coeur.1 М. для Ю[ности]: 1) злоба, безпричииная на чело
в[ѣка], съ к[оторымъ] живешь, и  2) исторія за к. съ В. В. скры
тенъ ревность, храбрость Володи. Отецъ отдалъ счеты. Сцена 
въ пруду, спасенія Володи и утѣшенія Василья [?].

Пр[авила]. Въ комерч[ескія] игры не проигрывать больше 
25 р. сер.

М. для Ю[ности]. Я болѣнъ, и Матрена подаетъ мнѣ чай 
съ засученнымъ рукавомъ и отъ взгляда моего опускаетъ его. 
3 Пр[авила] а) б[ыть] чѣмъ и есть 1) Аристократъ. 2) Литера
торъ. в) Разсчетливость. с) Ни про кого дурно. М. для 
Ю[ности]. Въ манежѣ падаетъ съ лошади.

26 I юля. Написать въ деревню о жереб[цѣ] и П[анаеву] 
о заглавіи. Ю[ность]. Исправл[ять] С[евастополь] въ М[аѣ] и 
напечат[ать], когда я хочу. — Пр[авила] для игры. 1)2 мазы, 
ежели превыш[аютъ] всѣ записи, уничтожаютъ куши. 2) Сумма 
[неразобр.] на руках и куши не принимается въ разсчетъ. 3) На 
выигранныя деньги на малый банкъ играть, не смарываясь, — 
а на большой до 5 картъ, смарываясь. — Пр[авила] для игры 
1) играть серія[ми] по 13 картъ — смотря по счас[тью], уве
лич[ивая] и уменьшая куши и мазы, и гнясь до предпослѣд
ней сѣріи. Въ случаѣ выигрыша, вычет[ать] послѣд[нюю] серію 
изъ предпос[лѣдней] гн[уться] до 4 карт[ы].

1 [И то, как она нападала на Т., свидетельствовало о деспотизме 
сердца.]

2 Зачеркнуто: куши
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30 Iюля. 1) о овсѣ, 2) о зарядахъ, 3) о людяхъ, кителяхъ, 
(о паркѣ). — Н. з. для Юн[ости]. Человѣкъ, прощаясь, взды
хаетъ. О томъ, гдѣ получать заряды? На сколько линій ящи
ковъ, гдѣ оставлять седьмые ящики? И что мнѣ нельзя не 
взять повозки. — 80 к. кузнецу. О кузнецѣ, о продовольствіи 
или о экстраорд[инарной] суммѣ. О Михальскомъ. Занять 
денегъ.

[11 октября. Фопш-Сала.] 11 Октября осмотрѣть позиціи, 
написать письмо теткѣ, писать литературно.

15 Окт. Д[ля] Ю[ности]. Большіе не даютъ ходу, правило 
Русское, что ребенокъ и не Генералъ, ничего не можетъ. Не
справедл. Утвер.[?] Любовь къ женщинѣ — (роскошь) противу
положная долгу [?], кот[орый] я вижу въ бѣдности рабовъ. —

Влад[имиръ] Вас[ильевичъ] 3. — въ 1-й Департ[аментъ] Пра
в[ительствующего] Сен[ата] Г. Помощнику Секрет[аря] Кра
совскому — Сочиненія Гоголя. —
Любовь къ женщшіѣ. Когда другой женился на ней. —
Чувство мужа при всходѣ на балъ съ женою. —

13 октября. —
Д. и [1 неразобр.] —  —  —  —  —  —  —  —  —  5 —  — — — 2 
Поль — — — — — — — — — — — — — 5 — — — — 3 
Р ом . —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  5  — — — — 4 
Б ѣ л  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  5  — — — — 4 
Кано — — — — — — — — —  — — — — 4 — —  — — 5 
И лю  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  3  — — — — 3 
Серж — — — — — — — — — — — — — 3 —  — — — 5 
П о л и к  — — — — — — — — — — — — — 4  — — — — 5 
Ванька — — — —  — — — — — — — — — 1 —  — — — 2 

15 Октября.Сашка — — — — — — — — — — — — — — 4 — — — — 4 Дуньк — — — — — — — — — — — — — — 3 — — — — 5 

Роман — — — — — — — —  — — — — — — 3 —  — — — 5 
Б ѣ л к а  — — — — — — — — — — — — — 2  — — — — 5 Кирюхѣ — — — — — — — — — — — — — 4 — — — — 

Данилк — — — — — — — — — — — — — 5 —  — — — 
Мороз — — — — — — — — — —  — — — 5 — —  — —
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Илюш —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  4  — — — —  
Вань —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  3  — — — — 4 
П о л и к  — — — — — — — — — — — — — 4  — — — — 4 
Польк — —  —  —  —  —  —  —  —  — — — — — — — — 3 
Т а р а с — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5 
М ихеи —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  4 

Философовъ — въ б. Милліонной въ д. Штакеншнейдера. — 
Краснокуцкой — на Малой Морской, въ д. Урусова. — 
Львовъ На углу Воскресенской и Сергіевской, въ д. Зей

форта.
Шевичъ — на Моховой, въ д. Плеске
Кутлеръ. — Въ Почтамтской въ домѣ Керстена. — 1
— Въ 1 ярусѣ № 6.
Смирновы Полонскій. У Никола Морскаго На Экатерингоф

ск[омъ] Проспектѣ, д. Гражд[анскаго] Губер[натора]
К. Сазонова. У Конюш. Моста въ д. Жадомировскаго

Буличъ На Вас. Остр. На б. Проспектѣ, между 15 и 16 л., д. 
Гр. Строгон[ова]

Волк. Домъ Гулевичъ.
Аникѣева. У Пѣвческаго моста, въ д. Жадомировскаго. 
Въ Середу къ Толст[ымъ], къ Шевичъ, къ Норову. —
Въ четвергъ обѣдать у Блудова, вечеръ къ Кутлеру.1 —
На Маросейкѣ домъ Боткина —
Безобразовъ
Поповъ — На Выборской сторонѣ, во 2-мъ военномъ сухо

путномъ Гошпиталѣ. —
Остров[скій]. Близь Владимірской церкви, въ Кабинетской 

д. Эсаулова —  домъ 21.
Лебед д. Лавинскаго, Торговая улица
Министръ В[ъ] д[омѣ] Толст[ого] на б[ольшой] Морской 
Лонг[иновъ] . У Демута 56.
Вопросъ у Н. Милютина. О томъ, можно ли для совѣта вы

пустить безъ земли, и о томъ, можно ли завѣщать одному.

побѣгъ.
покража тесака и возвращеніе. У писарей спр[осить ?]2

2 Начиная со слов: побѣгъ обведено чернилами рукой С. А . Толстой.

октябрь 1855 г. ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

1 Начиная со слов: Въ середу обведено чернилами рукой С. А . Толстой.
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81 1) Чтобъ не налагать1 наказ[аніе]. паче мѣры содѣянн[аго] 
преступлені[я] и 2) чтобъ оказывать себя болѣе милост[ивымъ], 
нежели жестокимъ, памятуя, что и судья человѣкъ есть.

Онъ такъ тупъ, что не притворяется.2
109 2) Когда по дѣлу ясно будетъ доказано, что преступленіе 

учинено3 не по злобѣ и обдуманному4 умыслу, а по глупости, 
простотѣ и тупоумію.5

Спалъ ли?
Говорить правду.
Насягать [?] на обиду, незная

Капусту — овцамъ
сажать яблони
заложенные билеты.
Пахота и навозъ.
6чистить лесъ.7

Доски возить
конопатить
Скотный дворъ.8

Р. спивается —
Н. падаетъ въ 11-мъ году.

набирать сучья отъ дровъ
Свиней японскихъ въ теплѣ.
Давать всѣмъ капусту и картоф[ель].
Отобрать до 50 м.
Ярлыки сдѣлать.
Въ кабинетѣ 1) Помни, что часъ потерянный для работы никогда 
не возвратится.

1 Зачеркнуто: вины
2 Начиная со слов: Чтобъ не налагать обведено чернилами рукой С. А . 

Толстой.
3 Зачеркнуто: не по
4 Начиная со слов: Когда по обведено чернилами рукой С. А . Толстой.
5 Начиная со слов: а по глупости обведено чернилами рукой С. А.Толстой.
6 Зачеркнуто одно неразобранное слово.
7 Начиная со слов: Капусту — овцамъ обведено чернилами рукой С. А .

Толстой.
8 Слова: Скотный дворъ обведены чернилами рукой С. А . Толстой.
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2) Одно маленькое усиліе надъ собой такъ легко сдѣлать, 
что тебѣ кажется1 можно и не сдѣлать его. Не сдѣлай, и сту
пи[шь] 1-й шагъ по крутому спуску апатіи и лѣни. 2

Тебѣ никакъ не будетъ хуже отъ излишн[ей] чисто[ты].
3) Чистоплотность не есть3 качество, но нечистоплотность 

порокъ. Нынче полѣниться кажется ничего, а ежели нынче, 
отчего же и не завтра.

4) у двери. То, что сердитъ тебя теперь, будетъ смѣшить тебя 
черезъ часъ — день — годъ.

5) Не упрекай его прежде, чѣмъ не попытаешь[ся] стать 
на его мѣсто.

6) Никогда не бывалъ нездоровъ отъ того, что недоѣлъ, а 
всегда оттого что переѣлъ. —

Рамы плотникамъ въ конюшнѣ.4
665 отъ Ив. Ив. 1080 отъ Золотарева.

1 Зачеркнуто: что
2 Начиная со слов: набирать сучья обведено чернилами рукой С. А . Тол

стой.
3 Зачеркнуто: добро
4 Начиная со слов: 3) Чистоплотность обведено чернилами рукой С. А . 

Толстой.
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[ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1856—1857 гг.]

23 Мая 1856. [Москва.]
Лѣтній іюньской вечеръ въ самомъ началѣ, 5-й часъ, рожь 

начинаетъ колоситься трубкой, — темнозеленая и трава такая 
же. Мимо кустовъ травы и низкихъ дубовыхъ кустовъ всё какъ 
будто мелькаютъ серенькіе звѣрки, какъ будто зайцы. Это 
тѣни облаковъ. —

—  Майское раннее утро, 7-й часъ, послѣ дождя ночью, силь
ный, сиверкой вѣтеръ. Крапива, смородина, тополь; тополи 
блѣдными сторонами листьевъ выворочены. Солнце блеститъ, 
но не совсѣмъ, сквозь сѣрыя длинныя тучки. Въ желудкѣ 
скверно и знобитъ.

—  Рѣка въ полдень. Ясно. Вѣтрено противъ теченья. Вся 
живая, рябитъ, но не течетъ, большая лодка, одинъ гребецъ, 
гребетъ двумя веслами, какъ будто съ мѣста не двигается.

Сынъ каждый день ходитъ крестить свою мать, прощая[сь], 
ежели даже она спитъ. Мать 80 лѣтъ, чахоткой умираетъ съ 
горя черезъ годъ послѣ смерти сына, и въ продолженіи этаго1 
года не вѣритъ его смерти. —

2 — Тропинка въ колосящейся ржи. Тучи сизыя надъ бе
резовой рощей, сырость въ лицо, но тихо, не шелохнется. Какъ 
будто всё чего то ждетъ съ благоговѣніемъ. —

26 Мая.
Часто мужика за нечестный поступокъ сразу называешь 

мерзавцомъ, какъ будто названіе, присвоенное людямъ, посту
пающимъ дурно, объясняетъ его поступокъ; тогда какъ нашего 
брата за такой же поступокъ, называешь жалкимъ, слабымъ.

1 Первоначально было: цѣлаго
2 Зачеркнуто: Дорожка,
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Въ 3-й линіи въ д[омѣ] Варнекъ. Трусонъ объ любви въ 
худож1

2 Причины увлеченія къ злу нашего брата мы имѣемъ сред
ства объяснять, поставивъ себя на его мѣсто, тогда какъ нрав
ственная жизнь мужика слишкомъ далека отъ насъ и неизвѣст
на для того, чтобы мы могли подвести извинительныя причины; 
ежели бы даже и хотѣли. —

Физическіе труды и страданія прокладываютъ на лицѣ по
перечныя морщины; умственная усиленная дѣятельность про
долъныя — ; нравственный безцѣльныя страданія — на лбу надъ 
носомъ собираютъ крупныя мясистыя морщины. —  У человѣка, 
к[оторый] велъ умѣренную добрую жизнь, звѣздообразныя 
морщины. — Преобладаніе плотской ж и зн и  — морщины на 
нижней части лица, преобладаніе — духовной — на верхней. 
Вообще физіологія морщинъ можетъ быть очень вѣрна и ясна.

Первое условіе популярности автора, т. е. средство заста
вить себя любить. Есть любовь, съ которой онъ обращается 
со всѣми своими лицами. Отъ этаго Дикензовскія лица общіе 
друзья всего міра, они служатъ связью между человѣкомъ 
Америки и Петербурга; а Текерей и Гоголь вѣрны, злы, худо
жественны, но не любезны. —

Ѣ хать къ: Ховринымъ, Калошинымъ, Сушковымъ, Коше
леву и въ Совѣтъ.

28 Мая. Ясная. Починить ранжерею, купить лошадь, про
дать магазейной хлѣбъ, послать къ М. Иславину. —

Ни на комъ такъ не поразительны ложныя мысли, какъ на 
томъ, который присвоилъ ихъ только изъ подражанія.

Глухое мѣсто, лопухъ, крапива, разваленный кирпичъ въ тѣни 
ракиты отъ жара. —  Сильно впечатлѣнье воспоминанья.

29 Мая. [Ясная поляна.] 11 часовъ, у высокихъ оконъ на 
садъ стоятъ пяльцы и какая нибудь женщина шьетъ3 в ъ  нихъ, 
сторы до половины опущены и отдуваютъ, темнозеленый садъ 
блеститъ въ окна и сквозь деревья бѣгаетъ по пяльцамъ. 
Есть наслажденіе въ мысли что вся, вся эта зеленая земля —

3 Зачеркнуто: написанное карандашом: на садъ шьютъ въ пяльцахъ. 
Очень вѣтрено деревья двигаетс, по пяльцамъ. — Чувство стяжанія 
земли — кругло. —

1 Со слов: Въ 3-й линіи и кончая: въ худож написано карандашом.
2 Зачеркнуто: ничего Своего
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моя. Лѣсная грязная дорога тотчасъ послѣ дождя. Тѣни 
деревъ блестяще-черны и солнце уже свѣтитъ. Идешь по вы
колосившейся ржи, она хрустя прямо падаетъ подъ ногами — 
жалко. —

И сто  д в а -ат -ц а ть  по-cѣ -е м ъ

Я на 4-й верстѣ засталъ себя поющимъ мысленно эту штуку. 
Все то, на что нужно негодовать, лучше обходить. Для жизни 
довольно будетъ и тѣхъ вещей, к[оторыя] не возбуждаютъ не
годованія —  любви. А у насъ негодованіе, сатира, желчь сдѣ
лались качествами.

С[....] передъ купаньемъ, ч[....] холодно и пріятно, и земля 
большая такая кажется, а урины кажется такъ мало.

30 Мая. Ни на комъ такъ противно не выражается мерзость 
помѣщичьихъ отношеній, какъ на тѣхъ, которые усвоиваютъ 
ихъ, не имѣя права.

[31 мая. Спасское-Лутовиново] 31 Мая. Рано утромъ съ 
свѣжей головой вдругъ рѣшилъ слѣдующее: главный при
знакъ характера есть, каковъ онъ въ враждѣ.1 Я — въ враждѣ 
гадокъ, слабъ, хитеръ. Послѣ купанья, вечеромъ, часовъ 
въ 9, какъ чувствуешь тѣло сжатымъ, также какъ и воздухъ 
и деревья и листья.

Я ѣхалъ верхомъ къ Тургеневу, въ 5 часовъ утра, росистой 
лащинкой, за мной ѣхалъ форейторъ, сѣдло у него скрыпнуло, 
точно какъ п[......] Я сказалъ: это ты п[......]? Онъ отвѣтилъ: 
Какже я смѣю васъ безпокоить. —

Утромъ часовъ въ 7, ѣдешь по пыльной дорогѣ, обсаженной 
деревьями, и сквозь нихъ солнце мѣстами бьетъ на дорогу. 
и жарко и прохладно. —

Вечеромъ часовъ въ 9, мѣсяцъ еще не свѣтитъ, я сижу 
у окошка, пыль смирно лежитъ на дорогѣ между мелкой кудря
вой, запыленной травой. Прошли мальчиш[ки], снявъ шапки.  
Думая, что я ихъ не вижу , они надѣли шапки, весело засмѣялись

1 Зачеркнуто: къ людямъ — У меня изподтишка слабыя .
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и быстро побѣжали подъ гору, босыми черными ножон
ками поднимая пыль. Что имъ весело?

Написать М[ашинькѣ] о бумагахъ, посылая за — роялемъ, 
взять бум[аги] въ Ясной.

Написать и разобрать предполагаемые] работы. —1
5-й часъ утра, ясная погода, у окна въ густой садъ. Звуки 

просыпающихся галокъ съ балкона, горлинки, кукушки, ивол
ги, лягушекъ въ саду и мелкихъ птичекъ: воробьевъ, малино
вокъ и неизвѣстныхъ. Съ дворни слышны гуси, котор[ыхъ] 
выгоняютъ, и дѣвичьи голоса.

тоже мужичонки раззорены. —2
Въ тѣни высокой аллеи прорывается солнце, и на этихъ 

мѣстахъ жужжа, звѣздообразно вьются и  садятся зеленыя 
мухи.

Дѣвки босикомъ, въ розовыхъ платкахъ, ходятъ въ утро трои
цына дня по мокрому отъ ночнаго дождя лугу собирать цвѣты 
для вѣнк[овъ] въ церковь.

В[асилій] сказалъ: О[сипъ] говорить 10 р. нельзя платить; 
одинъ Рез[унъ] согласенъ, въ его понятіи міра нѣ тъ 3 —

Вчера винный повѣренный Бѣленко, красный, какъ говядина, 
старичокъ, знающій околодокъ, какъ свои карманы, разска
зывалъ В[асилію] про сосѣднія имѣнья. Большую часть описа
ній онъ начиналъ такъ: «Тоже мужичонки раззорены, но бо
гатое имѣнье». —

Ужасно жарко, 2-й часъ, иду мимо амбаровъ по сохнущей 
дорогѣ; пахнетъ мукой, пылью и бѣленой. —

На изразцовомъ рѣзномъ столикѣ вечеромъ стоитъ въ ста
канѣ вода, к[оторая] позелѣнѣла. Сирени и розонъ почти бу
тономъ увядаетъ и пахнетъ сильно. 

— Бываетъ, что въ головѣ что-то мѣрно, несносно шепчетъ и 
никакъ не можешь не слушать.

Нѣмцу каретнику понравилось мѣстоположеніе мельницы, 
онъ, не зная дѣла, нанялъ ее и раззорился кругомъ.

Ѣ дешь послѣ заката солнца лугомъ, рысью. Росистый холодъ 
въ лицо и запахъ меду въ Крыму, a здѣсь полыни. —

1 Со слов: Написать М[ашенькѣ] написано карандашом.
2 Слова: тоже мужичонки раззорены написаны карандашом.
3  Со слов: В[асилій] сказалъ написано карандашом.
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Жена поетъ сквернѣйше, мужу совѣстно, что онъ такъ 
счастливъ, и онъ старается скрыть самодовольство. Ѣ дешь въ 
жаръ, пахнетъ кожей отъ уздечки.

Проѣзжаешь по тому мѣсту, гдѣ прошло стадо, такъ и пах
не́тъ запахомъ бычка, который, съ бѣлыми кружками около 
глазъ, слюнявя, ѣстъ изъ рукъ хлѣбъ съ солью.

Странно, что1 склонность къ любви и справедливости не толь
ко рѣдко сходятся, но всегда бываютъ одна въ ущербъ другой. 
Въ саду на жару лежала молодая красивая баба рабочая, за
дравъ бѣлыя ноги, и, распластавшись, грызла соломинку. 

Деревъ стволы, окрашенные тѣнью, какъ будто движутся, 
перебѣгая другъ за другомъ, а это я иду

Тет[инька] согласна на освобожденіе крестьянъ. Потомъ 
къ слову говоритъ, что уже ей недолго тутъ осталось жить, 
скоро ты отпустишь, мой другъ, на волю кр[естьянъ]. Они не 
будутъ повиноваться. 

Воспоминанія дѣтства, желаніе подражать дѣду, любостя
жаніе, затѣмъ [?] сладострастіе, безпрестанно невольное [?] 
столкновеніе съ мужикомъ, становящимся всегда съ дурной 
стороны, вліяніе добродушной деспотки тетки, заглушаютъ 
любовь къ честному дѣлу.

Живя въ деревнѣ, невольно знаешь все, что дѣлается кру
гомъ. Я даже знаю, что [у] M-me Г[имбутъ] крови, и когда 
кончатся.

А то, что знаешь, не слишкомъ весело. Тамъ колодникъ К .2 
укралъ какъ-то у умирающей старушки имѣнье. Тамъ дочь 
сбѣжала отъ М[орсочникова], к[оторый] хлѣбъ на корню про
даетъ и покровительствуетъ конокрадство, сбѣжала съ земле
мѣромъ,3 выблядкомъ, а этотъ обобралъ кого-то и купилъ съ 
акціона тестино имѣнье и выгоняетъ оттуда отца и дѣда. Тамъ4 
вдова машиниста Англ[ичанина], русская помѣщица, сбля
довала съ аптекарскимъ ученикомъ и вышла за него замужъ; 
тамъ сынъ дождался таки смерти матери, к[оторую] ненави
дѣлъ явно всѣми силами души, и сидитъ съ разлитой желчью 
вѣчно въ заперти.

1 Зачеркнуто: чувства
2 Зачеркнуто: купилъ
3 Зачеркнуто: незак
4 Зачеркнуто: жена
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8 Iюня. [Ясная поляна.] У дѣтей бываютъ игры, въ  к[оторыхъ] 
условія неясны, даже противорѣчащи, но игра идетъ, и всѣ 
согласны. Мы игрывали въ зайца, гончіе выгоняли зайца, но не 
имѣли права его ловить, спрашивается, зачѣмъ же онъ бѣжалъ 
отъ нихъ на борзыхъ. Такъ и условія сходки, мира . .  не ясны, 
противорѣчащи, нелогичны, потому что имъ только играть при
ходится, а въ заправду не выдержать. —

Иногда бываетъ, что нечаянно смотришь на одну только 
траву, и трава дѣлается не частностью, a цѣлымъ міромъ съ 
своими разнообразными членами. —

Эпитетъ сильный, въ концѣ не только другаго, но глагола, 
даже вводнаго предложенія чрезвычайно силенъ. —

9 Іюня.
Помѣщикъ хочетъ найти въ дѣвушкѣ, к[оторая] ему нра

вится, опору въ своихъ честныхъ планахъ, она, какъ будто, 
извиняетъ ему эту слабость ума и сердца, за его другія хо
рошія качества. —

Дворовая старушка въ догонку цѣлуетъ въ задницу. Старикъ 
садовникъ, прелестная сѣдая личность, падаетъ въ ноги, прося 
прощенья за воровство, о к[оторомъ] помѣщикъ и не знаетъ. 
Для меня важный физіономической признакъ спина и, главное, 
связь ее съ шеей; нигдѣ столько не увидишь неувѣренность въ 
себѣ и поддѣлку чувства.

Къ письму: первая приготовит[ельная] мѣра, нечего бояться, 
всѣ знаютъ.

З . г .  щ . и  к. (Р[азстроенный] х[озяйствомъ] п[омѣщикъ] въ  л[ѣ
су] (п[одъ] д[еревомъ]) въ к[оторомъ] ш[ла] к[рестьянская] д[ѣ
вушка], к[расивый?] р[отъ?], ор[обѣла], испу[галась], съ роб
кой,1 обворож[ительной] улыб[кой] блѣ[днѣетъ]2

Къ Р[оману] р[усскаго] п[омѣщика]. Какъ ему сначала все 
показалось трудно, потомъ немного омерзительно, потомъ 
пріятно, легко, вслѣдствіи будто одоленныхъ трудностей, а 
потомъ невозможно. Ю[ность] писать [?] для денегъ нужнѣе 
всего.3 —

1 Написано: робкая

3 Начиная со слов: Юность писать и до слова: П[оляковъ] написано 
карандашом.

2 Начиная со слов: Къ письму написано карандашом.
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Дать по осьминику крестьянам.
Крест[ьяне] говорили, что ихъ земли имъ мало.
On les a rossé 1 э-те э-те
Измѣна интер[есуетъ] и вѣр[ныхъ] П[оляковъ].
12 июня.
Въ жаръ ѣдешь верхомъ, пахнетъ какой-то горечью, щети

ной и кожей.
Разстроенный неудачами, гадостями въ дѣлѣ хозяйства, 

молодой помѣщикъ идетъ безъ цѣли бродить по лѣсу. День 
прелестный. Вдругъ слышитъ, хруститъ въ кустѣ и бѣлѣется. 
Кто тамъ? молчатъ. Онъ открылъ кустъ, тамъ крест[ьянская] 
прелестная дѣвушка, со слезами отъ страха на глазахъ, стоитъ 
не двигается и пробуетъ улыбаться. М[олодой] п[омѣщикъ] 
невольно хочетъ подойти, дѣв[ушка] бѣжитъ. Куда? Чего 
боишься? Онъ бѣжитъ за ней какъ будто съ досадой: все 
равно поймаю. Онъ поймалъ ее.

Измѣна необыкновенно интересуетъ всѣхъ Поляковъ, даже 
и вѣрныхъ. Какъ будто для того, чтобы знать: какъ это дѣлается, 
въ случаѣ, ежели бы я захотѣлъ.

Т[етинька] имѣетъ привычку перебирать пальцами мѣрно 
и вмѣстѣ чуть слышнымъ внутреннимъ голосомъ также мѣрно 
говорить: э-те! э-те! И этотъ жестъ почему то ужасно добро
душенъ и какъ бы доказываетъ невозмутимое спокойствіе 
совѣсти. Вчера она говорила мнѣ про то, что мужики жалова
лись на барина et on les a rossé э-те-э-те. —

Я всегда не хотѣлъ волочиться при мысли, что придетъ 
другой и отобьетъ. Напрасно я боялся. Другой разъ я буду 
другой. А для успѣха надо безъ мысли о будущемъ давать 
ходъ своему чувству. — Одна изъ лучшихъ чертъ деревен
ской жизни есть малое вліяніе, к[оторое] имѣютъ деньги, 
есть мука, сѣно, но деньги вздоръ. Приходятъ иногда въ голову 
сравненія къ2 мыслямъ, к[оторыя] я еще опредѣлить не умѣю. 
Такъ бабки, не имѣя никакой въ себѣ цѣнности, по условію 
имѣютъ интересъ и какъ бы положительныя отношенія къ день
гамъ. — Народъ смотритъ на молебствіе, какъ на средство 
пустить воду съ неба, будто кранъ отвернуть. —

1 [И х  высекли]
2 Зачеркнуто. случа
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Значитъ допускать и презирать его.1
Нат[алья] Пет[ровна], разсказывая про ревнивый гнѣвъ 

глупаго Г[имбута], говорила: какже бѣлый, пребѣлый, слюни 
бьютъ, губа трясется, кулаками махаетъ, глаза слюдвенные [?]. 
Мужикъ Ѳедоръ Аксеновъ набралъ какихъ то бумагъ и самъ 
убѣдился, что эти бумаги — вольная всѣмъ мужикамъ. — 
Старушечій жестъ какъ будто вывихнутой въ локтѣ внутрь 
рукой, отъ груди въ сторону. Славное слово, выражающее, 
путаницу — сумбуръ.

Мужикъ ослѣпъ отъ натуги, какъ лошадь. Ему 25 лѣтъ. 
Онъ нашелъ въ городѣ2 работу вертѣть колесо на машинѣ. — 
Бываютъ особенно между купцами такія. Тонкой, хорошо сло
женной, но какъ то развинченной, съ мрачнымъ взглядомъ, 
желаетъ говорить краснорѣчиво и съ мрачной рѣшительностью 
говоритъ вздоръ ужасный. —

Текерей до того объективенъ, что его лица съ страшно ум
ной ироніей защищаютъ свои ложные, другъ другу противо
положные взгляды. —  Жена боится грозы. Они молодые. 
Мужъ ведетъ ее гулять, а черная туча нависла. Она прячется 
ему подъ шинель, смѣется и плачетъ. —

Всѣ мы ждемъ чего то отъ жизни, —  переворота, иногда по
лагая его въ новомъ платьѣ, говоря: вотъ тогда пойдетъ все 
иначе. Женюсь, и тогда все другое. И умрешь, не дождешься. — 

Мужъ съ женой обѣщали другъ другу никогда ни про кого 
не говорить дурно, молиться вмѣстѣ Богу и каждый день другъ 
другу исповѣдоваться во всемъ, въ чемъ они могутъ упрекнуть 
себя.

Вѣтрено, на берегу стоишь, смотришь на волны, а подъ 
ногами плотъ точно вздыхаетъ, колеблется. Въ Іюлѣ, въ жаръ, 
стручки акацій трескаются.

Есть 3 рода любви: 1) находящая наслажденіе въ самоотвер
женіи, хотя бы оно было вредно для любимаго, 2) наход[ящая] 
наслаж[деніе] въ  изяществѣ выраженія, П[елагея] И[льинична], 
и 3) въ дѣятельности. — Когда про помѣщика говорятъ, что 
онъ добръ — отецъ для крестьянъ, вѣрно забубенная голова 
и не живетъ въ имѣньи. Крутая спина — признакъ страстности.

1 Слова: Значить допустить и презирать его. написаны карандашом.
2 Зачеркнуто: какую-то
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Вечеръ ясный, пахнетъ вонью пруда, одна баба моетъ бѣлье, 
галки на балконѣ убираются на ночлегъ, одна баба моетъ, му
жикъ на сохѣ ѣдетъ мимо. Когда молодъ,1 встрѣчая въ жизни 
прелестныя лица и вещи, думаешь:2 нечего обращать особен
ное вниман[іе], еще не разъ и лучше встрѣчу, а проживешь всю 
жизнь и не3 встрѣт[ишь] больше. Т[етушка] [Пелагея] И[льи
нична], пріѣхавъ ко мнѣ, удержала отъ монашества только 
черную повязку и низкіе поклоны, и ей страшно, что вдругъ 
не останется между ей и нами никакой разницы; a всѣ неуда[чи] 
жизни, всѣ ошибки, оправдываются и объясняются для нея 
этимъ будто бы отреченіемъ отъ свѣ та. —  Часто я мечталъ 
о жизни земледѣльческой, вѣчный трудъ, вѣчная природа, 
и почему-то грубое сладострастіе примѣшивалось всегда къ 
этимъ мечтамъ: толстая баба съ заскарузлыми руками и крѣп
кими грудями, тоже съ голыми ногами, всегда передо мной 
работаетъ. —

Наибольшая заслуга въ жизни передъ Богомъ и разумомъ — 
сдѣлать какъ можно больше пользы и какъ можно меньше 
вреда своему ближнему. Дѣйствуя въ малой сферѣ, скорѣе 
можно достигнуть этой заслуги. Сидишь въ комнатѣ, чѣмъ 
нибудь занятъ, вдругъ нечаянно взглянешь въ окно — квадратъ 
темно-лилово-зеленоватой листвы аллеи — и солнце садится, 
воздухъ колеблется. —

Двѣ праздныя старушки бесѣдуютъ, одна говоритъ: погода 
хороша. Другая говоритъ: а теперь нужно дождя. Первая 
говор[итъ]: этакъ Богу надоѣстъ —  тотъ того хочетъ, тотъ 
другого, скажетъ: «убирайтесь вы всѣ». —  «Такъ зачѣмъ онъ 
насъ такихъ сотворилъ?» Дѣвчонка сидитъ на берегу пруда 
и что не видитъ, все поетъ: птичка-а-а лети-итъ, баринъ ку
паться хочии-и-ть. Мужикъ утонулъ, его вытащили. 2 бабы 
пришли, палочкой открыли его лицо и убѣжали, махая лок
тями, потомъ прибѣжали маленькія дѣвчонки, потомъ толпа; 
мать и сестры стали выть, старуха сѣ л а : —  желанный мой 
братецъ, у кого спросился, что ты ничего не скажешь. Отецъ 
его разсказываетъ, какъ это случилось: «онъ пріѣхалъ да и

1 Зачеркнуто: неиз
2 Зачеркнуто: еще
3 Зачеркнуто: найдеш
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говоритъ: дай налью бочку да и поѣду, да какъ взялся за бочку, 
сорвался, такъ вотъ въ это самое мѣсто и пошелъ ко дну». 
Ему доставляетъ удовольствіе, что онъ такъ хорошо это объ
ясняетъ, что все это такъ приходится. Потомъ этотъ же отецъ, 
жалуясь на судьбу, говорилъ, что такъ было хорошо все пошло, 
такъ было славно, подкатился къ засѣчному солдату, и онъ 
подалси лѣску на избу, и хорошо бы, а лошадь околѣла, а те
перь вотъ. — Обычай голошенья совершенно противополо
женъ общему духу спокойствія и сдержанности русскаго народа. 
Тутъ дѣло въ томъ, чтобъ разжигать горе. Ѣ дешь рысью ве
черомъ по дорогѣ между рожью, к[оторая] цвѣтетъ. Запахъ 
свѣжести и ржанаго цвѣта такъ и обхватываетъ.

Вся разница между образомъ жизни помѣщиковъ въ глуши, 
что одни приборы накрестъ ставятъ, другіе рядомъ, одни па
сьянсъ кладутъ крестомъ, другіе звѣздой. — Сердишься на 
добраго пріятеля понтера, по цѣлковому проигравшему р. 100, 
зачѣмъ онъ уходитъ отъ стола.

Къ Юн[ости]. Я смотрю, какъ на недоступныя совершенства 
образованія, ума, деликатности, на русскихъ франтовъ, какъ 
Сталыпинъ, Трубецкой, Строгановъ; потомъ узнаю и нахожу, 
что они на меня смотрятъ съ завистью и притворяются, что 
презираютъ. Было время, что я старался стучать ногами, 
когда будто бы сердитъ; все это, чтобы быть похожимъ на дядю,1 
и сообщилъ для общаго свѣденія объ этомъ обстоятельствѣ 
Аг[афьѣ] Мих[айловнѣ].

Тетушки сидятъ на балконѣ. Луна свѣтитъ. О дна: —  Что 
теперь на лунѣ дѣлается? Др[угая]: Пляшутъ должно быть, 
тамъ холодно. —  Только теперь я ясно понялъ всю глупость 
своей исторіи съ Лонгиновымъ. Завт[ра] надо писать. 1) Некр[а 
сову], 2) Корсак[ову], 3) Розену.

Рано утромъ иду по овсу навозному. Онъ только выколо
сился, густой, темнозеленый, мокрый. Кажется, видишь, какъ 
онъ претъ. — Къ Ю[ности]. Отецъ — женится на дочери врага. 
Дѣтское понятіе о врагѣ. Когда встанешь рано, то чувствен
нѣе, особенно сладострастнѣе. Когда поздно, мысли спокойнѣе, 
свободнѣе, но воображеніе тупѣе.

1 Вероятно описка, вместо: дѣда
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8 Іюля. [Покровское?] Пел[агеѣ] Ил[ьиничнѣ] подъ 60 л., она 
пишетъ опрятно и красиво бюджетъ своихъ расходовъ и, думая 
о томъ, какъ просить у насъ на то денегъ, плачетъ одна. У ней 
соединяется и чувство chateaux en Espagne1 и стыдъ зави
сѣть отъ молодыхъ племянниковъ, к[оторыхъ] она любитъ. 
Проселочная дорога, заросшая мелкой травкой муравкой, 
гдѣ желтой, гдѣ зеленой, и глинянныя засохшія протоки видны, 
и пыль безъ ѣзды. — Хлопоты о народности въ наукѣ, дока
зываютъ застой, ибо это есть критика науки. A развитіе критики 
доказываетъ, что то, чѣмъ она занимается, останавливается. 
Славянофилы подмѣшали къ своимъ убѣжденьямъ соціа
лизмъ, эту политическую неразрѣшимую пѣшку. Отъ этаго 
то ихъ ничѣмъ не собьешь. Зеленая межа по паровому вспахан
ному полю далеко, далеко уходитъ и упирается въ грозовой гори
зонтъ. — Послѣ дождя послѣ засухи —  какой сильный запахъ 
земли. Тѣнь луны въ началѣ видна только далеко съ  боку и не 
замѣтна отъ предмета, который ложится, и долго борется съ 
вечерней зарей. — Есть типъ людей, любящихъ говорить объ 
умныхъ практическихъ дѣлахъ, честолюбивыхъ, нравствен
ныхъ, susceptible2 и тихихъ. (Алексѣевъ и Арбузовъ.) Заря 
вечерняя, борясь съ луннымъ свѣтомъ, — чиста и свѣтла. 
Заря утренняя съ луннымъ свѣтомъ, к[оторый] какъ будто 
нарисованъ, густа и кровяна. — Часто люди любящіе напрасно 
робѣютъ другъ за друга. — Любовь и дѣятельность — сча
стье. — Ѣдешь ночью проселкомъ, пасмурныя ракиты, соло
мян[ныя] крыши, въ избахъ огонекъ. Что тамъ дѣлается? 
Большая часть помѣщиковъ управляе[тся] тайнымъ синкли
томъ своихъ дворовыхъ и крестьянъ. — Сельская церковь, 
обсаженная плакучими березками. — Сколько въ ней разныхъ 
душъ обвѣнчано, крещено, похоронено.

Ливенъ разсчитываетъ: сколько разъ въ походѣ дохнетъ 
каждый человѣкъ, и находитъ, что выходитъ интересная циф
ра. — Офицеры Стр[ѣлковаго] полка въ память заказали на 
10 т[ысячъ] серебро въ артель, к[оторой] нѣтъ, съ тѣмъ, чтобы 
досталось каждому серебро pour donner des petits diners.3

1 [воздушных замков]
2 [обидчивых]
3 [чтобы давать маленькие обеды.]
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9 Іюля . 1 [Покровское — Чернь.] Есть чудная прелесть въ 
красивомъ, большомъ, молодомъ военномъ гулякѣ съ пѣсен
никами.

10 Іюля. [Ясная поляна.] Ночью, въ ущербъ мѣсяца, передъ 
зарей въ Іюлѣ. Свѣжо, идетъ паръ. Иду на свиданье въ закуту. 
Мнѣ 17 лѣтъ. Есть прелестная особенность въ Іюльскомъ ве
черѣ росистомъ. Солнце заволочено длинными тучами, послѣ 
невыносимо жаркаго дня. Есть типъ к[отораго] страсть: вещи, 
анекдоты, имя и отчество и первенство.

12 Іюля. Т[етинька] Т[атьяна] А[лександровна] не ходитъ 
въ черномъ платьѣ, любитъ странниковъ, но не монаховъ, 
любитъ молодежь, но потихоньку молится по 3 часа и ѣстъ 
постное. —  Святая.

13 Іюля.
Лошадь грызетъ удила, дергаетъ, я сижу, договариваю и 

горжусь чему то. (Счетъ нав[озныхъ] десят[инъ]). Зачѣмъ 
бр[осили?] яров[ой] к[линъ]. Брошенныя дес[ятины] черезъ 
3 года сѣять греч[ихой], гдѣ можно. Въ тѣни деревъ малина 
густая и крупная, крапива поднимается выше ея. Пчелы 
жужжатъ . —

Показать записанный приказанія.2
4 лошади: 1) дѣт[ская] вороненькая. 2) Отроческая. Пашенька 

лифля[?ндская?]. 3) Московская франтовская строгон[?овская?]. 
4) Кавказская сѣрая  —  бѣгство. 5) Кутлеръ [?] 6). Сухтеленъ, 
покупка бурой.

14 Іюля. Есть чувства и мысли, которыя никакъ не поддаются 
рефлексіи, даже у человѣка, какъ я, изуродованнаго ею. 
Пріятно въ постороннемъ кружкѣ, к[оторый] показываетъ 
вамъ одну ложную лицевую сторону жизни, поднять такой во
просъ, к[оторый] задѣваетъ всѣхъ членовъ кружка за живое. 
Какъ скоро соскакиваетъ тогда эта ложная обстановка, и вы 
видите всѣ настоящія отношенія. Иногда этотъ вопросъ не 
объ состояніи, не объ невѣрности мужа, а о кружевахъ или 
супѣ, посредствомъ спора сдѣланный жолчнымъ. — Смотришь 
на закатъ солнца въ Іюлѣ, а потомъ на зелень. Она голубовата,

1 В подлиннике ошибочно: Іюня.
2 Слова: Показать записанныя приказанія обведены.
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переливами, какъ будто подъ дымкой. — Въ самый жаръ во
робьи лѣниво, однообразно перепрыгива[ютъ] и чирикаютъ 
подъ застрѣхой амбара. —

Вечеромъ сидишь на балконѣ, стрижи дѣлаютъ круги надъ 
домомъ, иногда одинъ отдѣляется и, какъ пуля, звукомъ 
пролетаетъ надъ головой. — Община до такой степени стѣсни
тельна, что всякой членъ ея, ежели только онъ немного выхо
дитъ изъ животнаго состоянія, стремится выйти изъ нея. Ночью 
послѣ дождя иду по саду домой. Все тихо, за аллеей яблоко 
падаетъ на мокрыя листья. — Въ ущербъ мѣсяца, мѣсяч[ная] 
заря имѣетъ характеръ волшебный. — Отъ дождя полъ балкона 
темносѣрый, зелень выставленныхъ цвѣтовъ темная. Я выхожу 
отъ Брантъ, ей ужъ лѣтъ 40. Я сажусь верхомъ, она играетъ 
какую то польку на фортепіяно, кот[орое] при мнѣ не откры
вали и к[оторое] разстроено ужасно. —

Н[икита] Д[митріевичъ] Тельцъ любитъ пустить пыль, быть 
величественнымъ, достигаетъ цѣли, но зато семейнинъ, чи
новникъ, и человѣкъ дурной. Ангелъ водки. —

Къ Юн[ости]. Я замѣчаю, что руки у брата, особенно pouce,1 
когда онъ беретъ что нибудь, какъ у большаго, мнѣ кажется, 
что онъ это нарочно. —

По бѣлымъ прозрачнымъ щепкамъ ходитъ что-то свѣтлое. 
Я это видѣлъ во снѣ, и мнѣ казалось это такъ поэтично, что 
я 2 раза просыпался, чтобъ записать. —

Бываютъ пьющіе люди съ такимъ выраженіемъ. Что бы при 
нихъ ни дѣлали, они сгибаются, афектировано выставляютъ 
нижнюю. И выраженіе ихъ говоритъ : все это я могу еще лучше 
сдѣлать, коли бы удостоилъ, а самъ пьянъ и слабъ такъ, что 
даже говорить не можетъ внятно. Н. В. А. — Перламутровый 
прозрачный оттѣнокъ въ тучахъ сѣраго дня и мутныя тучи; 
первые къ погодѣ, 2[-ыя] къ дождю. (Старостѣ) косить жневье, 
заказать луга всѣ. Садъ увеличить и яблони.2

Ежели 2 любящихъ человѣка повѣряютъ 3-му неудоволь
ствіе другъ на друга, они уже не любятъ другъ друга. Бы
ваютъ красивыя лица, которыя не нравятся сразу, и ихъ

1 [большой палец,]
2 Со слов: (старостѣ) и кончая словом: яблони написано карандашом. 

Дальше карандашная запись неразборчива.
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лицами. И еще труднѣе, но за то сильнѣе. — Типъ Вал[ер ья 
на?], любящій имя и отчество и вещи, имѣетъ маленькія, закруг
ленныя пухлыя ручки, похожія на кисточки. —

Н[аталья] П[етровна] ругаетъ гордаго: гундосый носопыръ. — 
Жнитво: зелень мутная съ желтыми цвѣтами на межахъ, мужики 
повязаны платками и въ картузахъ, бабы, колѣнка голая, 
родильница, какъ лошадь, повалилась на жневье всѣмъ бо
комъ и кормитъ ребенка, мальчишка укачиваетъ другаго. — 
Старушка не можетъ ѣздить [?], сдѣлала мѣрку на стѣнѣ ре
бенка, к[отораго] обожаетъ, и ждетъ, чтобъ онъ пріѣхалъ 
помѣриться. Къ Ю[ности]. Характеръ Д[митрія] Нех[лю 
дова]: иногда нѣженъ и ребячливъ, иногда жестокъ и упрямъ, 
но всегда честенъ, на художества тупъ. —

31 Іюля. Косыя нити дождя видны на зелени завороченныхъ 
березъ, сквозь мутныя стеклы рам ъ —  грустно.

Къ Юн[ости] 1-й главѣ. Краткой очеркъ всѣхъ отношеній. 
Характ[еръ] Дм[итрія]. Д[митрій] глупъ, но я не смѣю думать 
этаго. Дома растроены. Гость пріѣхалъ, всѣ другіе спали.

Къ Юн[ости]. Сладостр[астіе] отца, ссора съ Семеновымъ. 
Отъ К[нязя] А[ндрея] И[вановича] мы ждемъ наслѣдст[ва].1

В[олодя]. Не кончивъ курсъ поступитъ въ гвардію. — Я не 
хочу подчиняться долѣе вліянію Д[митрія], и дружба уничто
жается. Дубкову не могу смотрѣть въ глаза: или я, или онъ. 
Робѣемъ съ братомъ другъ за друга. — Баба бѣжитъ къ сы
нишку, к[оторый] телятъ пасетъ: на тебѣ хлѣбушка, гдѣ 
тулупъ? — На плотинѣ. — Бѣги за нимъ.2 Мы уже не го
воримъ своихъ мыслей о планахъ женитьбы на сестрахъ. 
Какъ только сдѣлаетъ что нибудь хорошее, находитъ кроткое 
распол[оженіе]. Т[етушка?]. П[олковникъ]. Дипломатъ. У Нехлю
дова есть братъ. Непремѣнно передѣлать всю первую главу. — 
Т[етинькѣ] Т[атьянѣ] А[лександровнѣ] нужно, чтобы были 
несчастія — ея жизнь: защищать, утѣшать.3

«Паръ вонъ». Тургеневъ ничѣмъ не хочетъ заниматься подъ 
предлогомъ, что художникъ неспособенъ. — Нѣтъ человѣка,

1 Со слов: Къ Юн[о сти]. Сладостр[астіе] написано карандашом.
2 Со слов: Робѣемъ съ братомъ написано карандашом.
3 Со слов: Какъ только сдѣлаетъ написано карандашом.
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который бы могъ обойти матерьяльную сторону жизни, а у насъ 
она — мужики, также какъ англичанину банкъ. Красныя 
бабы несутъ пряслы. Т[етинька] въ сумерки, не зажигая свѣ
чей, сидитъ на креслѣ, играетъ ключами и мечта[етъ], закрывши 
глаза.

Типъ belle Flamande1 — ревнива, добра и любитъ нарядъ. 
Дм[итрій] жестокъ съ людьми. Къ 1-ой главѣ: порва[но] было 
норма[льное] положеніе. Жизнь только подготавливала ихъ — 
ссоры, дома[шніе].2

Катинька. Пашенька. Володя. Валерь[янъ].
Любовь Дм[итрія] къ Люб[ови] С[ергѣевнѣ] и Полубояри

нову.3 — Хорошо, когда авторъ только чуть чуть стоитъ внѣ 
предмета, такъ что безпрестанно сомнѣваешься, субъектив
ный или объективно. Разсказы про отца и мать, какъ про 
людей. —

Лунная ночь въ бѣсѣдкѣ съ Ф[окой?] и Кат[инька] и Володя.4 
Черезъ каменную дорогу — тѣни деревъ отъ полной луны и 
бѣлый паръ. Алешка гуляетъ по ночамъ и мечтаетъ, что бы онъ 
сдѣлалъ, ежели бы онъ былъ баринъ.

Въ чащѣ цѣпляетъ, ищетъ орѣхи. Къ 1-й главѣ Юн[ости] 
городскія мечты.5

Нехлюд[овъ]. Тетка Т[атьяна] А[лександровна]. Молодежь 
смѣется надъ теткой, что она покраснѣла, когда ей сказали, 
что она влюблена въ сына, потому что она была влюб
лена въ отца. Я убѣждаюсь, что коли все гово
ришь, то ничего не дѣлаешь; разговоръ съ Д[митріемъ] у 
К[нязя] И[вана] И[вановича] солгалъ, и онъ.6 Иду лѣсомъ 
орѣшникомъ, паутины въ лицо, солнце за лѣсомъ. За кустами 
слышны бабьи голоса и срѣзыванье серповъ — Еще 5 сноповъ 
дожать. —

Проѣзжаютъ молодыхъ лошадей.
К[нязь] И[ванъ?] въ Хабаровкѣ.7

1 [прекрасной фламандки]
2 Со слов: и мечтаетъ написано карандашом.
3 Со слов: Любовь Дм. написано карандашом.
4 Со слов: Лунная ночь написано карандашом.
5 Со слов: Въ чащѣ цѣпляетъ написано карандашом.
6 Зачеркнуто: мнѣ. Со слов: потому что она написано карандашом.
7 Слова: К . И. въ Хабаровкѣ написаны карандашом.
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За ужиномъ холодна.
Несчастіе въ супружествѣ въ башмакѣ камушки.
Вар[енька] художническая натура драмат[ическая], быстрая. 

А худож ..1 сосредоточ.
Въ отроч[ествѣ] откровенность не нужна.2
Сцена съ M-lle Vergani; она привезла наряды изъ  Москвы,3 — 

дѣти ее любятъ, но въ кофточкахъ бѣгутъ смотрѣть наряды, 
умирающій отецъ тащится

отца, весело въ деревнѣ. По аллеѣ ѣдучи хлопаетъ, какъ 
вѣтка ломается.4

Вышелъ на балконъ и подумалъ, что ежели бы домъ цѣлъ, 
и тамъ отецъ и бабушка.

Смотришь на чистое небо, и кажется глиняная тучка. Смо
тришь на небо чистое, кажется глиняная тучка5

Мимо сосны дождикъ мелкій, какъ туманъ. —
Прабабушка поѣхала, не простившись съ мужемъ, на балъ. 

Входя въ залу, вспомнила и вернулась въ румянахъ на каблу
кахъ. Они расплакались, онъ измялъ ее, внучка сердится. — 
Къ Юн[ости]. Братъ везетъ другаго (некрасиваго) въ гости 
и любуется на него, какъ на молодую женщи[ну]. Въ Хаба
р[овкѣ]6

Осѣнь. Бабы пугаютъ бродягами. Я мечтаю, какъ ежели при
детъ, я скажу: здрастуйте-съ и убью, всѣ другія лица плохи.7 
Видѣлъ во снѣ: въ глазахъ сломалось и кончено. Въ закатъ 
солнца въ закутѣ голосъ бабы: фу ты, проклятая, не стоишь. — 
Молодежь говоритъ: ежели баринъ говоритъ въ носъ, или 
другая примѣта, то онъ мерзавецъ и т. п .

Т[етинька] Т[атьяна Александровна] читаетъ газеты вни
мательно всѣ и на всё свои понятія. Т[етушка] П[елагея] 
[Ильинична] выжала слезы, цѣлуясь, показала ихъ мнѣ, и до
вольна, и она не виновата, и довольна.8

1 Зачеркнуто: пар.
2 Со слов: Вар. художническая натура написано карандашом.
3 В подлиннике: Москву, —
4 Со слов: отца, весело написано карандашом.
5 Со слов: Смотришь на небо. написано карандашом.
6 Со слов: Къ Юн[ости] написано карандашом.
7 Слова: всѣ другія лица плохи написаны карандашом.
8 Слова: и довольна написаны карандашом.
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Глупое занятіе музыкой и романами. — Я недовол[енъ], ч[то] 
сестры неоткрове[нны].1

У церкви стоитъ привязана лошадь въ телегѣ. Огромный 
хомутъ. Романы учатъ знать людей и любить ихъ съ недостат
ками, показывая ихъ во всѣхъ.

Характеръ М. А. Будто не понимаетъ смысла и злобы своихъ 
рѣчей, поэтому, для прелести контраста, старается чтобъ рѣчи 
были какъ можно злобнѣе. —

Никогда ни съ кѣмъ не говор[ить] о религіи. — Д. лгунъ. 
Каждый д[олженъ] говорить своимъ языко[мъ]. Троицынъ 
день, вклеить и слѣдующ[ее] лѣто.2 Меня возмущаетъ дурной 
помѣщикъ, особенно при мысли, что ихъ онъ гнететъ, а передо 
мной унижается, онъ перед[о] [мной] въ униженіи, a другіе 
передъ нимъ.3

Разговоръ съ бабой. Все смѣется и что разсказываетъ, 
будто я это говорилъ: говоритъ она хозяйка. Чтобы узнать 
силу, надо противодѣйствіе — тоже для чувства.

Кутежъ притворство.
Comme il faut ногти.
Въ Москвѣ я два раза на бал[у].4
Тонкость губерніи: дама5 надѣла зеленое платье — цвѣтъ на

дежды, на балъ, гдѣ В[еликій] К[нязь].
Бываютъ люди, к[оторыхъ] страсть говорить людямъ все то, 

что можетъ имъ быть больно, и это лю бя.6
Ищетъ во всѣхъ углахъ, глазъ такъ смотритъ и выраженіе 

такое, что радъ, что проходить.
Бѣдность артилериста.
Ноги благородныя и подлыя. Пониманіе, извѣстная степень 

тонкости ироніи.7 — Солнце зашло. Ѣду запа̀домъ по черному 
полю, бѣлыя собаки, точно мы пятна на коврѣ. Собаки, воз
вращ[аясь], лижутъ другъ друга,8

1 Слова: Я недовол ч. сестры неоткрове. написаны карандашом.
2 Со слов: Д. лгун. написано карандашом.
3 Со слов: онъ передъ написано карандашом.
4 Со слов: Кутежъ притворство. написано карандашом.
5 Зачеркнуто: в о т
6 Слова: а это любя — написаны чернилами поверх карандашных.
7 Со слов: Ноги благородныя написано карандашом.
8 Со слов: Собаки возвращ. написано карандашом.
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Бываетъ особенный родъ образованности — географической. 
Образованность газетами географическая.

Дерево въ ямѣ качается.1
К О[тъѣзжему] П[олю]: акуратный становой имѣетъ тайную 

страсть буянить. Неохотникъ. Буянъ чужой.2  —  Ты Графъ, 
а я Князь. На закатѣ солнца сафирная вершинка, поло
вина въ зеленяхъ, паутина, былинки озими тресутся отъ 
вѣтра. Арапникъ цѣпляетъ за ноги зайца. Жена становаго 
поетъ русскія пѣсни. Старичокъ Графъ одинъ въ лѣску неу
дачно любезничаетъ съ бабой. — Музык[антъ?] съ нимъ, иг
раютъ въ карты. Бабы овецъ стригутъ. Я нагналъ мужика 
парой и просилъ его довесть меня съ собаками, онъ не понималъ 
долго, и я долженъ б[ылъ] приказа[ть], чтобъ онъ согласился. 
Стали кормить, всего не проѣхавъ, я ему предложилъ водки, 
онъ сказалъ: не стою; сѣна не хотѣлъ дать своимъ лошадямъ, 
уѣхалъ было безъ денегъ, взялъ насильно, потомъ сказалъ: 
такого друга, какъ я, вы другаго не найдете, сунулъ мнѣ 
10к. дайте половину сѣнца, а то бросите. И простился, говоря: 
не знаю, какъ вы, а я вами доволенъ. —

Мужикъ для своего помѣщика и начальника и въ свобод
ны[хъ] отношеніяхъ два различныхъ человѣка. И винить нельзя 
К[нязя] Серг[ѣя Дмитр[іевича). —

Какъ злоупотребляютъ замѣчаніемъ, что мужики опраши
ва[ютъ], когда ихъ спрашиваютъ, и отвѣчаютъ другое. Попро
буй цѣлый день пристально работать одно, не поймешь сразу 
простаго вопроса.

Къ юн[ости] — дѣятельность. Къ О[тъѣзжему] П[олю]. Ду
маю собаки про меня думаютъ, что я умный. —

Шекспиръ. Муха въ окнѣ любезнитъ чт [1 неразобр.]3
Наивное разсужденіе, что всѣ люди желаютъ лучш[аго],4 

и поэтому индустріи идутъ впередъ. — Листъ, крутясь, падаеть 
на дорогу. Къ О[тъѣзжему] П[олю]: по мягкой пашнѣ, только 
слышно, побрякиванье ошейниковъ.

Даю нищему 100 р.

1 Со слов: Образованность написано карандашом.
2 Со слова: становой написано карандашом.
3 Со слов: Къ юн[ости] написано карандашом.
4 Зачеркнуто: для того чтобы
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Одинъ порокъ тетиньки любопытство. Она даже хочетъ знать, 
есть ли у Крас. любовница.

Надо записывать характеристическія привычки людей. —
Фырканье носомъ, облизыванье губъ. Подергиванье головой 

въ галстукѣ. И подмигиванье у кроткаго, глупаго челов[ѣка], 
нейдущее. Зажавъ ноздри, сморкаться. С[офья] И[вановна] 
горда, но Судъ [?] изобличаетъ ее. Ложь въ первую главу. — 
Въ главу «Любовь» — почему Д[митрій] любитъ Л[юбовь] С[ер
гѣевну], а не тетку. Къ О[тъѣзжему] П[олю]: глупой теленокъ. 
Туманное у т р о  —  солнце кругъ. Къ О[тъѣзжему] П[олю]: 
одинъ выговариваетъ племянни[ку] за то, что его собакъ поилъ 
[?], а племян[никъ] поетъ тирридиндинъ, тиридиндинъ для лю
той скорби, ну, что вы глупости стервецу страшн[ыя]. Плем[ян
никъ] говор[итъ] другому изъ кучеровъ: вашъ баринъ серди
тый, у него гла[за] вылуплены. [?]. Откололъ штуку, остритъ  
племян[никъ].

Коробочникъ не имѣ[лъ] счастія видѣть волка. Еще бы это 
было ничего, что Т[атьяна] А[лександровна] приторно сладко 
слушаетъ васъ, но вдругъ она скажетъ такую.1 — Федоръ 
ѣдетъ со мной и требуетъ, чтобъ я оглянулся и видѣлъ, 
какъ онъ показываетъ: собака ловитъ.

Къ отъѣзжему п[олю]: лошадь пофыркиваетъ. —
Орѣхи — безногіе.
Маіоръ Сарычевъ. Алексопольскаго полка, написать ему при 

отъѣздѣ, чтобы онъ въ Конт[ору] прислалъ росписки.
Къ О[тъѣзжему] П[олю]: Чиновникъ, вѣрящій въ нынѣшній 

свѣтъ, молодой, веселый, встрѣчается въ дальней деревнѣ и 
ссорится съ достоинствомъ, говоря, что состояніе первое......2

Старушка въ гробу завязана. — Хвалить губернатора тѣмъ, 
что не стѣсняетъ торговли — отрицательно. — Гражд[анская] 
злоба нехороша, потому что отрѣшаешься отъ возможности 
всякой дѣятельности. Негодуй на зло дѣятельно только тогда, 
когда съ нимъ прямо столкнулся. Все дѣлаемъ навыворотъ,  
упрекаемъ человѣка, когда онъ раздраженъ. Онъ несогла
сится. —

1 Со слов: разсужденіе, что всѣ люди написано карандашом.
2 Против этого абзаца сбоку, слева, написано карандашом рукой Тол

стого: 10 сентября 1856 г.
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Юморъ глупаго человѣка. —
Къ О[тъѣзжему] П[олю]:1 Лакей съ бариномъ травятъ ли

сицу.
Къ О[тъѣзжему] П[олю]: встрѣчаешь 2 мальчишекъ въ сапо

гахъ, съ голыми ногами, одинъ въ картузикѣ съ галуномъ, 
несутъ въ полѣ яблоки.

Офросимовской староста.
Офросимовъ. А. С. Воейк[овъ]. Одной рукой помахиваетъ 

барышня. Окно открыто и к. чистятъ сапоги. Жестъ рукой 
русскаго человѣка, какъ будто хочетъ отмахнут[ься].

Къ Ю[ности]: замолч[али] и загов[орили] о др[угомъ]. Какъ 
будто ихъ не интерес[овало] то, что я сказалъ. Къ О[тъѣзжему] 
П[олю]: посылаетъ бабу, листья на скамейкѣ. Отвѣчаетъ съ 
выраж[еніемъ]. Не боюсь если [?] что?

23 С[ентября]. Разговоры тетиньки и И[вана] И[вановича], 
безпрестанно переход[ятъ] отъ однаго къ другому: А есть 
помѣщица та[мъ], она так[ая] толстая. А былъ чиновникъ, со
всѣмъ кривой и женатъ [?] на кумѣ.

Молотить больше. — Мельничные селищи. Капуста на нови.
К[нязь] Черкас[кій], еманципаторъ, за то, что его охот

ники къ охотѣ Е[го] В[еличества] опоздали, — однаго въ сол
даты, другаго поролъ.

Т[етинька] бѣсѣд[овала] съ Н[атальей] П[етровной], что2 
встрѣча похоронъ означаетъ сватьбу, а не смерть. Т[етинька] 
ѣ здила въ Кіевъ и встрѣтила — папа женился. Все-таки 
только 10 л. прожили, говоритъ Н[аташа]. Тет[инька] сердится. 
Ахъ, Н[аталья] П [ етровна], какже такъ можно! Вспахать 
и сѣмянъ травы. Сар. по росту.3

Камышинки шумятъ на охотѣ. Къ Каз. [?] Кат[ерина] 
Ѳед[оровна] держитъ весь домъ. Къ О[тъѣзжему] П[олю]: Дѣвка 
кокетничаетъ, какъ будто неловка, вертится, завязываетъ щеку 
молод[ому] чел[овѣку], собака лежитъ на солнцѣ, смотритъ 
на муху. — Особенн[ая ] увѣренность знающаго дѣло и равно
душіе незнающаго молчаливое. — 4

1 Зачеркнуто: Злоб
2 Зачеркнуто: примѣта
3 Со слов: Къ отъѣзжему п[олю] лошадь пофыркиваетъ. — написано 

карандашом.
4 Со слов: Ка[терина] Ѳед[оровна] написано карандашом.
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7 Октября. Такъ, какъ есть граница откровенности, такъ 
есть граница всякаго совершенства любви, добра и т. д.

1 Непонимающая слушаетъ и потомъ тоже спрашиваетъ, — 
к ъ  тому же. Тет[инька] говоритъ: съ штемпельными письмами 
хуже, — отчего? онъ его совсѣмъ броситъ.2

Провинціяльный франтъ [1 неразобр.] до того лжетъ, что даже 
подарилъ чужой коверъ одному Господину, кот[орый]3 хо
зяинъ снялъ съ саней на улицѣ.

Пуговка сломалась у ребенка. Чтеніе, воротничекъ при
бавить къ Юн[ости], ежели успѣю. Эфектъ, производимый 
гвардейцомъ въ губернскомъ городѣ. Гр[афъ] Татищевъ имѣетъ 
страсть дѣлать всѣ[мъ] барышнямъ предложеніе.

Слова афектирова[нныя] portent4 иногда лучше, чѣмъ ис
тинныя.

Разочарованіе позднее, что добро не непремѣнно дѣйствуетъ 
на каждаго.

Сквозь кустъ и двойную раму пыльнаго окна бьетъ 
солнце.

Пахнетъ яблокомъ въ чула[нѣ] и печенымъ хлѣбомъ — къ О[тъ
ѣзжему] П[олю].

Въ туманъ тихо слышно звяканье. Къ О[тъѣзжему] П[олю]: 
стадо кажется лѣсомъ.

Возвращаться домой темно, мга, на горизонтѣ неясныя 
очертанія крышъ и деревьевъ деревни.

Я во снѣ непріятномъ думаю: надо повиноваться и чтобы 
скорѣй кончилось. —

Выраженіе лица отстаетъ отъ смысла рѣчи.5 —
15 Окт. [Покровское.] В[алерьянъ], пріѣхавъ изъ Москвы, 

цѣлуетъ у М[ашеньки] ноги, а каждое слово говоритъ съ сдер
жанной досадой.

Сожитель помѣщика, разсказываетъ про его незаконную 
дочь, что она — такъ.6 — Къ О[тъѣзжему] П[олю] — «Ангелъ 
водки!» Барышни собрались для компаніи Графа, попадья

1 Зачеркнуто: Соб.
2 Со слов: Непонимающая слушаетъ написано карандашом.
3 Зачеркнуто: тотъ
4 [доходят]
5 Со слов: Пуговка сломалась написано карандашом.
6 Со слов: Сожитель помѣщика, написано карандашом.
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всѣхъ заняла, шутиха. Играютъ, что болитъ? по какому цвѣту. 
Попадья жолтый, жолтая пупавка, поповка, пупъ. —

Говоритъ за стѣной съ барын[ей] про ея мужа, съ к[оторымъ] 
спитъ: какъ вы можете съ нимъ спать, отъ него воняетъ.

17 Окт. [Селезнев колодец.] Форма рѣчи мужика: а ты 
скажи...... т. е. а ты бы могъ или долженъ былъ ему сказать. 
Краснорѣчивый Бурмистръ говоритъ: я мнѣніемъ своимъ пола
г аю. — Видѣлъ во снѣ, что я открылъ, что мнѣніе Бѣл[ин
скаго] заключалось главное въ томъ, ч[то] соціяльныя мысли 
справедливы только тогда, когда ихъ пусируютъ до конца.1 —

Къ К. Т. даетъ деньги сестрѣ.
Наймомъ передѣлки въ саду.
Свидѣтельство, 2 прошеніе, п[исьма] Друж[инину], къ Да

р[агану], къ Зав[альевскому], Ив[ану] Ив[ановичу]. Лошадь пе
реминается ногами. Гимбутъ говоритъ, что не можетъ быть 9,000 
подводъ, потому что у Наполеона было только 50,000 подводъ 
въ Р[оссіи]. —  Особенная черта Р[усскаго] чел[овѣка]: доносъ.

Сначала предложить подѣлиться, потомъ самому убѣдиться, 
что имѣетъ сильныя доказатель[ства], и потомъ пьянство и не
лѣпый доносъ. Мужики солдаты.2

25. Окт. [Ясная поляна.] Русской типъ. Павлову. — Само
увѣренная афектація. — Получестность. Равнодушіе ко всему 
нематерьяльному и гордое сознательное пристрастіе къ пьян
ству. —

3 Все, что я любилъ — собакъ, лошадей, женщинъ — я всегда 
сравнивалъ съ идеаломъ совершенства въ томъ же родѣ и, глядя 
на нихъ, старался видѣть то, чего не было хорошаго, и не видѣть 
то, что было дурнаго, и какъ будто ожидалъ, что вотъ вотъ 
это передѣлается по моему желанію. —

О ревности. Пред[положенія]. Хр[аповицкій]. Планы Храп[о
вицкаго]. Дем[бицкая] должна любить добро больше Храпо
в[ицкаго].

Ружье купить Nolince. Тургенева тет[?]4
Къ Юн[ости]: два коротко знакомые мнѣ человѣка, но не

знакомые между собой, сходятся, и мнѣ странно и очевидно,
1 Со слов: Форма рѣчи написано карандашом.

2 Со слов: Наймомъ передѣлки написано карандашом.
3 Зачеркнуто: 26 Окт.
4 Со слов: О ревности, написано карандашом.
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какъ они оба ломаются другъ передъ другомъ. Бешенцовъ — 
Ждановъ, заплывшій, потный, въ шарфѣ, клубный господинъ 
съ трубкой. —

Познакомили меня съ гостемъ. Онъ мнѣ очень понравился. 
Но когда онъ мнѣ сказалъ, что Гостинница Клесъ его домъ, 
я обрадовался. Стало быть, я боялся, какъ бы онъ не былъ 
безъ слабостей, лучше меня. —

Молодой, коротконожка, съ совершенно прямой верхней губой 
безъ красн[оты], мрачно поетъ безсмысленныя, будто бы италь
янскія, или ученые рулады.1

У моихъ пріятелей литераторовъ, старыхъ холостяковъ, у 
всѣхъ одна общая грустная черта: встрѣчаясь съ человѣкомъ, 
они считаютъ необходимымъ впередъ опредѣлить себѣ его ха
рактеръ и потомъ это мнѣніе берегутъ, какъ красивое произ
веденіе ума. Съ такимъ искуственнымъ мелкимъ знаніемъ 
нельзя любить и поэтому знать человѣка. В[алерія] цѣльная 
натура, поэтому надо особенно осторожно обращаться съ ней, 
и ежели наши отношенія будутъ существовать, то мнѣ надо 
поддѣлываться подъ ея цѣльность, а не ее портить сомнѣніемъ. — 
Часто случается, что однаго рода воспоминанія берешь одно 
за другое, напр[имѣръ], хочешь вспомнить, сколько я затравилъ 
зайцовъ, а вспоминаешь, какъ я провалился въ воду; изъ однаго 
ящика второпяхъ берешь одно за другое. Вчера я хотѣлъ по
думать о В[алеріи] и подумалъ о бардели, это мнѣ было 
больно. Видно проходитъ . —

18 Ноября. [Петербург.] Есть два либерализма — одинъ, 
кот[орый] желаетъ, чтобы всѣ люди были равны мнѣ, чтобы 
всѣмъ было также хорошо, какъ мнѣ, другой, кот[орый] хочетъ, 
чтобы всѣмъ было также дурно, какъ мнѣ. Первый основанъ 
на нравственномъ христіянскомъ чувствѣ, желаніи счастія и 
добра ближнему, другой — на зависти, на желаніи несчастія 
ближняго.

Къ Р[оману[ Р[усскаго] П[омѣщика]. Онъ мечтаетъ о счастіи 
семейномъ, жена въ бѣломъ капотѣ, потомъ ѣдетъ трепаться 
по Русской жизни. —

1 Зачеркнуто: опредѣл. впередъ характеръ исключаетъ любовь. В. 
цѣльная натура
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Періодъ у каждаго человѣка сознанія необходимости любви 
и самоотреченія.

Исторія Трусона съ придворными. Др[ужининъ] не уважаетъ 
достоинство человѣка въ своихъ отношен[іяхъ] съ Григор[о
вичемъ].

Къ Р[оману] Р[усскаго] П[омѣщика]. Мудрен[аго] перемѣ
нить, и Чуриса разсказъ о одиночествѣ уничтожить. Я[кова] 
совѣтъ на посѣленье Дав[ыдку]. Уничтожить отцы матери 
въ Чурисѣ. Описаніе лица Ч[уриса] уничтожить.

25 Ноября. Въ комедію три брата, практической, возмущен
ный и любящій. Никол[инька].

Половцевъ на Шестилавоч[ной] свой домъ.. Кал[ошинъ] д. 
Боссе на Нев[скомъ] у Адм[иралтейской] п[лощади] № 14. —

Зубковъ старикъ французовъ читаетъ только о соціялистахъ 
и дагеротипахъ.1

Человѣкъ всегда хвалить другого такъ, чтобы дать почув
ствовать, что всетаки я лучше. — 2

1 Декабря. Поэзія чернокнижія. Серьезно делаетъ куртку изъ 
бѣлой бумаги. Любовь хороша и достойна, когда мущина про
тягиваетъ щеку, а женщина цѣлуетъ. Офицеръ съ усами отъ 
щекъ, округливъ ладонь, поправляетъ рѣдкіе помаженные 
волосы.

Любовникъ на театрѣ перебираетъ пальцами по рукѣ лю
бовницы.

Опера ложный родъ, ибо оскорбляетъ драматическое чув
ство изящнаго, отъ эта[го] вообще чувство изящнаго не такъ 
воспріимчиво, и музыкальное исчезаетъ.

3-е Декабря. — Для того, чтобы снять съ человѣка форму 
суевѣрія, избави Богъ на нее дѣйствовать прямо, какъ раз
бить куколку червяка и оставить его голаго; а надо кормить 
червяка, чтобы онъ выросъ изъ куколки, и с[амъ] сбросилъ ее, 
когда онъ уже бабочка.

4 Декабря. Допрашиваетъ слугу изъ тихой ненав[исти]: 
Нѣтъ, ты скажи, какъ ты думалъ, гдѣ онъ будетъ спать?

Мы спасаемся въ искуствѣ для искуства. Развѣ это не то же

1 В подлиннике: дагеротиповъ.
2 Со слов: Человѣкъ всегда написано карандашом.
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таинство, не таинство религіи, котораго мы, какъ бы уставъ, 
рѣшили на время не искать источниковъ. —

14 Декабря. Господинъ, волнующійся отъ желанія сказать 
и, послѣ долгаго молчанія, съ злобой говорящій самыя простыя 
вещи.

Мрачный, серьезный Господ[инъ] вдругъ дѣтски робокъ и 
кротокъ, читая свою глупую статью, а иногда прекрасную. — 

За ужиномъ на балѣ, хорошенькая дама в ъ  цвѣтахъ, на дру
гомъ концѣ стола смѣется и такъ счастливо и весело. —

18 Декабря. Никакая идеальность не вредна, ежели чув
ственность. Крѣпко держишься за землю, растягиваетъ душу. —

Придворные искренно, съ жаромъ, работаютъ для утвержде
нія деспотизма, который будетъ давить и ихъ, какъ машинистъ 
съ наслажденіемъ дѣлалъ гильотину.

Эртелевъ переул[окъ] — Головки[нъ].

[1857 г.]

1857. 4 Янв. [Петербург.] Истина въ движеньи — только. 
Чтобы истинно понять поэта, надо понять его такъ, чтобы, 

кромѣ его, ничего не видѣть, и поэтому только тотъ, кто спосо
бенъ истинно понимать поэзію, можетъ быть несправедливъ 
къ другимъ поэтамъ. —

Геніяльные люди оттого неспособны учиться въ молодости, 
что они безсознательно предчувствуютъ, что знать надо иначе, 
чѣмъ масса — исторія.

Къ П[овѣсти?] Ю[ностъ]. Онъ не знаетъ, почему, но жизнь 
въ условіяхъ невозможна. Ему необходимо вдохновенье. Его 
благодѣтель добрый поэтической эгоистъ.

Въ Каретномъ рядомъ у Спаса Песковъ, домъ Дьячка. —
[9/21 Февраля. Париж.] 13/21 Февраля. Парижъ. Замѣтки 

путешествія въ дневникѣ за это время. Нужно купить: щетки 
для зубъ, ногтей и волосъ. 3. Гребень складной и большой, 
кошелекъ, передѣлать рубашки. Пальто. — Rue des Arcades, 
derrière Madeleine № 11.
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Для практики французскаго языка раззорился на францу
женк ѣ .  —  Генералъ въ вагонѣ. —  Учителей Итал. и Англ. 
Гимнастика. Банкиръ. Cache-nez.1

Задача достиженія совершенства въ каждомъ родѣ есть ге
ніальное соединеніе 2-хъ крайностей. Въ2 литературѣ, какъ 
искуствѣ — одна крайность — только личность, другая всё тре
бованія читателя. Французская попала въ эту. —

Никто такъ не понялъ, какъ Французы, что нахальство по
коряетъ людей. Прямо кулакомъ въ носъ; только рѣшительно, 
всякой посторонится и еще почувствуетъ себя виноватъ. На 
эту мысль навела меня рѣчь Наполеона и Triat на гимнастикѣ, 
съ барабаномъ и басомъ. —

[14/26 февраля.] 14/26. Хуже всего подражать самому себѣ 
въ литературѣ. — Презрѣніе къ людямъ, к[оторое] далъ ус
пѣхъ и успѣхъ неожиданный — самое сильное. Лиръ бы дол
женъ былъ быть узурпаторъ. —

Пока молодъ, перепрыгиваешь съ однаго вѣрованія на дру
гое, и есть за что держаться. Отъ долгаго употребленія умнаго 
человѣка, каждое слабѣетъ и по немногу слабѣйшія отпадаютъ. 
Чѣмъ меньше ихъ остается, тѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ разруши
тельная сила ума. Счастливъ тотъ кто, пока еще ихъ много, 
свяжетъ одно вѣрованіе съ жизнью, закрѣпитъ его слабостью 
и привычками.

Кавказское у тр о  —  горы, тѣни, дальніе выстрѣлы, фазаны 
кричатъ .  —  Скроменъ до того, что нарочно хуже говоритъ. 
Предполагаетъ такой умъ у другаго, что недосказываетъ, не 
только не льститъ , но говоритъ одно дурное.

[16/28 февраля.] 28/16 Ф. Андерсена сказочка о платьѣ. Дѣло 
литературы и слова — втолковать всѣмъ такъ, чтобъ ребенку 
повѣрили.

[19 февраля/3 марта.] 3. Мар. Гордость и презрѣніе къ дру
гимъ человѣка, исполняющаго подлую монархическую долж
ность, похожи3 на такую же гордость и самостоятельность 
бляди.

1 Со слов: Пальто. — написано карандашом.
2 Зачеркнуто: му
3 В подлиннике: похожа
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[28 февраля/12 марта. Дижон.] 12 Марта.1 Свобода здѣсь 
точно потому, что нѣтъ такой странности, к[оторую] бы ты 
сдѣлалъ и прежде тебя не сдѣлали другіе, и денди, и оригиналы, 
и простяки; такъ лучше всего выходитъ дѣлать, какъ самому 
пріятнѣе — свобода.

[21 марта/2 апреля. Париж.] 2-е Апрѣля. Нужно написать 
письма Боткину и Некрасову.2 — Прочесть драму. — Купить 
фиксат[уаръ], драму Ристори и узнать и дать знать Алс[уфье
вымъ] о концертѣ.

Демезонъ — Ru[e] de la Victoire 11. —
[29 марта/10 апреля, Женева.] Женева. 11 Апрѣля. Въ цер

ковь, мыло, порошокъ, туфли, бумаги, къ Толстымъ, зон
тикъ, часы, чернильница.3

10 Апрѣля. У Бальзака, женщина въ отчаяніи говоритъ: 
je travaillerais4 и всѣ приходятъ въ уж асъ . —

Моя старая метода писанья, когда я писалъ «Дѣтство» — 
лучшая, надо каждое поэтическое чувство эпюизировать, въ 
лиризмѣ-ли, въ сценѣ-ли, въ изображеніи-ли лица, характера 
или природы.5 Планъ второстепенное дѣло, т. е. подробности 
плана.

Евангельское слово: не суди глубоко вѣрно въ искуствѣ: 
разсказывай, изображай, но не суди. —

[30 марта/11 апреля.] 11 Апрѣля. Письма Тургеневу, Некра
сову и тетинькѣ. —  Воскресенье для общества и праздник[и], 
остальное время работать все таки по расписанью. — Завтра, 
до 12 часовъ письма и Поврежден[ный],6 въ 12 на дачу, потомъ 
къ Доктору. До обѣда и послѣ обѣда Бѣглеца.

11) Ничего не исполнилъ. Завтра: съ 6 писать Бѣглеца 
и ѣхать въ Веве съ книжкой. Воскресенье.

Есть два ума. По одному,7 логическому, маленькому —  ци
вилизація ведетъ впередъ — благо, по другому, глядя свыше, 
есть равная компенсація въ отсутствіи цивилизаціи. По 3-му

1 Зачеркнуто: вооб
2 Зачеркнуто: Сходить къ Трубецк. узнать адресъ Hartman’ а и къ нему 

зайти.
3 Со слова: Демезон написано карандашом.
4 [я буду работать]
5 Зачеркнуто: Но пр
6 Зачеркнуто: въ 10
7 Со слов: 11 Апрѣ ля написано карандашом.
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еще свыше, въ область котораго я только на минуту могу за
глядывать — оба вмѣстѣ справедливы. —

Купить Евангеліе, каждый день читать утро и вечеръ, что 
я ужъ 2 дня дѣлаю. —

Читать исторію. —
Румяныя барышни, смѣющіяся въ углу о штанахъ офицера.
[1/13 апреля.] 13 Апрѣля. Женева. Развратъ и мерзость биржи, 

желѣзн[ыхъ] дорогъ и т. п. кажется намъ развратомъ, потому 
что ново и трудно, только шельмы и дур[ные] люди, принужден
ные искать трудныя дороги, умѣютъ ими пользоваться.

Путешествіе съ невиннымъ мальчикомъ, его взглядъ на вещи.
Національность — единствен[ное] препятствіе развитію сво

боды.
— Возможно отсутствіе законовъ — но должно быть обезпе

ченіе противъ насилія.1 —
Les individus ne délèguent au pouvoir que la somme de li

berté, qu’ils ne peuvent, ou ne veulent plutôt, exercer pour un 
terme plus ou moins long. Mais dans un état chaque jour il vient de 
nouveaux citoyens et de nouvelles occasions pour exercer le 
pouvoir, qui peut êt[re] ne sont pas de cet avis.2

У Бальзака въ образахъ возмож[ность], а не необходимость 
поэтическая.

Будущность Россіи казачество — свобода, равенство и обя
зательн[ая ]  воен[ная] служба каждаго. —

Дипломаты должны бы быть высоко нравственные распро
странители общечеловѣч[ескихъ] идей и уничтожители нацио
нальностей. —3

Стоить надѣть на человѣка мундиръ, отдалить его отъ се
мейства и ударить въ барабанъ, чтобы сдѣлать изъ него звѣря. —

Извощикъ. —  Много ли у насъ хлѣба. Половину погорѣ
лымъ — не наше, а Божье. —

Адмиралъ въ ногу съ деньщикомъ, ибо жена пить не даетъ.

1 Со слов: Путешествіе съ невиннымъ мальчикомъ, написано каран
дашом.

2 [Отдельные личности передают общественной власти только ту часть 
свободы, которою они сами не могут, или скорее не хотят воспользо
ваться, на срок более или менее продолжительный. Однако, в государстве 
постоянно возникаютъ новые поводы для применения власти, и являются 
новые граждане, которые, быть может, не придерживаются этого мнения.]

3 Со слов: У Бальзака написано карандашом.
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Въ одно и то же время убитымъ въ Раштадѣ оставляютъ 
крес[ты?] и ахаютъ, и Бонапартъ убиваетъ 4000 челов[ѣкъ] 
въ Жаф[фе].

Слабость директоріи отъ того, что всѣхъ перебили, не оста
[лось] людей. Кровь — зло одно.

Отчего не вынести ужаса анархіи дальше. Уничтожая анар
хію, производить ее. Ежели бы не было исторіи Кесаря, не 
было бы Наполеона.

18 Brumair[e] удался оттого, что не было крови.1
Есть два главные рода людей: старшіе и меньшіе. — Старшіе 

богато одарены и ржавѣютъ, ихъ любятъ, но они вредны — гор
боносые и меньшіе, трудомъ выбивающіеся, отъ того что чув
ствуютъ себя плохими, нашъ братъ, курносые, насъ не любятъ, 
но мы полезны. —

[20 апреля/ 2 мая. Кларан.] 2 Мая. Въ несчастіи русской че
ловѣкъ часто говоритъ : слава тебѣ господи. —

Пущина говоритъ, что страшно смотрѣть, какъ М[ещерскіе] 
балуютъ свою дочь, точно она сама по себѣ ходитъ.

Къ Отъѣз[жему] Полю. Помѣщики даютъ обѣщанія и для 
нихъ чудеса совершаются.

На шару стоялъ.2
Англичане всѣ читали Шексп[ира], Байрона, Дикенса, всѣ 

поютъ, играютъ, въ церковь ходятъ, семьяне, но все это 
удобства жизни, а не потребность внутренняго міра — онъ 
спитъ. —

3 Лесть действуетъ на дураковъ такъ, что4 для того, чтобы 
быть такими, какими ихъ описываетъ льстецъ, они готовы все 
сдѣлать, — на умныхъ людей дѣйствуетъ, приводя ихъ въ 
счастливое расположеніе. —

5 Дали людямъ ученіе счастія, а они спорятъ о томъ, въ 
какомъ году, въ какомъ мѣстѣ и кто имъ далъ это ученіе. —

Типъ чахоточнаго: раздражительно откровенный, то жить, 
то умирать. То сладкой, то жестокой.

1 Со слова: Извощикъ. — написано карандашом.
2 Слова: На шару стоялъ. написаны карандашом.
3 Зачеркнуто: Двоякое дѣйствіе лести. Басня о писаніи.
4 Зачеркнуто: они в ѣрютъ во что
5 Зачеркнуто: Аналогія
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[24 апреля/6 мая.] 6 Мая. Къ От[ъѣзжему] П[олю]. Семейство 
Пальчиковъ, работы, занятія, самоотверженіе другъ для друга, 
вѣчная деревенская жизнь, prestige1 образованья. —

2 Къ К[азаку]. Дѣвка цѣлуетъ на улицѣ ребенка. Маленькія 
дѣвчонки водятъ хороводъ.

[25 апреля/7 мая.] 7 Мая. П[......]. Зиму переживетъ, гово
ритъ деньщикъ. Къ горничной зашелъ. Дмитрій Федорычъ 
изволили прилечь. —

Къ Киз. [?] Хотятъ забыться.
Забытье на тарантасѣ.
[29 апреля/11 мая. Женева.] 11 Мая. Объясненіе магнетизма 

Lafontain’a : забыть себя тѣломъ, тогда душа безсознательна. 
Тѣло сознательно. Англи[чане] въ Савоѣ. Вечеръ, Савояры 
лепечутъ, впереди дѣвчонка гонитъ корову. Изъ за синей 
юбки видна красная жопа коровы. Корова гораздо ниже 
дѣвочки.

Едва ли главная задача человѣка любовь, а не самозабве
ніе. Самозабвеніе до того прелестно, что человѣкъ для злобы, 
для славы, для корысти забывающій себя — великъ! Ребенокъ 
любезенъ3 — въ забвеньи горячки всемогущъ. Душа не имѣетъ 
самосознанья, одно тѣло. Богъ далъ человѣку всемогущую душу 
и заковалъ ее въ тѣло. Забывать тѣло —  усиливать власть 
души.

Просыпается въ 9, въ окнѣ деревья, темнозеленыя тѣни 
дрожатъ и ужъ мухи и пчелы жужжатъ.

Счисщаетъ дорожку, лопата стучитъ о камушки, пахн[етъ] 
вялой травой и землею. —

Въ своихъ запискахъ Нап[олеонъ] I совсѣмъ забылъ, что Цари 
растутъ изъ народа, какъ онъ самъ; он ожидалъ переворотовъ 
въ Европѣ отъ личностей, Владыкъ.

[4/16 мая. Кларан.] 16 Мая. Пущ[ина] сестра пишетъ: жалко 
мнѣ этихъ мальчиковъ —  растутъ! Сколько ихъ треволненій 
ожидаетъ. Она довѣрчиво прошла жизнь и говорить, что не она 
была виновата въ ошибкахъ жизни; а такъ должно. Она такъ

1 [престиж, обаяние]
2 Зачеркнуто: 7 Мая.
3  Со слов: Къ Киз. Хотятъ забыться. написано карандашом.
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крѣпка въ себѣ, что не о своемъ прошедшемъ сожалѣетъ, а со
жалѣетъ о будущемъ другихъ.1

«Кошачьи подарки», семейныя мѣткія поговорки . —
Никакая мнѣ мысль столько не улыбалась, какъ романъ 

русской помѣщичьей жизни. —
Старикъ съ энергическимъ жестомъ говоритъ, какой онъ 

сдѣлаетъ себѣ склепъ. —
Близость смерти, не отъ внѣшнихъ причинъ, но внутреннихъ — 

старость, болѣзнь, —  лучшій аргументъ вѣры. Самъ ничего 
не найдешь, вездѣ путаница; судя по тому времени, которое 
провелъ, разбирая эту путаницу, видишь, что не достанетъ 
времени разобрать ее. Лучше принять старую, вѣковую, успо
коительную и дѣтски-простую. Это не разсужденіе, а чув
ствуешь. Господи Іисусе Христе, помилуй меня. —

Табаку. Счетъ книгопродавца. Блузу, кисточку; слабитель
наго, башмаки.

Въ молодости умный человѣкъ живетъ въ сферѣ, гдѣ всѣ 
понятія смѣшиваются, — болѣе или менѣе правда все — и 
нѣтъ правды. — Съ года[ми] опредѣляешь по общему. — Carac
tère, coeur,2 аристократъ, —  все имѣетъ значенье и смыслъ. 
Болѣе или менѣе трусъ, а потомъ — два-три храбрый шансы 
[?]. — Одинъ умъ, безплодный, повѣряетъ основныя понятія, 
обобщаетъ ихъ; другой принимаетъ ихъ готовыми и изъ ихъ 
безконечныхъ переставленій вырабатываетъ полезное. Готовыя 
понятія массъ всегда имѣютъ долю правды. Впрочемъ не без
плодные первые, изъ нихъ выходитъ моральное искуство. — 
Путаница. Г[оспо]ди Іисусе Христе, помилуй меня. —

Къ О[тъѣзжему] П[олю]. 14 лѣтняя дѣвочка, влюбляется. 
Она развита не по года[мъ]. Ему стыдно, неловко. Она: не по
нимаетъ, такъ чиста.

Въ травѣ дома, Нѣмцы за обѣдо[мъ].
Нап[олеонъ] I конкордатомъ отнялъ узурпацію и ложь ла

тинства. Je suis le médiateur naturel entre le passé et le pré
sent. Les rois peuvent avoir besoin de moi contre les peuples 
débordés.

1 Вся запись 16 мая отчеркнута и сбоку карандашом рукой Толстого 
приписано: правда.

2 [Характер, сердце,]
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Le roi de Prusse. Je lui ai fait beaucoup de mal, mais j ’en 
aurais pu faire bien p lu s .1

Объясненіе всей моральной консепціи Н[аполеона].
Къ К[азаку]: Молодаго, влюблен[наго], всѣми люб[имаго] 

офицера, к[отораго] убьютъ. —
Женщина разсказ[ываетъ] про свою постельную любовь — 

л и х ая .2
10/22 Мая. Къ горничной забрал[ся], его застали. Что такое? 

Это М. И. изволили прилечь.
Читаетъ письмо и хныкаетъ.
Дѣлаетъ добро нечаянно. —
Къ О[тъѣзжему] П[олю]: Старикъ главный Пущинъ и чахо

точный племянникъ.
Уставъ чести: письма не распечатать, убить на дуэли, вое

вать, не прощать обиду, за неуважаемую сестру убить уважае
маго друга. —

12/24 Мая. Тормазова воспитываетъ художника, и сына бѣд
наго капитана, обидчивая старушка, и добрая безконечно. —

Католичка обмываетъ мертв[ыхъ], помогаетъ и молится на 
колѣн[яхъ].

Старикъ отъ демонстрации разнюнится. Къ Р[оману] р[ус
скаго] п[омѣщика]: чтобъ старикъ раззорился. —

Только тѣ имѣютъ право обвинять систему, которые3 полю
били ее и выбились изъ нея.4

13/25 Мая. Всѣ правительства равны по мѣрѣ зла и добра. — 
Лучшій идеалъ — анархія. —

Читая логическаго, матерьяльн[аго] Прудона, мнѣ ясны были 
его ошибки, какъ и ему ошибки идеалистовъ. Сколько разъ 
видишь свою безсильность ума — всегда выражающуюся одно
сторонностью, а еще лучше видишь эту5 односторонность въ

1 [Я естественный посредник между прошедшим и настоящим. Может 
быть, короли еще будутъ нуждаться во мне против вышедших из повино
вения народов.

Король Прусский. Я сделал ему много зла, но я мог бы причинить 
ему гораздо больше.]

2 Со слов: Табаку. Счетъ книгопродавца, написано карандашом.
3  В подлиннике: которую
4 Со слов: Только тѣ имѣютъ написано карандашом.
5  В подлиннике: это
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прошедш[ихъ] мыслителяхъ и дѣятеляхъ, особенно когда они 
дополняютъ другъ друга. Отъ этаго любовь, соединяющая 
въ одно всѣ эти взгляды, и есть единственный непогрѣшитель
ный законъ человѣчества. —

Кавальерно третируетъ жену, но радъ, когда ему докаж[утъ] 
ея качества.

Самое смѣшное ему показа[лосъ] кретинъ дровосѣкъ. Запахъ 
лиліи.

Ежели бы Россія кромѣ религіознаго и народнаго знам[ени] 
выставила бы республикан[ское], или хоть конституціонное, 
міръ бы былъ е я .1

Komme her und küsse mich.2
Par l ’amitié. Mon coeur est tout attristé, je pleure en réalité.3
[20 мая/1 июня. Интерлакен — Гринделъвалъд.] 1-го Іюня. 

Frühstück.4 Tirlili. Только merde5 выбрасываетъ и schlechtes 
w etter.6 — Дрался въ Неаполѣ, religiöse leute.7 — Красота 
Grindelwald8 и женщины, какъ русскія бабы. Гутнабе — воль. 
25 чел[овѣкъ] дѣтей. Козочки, кабачекъ. Гутенабе. Er steht.9 
Donnerwet[ter].10 Тишина зимы, льется вода, одна птичка лѣзетъ, 
снѣгъ, обвалъ. — Переходъ по плитовымъ скаламъ. Цвѣтки 
яркіе, горные обвалы. Anstand. Gämse.11 На жопе внизъ. 
Усталость, пилъ воду, какъ коза. Зайцы (названія всѣ есть.) — 
Усталость. Ударъ солнца. Водопады. Розенлови, длинная ком
ната, печь, тишина, грусть. — Разсчетъ съ охотниками. Швей
царія — лавки и панорама за деньги, контрастъ съ русскимъ 
мужичкомъ. Reichenbach. Мильхбахъ. —

Тихой дождикъ, жарко, озеро дорожками. —  Саша гово
ритъ, что плыветъ къ серединѣ. Въ Avants 4—20, въ Alières 
1—50.

1 Со слов: Самое смѣшное написано карандашом.
2 [Подойди и поцелуй меня.]
3 [Дружбою. Сердце мое весьма огорчено, я  плачу настоящими слезами.]
4 [Завтракъ] В  подлиннике: F rüstik
5 [навоз]
6 [дурная погода.]
7 [религіозные люди.]
8 В подлиннике: Gründelwalden
9 [Он стоит.]
10 [Чорт возьми.]
11 [Приличие. Дикие козы.]
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Перепела кричатъ и карастели, тихо. Старикъ cъ водкой — 
уй уй.1

Пьянство въ жизни необходимо. Ежели не пьянство насла
жденья, то пьянство труда. —

Longfellow. Utha.
Joss Smith
Lynchlaw2
[25 мая/6 июня. Берн — Кларан.] 6 Іюня. Запахъ покоса 

и рыбы, низкое зеленое мѣсто, вытаскиваютъ неводъ изъ рѣки.
[ 27 мая/8 июня, Кларан.] 8 Іюня. Музыка на водѣ, выстрѣлы 

рѣдкіе, ясное солнце. Человѣкъ радъ умереть, потому что жить 
хорошо.

[28 мая/9 июня.] 9 Іюня. Лежу въ постели, мѣсяцъ свѣтитъ 
въ комнату и муха, думая, что день, бьется о стекла. —

Очень молодъ, убралъ комнату, и радуется на красоту ея, 
какъ подъ зеркаломъ сткляночка блеститъ на солнцѣ. —

Къ О[тъѣзжему] П[олю] . Баринъ соглашается легко съ ли
беральными идеями, но что ему дѣлать?

Къ О[тъѣзжему] П[олю] . Жена умерла прежде, старикъ 
сдѣлался угрюмъ, подозрителенъ, боится, что онъ въ тягость, 
и передъ смертью только размякъ.

Къ Ю[ности] . Пробуетъ ученой, помѣщичьей, свѣтской, 
гражданской дѣятельн[ости] и наконецъ военной. Эта удается 
ему, потому ли что она ничего не требуетъ, или потому, что, 
потерявъ всю энергію, по всякой дорожкѣ онъ можетъ идти, 
ничего на ней ужъ не сдѣлаетъ, но зато и не свихнется. Ми
нуты отчаянія сначала.

Къ Ю[ности]. Музыка. И устройство комнаты. —
Къ О[тъѣзжему] П[олю]. Уѣзжаютъ гости, ночь в саду — 

барышня влюблен[ная] провожаетъ. Приживалка.
[31 мая/12 июня. Кларан — Женева.] 12 Іюня. Разнообразіе 

породъ и людей, доказательство совершенствованія. Иначе, 
къ чему бъ оно было. Утро. Тишина ржи, свѣтло и темнозеленой, 
прямая какъ струнка, зацѣпишь за ней рукой, свѣжо, мокро.

Лавочки подгнившія, старыя перильцы3  выпали, деревьевъ

1 Со слов: Гутнабе — воль написано карандашом.
2 В  подлиннике: Linchlaw [закон Линча].
3  В подлиннике: пелильцы
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корни натреснуты, обросшія  мохомъ. А въ верху солнце, моло
д[ая] жизнь птицъ и листьевъ.

Какое-то безпокойное сильное чувство — можетъ быть пред
чувствіе, а можетъ быть счастье.

Писать Казака и Отъѣзжее Поле, не останавливаясь для кра
соты, а только чтобы было гладко и не безсмысленно. —

[2/14 июня Шамбери — Лан-ле-бур.] 14 Іюня. Повр[ежден
ный]. Надѣлъ чистую ночную рубашку и счастливъ.

Поврежд[енный]. Когда ѣдетъ ночью съ вѣдьм[ой], кажется 
то гусь, то палка [?] и разный вздоръ.

Vous êtes un menteur, Monsieur.1
Кирка рѣшительный, но изъ хитрости все выспрашиваетъ. 

Croix de Malte.2 
Messieurs de Turin.3
Въ Кафе музыка — свѣчка, мальчиш[ка] бредитъ [?].
[6/18 июня. Сен-Мартен —  Грессонэ.] 18 Іюня. Универси

тетъ. Ж изнь —  К аф е —  тихая политическая жизнь. Дорога 
съ Итальянц[емъ]. — Броферіо. Дилижансъ. Бѣситъ [?] Ит[а
льянскій] весельча[къ].

Два изъ С. Мартино, —  тихой, потомъ помѣщикъ неучъ 
и дама. Споръ о Наполе[онѣ] и религіи. Похабство при жен
щинѣ, любовь и уважен[iе] к барделямъ. Прогулка пѣшкомъ 
съ Волтеромъ. — Ночь. Терасы виноград[никовъ] и свѣтя
щіеся червяки. Унылый видъ. —

[ 7/19 июня. Грессонэ.] 19 Іюня. Волтеръ несетъ Катафалку. —
[8/20 июня. Грессонэ — Шамбав.] 20 Іюня. Рѣдкость воздуха 

и ясность звуковъ на гора[хъ] — палкой о камень. — Запахъ — 
жарких ссакъ, мелезы, цвѣтущей ржи и вообще добросовѣст
н[ые] здоровые духи. Ребенка несутъ maraine и parrain.4 Подъ 
гору спускается красавчикъ и поетъ. Кукушка въ горахъ. 
Боръ на Brusson.5 Тишина, птицы, (уроды-люди). —

У ручья. Нѣжинка, хочетъ ѣсть6 въ походѣ [?]. — Нищая — 
La! —

1 [Вы лжец, милостивый государь.]
2 [Мальтийский крест.]
3 [Господа из Турина.]
4 [крестная мать и крестный отец.]
5 В подлиннике: Brassan.
6 В подлиннике: есть
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Fiarinona [?] Росіеnа [?].
[10/22 июня. Сен-Бернар —  Эвиона.] 22 Іюня. St. Bernard. 

Долина залита лазурью. Залита лиловымъ, камни, повалив
шаяся рожь —  въ Вале. —

Пьяный работникъ, жалуется на Французовъ.
Поставщикъ рекрутовъ съ круглыми движеньями.1
[15/27 июня, Кларан.] 27 Іюня. По травѣ ѣдетъ телѣга. Дру

гое дребезжанье и неестественныя, перепутанныя длинныя 
по травѣ тѣни. —

Марьяна съ сѣрыми глазами, черная.
Къ Ю[ности]. Я лежу одинъ въ постѣли — муха жужжитъ. —
Русской народъ способенъ къ республиканской жизни. Пра

вительство въ его понятіяхъ не есть потребность, а случайность. 
Онъ допускаетъ Царя преимущественно по своей терпимости. 
Vivre et laisser vivre.2 Почему и Царю не быть, коли ему хо
рошо.

Только въ французахъ и Швейцарахъ французахъ есть 
черта невиннаго наслажденія въ звукахъ своего голоса. —

Къ К[азакамъ]. Росистое поле на лунѣ — свѣтло прозрачно.
Критика —  вздоръ; ибо критика есть всесторонній, безоши

бочный — нечеловеческой взглядъ. Брань и лесть только воз
можны въ критикѣ.

Joseph Smith. Пропагандистъ въ Женевѣ. —
Пасмурно стоитъ лѣсъ, трава свѣтла, черна внизу. Какъ 

будто капаютъ капли, это насѣкомыя.3
[24 июня/6 июля. Берн —  Люцерн.] 6 Іюля. Люцернъ. Господинъ 

съ волосами и бородой рамкой, наслаждается своей ловкостью, 
кидаетъ куски въ ротъ, надѣваетъ хлѣбъ на вилку, все дѣлаетъ 
какъ будто — разъ-два.

[25 июня/7 июля. Люцерн.] 7 Іюля. Л[юцернъ]. Умъ, который 
я имѣю и к[оторый] люблю въ другихъ, — тотъ, когда человѣкъ 
не вѣритъ ни одной теоріи; проводя ихъ дальше, разрушаетъ 
каждую и, недоканчивая, строитъ новыя. Напримѣръ: Теорія 
объективн[аго] и субъект[ивнаго] творчества въ искуствѣ — 
гиль. —

2 [Жить самому и давать другим жить.]
1 Со слов: Къ Ю[ности]. Музыка написано карандашом.

3 Со слов: Joseph Sm ith, написано карандашом.
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Вотъ подраздѣленіе, находящееся совсѣмъ въ другой плос
кости: Дѣло искуства отъискивать фокусы и выставлять ихъ 
въ очевидность. Фокусы эти, по старому раздѣленію, —  ха
рактеры людей; но фокусы эти могутъ быть характеры сценъ, 
народовъ, природы....

Протестантское чувство — гордость. Католическое и наше — 
humilité1 во всей жизни. —

Бросить бѣдному Тирольцу они не хотѣли, а спасти душу 
съ трудомъ, это ихъ дѣло —  гордость.

[27 июня/9 июля.] 9 Іюля . Яркій полдень, жалузи закрыты, 
одинъ въ комнатѣ, откуда-то едва долетаютъ звуки фортепьяно.

[30 июня/12 июля. Зарнен — Бекенрид.] 12 Іюля. Когда здо
ровъ, хороша погода и красив[ая] природа, какъ дѣйствуетъ 
нищій, и какое счастье дать ему! —  Запахъ сѣна въ сараѣ, 
свѣжаго, кисленькаго.

Счастливый день! Послѣ игры съ дѣтьми, прерванная аллея 
орѣховъ, я одинъ, вечеръ ясенъ, открывается озеро и горы, 
синевой залиты, шарманка вдали.

Двѣ зобастыя дѣвки на крыльцѣ по складамъ читаютъ Еван
геліе. —

Семейство справляетъ вечеръ, старикъ и всё малъ мала меньше 
рядомъ на лавочкѣ. —

Прошелъ бы мимо дѣтей, отозвавшися на нихъ мимолетнымъ 
разсѣяннымъ впечатлѣніемъ, а теперь мы разстались съ криками 
адьё, и у меня въ душѣ пошевелилось чувство любви къ нимъ, 
къ Кайзеру особенно, можетъ и они подумали, вотъ одинокой 
доброй путетественни[къ]2

[4/16 июля. Люцерн.] 16 Іюля. Толстый Нѣмецъ безъ галстука, 
разсказываетъ, какъ онъ моетъ спину. Онъ ужасенъ за свое 
здоровье. За одно здоровье его убить можно.

Изъ за картъ выходитъ старый помѣщикъ, музыка играет ъ, 
ногами поталкиваетъ. —

Собаки сыты и свѣжи.3
[7/19 июля. Люцерн — Цуг.] Іюля 19. Солнце блеститъ на его 

глянцовитомъ сертукѣ на сильныхъ плечахъ.

1 [смирение]
2 Со слов: 12 Іюля написано карандашом.
3 Со слов: Изъ за картъ написано карандашом.
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У старичка волнистые [?] широкіе чистые сапоги и ужасно 
чистой старой сюртукъ.

Сонъ, я толкую о достои[нствахъ] Р[усскихъ] и Ф[ранцу
зовъ], солдатъ выход[итъ] изъ тарантаса я [?] вскоч [?] а Се
режа цѣлуетъ нечестно — весело.

Овесъ выколосившійся рано утромъ съ росой.
[8/20июля/ Цуг — Цюрих.] 20 Iюля. Осенью сидѣнк [1 неразобр.]
Къ Юно[сти]. Прочелъ Элоизу.
Легче умирать при любимыхъ людяхъ, скрывая отъ нихъ 

свой страхъ и страданія, самъ меньше чувству[ешь] ихъ и оду
шевляешься своей жертвою. —

Къ О[тъѣзжему] П[олю]. 4 брата и сестра. —1
Есть за границей, отбившіеся отъ табуна, Англичане и Нем

цы. Они ужъ и не пробуютъ пристав[ать] к ъ  своимъ, мало даже 
читаетъ свою [?]. Они знаютъ всѣ отели за границ[ей] и даже от
ношенія трактирщик[овъ] и семейныя обстоятельства. Нынче 
сидѣлъ противъ меня такой Англичанинъ съ физіономіей 
преступника. —

[11/23 июля. Фридрихсхафен — Штутгарт.] 23 Іюля. Бед
ность дворца Виртембергцовъ. Желѣзная дорога сначала празд
никъ, теперь — дома. —

Къ К[азаку]. Онъ не стыдливъ, а дикъ. —2
[23 июля/4 августа. Франкфурт — Эйзенах.] 4 Августа. Гос

поди[нъ] задираетъ ноги, играетъ съ дѣть[ми], вообще простъ 
и мерзокъ, a хорошій человѣкъ.

Das war ein Unglück, dass zwischen den Liberalen3 die gescheid
sten Köpfe waren.4

Соціализмъ ясенъ, логиченъ и кажется невозможенъ, какъ 
казались пары. Надо прибавить силы, встрѣтивъ препятствіе, 
а не идти назадъ. —

[29 июля/10 августа.] 10 Августа пароходъ. Барыня аристо
кр[атка] встрѣчаетъ морскаго офицера здоровяка на паро
ходе. Онъ простъ, смелъ и образованъ. —

Уезжаетъ въ деревню отъ своей любезной, ночь, луна.

4 [Это было несчастие, что между либералами находились самые дель
ные головы.]

1 Со слов: Сонъ, я толкую написано карандашом.
2 Со слов: 23 Іюля. написано карандашом.
3  В подлиннике: das zwischen die Liberale.
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Колбасину: 1) о переводѣ статьи, 2) о мебели, 3) о новомъ 
изданьи, узнать о моей службѣ.

Въ Москвѣ: а) въ опекунскомъ совѣтѣ: 1) сколько всего 
долгу? 2) можно ли выкупать по частямъ? 3) выкупъ людей 
уменьшаетъ ли всю массу долгу? — и переписка.

б) Чичерина просить.
Давыдову. Сводъ законовъ. Евангеліе. Гёте. Получить Лес

синга. —
Отдать деньги Ш апул[инскому]. Сапоги и шинель и деньги 

Пущину.
Въ д. Корсакова о Сысоевскихъ собакахъ. —
Басонадъ въ Москвѣ.
8 Августа, Ясная. Скосить лугъ и всегда косить. — Крыть 

оранжерею. Перевести А[гафью] М[ихайловну].
Сашку въ садъ. Не бить. Папиросъ, туфли, бумагу. Мужика 

бьютъ. Любовь, другъ друга обман[ываютъ?]. Р[оманъ] Р[ус
скаго] П[омѣщика]. Ж алко облиберализировать Сережу.

Работникамъ избу.
Ив[анъ] Ив[ановичъ] Управл[яю щій]. Насыпать плотину кам

н[емъ], штук[атурить] флигель и пробивать двери и печи.
Ж урналъ раб[отъ] безалабе[ренъ] и труденъ.
О навозѣ.
Квитанціи, 500, 400, 70 и 450.
О соломѣ. Роспись жалова[нья].
200 р. посл[ать] Н екрасову. —
Мои приказан ья.
Кто хочетъ волю?
Добраться толку о соломѣ и навозѣ
Бѣдным мужикамъ дать годъ льготы на оброкъ, а коли нѣтъ, 

то на дворню. —
О строеніи мельницы. Конопля. Сѣно двор, земли около м. 

копани заказа и березн[яка].
Къ Р[оману] Р[усскаго] П[омѣщика]. Отъ скуки однообразія 

думалъ. Вотъ прибѣжитъ челов[ѣкъ], что выскочилъ изъ земли 
такой. —

17 Ав., до 11 читать, 11 и 12 писать люб[овный?] романъ. 
12 до 1 ходить, до 3 читать, 3 до 6 ѣздить, отъ 6 до 9 писать 
К[авказскую ] п[овѣсть], а до 10 хозяйство.
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Всѣ покупки мои принялъ [?]
Оброчн. написать. —
Земли бросить въ  наймы и подъ траву . М альчикъ не тянетъ [?]. 1
20 Авг. [Пирогово.] Мать слыхала, что нужно любить 

дѣт[ей], а любви нѣтъ. Ей странно.2
У  собаки губы трясутся отъ холоду. — Все испыталъ, на

сколько силы, неинтересно, не забавно жить, да и просто не надо.
Странное чувство оторванности, когда про тѣло свѣже умер

шаго человѣка, говорятъ: онъ
К ъ  О[тъѣзжему] П [олю ]. Въ рѣдкомъ лѣсу гоняютъ, никто 

не знаетъ что.
М ихаил. вольную . и Ник. и другихъ. Денежн. книгу.
О  кабакѣ . Навозъ умолот.
К ъ О[тъѣзжему] П[олю]. Праздникъ для муж иковъ. За сапоги. 
Дрова. Замолотье соломы и хоботья.3  —
Ч ерняевка. Суры. Ц ыгановка. —
Обнять хочется въ [1 неразобр.] умершаго
В ѣтряная мѣльница
На Грецовкѣ завести примѣрн[ое] хозяйство
Ж елѣзны я бороны. Н е сушить
Т ульскія  вѣдомости.
Тетинькѣ Полинѣ.4
Пересадка сирени и кусты около овала.
20 дней въ покосъ и въ уборку, рубить свой лѣсъ, дорогу 

перемѣнять. Грядки березъ садить. Канавы на мѣсто забора. 
Грунтов[ые] сараи
Къ О[тъѣзжему] П[олю]. К акъ  глупы молодые люди. Полу

улыбают[ся]. Недобрые люди.
Рытвины задѣлать. Лѣса рубить. Вершинки засадить.
К ъ О[тъѣзжему] П[олю], Щелинъ брата доказываетъ не

законные съ кучеромъ
М альчиковъ по 18 р . или на волю
Снять съ тяголъ.
Къ О[тъѣзжему] П[олю]. Все хорошъ, добръ, пошелъ, по му

жикамъ — ты злодѣй. —

4 Со слов: Обнять хочется написано карандашом.

1 Со слов: Сашку въ садъ написано карандашом.
2 Слова: нѣт ь. Ей странно написаны карандашом.
3 Со слов: Странное чувство написано карандашом.
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Сѣна изполу
Лѣса, копать и садить [?].
Садить персики.
13 № а 18 д[есятинъ] 1800 с[аженъ] — оцѣн[ка?] 996 
35 № а 12 д. 12 62 563
Близъ Горюш I. Близъ ст[арой] д[ороги]
Кр. Л.1 № 2. а. все 21 д. 1550
9 № а и в. 12—520.
12 № а и в 18—720.
43 № е 19—40
44 №, а, в, с, д, е — 13—350
52, а — 5 д. — 370
Бахалда. Туболы —
Мирошку, сѣдло, гречиха.
Ѣхать къ миру съ Васильемъ.
Рощу срубить для построекъ.
Штрафы. Деньги въ Лебед.
Къ П[оврежденному] . Въ рѣчи художн[ика]: — также опасно 

обогатѣть какъ [1 неразобр].
[14 сентября. Ефремов.] 14. Н а ярмаркѣ. Двор[овый] человѣкъ 

лихой. Ярманка посторонись. Миша! —  М. И .! Оборотилъ 
вниманье Н. Злодѣй соболѣзновалъ. А вотъ онъ! Двор[овый] 
человѣ[къ]. «Тутъ Князь или Графъ, я ему говорю: придержи. 
«Тебя какъ зовутъ?» Семенъ. Потому и т. д. Солдатъ оретъ, 
черный съ бѣлыми зубами, самъ отнялъ трубку.

Къ Повреж[денному] . Что вспомн[илъ] Дм[итрий] при вальсѣ. 
Какъ танцовалъ въ поту и поцѣлова[лъ]. Старикъ, для него 
все голо, а прежде и дерево и облако вокругъ нихъ все было 
поэзія. —

Спросить о подушныхъ, какъ снять ихъ съ вольноотпущен
ныхъ.

Письма: Ogier и Давыдову
Собаки думаютъ: какъ странно, что всякой день мы вмѣстѣ, 

а Богъ знаетъ, гдѣ ѣздили. Такъ и  мы о Боговыхъ намѣрен[іяхъ].
Контракты съ дворовыми.
Жалов[анье] людямъ

1 Зачеркнуто: 27
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Лошадей выѣздить и парами съѣздить 
О кабакѣ снести.
Посл[ать] Ник[олая] и Юх[вана] чередъ Мурыг[инъ] верхъ 

копать
Въ прик. всѣ [1 неразобр.]
[23 сентября. Ясная поляна.] 23. Волшебная ночь, полн[ый] 

мѣсяцъ и туманъ.
Не отлагая строить сарай.
Овесъ наняты[ми] возить.
Яблони на грумантъ.
Стойла ставить.
Жневье отдѣлять и потомъ пускать скотину. —

Бабы пѣли, березы качаются —  перестали пѣть, все березы 
качаются.

Къ О[тъѣзжему] П[олю]. Двѣ старушки толкуютъ о волѣ 
Божьей, ничего безъ воли Божьей.

Безсѣмен[ные] года. 500 десят[инъ], хвойныя породы, питом
никъ.

Каждый мѣсяцъ смотрѣть лошадей. Поликею кобылъ и жере
бятъ, Никитѣ конюшню и ковку, Сергѣю возовых т. п. 40 р. с. В. 
за вольную.

О посѣвѣ осины. —
старушка молится Богу.
Исторія. Протасовъ.

Въ Ясной: 1) счетъ мальчиковъ.
2) Поля раздѣлить. —
3) Лошадямъ всѣмъ чередъ.
4) Траву купить. —
5) Покупать лошадей еще — и продать гречиху.

О своем пашпортѣ.
Дружечикъ. —
Пора намъ, съ фонарик[омъ]
Ждутъ.

Въ Ясной: Ракиты сажать.
Загоны в пару.

сентябрь 1857 г. ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ
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1 [Я слишком стар, чтоб тешиться игрою, 
И слишком юн, чтоб без желаний быть.]

Гёте холоденъ. Въ Фаустѣ. Ежели бы онъ былъ молодъ и си
ленъ, то всѣ бы Фаустовскіе мысли и порывы развилъ. А раз
вилъ бы, не уложилъ бы в эту форму.

У Майера 1) попросить саженцовъ хвойныхъ, нѣтъ ли амери
к[анскихъ] сосенъ? —

2) Совѣтъ на счетъ раздѣленія полей. —
3) Насчетъ урочныхъ работъ.
4) Насчетъ полиціи.
5) насчетъ счетоводства.
6) Насчетъ унаваживанія. Какъ?
7) Предложить участіе въ проэктѣ. — Для разведенія пи

томника.
Ich bin zu alt um nur zu spielen, 
Zu jung um ohne Wunsch zu sein.1
Насчетъ углубителя.
Углубитель —
Капусту въ лугахъ.
Обсадка березъ. —
240 в[озовъ] на дес[ятину]. Замѣчать, какія земли. —
Разваливать по кучамъ
Клеверъ, а не Тимоф[еевка]
въ горшечекъ
О овсѣ — лучш[іе] и ложкой сѣмена
О сушильнѣ
Планы десятинъ. —
120% maximum
Ѣ лъ — чащей
березникъ свѣжой [?]. —
Сарай уже дѣлать. —
Книга настольная.
Изъ стараго заказа высаживать.
Сѣмянъ капусты.
О сѣялкахъ
104 пс[аломъ] Давида
Фосттманъ Басманная.
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Клеверъ въ Мае по ржи.1

Къ О[тъѣзжему] П[олю]. Страхъ аду, молодой невинной 
ужасъ.

Дубъ сѣять
Молотить лишь въ погоду.
Теплое [?] содержаніе молодымъ лошадямъ. —
Остановить копку въ заказѣ —  лыко.

Женщина привыкла страдать; причина страданій изчезла, 
она выдумала себѣ страданіе и продолжаетъ страдать. —

Теорія послѣдовательн. штукъ въ воспомин. и во многомъ 
Свидѣтельств. тетиньк. [?]

докласть теплицу.
Конюшню справить, 
Каменныя употребить.
Чистку заказа изъ 3-й к[учи] 90 дес[ятинъ].
Подрядчикъ хор [?].
Навозу на плот[ину].
Ам[ериканских сосен] 675, пр[остых] 592, ел[ей] 2000, л[и

ственницъ] 536.
74
8

592
Максимъ отъ Коновалова.
Вспахать выгонъ
Огородить грумантъ
Поликея на волю
Дрова набирать въ саду

1 Со слов: 13 № а 18 д[есятинъ] написано карандашом.
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Дубовые колья выбрать
Сдѣлать расчетъ хлѣ
Къ возкѣ изъ Ясенк[овъ] одна[го] приставить. —
Пѣнья выкап[ывать] скорѣй
Всѣ дрова свести на гум[но].
Выѣзжать лошадей1
Въ Казенн[ую] палату о кабакѣ
Борьба.
Съ Мак. 2 р. с. въ пок.
Съ Старосты за коб.
М. Е. отдать Дылду

11
20
24
18
14
21

108
3-хъ б[ывшихъ?] стар[остъ] отставить. —
За невѣсту въ долгъ.

О Кирпичномъ сараѣ.
Шкапы отворяются
Жеребца перемѣнить
Осипа по лѣсной час[ти] и въ садъ.
О прудахъ
О посадкѣ

Чередоваться по 10 раб[очихъ]

Лѣса нейдутъ — почему?
Не сажаютъ и не имѣютъ средствъ, деньги платятъ. Для дуба 

глини[стая] пахатная земля.
Тамъ, гдѣ засажденіе природное, оставляется въ вѣдѣніи 

Лѣсничи[хъ] на ихъ отвѣтственности.
Я прошу право въ 3 года рѣшить на всю Россію и съ весны на 

Тульскую засѣку. Кромѣ вновь срубленныхъ и старые участки.
росписка —
1 Со слов: Дуб сѣять написано карандашом.
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рубль. Данъ для Максима
15 к . стар.
Messieurs Rossi fr[ères] et Schmizer à R om e. —

Проэктъ о лѣсномъ хоз[яйствѣ] вообще. Сдѣлать его вольно
откупнымъ1 Три процесса съ откуповъ сруб, засажденіе и 
прорубка.

Предлож. обд. Т[ульской] Губ[ерніи]
Засажденія на 6 [?] лѣтъ2 и дуб 8. Годъ выкорчевывание 

годъ на [1 неразобр.] и годъ сажен. процентъ 1/30.
Выгоды: 1) — 9 р. с. обработки, 2) уменьшеніе лѣснич[ихъ], 

3) истребленіе дурн[ыхъ] породъ, колья. 4) Столкн[овеніе] част
н[аго] съ Правит[ельственнымъ]. 5) Образованіе лѣсничихъ. 6) Сo 
временемъ статья дохода. Невыгоды незасажденія — залоги. 
Удлин[еніе] оборота — 1/30. Пропашка. Особая плата. И мнѣ 
только выгодно сдѣлать имѣющему хозяйство.3 —

Вопросы. Когда вступается лѣсничее вѣдомство. Ежели при 
посадкѣ, то безъ залоговъ. Какія породы. Какая посадка? 
По скольку? Чьи сѣмена? Я желаю казенный, какъ имѣющ[ій] 
средства, или огражденіе.

28 Ноября. /Москва./ Грустно, когда въ душѣ дѣлается 
просторно. —  Это такъ у меня. Когда соберутся 3 и 4 чело
вѣка, надъ ними паритъ общій духъ, иногда бойкой, иногда 
кроткой и строгой иногда пылкой и злой. Всё на это имѣетъ 
вліяніе, только не сами люди. —

11 Декабря. Симеонъ за сапоги обѣщалъ камень брату.
Любовь расправляетъ душу для принятія того, что должно 

быть въ томъ, кого любятъ. [Къ Казакамъ.] Кирка не долженъ 
быть влюбленъ. —

1 Зачеркнуто: Одни ревизоры.
2  Зач.: Частный проэктъ
3 Со слов: Съ Мак. 2 р. с. в пок. написано карандашом.
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КОММЕНТАРИИ



КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА ЖИЗНИ 
Л . Н . ТОЛСТОГО
ЗА 1854— 1857 гг.

1 8 5 4  г.

Февраль, конец Отъезд Толстого в Дунайскую армию, с за
ездом в Покровское и далее, к брату Дмитрию 
Николаевичу, в Курское имение Щербачевку, 
и через Курск, Полтаву, Балту и Кишинев 
(п. к Ергольской, 13— 22 марта, т. 59, № 84).

Март 12 Прибытие в Бухарест.1
» 20 Прикомандирование к батарейной № 3 бата

рее 11 артиллерийской бригады. (Форм. Список).
» 22 Перевод в 12 артиллерийскую бригаду. (ФС).
» 23 Отправление Толстого в местечко Ольтеницу 

на службу (п. к Ергольской, 13—22 марта, 
т. 59, № 84).

» 25 Назначение в легкую №  8  батарею 12 артил
лерийской бригады (ФС).

Апрель 13 Назначение состоять по особым поручениям 
при начальнике артиллерийских войск в Б у
харесте (ФС).

» 19 Откомандирование в штаб артиллерии Юж
ной армии в распоряжение ген. Сержпутовского 
(в разъездах по Молдавии, Валахии и Бесса
рабии) (п. к Ергольской, 24 мая, т. 59, № 86).

» 27 Посылка рукописи «Отрочества» Некрасову 
из Бухареста (почт. квитанция, т. 2, стр. 369).

Апрель—июнь Серьезная болезнь (п. к Ергольской 24 мая 
и 19 июня, т. 59 №№ 86 и 87).

Май, конец—июнь 9 Пребывание при осаде Силистрии (ФС).
Июнь 10 Письмо от Н. А. Некрасова с похвалами «От

рочеству» (получено 24 августа, т.2, стр. 369—370).
» 20-е числа Возвращение в Бухарест.
» 30 Операция под хлороформом.

1 Отсутствие документации означает, что сведение заимствовано из Дневника.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА. 1854.

Июль 1 и 5 Новый приступ к рассказу «Рубка леса».
» 11 Рапорт о переводе в Крымскую армию.
» 14 Начало переработки «Рубки леса».
» 19 Отъезд из Бухареста по направлению к рус

ской границе.
» 20 или 21 Выступление штаба ген. Сержпутовского, при 

котором состоял Толстой, из Бухареста по 
направлению к русской границе.

» 23 Второй рапорт о переводе в Крымскую армию.
Август 20 Окончание второй редакции «Рубки леса».

Сентябрь — октябрь 3 Скуляны. Обратный переход Толстым русской 
границы.

Сентябрь 8 Сражение при Альме. Первая встреча русских 
с англо-французами.

» 9 Приезд в Кишинев.
» 17—18 План группы офицеров артиллерийского штаба 

Южной армии, в том числе Толстого, устроить 
общество для просвещения и образования солдат.

» 23 Отчисление от штаба артиллерии Южной ар
мии обратно в 12 артиллерийскую бригаду с при
командированием к легкой № 6 батарее (ФС).

Сентябрь — 
октябрь, начало

Изменение проекта устройства общества в план 
издания журнала для солдат («Солдатский вест
ник», «Военный листок»), хлопоты по проведе
нию его в жизнь, писание статей для него.

Октябрь, начало Выход в свет октябрьской книжки «Современ
ника», в которой повесть «Отрочество».

» 15 Прикомандирование обратно к Управлению 
артиллерии Южной армии (ФС).

» 24 Сражение под Инкерманом.
Ноябрь 2 Приезд в Одессу.

» 7 Приезд в Севастополь. Прикомандирование к 
3 легкой батарее 14 артиллерийской бригады (ФС).

» » Ответ военного министра с отказом царя на 
ходатайство кн. М. Д. Горчакова, командую
щего Южной армии, издавать военный журнал 
группе офицеров артиллеристов (т. 4, стр. 410).

» 15 Выезд из Севастополя на позицию близ Сим
ферополя в дер. Эски-Орда, в 6 верстах от Сим
ферополя.

1 8 5 5  г.
Январь, начало Выход в свет январской книжки «Современ

ника», в которой рассказ «Записки маркера».
» 5 Прикомандирование к легкой № 3 батарее 

11 артиллерийской бригады (ФС).
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА. 1855.

Январь 14 Отъезд Толстого к своей батарее на Бельбек 
(ФС).

» 20-е числа Поездка в Севастополь, свидание с Тотлебе
ном, посещение 4 бастиона.

» около 20 Писание проекта о штуцерных баталионах.
» » Составление проекта о переформировании ба

тарей.
Январь — февраль Писание статьи об отрицательных сторонах 

русского солдата и офицера.
Февраль 18 Смерть Николая I (Толстой узнал 1 марта).
Март 2—5 Работа над проектом о переформировании 

армии.
» 9— 10 Поездка в Севастополь, свидание с новым 

главнокомандующим кн. М. Д. Горчаковым.
» ночь на 11 Участие Толстого вместе с А. Д. Столы

пиным в вылазке.
» 12 Начало писания «Юности».
» 20 Первая мысль писания «Севастопольских рас

сказов».
» 27 Писание рассказа «Севастополь днем и ночью».
» 30 Приезд Толстого квартирьером своей батареи 

в Севастополь.
Апрель, около 

3 по 15 мая.
Служба на 4 бастионе в Севастополе.

Апрель 13 Окончание первой редакции «Севастополя 
днем и ночью».

» 25 Окончание рассказа «Севастополь в декабре 
месяце».

» до 30 Отсылка рассказа в редакцию «Современника» 
(п. Некрасову 30 апр., т. 59, № 99).

Май 8 Новый приступ к «Рубке леса» («Записки юн
кера»).

Май, ночь на 11 События в Севастополе, послужившие фоном 
для «Весенней ночи» — «Севастополь в мае».

Май Распоряжение Александра II перевести рас
сказ «Севастополь в декабре» на французский 
язык.

» 15 Поручение Толстому сформирования горного 
взвода на Бельбеке и выезд его туда.

Июнь, около 5 Выход в свет июньской книжки «Современ
ника», в которой рассказ «Севастополь в де
кабре».

» 5 Выход в свет № 122 «Русского инвалида», 
в котором перепечатка рассказа «Севастополь 
в декабре» в больших извлечениях.

» 18 Окончание писания рассказа «Рубка леса».
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Июль 18 Писание «проспекта маленького 10 мая» — 
«Весенняя ночь в Севастополе» (начало работы 
над «Севастополем в мае»).

» 23 «Весенняя ночь в Севастополе» написана «на
черно».

» 26 Окончание рассказа «Весенняя ночь в Сева
стополе».

» 28—30 Поездка в Севастополь.
Июль 4 Пересмотр «Севастополя в мае».

» 6 «Писал дневник офицера в Севастополе».
» 7 Выход в свет № газеты «Le Nord» (Брюссель), 

в котором перевод, в сокращении, «Севастополя 
в декабре» под названием «Une journée à 
Sevastopol».

» 11 «Весенняя ночь» послана в Петербург И. И. 
Панаеву с В. П. Калошиным.

» 24 Новый приступ к работе над «Юностью».
Август 4 Сражение при Черной речке, участие в нем 

Толстого.
Август, после 4 Составление Севастопольской песни о бое на 

Черной речке «Как четвертого числа»... (т. 4, 
стр. 307— 308).

Август 7 Поездка в Инкерман и в Севастополь.
» 24—27 Последняя бомбардировка Севастополя — со

бытие, изображенное в рассказе «Севастополь 
в августе» (Тотлебен, «Описание обороны Сева
стополя», II, отд. 2, стр. 159—247).

» 25 Поездка в Симферополь.
Август 27 Приезд в Севастополь (п. к Ергольской 4 сент., 

т. 59, № 110).
»  » Участие в последней защите Севастополя: 

командование пятью батарейными орудиями, 
находившимися под начальством полк. П. Н . Гле
бова (п. к Ергольской 4 сент., т. 59, № 110).

» конец Писание солдатских разговоров (т. 4, стр. 417).
Сентябрь 1—2 Составление по поручению ген. Н . А. Крыжа

новского донесения о последней бомбардировке 
Севастополя и взятии его союзными войсками.

Сентябрь, после 5 Выход в свет сентябрьской книжки «Современ
ника», в которой рассказы «Рубка леса» и «Ночь 
весною 1855 г. в Севастополе» («Севастополь в 
мае»).

Сентябрь, первая 
половина

Начало писания рассказа «Севастополь в ав
густе 1855 года».

Сентябрь 19 Переход Толстого с батареи в Керменчик 
(близ Бахчисарая).
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Сентябрь 26 Переход на соседнюю позицию у Фотсала (дер. 
Фотисала или Фоц-сала).

Октябрь 9 Первое письмо Тургенева к Толстому — на
чало их знакомства («Толстой и Тургенев. Пере
писка», № 1).

Ноябрь, средина Проигрыш в карты 3400 р.
» » Отъезд в Петербург курьером.
» 21 Приезд в Петербург. Остановился у И. С. 

Тургенева (на Фонтанке в д. Степанова).
» 24 У И. С. Тургенева вечер, на котором, кроме 

Толстого, А. И. Майков, А. В. Дружинин, 
А. Ф. Писемский, И. А. Гончаров и А. В. Ни
китенко (п. Некрасова к В. П. Боткину 24 ноя
бря —  Альманах «Круг», кн. 6, стр. 198).

Декабрь 2 В Шахматном клубе Толстой обедает с Я. П. 
Полонским, И. С. Тургеневым, А. В. Дружи
ниным, И. И. Панаевым, А. А. Краевским и 
С. С. Дудышкиным (Дневник А. В. Дружинина 
4 дек., ГЛ M).

Декабрь Начало знакомства с П. В. Анненковым (П. В. 
Анненков, «Литературные воспоминания», СПБ, 
1909, стр. 489).

» Начало знакомства с А. А. Фетом (А. Фет, 
«Мои воспоминания», ч. I, М. 1890, стр. 105— 106).

1 8 5 6  г.

Январь 1? Отъезд в отпуск из Петербурга в Москву 
(п. к Некрасову 31 дек., т. 59, № 111).

» 9? Приезд из Москвы в Орел к умирающему 
брату Дмитрию Николаевичу.

» 10? Выход в свет январской книжки «Современ
ника», в которой «Севастополь в августе 1855 г.»

» 13? Приезд из Орла в Москву.
» 21 Смерть в Орле Дмитрия Николаевича Тол

стого.
» конец? Начало знакомства с А. Н. Островским («Не

изданные письма к А. Н. Островскому», М. 
1932, стр. 503).

» Начало знакомства с С. Т. и К. С. Аксако
выми (Н. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. По
година», кн. 14, СПБ. 1910, стр. 296).

Январь 29 Приезд из Москвы в Петербург. Поселился 
на собственной квартире (Офицерская ул., 
д. Якобса) (ФС, п. к П. И. Юшковой 2 февр. 
т. 60).
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Февраль 2 Толстой из письма К. А. Иславина узнает 
о смерти брата Дмитрия.

» 2? Дружинин читает «в ареопаге» в присутствии 
Толстого десять сцен своего перевода «Короля 
Лира» Шекспира.

» 6 Ссора Толстого с Тургеневым на обеде у Не
красова.

» 11 Окончен рассказ «Метель» (дата в печатном 
тексте).

» 12—18 Толстой у  фотографа С. Л. Левицкого сни
мается в группе с А. Н. Островским, А. В. 
Дружининым, И. С. Тургеневым, Д. В. Гри
горовичем и И. А. Гончаровым (Дневник А. В. 
Дружинина, ГЛМ).

» 25 Чтение Толстым у кн. П. А. Вяземского 
рассказа «Метель» в присутствии И. С. Тур
генева (А. В. Никитенко, «Записки и дневник», 
I, СПБ. 1905, стр. 471).

Март, первые числа Рапорт об отпуске на три месяца в деревню 
и на восемь — за границу (п. к Ергольской 
12 апр. и 10 мая, т. 60).

» Выход в свет мартовской книжки «Современ
ника», в которой рассказ «Метель».

» 12 Запись в Дневнике о замысле «Двух гуса
ров».

» 18—30 Подписание Парижского мирного договора, 
закончившего Восточную войну 1853— 1856 гг.

» 19 Вызов (в письме) на дуэль Толстым М. Н. 
Лонгинова.

» 26 Производство в поручики «з а отличную храб
рость и мужество», оказанные в деле 4 августа 
1855 г. у Черной речки» (ФС).

» 29 Толстой дарит А. Н. Островскому свой фото
графический портрет («Голос минувшего», 1913, 
№ 12, стр. 249).

» 30 Речь Александра II к представителям мо
сковского дворянства о необходимости освобо
ждения крестьян.

Апрель 14 Окончание рассказа «Два гусара».
» средина Писание заметки о фермерстве (гл. 5, стр. 339).
» 24 Толстой слушает проект освобождения кре

стьян Е. Д. Кавелина.
» 25 Посещение Толстым Н. А. Милютина. Писание 

«проекта» условий выкупа яснополянских кре
стьян и «докладной записки» товарищу министра 
внутр. дел А. И. Левшину.
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Апрель, вторая половина Работа над неоконченной статьей «о военных 
наказаниях».

Май 1—3. Обед у И. С. Тургенева по случаю его отъезда 
из Петербурга. Толстой «всем наговорил не
приятного».

Май, первые числа? Выход в свет майской книжки «Современника», 
в которой рассказ «Два гусара».

» 6 Толстой у Н. А. Милютина по делу о своем 
проекте выкупа яснополянских крестьян.

» 7 Толстой у кн. Д. А. Оболенского, у которого 
были И. С. Аксаков, И. В. Киреевский и «дру
гие славянофилы».

» 9 Второй рапорт об отпуске (п. к Ергольской 
16 мая, т. 60).

» 10 Посещение Толстым в министерстве внутрен
них дел товарища министра А. И. Левшина, 
которому Толстой передает свою докладную за
писку о проекте выкупа яснополянских кре
стьян.

» 11 Получение отпуска на три месяца «за гра
ницу к Мариенбадским водам и в Тульскую 
губернию» (ФС).

Цензурное разрешение «Военных рассказов». 
Чтение Толстым у  гр. А. А. Толстой «Двух 
гусаров».

» 13 Поручение А. И. Давыдову издания «Воен
ных рассказов».

» 17 Поручение Д. Я. Колбасину издания «Дет
ства и отрочества».

Отъезд из Петербурга в Москву.
» 18 По приезде в Москву после обеда отъезд в Кун

цево на дачу В. П. Боткина, у которого гостил 
А. В. Дружинин и был А. А. Григорьев.

» 19 Приезд из Кунцева в Москву с В. П. Ботки
ным. Отъезд в Сергиев посад к тетке П. И. 
Юшковой.

» 20 Приезд в Москву из Сергиева посада.
» » Посещение Толстым ризницы в Троице-Сер

гиевой Лавре.
» 21 Толстой у С. Т. Аксакова знакомится с А. С. 

Хомяковым.
» 22 Встреча у Дьяковых с кн. А. А. Оболенской. 

Увлечение ею, продолжавшееся до отъезда Тол
стого в Ясную поляну.

» 23 Цензурное разрешение «Детства и отрочества». 
Начало знакомства с Ю. Ф. Самариным.
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Май 26
Поездка в Кунцево к В. П. Боткину.
Поездка с К . А. Иславиным в Покровское-

Стрешнево к А. Е. и Л. А. Берсам.
» 27 После обеда отъезд с гувернанткой Арсенье

вых Вергани в Ясную поляну.
» 28 Приезд в Ясную поляну.

На сходке крестьян предложение условий их 
выкупа. Начало писания «Дневника помещика».

» В ночь 
на 30

Отъезд из Ясной поляны к М. Н. Толстой 
в Покровское.

» 31, в 5 
часу утра.

Отъезд из Покровского к И. С. Тургеневу 
в Спасское-Лутовиново. Вечером возвращение 
с Тургеневым в Покровское.

» 31 Замысел будущего рассказа «Холстомер» 
(1863— 1885).

Июнь 2 Вечером отъезд из Покровского в Ясную по
ляну.

» 4 Замысел комедии.
» 5 Приступ к работе над «Казаками» («Казак»), 

оставленной в январе 1854 г.
» 6 Составление «маленького проекта договора» 

с крестьянами, т. е. второй редакции проекта, 
набросанного 25 апреля.

» 8 Начало болезни поясницы от неловкого 
прыжка.

» 9 Писание письма к гр. Д. И. Блудову («Днев
ник помещика»).

» 10 Последняя сходка крестьян, на которой об
суждались условия выкупа, предложенные Тол
стым. Крестьяне этих условий не приняли.

Последняя запись в «Дневнике помещика».
»  12 Поездка к доктору в Тулу.

» 14 Поездка к Арсеньевым в Судаково. Начало 
сближения с В. В. Арсеньевой.

» 21 Приезд в Ясную поляну из Сергиева посада 
П. И. Юшковой.

» 27 Начало переработки первой редакции «Юно
сти» во вторую (работа продолжалась до 22 ав
густа).

Июль 2 Письмо к Н. А. Некрасову с резкой характе
ристикой Н. Г. Чернышевского (т. 60).

» 3 Отъезд из Ясной поляны в Покровское.
» 5 Приезд в Покровское из Спасского Турге

нева.
» 6 Отъезд из Покровского в Мценск к С. Н . 

Толстому.
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Июль 7 Из Мценска «пошел походом» с Стрелковым 
полком в Тургенево. Отъезд из Тургенева в Спас
ское.

» 8 Отъезд из Спасского в Покровское.
» 9 Поездка с С. Н. Толстым из Покровского 

в Чернь. Отъезд из Черни в Ясную поляну.
» 18 и 19 Писание «фантастического рассказа».
» 19 Приезд в Ясную поляну из Покровского 

М. Н. Толстой.
» 23 и 24 С. Н. Толстой гостит в Ясной поляне.

Август 2 Отъезд из Ясной поляны в Покровское М. Н. 
Толстой.

» 13 Письмо к Д. Я. Колбасину с поправками текста 
«Детства и отрочества» (т. 60).

» 22 Окончание переработки первой редакции «Юно
сти» во вторую (переработка начата 27 июня 
1856 г.).

Замысел «Отъезжего поля».
» 23 Начало писания «Отъезжего поля».
» 27 Начало переработки второй редакции «Юно

сти» в третью (переработка закончена 24 сен
тября).

Сентябрь 6 Начало болезни (боль в боку).
» середина              Выход в свет «Военных рассказов».
» 23 «Здоровье поправилось» (запись в Дневнике).
» 24 Окончание «Юности» и посылка рукописи ее 

А. В. Дружинину.
» 30 Прошение об отставке.

Октябрь, первые числа Выход в свет «Детства и отрочества».
Октябрь 11 Отъезд «охотой» из Ясной поляны к М. Н. 

Толстой в Покровское.
Замысел комедии «Дядюшкино благословение».

» 13 Приезд охотой в Покровское.
» 17 Отъезд охотой из Покровского в Ясную по

ляну.
» 18 Приезд в Ясную поляну. Получение обратно 

прошения об отставке.
» 19 Поездка в Тулу. Посылка второго прошения 

(на высочайшее имя) об отставке по болезни.
Ноябрь 1 Приезд в Москву из Ясной поляны. Остано

вился в гостинице Шевалдышева (на Тверской 
ул.).

» 2 Чтение В. П. Боткину «Записок об охоте» 
H. Н. Толстого.

Посещение А. Н. Островского.
» 4 Чтение «Полярной звезды» Герцена.
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Ноябрь 7 Приезд в Петербург из Москвы. Объяснение 
с помощником начальника штаба генерал-фельд
цейхмейстера А. А. Якимахом по поводу сева
стопольской песни «Как 4 числа». Вечером 
у Толстого А. В. Дружинин и П. В. Анненков.

» 9 Начало работы над последней редакцией 
«Встречи в отряде с московским знакомым» 
(«Разжалованный»).

» 11 Переезд на квартиру в д. Блумер (№ 14) на 
углу Б . Мещанской и Вознесенской ул. (п. к 
В. Арсеньевой 19 ноября, т. 60).

» 12 Начало писания комедии «Свободная любовь».
» 13 Начало работы над последней редакцией «Ро

мана русского помещика».
» 15 Окончен рассказ «Встреча в отряде с москов

ским знакомым». Чтение рассказа В. П. Бот
кину.

Толстой на вечере у В. П. Безобразова, где 
были Анненков, Дружинин, Вернадский, Шта
кельберг, Мертваго, Носович (А. А. Корнилов, 
«Годы странствований Михаила Бакунина», Л . 
1925, стр. 557—558).

» 18 Чтение В. П. Боткину из «Романа русского 
помещика».

» 21 Чтение В. П. Боткину из «Романа русского 
помещика».

» 27 Приказ об отставке Толстого (ФС).
» 29 Окончен рассказ «Утро помещика» («Роман 

русского помещика»).
» 30 Начало правки корректур рассказа «Встреча 

в отряде с московским з накомым». Толстой на 
вечере у кн. Г. А. Щербатова.

Декабрь 5 Окончание правки корректур рассказа «Встре
ча в отряде с московским знакомым».

» 8— 10 Чтение «Шварцвальдских рассказов» Б. Ауер
баха.

» 10 Начало последней правки текста «Юности».
» 17 Начало правки корректур «Юности».
» 24 Посещение Толстым товарища министра на

родного просвещения кн. П. А. Вяземского по 
поводу цензурных исключений из «Юности».

» 28 Кн. П. А. Вяземский запретил часть XLIV 
главы «Юности».

Декабрь Выход в свет декабрьской книжки «Библио
теки для чтения», в которой рассказ «Встреча 
в отряде с московским знакомым».
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1 8 5 7  г.

Январь 1 Перевод сказки Андерсена и чтение его В. П. 
Боткину.

» 2 Чтение статей Белинского о Пушкине. У А. В. 
Дружинина составление проекта Литературного 
фонда.

» 3 Учреждение «Негласного комитета» по кре
стьянскому вопросу.

Посещение Толстым гр. А. К. Толстого.
» первые 

числа
Выход в свет декабрьской книжки за 1856 г. 

«Отечественных записок», в которой рассказ 
«Утро помещика».

» 5 Знакомство с скрипачем Георгом Кизевет
тером.

» 7 Замысел «Альберта».
» 9 Начало писания «Альберта».
» 11 Посещение Н. Г. Чернышевским Толстого.

12 Отъезд из Петербурга в Москву.
» 13 Приезд в Москву. В английском клубе спор 

с кн. В. А. Черкасским о Т. Н. Грановском.
Январь 20— 25 Толстой у С. Т. Аксакова на чтении отрывка 

из «Детских годов Багрова внука». На чтении 
«Доходного места» Островского.

» 25— 27 Увлечение Толстого бар. Е. И. Менгден.
» 29 Отъезд в мальпосте из Москвы в Варшаву.
» вторая 

половина
Выход в свет январской книжки «Современ

ника», в которой повесть «Юность».
Февраль 4 Остановка в Варшаве.

» 9/21 Приезд в Париж; вечером того же дня посе
щение маскарада в Большой опере.

» 11/23 Первое посещение театра Французской ко
медии: пьесы Мольера: «Les précieuses ridicules» 
и «l᾽Avare».

Февраль—март Занятия английским и итальянским языками.
Февраль 16/28 Посещение лекций в Сорбонне.
Февраль 17/ март 1 Знакомство с артисткой театра Французской 

комедии Огюстин Броган и поэтом Пьером Дю
поном.

» 19/3 Концерт Виардо.
» 20/4 Последнее письмо к  В. В. Арсеньевой и раз

рыв с нею (т. 60).
» 22/6 Посещение лекций в Collège de France.
» 23/7 Посещение Музея Клюни.
» 24/8 Поездка с Тургеневым в Фонтенбло.
» 25/9 Отъезд с Тургеневым в Дижон.

235



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА. 1857.

Март 1/13 Чтение Тургеневу только что оконченного 
рассказа «Пропащий» (Альберт).

» 2/14 Возвращение в Париж.
» 3/15 Первое посещение Лувра.

» 4/16 Посещение Дома инвалидов и гробницы На
полеона I; посещение собора Парижской бого
матери; присутствие у Трубецких на медиуми
ческом сеансе Юма.

» 5/17 «Севильский Цирульник» в Большой опере.
» 6/18 Посещение Парижской биржи; вечером в Bouf

fes Parisiens.
» 9/21 Посещение Судебных учреждений и Нацио

нальной библиотеки; визит к Н. И. Тургеневу 
(декабристу); вечером у Мюзара.

» 10/22 «Женитьба Фигаро» во Французской комедии.
» 12/24 Риголетто Верди в Итальянской опере.

» 14/26 Присутствие на торжественном заседании 
Французской Академии по случаю приема графа 
Фаллу в члены Академии.

» 15/27 Поездка в Версаль; посещение кладбища Pèrе 
Lachaise.

» 17/29 Посещение народной гогеты.
Март 23/ апрель 4 Присутствие на спектакле Ристори (трагедия 

«Мирра» Альфьери).
» 25/6 Присутствие на смертной казни.
» 27/8 Отъезд из Парижа.
» 28/9 Приезд в Женеву.
» 29/10 Посещение А. А. и Е. А. Толстых в вилле 

Бокаж близ Женевы.
Апрель 4—6/ 16—18 Говение в Женевской русской церкви.

» 7/19 Знакомство с М. И. Пущиным (декабри
стом).

» 8/20 Приступ к работе над «Беглецом» («Казаки»).
» 9/21 Переезд в Кларан; сближение с живущими 

в Кларане и в окрестностях русскими: кн. Ме
щерским, Пущиными, Е. Н. Карамзиной, Га
лаховыми.

» 9/21— 10/22 Поездка в Женеву.
» 15/27— 16/28 Поездка в Женеву.
» 17/29— 18/30 Работа над «Казаком».

Апрель 19/май 1 Чтение книги «Старый порядок и революция» 
Токвиля.

» 24/6 Поездка в Савойю (с М. И. Пущиным).
Апрель 25/ май 7 Возобновление работы над «Поврежденным» 

(«Альберт»)
» 28—29/10— 11 Поездка в Женеву.
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Апрель 30—май 1/май 
12— 13

Возвращение в Кларан вдоль южного (Савой
ского) берега Женевского озера.

Май 2/14 Писание «Поврежденного».
» 15/27 Отъезд Пущиных из Кларана; начало пеше

ходного путешествия с мальчиком Сашей: 
Аванны.

» 16/28 Жаманский перевал, Ш а т о  д ᾽  Е, Жессенэ.
» 17/29 Висбург, Шпиц, Интерлакен.
» 18/30 Интерлакен.
» 19/31 Интерлакен, Гриндельвальд.
» 20/июня 1 Подъем на глетчер.
» 21/2 Шейдег — Розенлауи.
» 22/3 Мейринген — Лейсинген.
» 23/4 Шпиц, Тун, Берн, Фрибур.
» 24/5 Возвращение в Кларан.
» 25—26/6— 7 Работа над «Поврежденным».
» 27/8 Писание «Отъезжего поля».
» 28/9 Работа над продолжением «Юности».
» 29— 30/10— 11 Работа над «Беглым казаком».
» 31/12 Поездка в Женеву.

Июнь 1/13 Женева — Шамбери.
» 2/14 Шамбери — Лан-ле-бур. 
» 3/15 Лан-ле-бур — Мон Сени — Турин. Свидание 

в Турине с Боткиным и Дружининым.
» 5/17 Отъезд из Турина. Кивассо —  Иврэ — Сен-Мар

тен.
» 6/18 Сен-Мартен — Перло — Грессонэ.

» 7/19 Грессона.
» 8/20 Грессонэ — Шамбав (Долина Аосты).

9/21 Шамбав — Сен-Бернар: ночевка в странно
приимном доме (Hospice), посещение церкви 
и морга.

» 10/22 Сен-Бернар — Мартиньи — Эвиона.
» 11/23 Возвращение в Кларан.
» 12/24 Чтение Вл. П. Боткину «Поврежденного» и 

«Казака».
» 16— 17/28—29 Поездка с Вл. П. Боткиным и Дружининым в Лозанну.

» 18— 21/ Пребывание с Дружининым в Женеве.
» 30 —  июль 3
» 22/июль 4 Поездка в Берн.
» 23/5 Присутствие в Берне на народном празднике 

(Schützenfest).
» 24/6 Переезд в Люцерн.
» 25/7 Эпиз од со странствующим певцом.
» 27/9 Начало работы над рассказом «Люцерн».
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Июнь 29/11 Окончание рассказа «Люцерн». Прогулка по 
Фирвальдштедтскому озеру до Зарнена.

» 30/12 Зарнен — Бекенрид.
Июль 1/13 Восхождение на Риги-Кульм.

» 3/15 Свидание с А. А. Толстой.
» 5/17 Новая обработка «Люцерна».
» 7/19 Отъезд из Люцерна. Кюснахт — Цуг.
» 8/20 Цуг — Цюрих; посещение в Цюрихе Института 

слепых и глухонемых.
» 9/21 Цюрих — Шафгаузен.
» 10/22 Рейнский водопад. Шафгаузен —  Фридрихсха

фен.
» 11/23 Фридрихсхафен — Штутгарт; мысли о народной 

школе.
» 12/24 Штутгарт — Баден-Баден; посещение А. О. 

Смирновой; увлечение игрою в рулетку.
» 14/26 Проигрыш всех наличных денег.

» 15— 17/ 
27—29

Займы денег у знакомых и новые проигрыши.

» 19/31 Приезд Тургенева в Баден-Баден.
» 20/август 1 Письмо С. Н. Толстого с извещением о раз

рыве сестры с мужем.
» 21/2 Отъезд Тургенева из Баден-Бадена.
» 22/3 Отъезд Толстого из Баден-Бадена.

» 23/4 Франкфурт; свидание с А. А. Толстой; Эйзе
нах — Вартбург.

» 24/5 Дрезден; посещение картинной галлереи (ма
донна Рафаэля).

» 26/7 Отъезд из Дрездена в Берлин.
» 27/8 Берлин — Штетин; отъезд на пароходе в Рос

сию.
» 30 Прибытие морем из Штетина в Петербург. 

Отъезд в Петергоф к Н. А. Некрасову.
Август 1 Чтение «Люцерна» Некрасову. Отъезд из Пе

тергофа в Петербург.
» 4 Поездка в Петергоф к Некрасову.
» 5 Возвращение в Петербург.
» 6 Отъезд в Москву.

» 8 Приезд в Ясную поляну из Москвы.
» 9 Отъезд из Ясной поляны в Пирогово, где 

в это время живут H. H ., С. Н. и М. Н . 
Толстые.

» 11 Отъезд из Пирогова и приезд в Ясную поляну.
» 13 Начало отпусков с выкупом дворовых.

» 16 Замысел романа с «любовью».
» 19 Приезд из Ясной поляны в Пирогово.
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Август 15— 19 Чтение «Илиады» Гомера (в переводе Гне
дича).

» 21 Писание «Записок мужа».
» 22 Правка корректур рассказа «Люцерн».
» 25 Отъез д охотой из Пирогова в Ясную поляну.
» 27 Отъезд охотой из Ясной поляны в Пирогово.
» 28 Чтение второго тома «Мертвых душ» Гоголя.
» 29 Отъезд охотой из Пирогова в имение кн. 

Горчаковых Верхоупье.
» 30 Приезд в Верхоупье.
» 31 Приезд с кн. В. С. Горчаковым из Верхоупья 

в Пирогово.
Сентябрь 2 Попытка писать «Казаков».

» 3 Приезд из Пирогова в Ясную поляну.
» 6 Новый приступ к работе над «Погибшим» 

(«Альбертом»). Писание продолжается с переры
вами до 6 октября.

» 9 Поездка в Тулу.
» 11 Отъезд из Ясной поляны в Пирогово.
» 12 Отъезд из Пирогова в Ефремов, на ярмарку 

для покупки лошадей.
» 13 Приезд в Ефремов.
» первая 

половина
Выход в свет сентябрьской книжки «Совре

менника», в которой рассказ «Люцерн».
» 16 Отъезд из Ефремова в Пирогово.
» 19 Отъезд из Пирогова в Ясную поляну.
» 25—28 Отъезд из Ясной поляны в Пирогово.
» 30 Отъезд из Пирогова через Чернь в Моховое 

к Ф. X. Майеру.
Октябрь 1 Приезд в Моховое.

» 2 Отъезд из Мохового в Пирогово.
» 4 Отъезд из Пирогова и приезд в Ясную поляну.
» 5 Закончена третья редакция «Альберта».
» 8—11 Поездка в Тулу. Заем у купца Копылова 

1500 р.
» 12 Отъезд из Ясной поляны в Пирогово.
» 14 Отъезд с М. Н. Толстой из Пирогова в  

Ясную поляну.
» 16 Отъезд с М. Н. Толстой из Ясной по

ляны в Москву.
» 17 Приезд с М. Н. из Ясной поляны в Мос

кву.
» середина? Писание проекта о лесонасаждении в Тульской 

губернии (т. 5, стр. 347— 350).
» в ночь 

на 22
Отъезд из Москвы в Петербург.
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О ктябрь 22 Посещение министра государственных иму
ществ М. Н. Муравьева по делу о проекте лесо
насаждения в Тульской губ.

» 29 У А. А. Толстой.
» 30 Приезд из Петербурга в Москву. Поселился 

вместе с М. Н. Толстой на Пятницкой ул. 
в д. Варгина.

Ноябрь 1 Писание «Казаков».
» 2 Приезд в Москву из Пирогова Т. А. Ерголь

ской с детьми М. Н. Толстой.
» 5 Приезд в Москву из Пирогова С. Н. 

Толстого.
» 7 Чтение «Дон-Кихота» Сервантеса.
» 11 Чтение А. А. Фетом Толстому своего перевода 

трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра».
» 12 Толстой с детьми М. Н. Толстой (Варень

кой, Лизанькой и Николенькой) в театре.
» 16—25 Отделка «Альберта».
» 18 Отъезд из Москвы в Пирогово Сергея Ни

колаевича Толстого.
» 20 Рескрипт Александра II на имя Виленского 

ген.-губернатора об учреждении губернских ко
митетов в Виленской, Ковенской и Гродненской 
губерниях для разработки проектов «об измене
нии существующих между помещиками и кре
стьянами отношений».

» 21 Приезд в Москву А. А. Толстой. Встреча 
ее Толстым на вокзале.

» 23 Чтение Толстым «Альберта» С. Т. Аксакову.
» 24 Первая редакция «Сна».
» 26 Посылка рукописи «Альберта» Некрасову.

» 30 Телеграмма Некрасову с просьбой не печа
тать «Альберта» в декабрьской книжке «Совре
менника».

» вторая по
ловина?

Писание «Сказки о том, как другая девочка 
Варенька скоро выросла большая» (т. 5, стр. 330).

Декабрь 7 Рескрипт Александра II на имя Петербургско
го ген.-губернатора об учреждении в Петербурге 
«Губернского Комитета для составления проекта 
положения об устройстве и улучшении быта 
помещичьих крестьян».

» » Отъезд из Москвы в Тулу.
» 9 Приезд в Ясную поляну из Тулы и отъезд 

из Ясной поляны в Москву.
» 11 Запись в Записной книжке, связанная с рас

сказом «Три смерти».
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Декабрь
»

11— 26
28

Новая переделка «Альберта».
Участие в обеде литераторов (в Купеческом 

клубе) по случаю опубликования рескрипта 
20 ноября. Речи М. Н. Каткова, А. В. Станке
вича, Н. Ф. Павлова, М. П. Погодина, П. К . 
Бабста, К . Д. Кавелина и В. А. Кокорева.

» 29—30 Вторая редакция «Сна».
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ПУБЛИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДНЕВНИКОВ И 
ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК 1854—1857 гг.

Дневники за 1854 г. (с 14 марта по 7 декабря) напечатаны по копии Ти
хоном Полнером в «Голосе минувшего на чужой стороне», Париж, 1926, 
№  4 (XVII), стр. 11—37. По автографу опубликованы впервые (с 14 марта 
по 21 октября) М. А. Цявловским в журнале «30 дней», М. 1932, №№ 7 и 8. 
С 2 ноября по 7 декабря публикуются здесь впервые.

Дневники зa 1855 г. (с 23 января по 21 ноября) напечатаны по копии 
Тихоном Полнером в «Голосе минувшего на чужой стороне», 1927, № 5 
(XVIII), стр. 5—28. По автографу опубликованы впервые (с 27 июня по 
21 ноября) М. А. Цявловским в журнале «30 дней», 1932, №  12. С 23 ян
варя по 26 июня и с 22 ноября по 31 декабря публикуется здесь впервые.

Дневники зa 1856 (с 10 января по 31 декабря) напечатаны по копии 
Тихоном Полнером в «Голосе минувшего на чужой стороне», 1928, № 6 
(XIX), стр. 5—40. По автографу опубликованы впервые М. А. Цявловским 
в журнале «30 дней», 1933, № 1—8.

Дневники за 1857 г. с 1 января по 4 февраля и с 28 марта по 24 июня, 
опубликованы впервые по автографу М. А. Цявловским в журнале «30 
дней», 1933, №№ 8, 9 и 10, а с 5 февраля по 27 марта — В. Ф. Саводником 
в книге «Лев Толстой. Неизданные художественные произведения. Со 
вступительными статьями А. Е. Грузинского и В. Ф. Саводника», М. Изд-во 
«Федерация», 1928, стр. 289—302.

Записные книжки за 1855— 1857 гг. публикуются впервые.
Кроме того отдельные выдержки и отрывки из Дневников и Запис

ных книжек за 1854— 1857 гг. появились впервые в печати в следующих 
изданиях:

З а  1 8 5 4  г.

Дневника: П. Бирюков, «Лев Николаевич Толстой. Биография». T. I, 
М. изд. «Посредник», 1906 — 2 отрывка.

H. Н. Гусев, «Жизнь Льва Николаевича Толстого. Молодой Толстой. 
(1828— 1862)». М. изд. Толстовского музея, 1927 — 8 отрывков.

В. Жданов, «Любовь в жизни Толстого». Кн. I, М. изд. Сабашнико
вых, 1928—7 отрывков.

Б. Эйхенбаум, «Лев Толстой. Кн. 1. 50-ые годы». Ленинград, изд. «При
бой», 1928 — 2 отрывка.
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З а  1 8 5 5  г.

Дневники: П. Бирюков — 2 отрывка; H. Н. Гусев — 23 отрывка; 
Б. Эйхенбаум — 14 отрывков.

З а  1 8 5 6  г.

Дневники: П. Бирюков — 2 отрывка; H. Н. Гусев — 56 отрывков; 
В. Жданов — 40 отрывков; В. И. Срезневский, в примечаниях к «Переписке 
Л . Н. Толстого с В. П. Боткиным» («Толстой. Памятники творчества 
и жизни», 4, М. 1923) — 1 отрывок.

Записные книжки: H. Н. Гусев — 4 отрывка; М. А. Цявловский, 
«Из записных книжек Л. Толстого» («Красная нива», «1928, № 37, стр. 
2—3) — 18 отрывков; Б. Эйхенбаум — 2 отрывка.

3а 1 8 5 7  г.

Дневники: П. Бирюков — 7 отрывков; Н. Н. Гусев —  46 отрывков; 
В. Жданов — 19 отрывков; В. И. Срезневский, там же — 9 отрывков; 
В. И. Срезневский («Толстой. 1850— 1860. Материалы. Статьи». Л. изд. 
Академии наук СССР, 1927) — 16 отрывков.

Записные книжки: Н. Н. Гусев — 4 отрывка; М. А. Цявловский 
(«Красная Нива», 1928, № 37) — 4 отрывка.



ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ.
1 .  Д невник 1854— 1856 гг. (Папка 65; IX , 43, 4). Тетрадь in 4°. Бумаж

ный переплет. 68 листов (форзацев нет). 25 страниц чистых: лл . 57 об. — 
68 об.

Первая запись начинается: «14 Марта 1854 г. Букарест. Начинаю 
новую тетрадь...» Последняя запись (на л. 57) датирована: «8 мая» 
и относится к 1856 г. Все записи сделаны чернилами.

К  этому Дневнику относятся два отдельных листка in 4°. Первый начи
нается: «3 Октября. В Одессѣ разсказывали...»; кончается: «о Анг[ли
чанахъ], чѣмъ о Француз[ахъ]». Второй начинается: «4, 5 Октября. 
Въ Николаевѣ не могъ...» кончается: «грустно было вѣрить въ измѣну». 
В обеих датах ошибка: вместо «ноября», поставлено: «октября».

2. Дневник 1856— 1863 гг. (Папка 65; IX , 43, 6). Книжка in 16° (13,5 Х 
X 10 с.). Кожаный переплет темножелтого цвета. На внешней стороне 

передней крышки переплета чернилами: «L Т 1856». С тремя клапанами для 
карандашей. С внутренней стороны задней крышки карман для бумаг. 
182 листа (не считая форзацев). 25 листов чистых: лл. 158—181 и 182 об.

Первая запись начинается: «1856. Петербург. 10 мая. Пишу...» Послед
няя запись (лл. 156 об. — 157 об.) датирована: «8 января 1863 г.» Публи
куемые записи по 1857 г. кончаются на л. 102 об.

Все записи за 1856— 1857 гг. (кроме пяти) сделаны чернилами.
3. З писная книжка 1855— 1857? гг. (Папка 65; IX , 44, 1). Книжка in 12° 

(17 X 11 с.). Бумажный переплет, с кожаными корешком и углами, желтого 
с крапинками цвета. С двумя клапанами (третий оторван) для каранда
шей. 90 листов (форзацев нет). 150 страниц чистых: лл. 9— 10, 12 об., 
13 об., 14 об., 15 об., 16—85 об., 89, 89 об. и 90.

На внутренней стороне передней крышки переплета рукой С. А. Тол
стой чернилами: «Написано было всё карандашем, а я  сверху очертила чер
нилами, чтоб не стерлось. Граф. С. Толстая». Карандашом: «Нашла неу
добным и просто переписала».

Первая запись начинается: «16 Июня. 1855 г. Буюк-Сюйрень. С утра...»; 
последняя: «Чувство мужа при всходе на бал с женою». — на л. 3 об.; 
на л. 4 — списки лошадей и солдат (?), датированные 13 и 15 октября 
[1855 г.]; на л. 4 об. рукой С. А. Толстой: «Ю. — Юность. Н. З . — не за
быть. М. — мысли. Ф. — философия. Пр. — правила». Это — дешиф
ровка по догадке употребляемых Толстым сокращений. «Н. з .» и «Ф.»
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С. А. Толстая дешифрировала неправильно: «Н. з.» у Толстого значит: 
«На завтра», а «Ф .» —  «Факты». На лл. 5—8 об. — текст, представляю
щий собою копию текста записей Толстого на лл. 1—4. На лл. 10 об., 
11, 11 об., 12, 13, 14 и 15 — рисунки карандашом (мужчина с бородой, 
голова в профиль мужчины с бородой в казачьей шапке, неопубли
кованный портрет Толстого, военный в профиль, идущий мужчина (со 
спины), голова в профиль осла, женщина в чалме, вдали сакля, голова 
в профиль мужчины).

Книжка заполнялась и с другого конца, причем была повернута вер
хом вниз. Исписаны лл. 86—88 об. и 90 об.

4. Записная книжка 1856—1863 гг. (Папка 65; IX , 44, 2). Книжка in 16° 
(13,5 X 10 с.). Кожаный переплет темножелтого цвета. На внешней сто
роне передней крышки переплета чернилами: «Л Т 1856». С тремя клапанами 
для карандашей. С внутренней стороны задней крышки карман для бу
маг. 176 листов (не считая форзацев). 60 листов чистых: лл. 111—130, 
132— 135, 137— 144, 146— 162, 164— 174. Между лл. 174 и 175 вырвано 
3 листа.

Первая запись начинается: «23 мая 1856 г. Летний...» Последняя за
пись (нал. 110 об.) датирована: «9 января 1863 г.» Публикуемые записи 
по 1857 г. кончаются на л. 44 об.

Записи делались карандашом и чернилами. Чернилами Толстой писал 
двояко: или прямо писал чернилами, или закреплял ими написанное 
карандашом, т. е. по тексту, написанному карандашом, Толстой писал 
чернилами, но так как он не обводил карандашные буквы, а писал сво
бодно, то иногда оставались непокрытыми чернильным текстом части 
карандашных записей.

Все рукописи хранятся в архиве Толстого во Всесоюзной библио
теке им. В. И. Ленина в Москве.
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Все примечания имеют сквозную нумерацию и подводятся к тексту следующим 

образом: вслед за жирной цифрой номера примечания ставится курсивом цифра, 
обозначающая страницу, а наверху мелким шрифтом цифра , обозначающая строку, 
на которой напечатан комментируемый текст. Вслед за этими цифрами идет ком
ментируемое место Дневника или Записной книжки.

1854.

1 4  марта. Стр. 3.

1. 3 2. Букарест  — Букарест или Бухарест, по-румынски Букурешти — 
во время Восточной войны главный город Валахии (с 1665 г.), с 1862 г .  — 
соединенных княжеств Молдавии и Валахии, теперешнего королевства 
Румынии, на реке Дембовице. Толстой приехал туда 12 марта 1854 г.

2 .  33. Начинаю новую тетрадь дневника, — 14 марта 1854 г. Толстой начал 
новую тетрадь Дневника, которая велась до 8 мая 1856 г. Она начи
нается с краткого рассказа о том, что было со Львом Николаевичем со 
времени его возвращения с Кавказа. 2 февраля 1854 г. он вернулся в Тулу, 
т. е. в Ясную поляну. Подробнее об этом приезде рассказано в предыду
щей тетради Дневника (см. т. 46, стр. 233 и 463— 464). 2 февраля Тол
стой приехал в Ясную поляну; 6 ездил в Тулу, 8 поехал в Покров
ское, где 10— 13 написал завещание, и 13 же вернулся в Ясную поляну, 
где застал всех братьев и молодых Перфильевых (о них см. прим. 8); 
16— 18 февраля был в Москве. Упоминаемая здесь поездка в Покровское 
из Москвы была вторичной.

3. 3 6. видел теток, — Татьяну Александровну Ергольскую и Пелагею 
Ильиничну Юшкову.

Татьяна Александровна Ергольская (р. 1792 г., ум. 20 июня 1874 г.) — 
дочь майора Александра Семеновича Ергольского (р. 1758 г.), сына Ека
терины Ивановны Ергольской, рожд. кж. Горчаковой (р. 1728 г.), сестры 
кн. Николая Ивановича Горчакова (1725— 1811), прадеда (по отцу) Тол
стого. Таким образом Т. А. Ергольская приходилась Толстому троюрод
ной теткой.

По словам Толстого она была «третье, после отца и матери, и самое 
важное лицо в смысле влияния на жизнь его» («Воспоминания», гл. VI). 
Татьяна Александровна перенесла на Толстого свою любовь, которую 
питала к  отцу его. В Дневниках и письмах Толстого всегда называется 
«тетинькой». В своих «Воспоминаниях» Толстой ярко и задушевно 
обрисовал ее. Она же послужила прототипом Сони в «Войне и мире».
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Пелагея Ильинична Юшкова, рожд. гр. Толстая (р. 1801 г., ум. 22 
декабря 1875 г.), сестра отца Толстого, дочь гр. Ильи Андреевича Тол
стого (1767—1822) и кж. Пелагеи Николаевны Горчаковой (1762— 1838). 
С 1817 г. была замужем за казанским помещиком Владимиром Ивано
вичем Юшковым (1789— 1869) и жила с ним в Казани. После смерти 
сестры своей гр. Александры Ильиничны Остен-Сакен была опекун
шей своих малолетних племянников, которых перевезла в Казань. 
С конца 1840-ых гг. жила в Москве, в Сергиевом посаде, в Туле и в Ясной 
поляне, где и скончалась. См. еще о ней в Записной книжке, стр. 184—
185 и 187.

4 . 3 7. сестру, — Гр. Марью Николаевну Толстую (р. 1 марта 1830 г., ум. 
6 апреля 1912 г.). М арья Николаевна училась некоторое время в Казан
ском Родионовском институте; 3 ноября 1847 г. вышла замуж за троюрод
ного брата, гр. Валерьяна Петровича Толстого, от которого имела че
тырех детей и с которым разошлась в 1857 г. Летом 1861 г. в Швей
царии познакомилась со шведом, виконтом Гектором де-Кленом (1831—
1873), ставшим ее гражданским мужем. В 1870-ых гг. Марья Нико
лаевна подолгу ж ивала зa границей. В 1889 г. поселилась в Шамардин
ском монастыре (близ Оптиной пустыни), где приняла монашество и где 
скончалась. Всю свою жизнь Толстой был связан с Марьей Николаевной 
глубоким чувством братской любви и, уходя перед смертью из Ясной 
поляны, поехал к  ней в Шамардино.

5. 3 7. Валерьяна — Гр. Валерьян Петрович Толстой (р. 19 октября 
1813 г., ум. 6 января 1865), сын гр. Петра Ивановича Толстого (1785—
1834) и Елизаветы Александровны Ергольской (1790— 1851), муж сестры 
Толстого, Марьи Николаевны Толстой. В. П. Толстой служил в гусарском 
принца Оранского полку и был адъютантом командира Отдельного Сибир
ского корпуса (1839 г.). Перед женитьбой вышел в отставку. От мещанки 
Гольцовой у него были «незаконные» дети. В бытность Льва Николаевича 
на Кавказе и в Севастополе Валерьян Петрович управлял Ясной поля
ной и вел денежные дела Толстого.

6 . 37. узнал о своем производстве. — 6 февраля Толстой ездил в Тулу и там 
узнал о своем производстве в прапорщики.
7. 37. Все 3 брата — Николай, Сергей и Дмитрий.

Гр. Николай Николаевич Толстой (р. 21 июня 1823 г., ум. 20 сентября 
1860 г.) старший брат Толстого. В 1839 г. поступил на математический 
факультет Московского университета, откуда осенью 1843 г. перевелся 
в Каванский университет, который и окончил весной 1844 г. В декабре 
этого года H. Н. Толстой поступил на службу в легкую № 7 батарею 
18 артиллерийской бригады, а в феврале 1853 г. уволился в отставку 
в чине штабс-капитана. С августа 1855 г. по июль 1858 г. опять служил 
в артиллерии. По выходе в 1858 г. в отставку H. Н. Толстой жил 
в своем имении Никольском-Вяземском Чернского уезда Тульской губ. 
В мае 1860 г. больной чахоткой поехал за границу, где и умер на юге 
Франции в Гиере. Перу Николая Николаевича принадлежат: «Охота 
на Кавказе», напечатанная в «Современнике», 1857, № 2, и переизданная
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М. В. Сабашниковым с предисловием М. О. Гершенз она в 1922; рассказ 
«Пластун», напечатанный впервые в журнале «Красная Новь», 1926 г., 
№№ 5—7, и «Заметки об охоте» — в альманахе «Охотничье сердце», под 
ред. Н. Смирнова, М. 1929.

Николай Николаевич был любимый брат Толстого. О нем с боль
шой любовью пишет Толстой в своих «Воспоминаниях детства»: «Он был 
удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил 
про него очень верно, что он не имел только тех недостатков, которые 
нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного, нужного 
для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно неинте
ресно было, что о нем думают люди. Качества же писателя, которые у него 
были, были прежде всего тонкое художественное чутье, крайнее чувство 
меры, добродушный, веселый юмор, необыкновенное, неистощимое вообра
жение и правдивое, высоконравственное мировоззрение, и всё это без 
малейшего самодовольства» (гл. IX). Фет называл H. Н. Толстого «за
мечательным человеком», «про которого мало сказать, что все знакомые 
его любили, а следует сказать — обожали» (А. А. Фет, «Мои воспомина
ния», М. 1890, ч. I, стр. 217).

Когда Толстому было пять лет, Николинька объявил, что у него есть 
тайна, посредством которой все люди сделаются счастливыми; тайна о 
том, как это сделать, чтобы всё это исполнилось, была написана на зеле
ной палочке, зарытой у дороги на краю оврага Старого Заказа, где в 
память этого, по воле самого Толстого, теперь находится его могила. 
Из переписки Толстого с Николаем Николаевичем сохранилось два 
письма Толстого и семь Николая Николаевича.

О H. Н. Толстом см. «Воспоминания» Толстого, гл. IX ; А. А Фет, «Мои 
воспоминания», М. 1890, ч. I, стр. 217— 218.

Гр. Сергей Николаевич Толстой (р. 17 февраля 1826 г., ум. 23 августа 
1904 г.) второй сын гр, Николая Ильича Толстого.

Осенью 1843 г. Сергей Николаевич поступил на математический 
факультет Каванского университета, который и окончил весной 1847 г. 
Получив в 1847 г. по разделу имение Пирогово Крапивенского уезда 
Тульской губ., Сергей Николаевич ж ил в нем до своей смерти, занимаясь 
хозяйством и имея в 1850-ых гг. конский завод. В марте 1855 г. поступил 
в Стрелковый императорской фамилии полк, но в следующем же году 
вышел в отставку. В 1881— 1885 гг. был Крапивенским предводителем 
дворянства. С 1850 г. С. Н. Толстой состоял в гражданском браке с туль
ской цыганкой Марьей Михайловной Шишкиной (р. 1829 или 1832 г. 
ум. 1/14 марта 1919 г.), с которой повенчался 7 июня 1867 г. В 
своих «Воспоминаниях» Толстой пишет о Сергее Николаевиче: «Сере
жей я  восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им» 
(гл. IX).

В течение всей своей жизни Сергей Николаевич был связан с Толстым 
чувством глубокой дружбы. Будучи атеистом и долгое время не принимая 
вероучения Толстого, Сергей Николаевич в последние годы своей жизни 
относился к идеям последнего не без сочувствия. Из их переписки сохранилось
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сто восемьдесят писем Толстого и пятьдесят писем Сергея Нико
лаевича.

Некоторые черты Сергея Николаевича внесены Толстым в образ 
кн. Андрея Болконского в «Войне и Мире», точно так же как роман Сер
гея Николаевича с Татьяной Андреевной Берс (впоследствии Кузминской) 
в 1864— 1865 гг. дал материал Толстому для истории отношений кн. 
Андрея Болконского с Наташей Ростовой. Сергей Николаевич изображен 
в «Детстве» в лице Володи, а также в наброске Толстого «Что я видел 
во сне».

О С. Н. Толстом см. «Воспоминания» Толстого, гл. IX; Фет, «Мои 
воспоминания», М. 1890, ч. I, стр. 296; М. С. Бибикова [дочь Сергея Нико
лаевича], «Мои воспоминания» («Лев Николаевич Толстой. Труды Тол
стовского музея. Юбилейный сборник». М. 1929, стр. 101—121); И. Толстой, 
«Мои воспоминания», М. 1933, стр. 110— 118; Т. А. Кузминская, «Моя 
жизнь дома и в Ясной поляне», три части, изд. 2, М. 1928.

Гр. Дмитрий Николаевич Толстой (р. 23 апреля 1827 г., ум. 21 января 
1856 г.), третий сын Николая Ильича. С 1843 г. был на математиче
ском факультете Каванского университета, который и кончил весной 
1847 г. Получив по разделу имение в Курской губ., Суджанского уезда, 
Щербачевку, Дмитрий Николаевич Толстой поселился в ней. С февраля 
1848 г. он служил в течение трех лет в Курске, а с августа 1851 г. в Москов
ской дворцовой конторе.

О Д. Н. Толстом мы располагаем вообще весьма скудными сведе
ниями. Самое значительное из этого написано о нем Толстым в «Вос
поминаниях» (глава IX).

В архиве Толстого сохранилось по одному письму Д. Н. Толстого к 
Т. А. Ергольской и Н. Н. Толстому и два письма ко Льву Николаевичу.
8. 38. Перфильевы —  Василий Степанович и Прасковья Федоровна.

Василий Степанович Перфильев (р. 19 января 1826 г., ум. 21 июня 
1890 г.), сын жандармского генерала Степана Васильевича Перфильева 
(1796— 1878) от первого брака; был в приятельских отношениях с Тол
стым до конца своей жизни. По окончании курса в Александровском 
лицее, Василий Степанович в 1846 г. поступил на службу в Московскую 
Провиантскую комиссию, откуда вышел в отставку в 1850 г. В 1857—
1862 гг. Перфильев — предводитель дворянства Кирсановского уезда 
Тамбовской губ., в 1861—1870 г г .  —  член Тамбовского губернского по кре
стьянским делам присутствия; в 1870— 1874 гг. —  московский вице-губер
натор, в 1878— 1887 г г .  —  московский губернатор; с 1887 г .  —  почетный 
опекун; с 1888 г. — управляющий Московским вдовьим домом. По сви
детельству Т. А. Кузминской  (см. «Моя жизнь дома и в Ясной поляне»,
ч. III , изд. 2, М. 1928, стр. 21—22), некоторыми чертами В. С. Перфильев 
послужил прототипом для Стивы Облонского в «Анне Карениной».
В. С. Перфильев был женат на троюродной сестре Толстого, дочери 
гр. Федора Ивановича Толстого-американца, гр. Прасковье Федоровне 
Толстой (р. 1831 г., ум. 25 марта 1887 г.). Василий Степанович и Прас
ковья Федоровна были посажеными отцом и матерью на свадьбе Толстого.
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У  Василия Степановича Перфильева была сестра Варвара Степа
новна (ум. 5 ноября 1890 г .) , часто упоминаемая в Дневнике Варенька; 
она не вышла замуж и была фрейлиной.

9. 38. увезли меня в Москву. —  Как видно из предыдущего Дневника, 
последовательность событий Толстой записал здесь неточно: 8 февраля 
он поехал в Покровское, 13 февраля увиделся с братьями и Перфилье
выми, около 17 поехал с братьями в Москву.

10. 39. Покровское, —  Имение Покровское, Чернского уезда, принадлежало 
Татьяне Семеновне Скуратовой, воспитательнице гр. Елизаветы Але
ксандровны Толстой, рожд. Ергольской, матери гр. Валерьяна Петровича 
Толстого, затем, после ее смерти в 1851 г., —  Валерьяну Петровичу, а после 
его смерти —  Марье Николаевне Толстой. Покровское находится в 80 вер
стах от Ясной поляны и в 20 верстах от Никольского-Вяземского.

11. 311. с Машей —  Сестрой.
12.  3 11. Сережей, —  Братом.
13. 313. поехал к Митиньке, —  К брату, в его имение Щербачевку. После смерти 

Дмитрия Николаевича Щербачевка перешла к Сергею Николаевичу, 
который ее продал.

14. 314. через Полтаву, —  Полтава —  губернский город на р. Ворскле.
15. 314. Кишинев —  Кишинев —  во время Восточной войны 1853— 1356 гг. глав

ный город Бессарабской области, с 1873 г. —  губернии.
16. 3 21. Курска —  Курск —  губернский город, на реках Тускари и Куре.
17. 323. командиру Дивизии —  Командиром 4 артиллерийской дивизии 

был генерал-майор Василий Христианович Сикстель. Толстой был 
прикомандирован 20 марта, как видно из Формулярного списка, 
к  батарейной № 3 батарее 11 артиллерийской бригады, а 22 марта 
переведен в батарейную № 3 батарею 12 артиллерийской бригады, обе — 
4 артиллерийской дивизии, принадлежавшей к 4 пехотному корпусу, 
заключавшему в себе 10, 11 и 12 пехотные дивизии.

18. 327. займусь Отрочеством.  —  «Отрочество» было начато Толстым в 
конце ноября 1852 г. В  это время он окончательно отделывал повесть 
и 27 апреля отослал из Бухареста Н. А. Некрасову. См. т. 2, стр. 369.

15 июня. Стр. 3— 4.

19. 3 30. был у Шейдемана —  Карл Федорович Шейдеман (1816— 1869), пол
ковник, был командиром батарейной № 3 батареи 12 артиллерийской 
бригады; впоследствии генерал-лейтенант, начальник 1 пехотной дивизии. 
С 24 марта 1855 г. был назначен начальником артиллерии в Севастополе. 
По оставлении Южной стороны он остался начальником правого фланга 
обороны и Северной стороны города. 12 бригада, которою командовал 
Шейдеман на Дунае в 1854 г ., стояла в местечке Ольтенице, в Валахии, 
при впадении р. Арджеса в Дунай, против Туртукая, куда Толстой и 
отправился. 7 апреля Толстой получил от Шейдемана письменный оффици
альный выговор: «Батарейной № 3 батареи господину прапорщику графу 
Толстому. Уволив ваше сиятельство в г. Букарест на три дня и не имея
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К ДНЕВНИКУ 1854 г.права увольнять без разрешения командира бригады, тем более, что в 
настоящее время служба трудна, и офицеры должны быть при своих местах, 
я делаю вам строгий выговор за самовольное пробытие в Букаресте сверх 
определенного срока, предписываю с получением сего немедленно прибыть 
к батарее. Командир батареи полковник Шейдеман. № 648. 7 апреля 
1854 года с. Ольтеница».

Во время упоминаемой в выговоре поездки в Бухарест Толстой был 
назначен, как видно из Формулярного списка, состоять по особым пору
чениям при начальнике артиллерийских войск генерале Адаме Осипо
виче Сержпутовском.

20. 415. Осада Силистрии — Силистрия — турецкая крепость на правом 
берегу Дуная. В апреле 1854 г. была предпринята русскими войсками 
осада Силистрии, а 9 июня неожиданно снята —  русские отошли на левый 
берег Дуная и начали общее отступление из Молдавии и Валахии под 
дипломатическим давлением Австрии.

21.  423. Волконской, — кн. Луиза Ивановна Волконская, рожд. Трузсон 
(1825— 1890), с 27 апреля 1842 г. замужем зa кн. Александром Алексееви
чем Волконским (о нем см. прим. 620).

В 1857— 1859 гг. с ними был близок Толстой, и Луиза Ивановна ему 
очень нравилась. Он ее вывел в «Истории вчерашнего дня» и в «Войне 
и мире» в лице кн. Лизы Болконской.

22. 4 24. Записки Феерееркера — Рассказ  Толстого, получивший впослед
ствии название «Рубка леса. Рассказ юнкера»; начат 28 июня 1853 г., 
несколько раз переделывался, был окончен и даже послан в «Современник», 
а потом подвергся новой переработке и закончен 15 июня 1855 г., а 
окончательно отделан и отослан в редакцию «Современника» 18 июня 
1855 г. Напечатан в «Современнике», 1855 г. № 9.  См. т. 3.

23 июня. Стр. 4.

23. 4 2 6 .  к Маю — Селение Мая-Катарджи или Мая-Катарджилуй, к 
северо-востоку от Бухареста, в двух переходах от него. Сюда отошли 
русские войска по снятии осады с Силистрии. См. Н. И. Ушаков, «За
писки очевидца о войне России противу Турции и Западных держав»
(1853—1855 г г .)  —  «Девятнадцатый век», кн. 2, стр. 0125. Также П. Алабин,

«Походные записки в войну 1853—1854, 1855 и 1856 гг.», Вятка, 1861, 
т. I, стр. 225; Записки П. К. Менькова, т. I, СПБ. 1898, стр. 191.

24. 428. тетиньке, —  Т. А. Ергольской. Письмо это, от 19 июня, см. в т. 59, 
стр. 266—67.

25. 429. М ите, — к брату Д. Н. Толстому. Письмо это не сохранилось.
26. 429. Некрасову — Николай Алексеевич Некрасов (р. 22 ноября 1821 г., 

ум. 27 декабря 1877 г.). — Приехав в 1838 г. из Ярославской губернии 
в Петербург, Некрасов в 1839— 1841 гг. был здесь вольнослушателем 
филологического факультета, но науками занимался мало, тратя много 
времени на добывание средств к существованию. В 1840 г. выпустил под 
инициалами H. Н. сборник стихотворений «Мечты и звуки», неодобрительно
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ПРИМЕЧАНИЯвстреченный Белинским. В 1843— 1846 гг. Некрасов издал ряд 
сборников, а в конце 1846 г . вместе с И. И.  Панаевым купил у П. А. Плет
нева основанный Пушкиным в 1836 г. журнал «Современник», скоро став
ший лучшим русским журналом и существовавший до 1866 г. Сношения 
Толстого с Некрасовым начались с 1852 г. и продолжались до 1859 г., 
когда они разошлись, впрочем без какой-либо размолвки. Из их переписки 
известно двадцать писем Толстого и двадцать восемь Некрасова.

Упоминаемое в записи письмо Толстого к  Некрасову не сохранилось.
27. 429. Оське. — Под «Оськой» надо вероятно разуметь Осипа Адамовича 

Сержпутовского; см. о нем ниже, прим. № 54. Ср. запись от 6 июля 
1854 г.

28. 431. за роман[ом] Р[усского] П[омещика]. — «Роман русского помещика» — 
начатый в 1852 г., но неоконченный роман. Толстой работал над ним с 
1852 по 1856 г. и считал его важнейшей своей литературной работой 
того времени. В ноябре 1856 г., приехав в Петербург, Толстой вновь 
пересмотрел его и решительно сократил в небольшой рассказ «Утро 
помещика», который был напечатан в «Отечественных записках» 1856 г., 
№ 12. См. т. 4.

24 июня. Стр. 4.

29. 433. Горчаков. — В Дунайской армии было двое молодых Горчаковых, 
племянников главнокомандующего, кн. М. Д. Горчакова: Александр 
(р. 28 августа 1831 г., ум. 6 марта 1879 г.) и Дмитрий (р. 12 сентября 
1828 г., ум. 1907 г.) Сергеевичи, сыновья кн. Сергея Дмитриевича Гор
чакова. Они были четвероюродными братьями Толстого, и он был с ними 
в близких отношениях. В письме к Т. А. Ергольской от 17 марта 1854 г. 
он так писал о бухарестских развлечениях: «у меня голова идет кругом. — 
Большой красивый город, необходимость многим представиться, италь
янская опера, французский театр, два молодые Горчаковы, славные 
малые» (т. 59, стр. 259). В письме к ней же от 24 мая 1854 г.: «оба сына 
князя Сергея... премилые малые, в особенности младший; он не вы
думает пороха, но это человек с благородным характером и добрым серд
цем. Я его очень люблю» (т. 59, стр. 265). Который из них упоминается 
здесь, установить трудно.

30. 433—34. После обеда у Генер[ала] — «Генерал» — генерал-лейтенант Адам 
Осипович Сержпутовский (ум. 1860 г.), начальник артиллерии Дунай
ской армии.

31. 434. Б еран[же], — (Pierre-Jean de Béranger, p. 19 августа 1780 г., 
ум. 16 июля 1857 г.) — французский поэт, автор популярных песен, 
сделавшихся народными. Беранже был один из любимых писателей 
Толстого.

32. 4 36. с Шубиным — Имени и отчества его определить не удалось. В «Рус
ском инвалиде» 1855, № 12, значится поручик конно-артиллерийской 
легкой № 9 батареи Шубин, получивший за храбрость и мужество в сра
жении при осаде крепости Силистрии орден св. Владимира. Поручик 
Шубин был назначен адъютантом к начальнику артиллерии Южной
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К ДНЕВНИКУ 1854 г.армии генерал-лейтенанту А. О. Сержпутовскому («Русский инвалид» 
1855, № 35). Шубин был участником кружка, задумавшего вместе с Тол
стым сначала Общество для содействия просвещению и образованию среди 
войск, а затем издание журнала для солдат. См. прим. 190.

33. 437. о нашем русском рабстве. — О крепостном праве. Судя по разговору 
«до ночи» с Шубиным о русском рабстве, можно заключить, насколько 
занимал этих молодых офицеров вопрос о крепостном праве, начинавший 
выдвигаться особенно сильно с Крымской войны. Ср. разговор Толстого 
с А. Д. Столыпиным о рабстве в России, записанный ниже в Дневнике 
под 1 августа 1855 г.

29 июня. Стр. 5.

34. 53. В Ж урж е —  Ж урж а или Ж уржево — город в Валахии, на левом 
берегу Дуная. После отступления русских войск от Силистрии 9 июня 
1854 г., турки решили форсировать Дунай у Журжи. 25 июня произо
шел бой, следствием которого было очищение Ж уржи русскими вой
сками.

30 июня. Стр. 5.

35. 510. операцию с клороформом — Толстой пишет по французскому про
изношению, обыкновенно — хлороформ, который только в это время 
стал употребляться в хирургии и впервые введен у нас во время Восточ
ной войны Н. И. Пироговым.

1 июля. Стр. 5.

36. 513. Оголину. — Александр Степанович Оголин (р. 1821 г., ум. 1911 г.) 
приятель Толстого по Казани. В 1871 г. назначен сенатором. Письмо 
Толстого к нему от 22 июня 1851 г. напечатано в сборнике: «Толстой. 
1850— 1860. Материалы и статьи», Л . 1927, стр. 7—12. См. т. 59, 
стр. 108— 109.

37. 515. Зап[иски] Феер[веркера] — «Рубка леса». См. прим. 22.

2 июля. Стр. 5.

38. 5 17. Gilbert и Gilberte — Роман известного французского беллетри
ста и политического деятеля — республиканца Эжена Сю (1804—1857). 
Роман «Gilbert e t Gilberte» был написан в 1853 г.

3 июля. Стр. 5—6.

39. 5 21. с Пруш [инским?], — Вероятно, Юлиан Викентьевич Прушинский, 
впоследствии подполковник Ставропольского пехотного полка 19 дивизии.

40. 5 21. Олхиным, — Кто этот Ольхин, установить не удалось. Судя по 
тому, что Толстой дает ему поручение нанять фортепиано, и по тому, 
что у Ольхина несколько лошадей (см. запись под 11 июля), можно думать, 
что это был офицер, заведовавший хозяйством в какой-нибудь военной 
части.
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ПРИМЕЧАНИЯ41. 521—22. Антроп[овым]. —  Толстой часто пишет эту фамилию то «Антропов», 
то «Андропов». В списке полковников 1856 г. значится Николай Петро
вич Андропов, командир Донского казачьего № 40 полка (полковник 
с 16 марта 1854 г.), сослуживец Толстого по Дунайской армии. (Об участии 
40 Донского казачьего полка см. А. М. Зайончковский, «Восточная война 
1853— 1856 гг.», т. 2, ч. 2, стр. 659, прим. 3.)

42. 522—23. П олинькин — Прасковьи Федоровны Перфильевой. О ней см. прим. 8.

4 июля. Стр. 6.

43. 63. Главные мои недостатки. — Толстой постоянно наблюдал за своими 
недостатками и записывал их в Дневник. В прежних Дневниках (1851 г.) 
и в последующих (1855 г.) он называл эти записи «Франклиновским жур
налом». См. ниже запись под 31 мая 1855 г. — Цыфры в круж ках в конце 
ежедневных записей Дневника указывают число упреков, которые делает 
себе Толстой в данный день зa недостатки, намеченные им к исправлению.

44. 6 18—19. Бартоломей — Повидимому, сослуживец Толстого, молодой чело
век («мальчик»), пользовавшийся литературными указаниями Толстого.

45. 6 19. P ictures from I ta ly ,  — «Картины Италии» — путевые заметки Дик
кенса, 1846 г.

46. 625. с  Невережским, —  Невержевский, поручик, потом штабс-капитан. Тол
стой часто пишет Новережский (так же неустойчиво эта фамилия печа
тается и в «Русском инвалиде»). Адъютант 5 артиллерийской бригады. 
См. «Русский инвалид» 1855, № 36.

47. 628. письмо от тетки и М ит иньки, — Эти письма от П. И. Юшковой 
и Д. Н. Толстого не сохранились.

5 июля. Стр. 6— 7.

48. 631. тетиньке, — Т. А. Ергольской. Письмо от 5 июля сохранилось. 
См. т. 59, стр 269—275.

49. 6 32. французский слог — Почти все письма Толстого к Т. А. Ергольской 
писаны по-французски, так как для нее французский язык в переписке 
был более привычен, чем русский.50. 
79. нанять фортепьяно. — См. прим. 40.

6 июля. Стр. 7.

51. 715. читал... Лер[монтова], — Что̀ именно читал Толстой из сочинений 
Лермонтова, неизвестно.

52. 715. Гет е , — Что̀ именно из сочинений Гете читал Толстой, неизвестно; 
может быть «Фауст», см. прим. 351.

53. 716. K a rr’а — Альфонс Карр (Jean-Alphonse K arr, 1808— 1890) — фран
цузский романист и журналист. Карра в «Четырех эпохах развития» 
Толстой называет «милым, остроумным французским писателем». См. 
т. 1, стр. 114; Упоминается Карр и в «Отрочестве» (гл. XXVII).

54. 719—20. Сержпут[овский] —  Осип Адамович Сержпутовский (ум. 1900 г.), 
сын начальника артиллерии А. О. Сержпутовского, подпоручик
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К ДНЕВНИКУ 1854 г.Лейб-гвардии конной артиллерии, впоследствии флигель-адъютант, потом ко
мандир 6 уланского Волынского полка, генерал-майор свиты, командую
щий 5 Кавказской дивизией, генерал-от-кавалерии. См. «История госу
даревой свиты», т. I II , стр. 132.

55. 723. о долге Зубкову — Имеется в виду Владимир Васильевич Зубков 
(р. 16 июня 1828 г.), сын приятеля Пушкина, сенатора Василия Петровича 
Зубкова (1799— 1862) и Анны Федоровны Пушкиной (1803— 1889); упо
минается в мемуарах 1840— 1850-ых годов, как один из представителей 
московской молодежи. О нем упоминается в дневниковых записях Тол
стого от 12— 26 марта и 20 мая 1851 г. и тоже в связи с карточным долгом.

56. 727. своему Генералу, — Адаму Осиповичу Сержпутовскому. О нем см. 
прим. 30.

57. 7 34. После слов: просьба к зачеркнуто: Ольхину о фортепиано на что 
у меня нет достаточно денег. Эти слова зачеркнуты оттого, что Толстой, 
по размышлении, не счел возможным отнести этот поступок к  числу своих 
недостатков. Этим объясняется цыфра 1 (т. е. один упрек), а не 2. Об 
Ольхине см. прим. 40.

7 июля. Стр. 8— 9.

58. 8 3—5. Один из 4-х сыновей отставного Подполковника..... под опекой жен
щин  — Отец Толстого гр. Николай Ильич (р. 26 июня 1794 г., ум. 21 
июня 1837 г.) вышел в отставку в 1824 г. Мать Толстого Марья Нико
лаевна, рожд. кж . Волконская (р. 10 ноября 1790 г., умерла 7 августа 
1830 г.). Отец Льва Николаевича умер внезапно. Таким образом девяти 
лет Толстой остался круглым сиротой. После смерти отца опекуншей 
малолетних детей была сначала их бабушка, Пелагея Николаевна Тол
стая (р. 1762 г., ум. 25 мая 1838 г.), а после ее смерти — сестра отца 
Александра Ильинична (р. 1797 г., ум. 30 августа 1841 г.), бывшая за
мужем за гр. Карлом Ивановичем фон-дер-Остен-Сакен (1787— 1855). 
После ее смерти опекуншей стала другая сестра отца — Пелагея Ильи
нична Юшкова (см. прим. 3). Ближайшей воспитательницей, всё время 
жившей в Ясной поляне, еще при жизни Николая Ильича, была Т. А. 
Ергольская (см. прим. 3).

59. 86—7. вышедший на волю 17-ти лет , — В августе 1844 г. Толстой, поступив 
в Казанский университет, вскоре вместе со своими братьями поселился 
на отдельной квартире и таким образом вышел из-под присмотра своей 
тетушки-опекунши П. И. Юшковой.

60. 8 8—9. человек, разстроивший свои дела — Разумеется игра в карты, цыгане 
и разного рода другие увлечения, которым Толстой в то время преда
вался.

61. 8 10—11. изгнавший себя на Кавказ, — В апреле 1851 г. Толстой вместе с братом 
Николаем Николаевичем, приезжавшим в Ясную поляну, уехал на Север
ный Кавказ, увлеченный его рассказами о путешествии, новизне жизни 
и приключениях. Здесь он определился в батарейную № 4 батарею 
20 артиллерийской бригады, в которой служил и Николай Николае
вич, и которая находилась в Старогладковской станице на левом берегу
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ПРИМЕЧАНИЯТерека и принимала участие в военных действиях. Сначала Толстой 
был волонтером, потом юнкером, затем прапорщиком. На Кавказе он 
пробыл до 18 января 1854 г., когда уехал в Россию.

62. 812—13. придравшись к каким-то связям, существовавшим между его отцом 
и Командующим Арм ию , — Командующий армией кн. Михаил Дмит
риевич Горчаков (р. 20 сентября 1791 г., ум. 19 мая 1861 г.), троюрод
ный брат Николая Ильича Толстого по его матери, двоюродной сестре 
отца Михаила Дмитриевича —  кн. Дмитрия Петровича Горчакова.

63. 97. читал Louis P h ilip p ’а. — Под этим заглавием можно разуметь не
сколько сочинений; вероятнее всего, что Толстой читал одно ив д вух  толь
ко-что вышедших сочинений Александра Дюма-отца (1802— 1870): 
1) «Histoire de la vie politique et privée de Louis Philippe». (1852); 
2) «Histoire de dix-huit ans, depuis l’avènement de Louis Philippe 
jusqu’à la révolution de 1848» (1853). — Луи-Филипп (1773— 1850), старший 
сын герцога Луи-Филиппа-Жозефа Орлеанского, ставший французским 
королем после революции 1830 г. и свергнутый с престола револю
цией 1848 г.

64. 9 28. забыл о фортепьянах , — О поручении Толстого Ольхину нанять фор
тепиано см. прим. 40.

65. 928—29. не позаботился о рапорте перевода — О переводе в Крымскую армию. 
См. записи под 11 и 23 июля.

8 июля. Стр. 9—10.

66. 107. Умирающий гладиат ор. —  В этом стихотворении Лермонтова есть 
строки:

«Он видит круг семьи, оставленный для брани, 
Отца, простершего немеющие длани... 
Детей играющих, возлюбленных детей. 
Все ждут его назад с добычею и славой».

67. 1 02. Янко Марнавичь, — Вторая из «Песен Западных Славян» Пушкина.

9 июля. Стр. 10.

68. 1012—13. 3[аписки] Ф[еерверкера]... кончил,  —  «Рубка леса» кончена была 
9 июля только начерно. См. прим. 22.

69. 1022. начало Измаил-Бея — поэмы Лермонтова.
70. 1022. посмертной... любовью. —  Простая, близкая к природе жизнь, 

которую Толстой вел на Кавказе, в это время представлялась ему уже 
оконченной навсегда, как это в действительности и оказалось. Начало 
поэмы Лермонтова увлекало Толстого не только красотою изображения 
Кавказа, но и тем близким ему чувством, которое вложено Лермонто
вым в это изображение.

71. 1027. Цыгане, — Поэма Пушкина «Цыганы». См. еще з апись под 7 июня
1856 г.
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К ДНЕВНИКУ 1854 г.10 июля. Стр. 10.

72. 1033. читал Лафонтена — Август Генрих Юлий Лафонтен (1758—1831), 
немецкий романист сентиментального направления, подвергшийся боль
шим нападкам со стороны романтиков. Но воз можно также, что Тол
стой читал французского поэта Ж ана де Лафонтена (1621—1695).

73. 1034. писал на бело 3[аписки] Ф[еерверкера], — Упоминаемая здесь беловая 
переписка была неокончательной. См. прим. 22.

11 ию ля . Стр. 11.

74. 1 1 1. Перечитывал «Героя нашего времени» — Роман Лермонтова.
75. 112. написал очень мало. — Разумеется беловая переписка «Записок 

Фейерверкера».
76. 114. Б абарыкину. — Константин Николаевич Боборыкин (1829— 1904), 

впоследствии генерал-лейтенант, оренбургский военный губернатор и на
казной атаман Оренбургского казачьего войска в 1866—1876 гг.; орлов
ский губернатор в 1876— 1888 гг. Был в офицерских чинах с 1849 г. До 
занятия должности оренбургского военного губернатора Боборыкин 
состоял при гр. Н. П. Игнатьеве в Китае во время его экспедиции (по 
закреплению за Россией Амура и Уссурийского края); потом, по словам 
его товарища по службе, Н. Г. Залесова, был консулом в  Урге. Оттуда был 
вызван в Оренбург, после занятия Н. А. Крыжановским поста оренбург
ского генерал-губернатора. Интересны припоминания Боборыкина о 
Толстом, относящиеся к Севастопольскому времени (Н. Н. Кашкин, 
«Родословные раз ведки», т. II, Спб. 1913, стр. 557—558). См. о нем «За
писки Н. Г. Залесова» («Русская старина» 1903, № 8, стр. 333; №  10, 
стр. 69—71, 77); П. П. Жакмон, «Хищения башкирских земель» («Исто
рический вестник», 1907, № 3, стр. 865—866); Вл. Конст. Боборыкин, 
„ По поводу статьи: «Хищения башкирских земель»”  («Исторический вест
ник», 1908, № 1).

77. 115—6. рапорт о переводе. — В Крымскую армию, см. прим. 65.
78. 119. Леово, — Леово — местечко Бессарабской обл., Бендерского уезда, на 

левом берегу р. Прута. Здесь находились артиллерийские склады. См. 
А. М. Зайончковский, «Восточная война», т. II, ч. 2, стр. 1098 и др.

79. 1114. должен Доктору. — За операцию, произведенную 30 июня.
80. 1115. Современник — См. прим. 26.
81. 1116. рукописи — Разумеются «Отрочество» (напечатано в «Современнике» 

1854, № 10) и «Записки маркера» (напечатаны там же, 1855, № 1). 
Письмо Н. А. Некрасова к Толстому от 10 июля с похвалами «Отрочеству» 
было получено им только 24 августа.

82. 1124. взгляд... на Валахов. — Валахи — народность, населяющая Вала
хию, южную часть теперешней Румынии.

83. 1127. Лермонтова драму, — «Маскарад», напечатанный в 1842 г. Осталь
ные драмы Лермонтова тогда еще не были напечатаны.

84. 1128—29. Холодный дом Дикенса. —  Чарльз Диккенс (1812—1870) — англий
ский романист, один из любимейших писателей Толстого до самого конца
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ПРИМЕЧАНИЯего жизни, имевший на Толстого, по его словам, «огромное влияние». 
См. H. Н. Апостолов, «Диккенс и Толстой», в сборнике: «Толстой и о Тол
стом», I, М. 1924. Роман Диккенса «Холодный дом» (Blea k  House), вышед
ший в свет в 1853 г., печатался в «Современнике» 1854, кн. 1—9.

85. 1129. покушаюсь сочинять стихи.  —  Стихи эти неизвестны. Впервые 
после детских стихов (известно только одно стихотворение 1840 г. к 
Т. А. Ергольской, см. в т. 1, стр. 214) Толстой пытался писать стихи 
на Кавказе, в декабре 1852 г. (см. т. 1, стр. 298—299). Тогда же он начал 
стихами повесть «Казаки» (см. т. 1, стр. 299—301 и т. 6, стр. 276—277), 
которую пробовал и в 1857 г. писать мерной прозой. В Дневнике под 
20 ноября 1854 г. записано стихотворение «Когда же, когда наконец 
перестану»; потом сочинил песню о сражении на Черной речке (см. т. 4, 
стр. 307— 308 и 418— 430). Кроме того, известно несколько его домашних 
шутливых стихотворений.

12 июля. Стр. 11—12.

86. 1136. Эсфирь — Одно из действующих лиц романа Диккенса «Холодный 
дом». О ее обещании см. 3 главу 1 тома романа.

13 июля. Стр. 12—13.

87. 1213. Моя молитва. — Молитвенные и религиозные настроения всегда 
сопровождались у Толстого размышлениями о цели и смысле жизни 
и работою, направленной на свое личное совершенствование. Мо
литва его не была шаблонным повторением установленных слов, а вы
ражением его чувств и складывалась в особые слова. Такого рода 
молитвы встречаются и в более ранних и в последующих Дневниках 
Толстого. Ср. заметку А. Ч[ертковой]: «Отражение работы мышления 
в «Дневнике молодости»,—  «Дневник молодости Л . Н. Толстого», т. I, 
М. 1917, стр. 265—266.

88. 1230—31. читал о Черногории, — Вероятно книгу своего сослуживца Егора 
Петровича Ковалевского (о нем см. прим. 342), «Четыре месяца в Черно
гории», Спб. 1843.

89. 1 232—33. должен был принуждать себя, чтобы написать немного, не |?| 
отчетливо. — Вероятно, разумеются «Записки Фейерверкера» («Рубка 
леса»).

90. 131—2. Херестреу — Селение в 8— 10 верстах на север от Бухареста.

14 июля. Стр. 13.

91. 137—8. написал Жданова, но насчет личности Велинчука все еще не решился. — 
Жданов и Веленчук, — солдаты, изображенные в рассказе «Рубка леса».

92. 1312—13. Получил письмо от старосты. — Старостой в Ясной поляне в это 
время был Василий Ермилович Зябрев, бывший впоследствии волостным 
старшиной. В «Дневнике помещика» (в записи под 28 мая 1856 г.) Толстой 
так характеризует В. Е. Зябрева: «молодой, красивый мужик из богатых
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К ДНЕВНИКУ 1854 г.ямщиков, который ходит в синем казакине и говорит красноречиво, путая 
господские обороты с крестьянской речью». См. т. 5, стр. 249. Более 
подробную характеристику его дает Толстой в неоконченном произве
дении 1858 г. «Лето в деревне». См. т. 5, стр. 264.

93. 1 3 13. Цветк[ов], Терентий — Крестьянин из деревни Ясной поляны.
94. 1314. Старый Баш ибузук  — По словам П. К . Менькова, штабная офицер

ская молодежь в армии стяжала себе название баши-бузуков («Записки», 
т. I, стр. 296). То же говорит и П. Алабин («Походные записки...», т. 1, 
стр. 242): «Баши-бузуки (так армия назвала офицеров всех оружий, 
составляющих управление главной квартиры) переезжают из Букареста 
в Фокшаны не по станциям с нами, а по особому, усиленному маршруту. 
...Н аш у колонну баши-буз уки обгоняли более получаса... Более трех
сот офицеров составляют главную квартиру». Это была буйная моло
дежь, не подчинявшаяся никаким распоряжениям и чувствовавшая себя 
хозяевами в армии. (Баши-буз у к  — сорви-голова — так назывались 
отряды турецкой иррегулярной пехоты.) В противоположность молодым 
баши-буз укам в Дневнике Толстого старым баши-бузуком, можно думать, 
по контексту, назван генерал-лейтенант А. О. Сержпутовский, потому 
что рапорт о переводе мог итти только через ближайшее высшее началь
ство, которым был для Толстого Сержпутовский.

95. 1315. пустить в ход мой перевод, — Рапорт Толстого о переводе в Крым.
96. 1315—16. известить о том К нязя. — Главнокомандующего, кн. М. Д. Гор

чакова. См. запись под 7 июля.

15 июля. Стр. 13— 14.

97. 1330. описание солдат. — Во 2, 3 и 4 главах рассказа «Рубка леса».
98. 1331. Verschwörung von Viesko. — У Толстого неправильно, Fiesko («За

говор Фиеско») — драма Шиллера написанная в 1782 г.
99. 1335. Тишкевич — (Толстой пишет двояко, ставя в первом слоге то 

и , то ы) — В АТБ хранится письмо В. Тышкевича от 19 января 1855 г. 
из Кишинева. Из него видно, что он сослуживец Толстого по артиллерий
скому штабу. В письме он зовет Льва Николаевича из Симферополя 
в Кишинев. Возможно, что это тот поручик Тышкевич, который служил 
в Екатеринбургском полку 10 пехотной дивизии, шедшем 25 июня на по
мощь другим полкам дивизии к Слобоз ее (см. А. М. Зайончковский, 
«Восточная война», т. II, ч. 2, стр. 1051—1052).

100. 1335. Верж бицкий , — Повидимому, участник дела под Слободзеей, офи
цер 10 пехотной дивизии.

101. 141 . под Слободзеей. — Слободзея город в Валахии, на запад от Журжи. 
Здесь в ночь с 25 на 26 июня 1854 г. генерал-лейтенант Ф. И. Соймонов, 
оставленный без подкреплений, после упорного боя должен был очистить 
Ж урж у и Слободзею и отступить к Фратешти. Участвовали части 10 
пехотной дивизии в составе Тобольского, Томского и Колыванского 
полков. Екатеринбургский 10 дивизии и вся 11 дивизия шли на помощь, 
но опоздали.
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ПРИМЕЧАНИЯ102. 145. Алеш ку . — Алексей Степанович Орехов (ум. в апреле 1882 г.), 
из яснополянских крепостных крестьян, камердинер Толстого, бывший 
с ним на Кавказе, на Дунае и в Севастополе. Впоследствии был управ
ляющим в Ясной поляне. Ж енат был на дочери дядьки братьев Толстых 
Николая Дмитриевича Банникова, изображенного в «Детстве» в лице 
дядьки Николая, Евдокии Николаевне Банниковой (ум. 15 ноября 1879 г.). 
Об А. С. Орехове см. в книге И. Толстого «Мои воспоминания», М. 
1933, стр. 36— 39.

16 июля. Стр. 14.

103. 148. Д . Горчаков, — кн. Дмитрий Сергеевич Горчаков. О нем см. прим. 29.

18 июля. Стр. 14.

104. 1 425. у Горчакова — Вероятно, у кн. Д. С. Горчакова.
105. 1425. Б у зео — Б узео — город в Валахии, приблизительно в 106 верстах 

к северо-востоку от Бухареста на р. Бувео, куда, как было известно, 
должна была 24 июля перейти главная квартира русских войск 
(Н. И. Ушаков, «Записки очевидца о войне России противу Турции и 
западных держав» —  «XIX век», книга 2, стр. 0133).

106. 1428. у Николаева, — Николаев — лицо, определить которое не удалось.

20 июля. Стр. 14.

107. 1432. с Малышевым — О Малышеве упоминает В. Тышкевич в письме 
к Толстому от 19 января 1855 г., о котором см. прим. 99.

108. 1433. Мара-Домняска,  — (Правильнее Маре-Домняск о )  —  селение в 18 
верстах от Бухареста по большому тракту на Бузео, куда 21 июля перешла 
из Желавы главная квартира русских войск, минуя Бухарест (Н. И. Уша
ков, «Записки очевидца», стр. 0132).

21 июля. Стр. 14—15.

109. 1438. Синешти. — Местность по дороге от Маре-Домняско к Бузео (см. 
П. Алабин, «Походные записки», I, стр. 241).

110. 158. Глупый старик — Вероятно, А. О. Сержпутовский. См. еще «старик» 
в записях под 25 и 30 июля.

111. 159. дать ему шикнотку. — От французского chiquenaude — щелчок 
по носу .

112. 1510—11. удовольствие, которое мне доставил Шиллер своим Рудольфом 
Габсбургским — Баллада Шиллера «Граф Габсбургский».

22 июля . Стр. 15.

113. 1522. Кыржан овского, — Николая Андреевича Крыжановского (1818—
1888). В первый период Восточной войны был начальником штаба артил
лерии Южной армии; потом ту же должность занимал в Севастополе. 
После Крымской войны в 1857—1860 гг. был начальником Артиллерийской
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К ДНЕВНИКУ 1854 г.академии, з атем последовательно занимал должности варшавского 
генерал-губернатора, помощника командира Кронштадтского порта, 
помощника командующего войсками Виленского военного округа; в 1865— 
1881 гг. был оренбургским генерал-губернатором с поручением ему 
главного начальства над Туркестанскою областью и войсками, в ней рас
положенными. 1 и 2 сентября 1855 г., после взятия Севастополя, Кры
жановский поручил Толстому написать общий отчет о действиях русской 
артиллерии во время последней бомбардировки (см. т. 4, стр. 299—306). 
Знакомство Толстого с Крыжановским продолжалось и после: в 1876 г., 
во время поездки в Самарские степи, Лев Николаевич заезжал в Орен
бург между прочим и для свидания с Крыжановским.

114. 1 5 25. к обоим Начальникам, — А. О. Сержпутовскому и Н. А. Крыжанов
скому.

115. 1 5 25—26. оба рапорта. — О переводе в Севастополь.

23 июля. Стр. 15—16.

116. 1525—26. ходил объясняться и являться к начальству. — Вероятно, по по
воду приказания Крыжановского Толстому ехать в Леово.

117. 1532. повесть Бернара  — Какую повесть французского романиста Бер
нара (1804— 1854) читал Толстой, сказать не можем.

118. 1535—36. Подал другой рапорт о переводе. —  Генералу А. О. Сержпутов
скому; первый был подан Н. А. Крыжановскому.

24 июля. Стр. 16.

119. 169. с Зыбиным , — Кирилл Афанасьевич Зыбин — полковник, коман
дир 4 конно-артиллерийской бригады и легкой № 7 батареи этой бри
гады («Памятная книжка на 1856 г.», стр. 189 и «Русский инвалид» 1854, 
№ 58 и 1856, № 173). См. также т. 46, стр. 350.

120. 169. Фриде — Александр Яковлевич Фриде (р. 1822? г., ум. 17 февраля 
1894 г.) — капитан, впоследствии помощник начальника Главного артил
лерийского управления, генерал-лейтенант и начальник Окружного артил
лерийского управления на Кавказе (до 188 5 г.). Был одним из участни
ков Общества для содействия просвещению и образованию среди войск, 
а потом журнала «Солдатский вестник».

121. 169. Балюзек —  Лев Федорович Балюзек (1822—1879) —  штабс-капитан, 
впоследствии свиты генерал-майор, управляющий Областью оренбург
ских киргизов (1866 г.); затем генерал-лейтенант и военный губерна
тор Тургайской области.

122. 1610. Сталыпиным. — Аркадий Дмитриевич Столыпин (Толстой обыкно
венно пишет Сталыпин) (р. 25 декабря 1821 г., ум. 17 ноября 1899 г.). 
После Крымской войны состоял при оренбургском и самарском генерал- 
губернаторе и был атаманом Уральского каз ачьего войска. Во время 
Турецкой войны 1877—1878 гг. был назначен генерал-губернатором Во
сточной Румелии и Адрианопольского санджака. Впоследствии генерал-
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ПРИМЕЧАНИЯот-инфантерии и генерал-адъютант. Он был причастен к литературе, му
зыке и скульптуре. В 1855 г. им было напечатано в «Современнике» (№ 7) 
списание ночной вылазки в Севастополе, к участию в которой, по словам 
Толстого, он увлек и его. (О нем см. «Исторический вестник» 1900, № 6.)

25 июля. Стр. 16—17.

123. 1620. К уреш т и — Название неточное; ни на одной подробной карте 
Молдавии и Валахии на пути движения русской армии, ни в записках 
о походе 1854 года не встречается.

124. 1622—23. Так называемые аристократы — Рассуждение об аристократах 
см. в рассказе Севастополь в мае 1855 г.». гл. II.

125. 1625. к старику — А. О. Сержпутовскому. См. записи под 21 и 30 июля.
126. 1626. адъют[антов] ф ельдм[арш ала], — Фельдмаршал Иван Федорович 

Паскевич, граф Эриванский, светлейший князь Варшавский (1782—
1856) с апреля 1854 г. был главнокомандующим на южной и западной 
границах.

127. 1627. Салтыков, — Один из адъютантов кн. И. Ф. Паскевича. В это время, 
как видно из «Русского инвалида», офицерами было два молодых Салты
кова: поручик, назначенный к начальнику 7 легкой кавалерийской диви
зии (гренадерского корпуса), и подпоручик л.-гв. Гродненского гусар
ского полка. Который из них разумеется здесь, установить не удалось.

128. 1632. с Ферзеном — Вероятно с Германом Егоровичем Ферзеном; в 1850—
1852 гг. начальник отделения Хозяйственного департамента Министер
ства внутренних дел, близкий знакомый Толстых. С. Н. Толстой в 
письме своем к Толстому (ноябрь 1852 г.) говорит, что Ферзен, прочитав 
«Детство», «по чутью» узнал, кто в нем изображен («Печать и революция» 
1928 г., кн. 6, стр. 86, и т. 59, стр. 219).

129. 16 33. про Сухтелена, — Адъютанта кн. М. Д. Горчакова, штабс-капитан, 
служивший в конно-артиллерийской легкой № 6 батарее. О нем см. «Рус
ский инвалид» 1855 г., № 171.

130. 1634. Корсаков, — Николай Сергеевич Римский-Корсаков (1831—1875), 
сын Сергея Александровича Римского-Корсакова (ум. в 1883 г.) и Софьи 
Алексеевны рожд. Грибоедовой (ум. в 1886 г.), внук знаменитой в свое 
время Марьи Ивановны Римской-Корсаковой, в доме которой собиралась 
вся светская Москва, бывали Пушкин, Грибоедов, Вяземский.

Окончив в 1849 г. Московский университет, Н. С. Корсаков в 1851 г. 
был выбран Смоленским предводителем дворянства, но скоро бросил 
службу и уехал на войну под Севастополь, где был в битве при Черной 
речке, в которой участвовал и Толстой. В 1859—1860 гг. был поручиком 
л.-гв. Гусарского полка; выйдя в отставку, жил до конца своей ж изни в 
Москве. Был женат с 1849 или 1850 г. на Варваре Дмитриевне Мерга
совой, с которой скоро разошелся. Кн. Д. Д. Оболенский в своих вос
поминаниях так характеризует Н. С. и В. Д. Римских-Кор
саковых: «Веселый, остроумный, очень элегантный, он был любимцем 
московского общества, и на балах официальных и придворных часто
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К ДНЕВНИКУ 1854 г.дирижировал оными. Жена его считалась не только петербургскою, 
н о  и европейскою красавицей» («Из воспоминаний кн. Д. Д. Оболенского», 
«Русский архив», 1895, 33, стр. 364— 365). Толстой вывел Николая Сер
геевича и Варвару Дмитриевну Римских-Корсаковых в «Анне Карениной» 
в лице Егорушки Корсунского и его жены «красавицы Лиди» (ч. I, 
гл. XXII).

26 июля. Стр. 17.

131. 1 7 14. Б аши-бузуки — См. прим. 94.

28 июля. Стр. 18.

132. 1821. с Шварц[ем], — Шварц — поручик 11 артиллерийской бригады 
(«Русский инвалид» 1855, № 262).

133. 1822. Вейлеровским[?] — Личность его выяснить не удалось.
134. 1822. Гембичом, — Кто такое Гембич, установить не удалось.
135. 1823. с Сашей Горчаковым — кн. Александром Сергеевичем Горчаковым. 

О нем см. прим. 29.

30 июля. Стр. 19.

136. 196. до Рымника. — Рымник — город в Валахии, в 26 верстах к северо-
востоку от Бузео. на р. Рымнике, впадающей в Серет.

137. 198—9. Объяснился с Крыжановским. — По поводу рапорта о переводе 
в Севастополь.

31 июля. Стр. 19.

138. 1914. до Фокшан, — Фокшаны — город в Молдавии, на границе Валахии, 
к северу от Рымника.

139. 1915. с Монго. — Алексей Аркадьевич Столыпин (р. 14 ноября 1816 г., 
ум. 10 октября 1858 г.), сын друга Сперанского Аркадия Алексеевича 
Столыпина (1778— 1825) и Веры Николаевны Мордвиновой (1790— 1834), 
двоюродный брат Лермонтова, прозванный им «Монго», товарищ поэта 
по Лейб-гусарскому полку, куда Столыпин поступил из юнкерской школы 
в 1835 г. В 1837 г. он ездил охотником на Кавказ, где храбро сражался. 
Выйдя в конце 1839 г. в отставку, в начале 1840 г. поступил в Нижего
родский драгунский полк. Последние месяцы своей жизни Лермонтов жил 
вместе с Столыпиным, с которым приехал из Москвы на Кавказ . А. А. Сто
лыпин присутствовал и на последней дуэли поэта. В 1842 г. А. А. Сто
лыпин снова вышел в отставку. В Крымскую кампанию он служил 
в Белорусском гусарском полку и находился в Севастополе. По оконча
нии войны вышел в отставку.

140. 1916. Генерал[ у] — А. О. Сержпутовскому.

2 августа. Стр. 19—20.

141. 1934. к Земфире — Повидимому, женщине легкого поведения.
142. 201. у Сталыпина — Аркадия Дмитриевича Столыпина.
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ПРИМЕЧАНИЯ3 августа. Стр. 20.

143. 208. у Мальма — Карл Карлович Мальм — капитан 2 артиллерийской 
бригады, потом командир легкой № 4 батареи той же бригады, 4 артил
лерийской дивизии; впоследствии командующий 11 артиллерийской бри
гадой («Памятная книжка 1870 г.», стр. 230).

144. 2012—13. письмо от Валерьяна. — Письмо от Валерьяна Петровича Тол
стого не сохранилось.

5 августа. Стр. 20.

145. 2020. конец эпизода ядра , — Впоследствии вошло в конец 6 главы рассказа 
«Рубка леса».

146. 2025. с Золот[аревым] —  Золотарев — штабс-капитан, потом капитан 
Днепровского полка 12 дивизии («Русский инвалид» 1855 г. № 109).

147. 2026. Данненберга. — Петр Андреевич Данненберг (1792— 1872) — гене
рал-от-инфантерии, участник войны 1812 г. и заграничного похода 1813—
1814 гг. В Восточную войну 1853—1856 гг. был командиром корпуса, 
неудачно действовал на Дунае под Журжей и в Крыму в Инкерманском 
сражении, после которого был переведен в Петербург и сделан членом 
Военного совета.

11 августа. Стр. 20.

148. 2031. Берлад , — (На картах, у А. М. Зайончковского и в Записках Н . И. 
Ушакова — Бырлад и Бырлат) — город в Молдавии, на реке того же имени, 
в 80 верстах к северу от Фокшан. Здесь был так называемый «промежу
точный» склад. Толстой ездил сюда по поручению Крыжановского из 
Фокшан и вернулся обратно.

12 августа. Стр. 20—21.

149. 2036. поработал, — Над «Рубкой леса».

13 августа. Стр. 21.

150. 217—8. «Свои лю ди —  сочтемся», — Комедия А. Н. Островского, напечатан
ная в «Москвитянине» в 1850 г., кн. 6.

151. 2110—11. Скрипченке. — Скрипченко — штабс-капитан 11 артиллерийской 
бригады, командир лабораторной № 2 роты («Русский инвалид», 1854 г. 
№  289).

152. 2112. Филипеско. — Корнет, впоследствии поручик л.-гв. Уланского полка 
(«Русский инвалид» 1855 г., № 138 — произведен из корнетов в поручики 
за отличие в делах против турок, англичан и французов).

15 августа. Стр. 21.

153. 2118. Одобешти. — Селение на запад от Фокшан, в Молдавии, на границе 
Валахии, известное своим красивым местоположением, садами и вино
градниками. Толстой ездил сюда из Фокшан и вернулся обратно.
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16 августа. Стр. 21— 22.

154. 2132. на Н и к и т у  —  Н икита —  денщик Толстого.

17 августа. Стр. 22.

155. 2 2 6. до Т е к у ч и ,  — Текуча — город в Молдавии, в 21 версте к северо-
востоку от Фокшан.

156. 2 2 10. Бедност ь не п о р о к , — Комедия А. Н. Островского, напечатанная 
в «Москвитянине» в 1854 г., кн. 1.

157. 2211. написал несколько ст раниц . —  «Рубки леса».

18 августа. Стр. 22.

158. 2 2 18. П ереход от  Т е к у ч и  до В ер ла да . — Около 53 верст. См. записи под 
11 и 17 августа.

159. 2 2 20—21. с 2 -м я  Горчаковы м и  — Александром и Дмитрием Сергеевичем.
160. 2 2 22. чит ат ь Räuber’ов — драму Шиллера «Разбойники» (1781 г.)

19 августа. Стр. 22.

161. 2 2 26. у  С т олы пины х  — Двоюродных братьев: Аркадия Дмитриевича и 
Алексея Аркадьевича. О них см. прим. к 24 и 31 июля. 122 и 139.

20 августа, Стр. 22— 23.

162. 2 2 34. О кончил Р у б к у  леса. — Рассказ , ранее упоминаемый под названием 
«Записки Фейерверкера». Этот рассказ был еще раз переработан и окончен 
значительно позднее. См. прим. 22.

23 августа. Стр. 23.

163. 2 3 12. до А с л у я .— (Ошибочно, вместо Васлуя) —  Васлуй — город в Мол
давии, по дороге от Бырлата к Яссам, в 53 верстах от Бырлата.

24 августа. Стр. 23.

164. 2 3 24—25. лест ное об Отрочестве письмо от Н екрасова, — Рукопись «Отро
чества» была послана Толстым в «Современник» 27 апреля 1854 г. Письмо 
Некрасова от 10 июля 1854 г. см. в т. 59, стр. 288.

165. 2 3 27. прочел З . Т .  — Название какого произведения скрыто под этими 
буквами, сказать не можем.

166. 2329—30. «La Béquille de S ix t-Q uin t doit être le baton de voyage de tout 
homme supérieur». — T. e. «Костыль папы Сикста V для человека одарен
ного должен быть посохом на жизненном пути» — изречение о Сиксте 
V (1521— 1590), притворявшемся до избрания в папы хилым и боль
ным и отбросившем после избрания (в 1585 г.) и костыль и болезни.

26 августа. Стр. 24.

167. 241. П ш евальского, — Пшевальский — поручик пешей артиллерии, стар
ший адъютант Управления начальника артиллерии Южной армии («Рус
ский инвалид», 1855, № 35).
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168. 242. Комиссара. — Комиссар — военная должность по продовольствен
ной части, собственно называвшаяся кригс-комиссар.

169. 242—3. до Ясс. — Яссы — главный город Молдавии на реке Баглуе.

27 августа. Стр. 24.

170. 246. р[омана] Жоржа Занда, — Жорж-Санд — псевдоним французской 
писательницы Авроры Дюдеван, рожд. Дюпен (1804— 1876). Какой роман 
Жорж Санд читал Толстой, определить невозможно вследствие громад
ного количества романов, написанных этой писательницей до 1854 г.

171. 248. Юнкера, — кто был этот юнкер, неизвестно.

28 августа. Стр. 24.

172. 2414. Написал кое-что — Работа по писанию рассказа «Рубка леса».
173. 2415. Оглобже, — (у Толстого неправильно, вместо Оклобжио) — Иван 

Дмитриевич Оклобжио, впоследствии полковник, командир Смолен
ского пехотного резервного полка 7 пехотной резервной дивизии.

174. 2415—16. «Oпкеl Tom 's H ü tte», — «Хижина дяди Тома», роман (1852 г.) 
американской писательницы Гарриэт Бичер-Стоу (1812— 1896). Толстой 
читал его в немецком переводе. По-английски называется «Uncle Tom’s 
Cabin».

175. 2416—17. не сказал Гор[чакову] о брате, — Т. е. одному из братьев Гор
чаковых (Александру или Дмитрию Сергеевичу) о другом.

176. 2417. осудил Голынск[ого], — Аркадий Петрович Голынский — подпол
ковник, командир батарейной № 1 батареи 10 артиллерийской бригады.

29 августа. Стр. 24.

177. 2421. Кажется чахотка. — Толстому часто казалось, что у него чахотка, 
и он ею объяснял многие свои заболевания.

31 августа. Стр. 24.

178. 2430. с Кассовским. — Коссовский (а не Нассовский, как пишет Толстой) — 
поручик Охотского пехотного полка 11 пехотной дивизии («Русский инва
лид», 1854, № 202).

3 сентября. Стр. 25.

179. 251. до Скулян. — Скуляны — местечко в Бессарабии, на левом берегу, 
тогда русском, реки Прута. Здесь была переправа русских войск через 
Прут, которая закончилась до 10 сентября 1854 г., после чего Приду
найские княжества были заняты сначала турецкими, a затем австрий
скими войсками.

180. 252. Давыденку. — Вероятно солдата батареи Толстого.

4 сентября. Стр. 25.

181. 255—6. Принимался 2 раза nucamь, — Вероятно «Рубку леса».
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5 сентября. Стр. 25.

182. 2511. Писанье решительно нейдет. — Тоже вероятно о «Рубке леса».
183. 2512. письмо Николиньке. — Брату, Николаю Николаевичу. Не сохра

нилось.

7 сентября. Стр. 25.

184. 2518. до Колораш а. — Колораш — местечко в Бессарабии по дороге 
из Скулян в Кишинев.

9 сентября. Стр. 25.

185. 2528. советницу. — Кто это, установить невозможно.

10 сентября. Стр. 25.

186. 2530. поручение верст за 200. — См. следующее примечание.

16 сентября. Стр. 25—26.

187. 2534—35. Ездил в Л етичев. — Летичев — уездный город Подольской губер
нии. Повидимому это была служебная командировка, продолжавшаяся 
около шести дней.

188. 2536. Высадка около Севастополя — Высадка англо-французско-турец
ких войск произошла 2 сентября 1854 г., близ Евпатории. Главнокоман
дующий, кн. А. С. Меншиков сосредоточил войска на реке Алме, 
где и произошло 8 сентября первое, неудачное для русских, сражение 
с союзниками, после которого русские войска отступили к Севастополю, 
а затем вскоре отошли к Бахчисараю. Оборона Севастополя была пору
чена на первое время адмиралам Владимиру Алексеевичу Корнилову 
(р. 1806 г., убит 5 октября 1854 г.) и Павлу Степановичу Нахимову 
(о нем см. прим. 218), у которых было в распоряжении только 18 000 чело
век, преимущественно флотских экипажей с затопленных при входе в 
Севастопольскую гавань военных судов. 18 сентября кн. Меншиков со 
своей армией вернулся на северную сторону Севастополя.

189. 263. Получил Детство и Набег. — Повести Толстого, напечатанные в 
«Современнике», первая — в сентябрьской книжке за 1852 г., вторая — 
в мартовской книжке за 1853 г. Получены были вероятно оттиски из 
«Современника».

17 сентября. Стр. 26.

190. 2 6 9  План составления общества — Общества для содействия просве
щению и образованию среди войск. В устройстве его принимали участие: 
Толстой, кап. А. Я. Фриде, кап. А. Д. Столыпин, шт.-кап. И. К. Ком
стадиус, шт.-кап. Л. Ф. Балюзек, поручик Шубин и поручик К. Н. Бо
борыкин.
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18 сент ября. Стр. 26.

191. 2612. занялся немного проектом, — Устава общества для содействия про
свещению и образованию среди войск.

19 сентября. Стр. 26.

192. 2617. Утром писал немного. — Рассказ «Рубка леса».

20 сентября. Стр. 26.

193. 2620. Утро хлопотал о деньгах и переводе. —  Перевод в Севастополь 
и переезд туда требовали расходов, на которые у Толстого не было денег, 
вследствие крупных проигрышей (см., например, запись под 12 августа), и 
ему приходилось занимать.

5 октября. Стр. 26—27.

194. 2633. П лан общества перешел в план Журнала — В конце сентября и 
начале октября пять офицеров из группы семерых, кроме А. Я. Фриде 
и Толстого, отказались от плана общества и увлеклись мыслью об изда
нии журнала для солдат, которым и решили заменить план предпола
гавшегося общества. Толстой и Фриде сначала не сочувствовали отказу 
от устройства общества, но скоро сдались и приняли участие в разра
ботке плана журнала. Ж урнал предположено было назвать «Солдатским 
вестником» или «Военным листком». В АТБ сохранился проект журнала, 
писанный рукою переписчика с поправками Толстого, и, кроме того, не
большой архив предполагавшегося журнала. В конце проекта приписан 
рукою Толстого адрес редакции: «на Золотой улице, дом Хомудиса», 
в Кишиневе (Золотая улица впоследствии получила название Пушкин
ской). См. статью В. И. Срезневского «О военном журнале Л. Н . Тол
стого и его сотоварищей по армии» в сборнике «Толстой. 1850— 1860. 
Материалы и статьи», Л . 1927. Текст проекта и заметки о военном жур
нале см. в т. 4, стр. 281—284.

195. 2636. Князья. — Великие князья Николай (1831—1891) и Михаил (1832—
1909) Николаевичи, сыновья императора Николая I. Приехали они в Ки
шинев 6 октября 1854 г. Были посланы Николаем I в действующую 
армию для поднятия духа войска.

196. 2637—38. М не необходимо написать статью в пробный листок. — Статья 
была написана и вошла в пробный номер, посланный в Петербург. Кн. 
М. Д. Горчакову очень понравилась мысль об издании журнала и 
16 октября он обратился к военному министру кн. В. А. Долгорукову 
с просьбой о докладе по этому поводу Николаю I, а 21 октября, полу
чив пробный номер журнала, послал и его на рассмотрение министра. 
Пробный номер остался в бумагах военного министерства. Где он на
ходится теперь, выяснить не удалось. Кружок участников журнала по
степенно увеличивался. Так, в пробном номере была помещена, кроме 
статьи Толстого, и статья И. Я. Ростовцева. В помощь Толстому, перво
начально назначенному редактором, был намечен О. И. Константинов.
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10 октября. Стр. 27.

197. 273. Получил деньги. — Вероятно из Ясной поляны.
198. 275. Ж урнал — «Солдатский Вестник». См. прим. 194.

21 октября. Стр. 27.

199. 279—10. Дела в Севастополе всё висят на волоске. — Положение Севастополя 
в это время считалось очень опасным: будучи осажден, он еще не был 
достаточно укреплен и держался главным образом благодаря исключи
тельной храбрости войск. Расположившись 17 сентября двумя лагерями 
по дороге к Балаклаве и на лесистой высоте над хутором Хомутова, не
приятель начал осадные работы 22 сентября. 5 октября была произведена 
первая бомбардировка Севастополя.

200. 2710. Пробный листок — журнала «Солдатский Вестник».
201. 2711. мечтаю ехать. — В Севастополь, куда уже уехали или собирались 

ехать, его товарищи А. Д. Столыпин, О. А. Сержпутовский, Шубин, 
К. Н . Боборыкин.

2 ноября. Стр. 27—28.
202. 2715. С 22 октября по 2 ноября записей в Дневнике нет. В конце октября 

Толстой уехал из Кишинева по направлению к Одессе, куда приехал 
2 ноября.

203. 2715. Одесса. — Во время Восточной войны уездный город Херсонской губ., 
с особым градоначальством, административный центр Новороссийского 
края.

204. 2715. Со времени десанта... клялись убить Даненберга. — Первый де
сант англо-французских войск был сделан в Евпатории 2 сентября. С тех 
пор было три дела: первое сражение под командою кн. А. С. Меншикова 
произошло на Алме, близ впадения ее в море, 8 сентября; второе — 
13 сентября, при Балаклаве, под командою генерал-лейтенанта П. П . Лип
ранди; третье — Инкерманское, 24 октября, под общим командованием 
генерала-от-инфантерии Петра Андреевича Данненберга. Упоминаемые 
здесь 10 и 11 дивизии пришли в К ры м  с Дуная незадолго до сражения.

205. 2731—284. Велика моральная сила русского народа... самопожертвования и 
благородства. — Ср. заключительную страницу рассказа «Севастополь 
в декабре месяце», т. 4, стр. 16.

206. 286. Соймонов — Федор Иванович Соймонов (1800— 1854), генерал-лейте
нант, начальник 10 пехотной дивизии, участник Дунайской кампании, 
отличившийся в делах под Силистрией и Журжей, смертельно ранен 
в Инкерманском сражении.

207.  286. Камстадиус. — Иосиф Карлович Комстадиус —  штабс-капитан, один 
из участников журнала «Солдатский вестник». В «Русской старине», 
1890, т. 66, стр. 85— 105, напечатаны письма его брата А. К. Комста
диуса, умершего от ран 17 сентября 1855 г.

208. 2818. Говорят , что 27 было дело — Сведение неверное: никакого сражения 
27 октября, кроме обычной артиллерийской перестрелки, не было.
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209. 2814. что 3 будет приступ. — Были слухи, что 3 ноября союзниками 
будет произведен штурм, но слухи не подтвердились.

210. 2814—15. Я  не успею приехать раньше 5-го, — В Севастополь.

3 ноября. Стр. 28—29.

211. 2816. 3 октября. В  Одессе рассказывали — Начиная с этих слов, текст 
написан на двух отдельных листках. Записи, помеченные 3, 4 и 5 октября, 
не могут быть признаны зa октябрьские, потому что записи под этими 
датами зa октябрь имеются в тетради Дневника. Эти листки нужно отнести 
к ноябрю — тому времени, когда Толстой ехал из Одессы через Николаев 
и Перекоп в Севастополь, куда прибыл 7 ноября. Тогда понятно и дву
кратное упоминание (под 2 и под 4—5 числами) сражения 24, которым 
могло быть только Инкерманское сражение 24 октября.

212. 2817. Дежурного генерала — «Дежурный генерал» в то время была 
постоянная штатная должность. Дежурным генералом назывался ди
ректор Инспекторского департамента Военного министерства, а равно 
начальник дежурства в армии.

213. 2818. раненые  4-го корпуса — В состав 4 пехотного корпуса входили 10, 
11 и 12 пехотные дивизии, только что перед самым Инкерманским сраже
нием 24 октября пришедшие в Крым из Дунайской армии. 10 дивизией 
командовал генерал-лейтенант Ф. И. Соймонов, который и был убит 
в этом сражении. 11 дивизией командовал генерал-лейтенант Прокофий 
Яковлевич Павлов 1-й; 12 дивизией — П . П .  Липранди.

214. 2823. Лучше портрета на шею. — «Портрет на шею» — царский портрет, 
обыкновенно украшенный бриллиантами — высшая награда после полу
чения всех орденов.

215. 2824. в Николаеве — Николаев — теперь военно-морской порт и торго
вый город б. Херсонской губернии. В то время маленький городок на 
левом берегу Южного Б уга при слиянии его с Ингулом.

216. 2825. 26 было дело, — Известие неверное: Инкерманское сражение про
изошло 24 октября. Сообщаемые здесь цыфры являются выражением 
кровопролитности боя, в котором на русской стороне из 34 800 человек 
выбыло из строя 10 700 ч.

217. 2825. Хомутов, — В это время на юге было два Хомутовых: генерал-от-кава
лерии Михаил Григорьевич, наказной атаман Донского казачьего войска, 
принимавший деятельное участие в защите Крымского и Кавказского 
побережий и посылавший казачьи полки в Крым, но сам не участвовавший 
в крымских военных действиях, и капитан 2 ранга Хомутов, принимав
ший участие в Алминском сражении 8 сентября. Вероятнее, что здесь 
разумеется второй.

218. 2828. Н ахим ов —  Павел Степанович Нахимов (1802— 1855), вице-адми
рал, герой Севастополя. Прославился победою над турецкой эскадрой 
18 ноября 1853 г. на Синопском рейде. В Севастополе, после затопления 
русского флота, защищал южную часть города с необычайной энергией, 
в трудных условиях ведя оборону и оказывая громадное влияние на дисциплину
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и дух войск. Смертельно раненый в голову 28 июня 1855 г.. 
на Корниловском бастионе, он умер 30 июня.

219. 2828. Липранди — Павел Петрович Липранди (1796—1864), генерал-от-
инфантерии, начал службу в 1813 г., участвовал в походе во Францию, 
в войне с Турцией 1828— 1829 гг., в подавлении восстания поляков в 1831 г. 
В начале войны 1853— 1856 гг. командовал особым отрядом в Валахии. 
Потом был переведен в Крымскую армию, где особенно отличился в един
ственном за всю войну удачном для русских полевом сражении при Балак
лаве, выполненном по его плану.

220. 2831—32. поймал арканом и вел Аглицкого князька — Казаки пластуны при
думывали всякие способы для захвата пленных. Одним из этих способов 
было стаскивание часовых с редутов при помощи арканов с особым крюч
ком. См. Н. В. Берг, «Записки об осаде Севастополя», М. 1858, стр. 20—21.

221. 2832. к Менч и к о в у .  —  Менчиков — солдатское произношение фамилии 
кн. А. С. Меншикова, см. прим. 188.

5 ноября. Стр. 29—30.

222. 298. после 24 , — Т е. 24 октября, дня Инкерманского сражения, см. 
прим. 204.

223. 2910. От Херсона — Херсон —  бывший губернский город, на правом берегу 
Днепра и его притока Кошевой, при впадении Днепра в Днепровский 
лиман.

224. 2910. до Олешко — (Алешки, а не Олешко) — уездный город б. Тавриче
ской губ. при впадении р. Конхи в Днепр, в 5 верстах к юго-востоку 
от Херсона.

225. 2923. через Высотского, — Высоцкий — штабс-капитан, дивизионный квар
тирмейстер 10 дивизии. (См. «Русский инвалид» 1854 г., № 202.)

226. 2924. в Перекопе. — Перекоп — уездный город б. Таврической губ. на 
перешейке, соединяющем Крымский полуостров с материком.

227. 2931. Фурштаты , — Фурштаты — солдаты из военно-обозной части.
228. 2933—34. 24 мы бы совсем забрали англичан, коли бы не измена. — Т. е. 

24 октября. После Инкерманского сражении ходили слухи об измене 
кн. Меншикова, которого солдаты называли Изменьщиковым. (См. М. М. 
Попов, «Южная армия и Крымская армия при князе Меншикове». «Рус
ская старина» 1893, № 9, стр. 519.)

11 ноября. Стр. 30.

229. 306. Я  приехал 7-го, — В Севастополь.
230. 307—8. к  3-й  легк[ой] — т. е. к  3 легкой батарее 14 артиллерийской бригады.
231. 3 0 9—10. Взять Севастополь... отступление. — Ср. «Севастополь в декабре 

месяце», т. 4, стр. 16.
232. 3011. Б уря 2-го Ноября — Эта буря была невероятной силы и причинила 

большой урон армии и флоту союзников. Точных данных о числе погибших 
судов в исторических трудах о Восточной войне нет; сведения, приводи
мые Толстым, повидимому, близки к действительности.
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233. 3014. на Л уизу Волконскую — кн. Луиза Ивановна, рожд. Трузсон. 
См. прим. 21.

234. 3017—18. Тотлебен, — Э д у ар д  Иванович Тотлебен (1814— 1884), впоследствии 
граф и генерал-адъютант, военный инженер. Участвовал в Кавказских вой
нах 1848 г.; во время Дунайской войны в 1854 г. состоял при военном инже
нере К. А. Шильдере и исполнил несколько важных и рискованных его 
поручений. В Севастополе был главным начальником оборонительных работ 
и возвел укрепления. См. Н. К. Шильдер, «Граф Э. И. Тотлебен. Его 
жизнь и деятельность», Спб. 1886— 1888.

235. 3018. Истомин. — Владимир Иванович Истомин (р. 1811 г., убит 7 марта 
1855 г. на Камчатском редуте), адмирал, один из защитников Севасто
поля, участник в Наваринском сражении 8 октября 1827 г. и в Синопской 
битве 18 ноября 1853 г.

13 ноября. Стр. 30.

236. 3031—32. Зачем же им было не воспользоваться 6-го числа... были сбиты.  — 
Разумеется первая бомбардировка Севастополя 5 и 6 октября, причем 
6-го огонь был направлен преимущественно на 4 бастион.

20 ноября. Стр. 30—31.

237. 3034. Когда же, когда наконец перестану — Одно из немногих стихотво
рений, написанных Толстым. Напечатано впервые П. И. Бирюковым в 
биографии Л. Н. Толстого, т. I, изд. 1, М. 1906, стр. 246.

238. 318. Симферополь. — Губернский город б. Таврической губ. на реке 
Салгире; во время Крымской войны был главным пунктом помещения 
раненых.

23 ноября. Стр. 31.

239. 3 1 9—10. позицию. — В 6 верстах от Симферополя, у татарской деревни 
Эски-Орда.

240. 3115. Горчаков, — кн. Петр Дмитриевич (1785— 1868), брат Михаила Дми
триевича, генерал-от-инфантерии. Служил на Кавказе, участвовал в 
экспедициях против горцев, управлял Имеретией, потом был генерал-губер
натором Западной Сибири. При начале Восточной войны был назначен 
в распоряжение кн. Меншикова, участвовал в сражениях при Алме и 
под Инкерманом; потом был отозван в Петербург и назначен членом Го
сударственного совета.

241. 3117. Николай Чудотворец, — Моряки считали его своим покровителем.
242. 3 1 18—20. К азаки хотят грабить... наживании денег. — Наблюдения над 

русской армией дали Толстому повод впоследствии — в январе-феврале 
1855 г. — написать проект о необходимых преобразованиях в войсках 
и об отрицательных свойствах офицеров и солдат. См. т. 4, стр. 285—294.

243. 3 1 33. в татарской деревне — Эски-Орда, в 6 верстах от Симферополя.
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26 ноября. Стр. 32.

244. 3 25—11. 13 числа была вылазка... В. К. Николаю Николаевичу. — Известие 
о вылазках 13 ноября не совсем правильно: под 13 ноября Тотлебен 
сообщает только о небольшой удачной вылазке нескольких стрелков 
из 3 бастиона и ничего не говорит о вылазках из других бастионов («Описа
ние обороны Севастополя», т. I, стр. 509). О большой вылазке, произведен
ной с 4 бастиона, из охотников Екатеринбургского, Тобольского, Том
ского и Волынского полков и матросов при 3 офицерах, под начальством 
поручика Васильева, он сообщает под 21 ноября (стр. 531). Известия о 
представлении командовавшего в этом деле офицера в. к. Николаю 
Николаевичу не найдено нами в исторической литературе, касающейся 
Крымской войны.

245. 3211. В. К . Николаю Николаевичу. — Третьему сыну Николая I. См. 
прим. 195.

246. 3215. Философов. — Алексей Иларионович Философов (1799— 1874), гене
рал-адъютант, генерал-лейтенант, попечитель при в. кн. Николае и Ми
хаиле Николаевичах.

247. 3219. к Адмиралу — К П. С. Нахимову. См. прим. 218.
248. 3224. Липранди  — П. П. Липранди. См. прим. 219. Известие о на

значении его командующим войсками в Севастополе — неверно: он 
был назначен командующим 6 пехотным корпусом.

249. 3229. на Юж[ном] бер[егу] — Побережье Крыма на восток от мыса Сарыч.
250. 3229. в Эвпатории, — Евпатория — уездный город б. Таврической губ., 

на западном побережье Крыма. Здесь союзные войска сделали первую 
высадку 2 сентября 1854 г. Евпатория была в их руках до конца войны.

7 декабря. Стр. 32—34.

251. 3233. Сакена — гр. Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен (1789— 1881), генерал-
адъютант, генерал-от-кавалерии, участник всех войн России с французами, 
начиная с 1805 г. и кончая Севастопольской войной, Персидской 1826—
1828 гг., Русско-турецкой 1828— 1829 гг., Польской 1831 г., Венгерской 
1849 г. После Инкерманского сражения был назначен начальником Сева
стопольского гарнизона. (См. Дубровин, «История Восточной войны», ч. II, 
стр. 321.)

252. 3234. нового Главнокомандующего, — Не вполне точное выражение: Остен-
Сакен был только главным командиром гарнизона Севастополя.

253. 3328. на Графской — Графская пристань в Севастополе, с колонна
дой, устроенной в 1846 г.

254.  3329. Голицын — Какой из Голицыных был в Севастополе, определить 
с несомненностью трудно. Вероятнее всего — кн. Михаил Павлович 
Голицын (1822— 1868), флигель-адъютант, капитан 2 ранга, впоследствии 
генерал-адъютант, посланный Николаем I в Севастополь для передачи его 
з ащитникам царской благодарности. (См. Дубровин, «История Восточ
ной войны», ч. II, 289; «История Государевой свиты», 2, прил., стр. 317; 
«Памятная книжка на 1854 г.», стр. 133; А. Гольденвейзер, «Вблизи
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Я Т о л с т о г о » ,  
т .  I ,  с т р .  1 9 3 ) .  В о з м о ж н о ,  

ч т о  н е к о т о р ы е  
ч е р т ы  
Г о л и ц ы н а  
в о с п р о 
и з в е д е н ы  в  
к н .  Г а л ь ц ы н е  в  
р а с с к а з е  « С е в а с т о п о л ь  

в мае».255. 343. Титов — Мичман (не лейтенант), вывез из ворот правее 5 бастиона 2 горных единорога (Тотлебен, т. I, 534). Главнокомандующий приказал посылать туда (в каменоломню перед редутом Шварца) каждую ночь сначала 2, а потом 4 горных единорога под начальством мичмана Титова 2 (Н. Ф. Дубровин «История Крымской войны», ч. II, стр. 157). Мичман Титов, войсковой старшина Головинский и другие были известны в Севастополе своими удачными вылазками.1855.23 января. Стр. 35.256. 352. в Эски-орды — Эски-Орда — деревня в 6 верстах от Симферополя.257. 354—5. Впрочем, есть отчего пожалеть... в артиллерии. — 5 января, как значится в Формуляре, Толстой был прикомандирован к легкой № 3 батарее 11 артиллерийской бригады. На самом деле, как видно из письма к кн. Г. В. Львову от 15 января 1855 г. (см. т. 59, стр. 298), он еще называет себя подпоручиком 14 бригады и не знает о своем переводе. Батарея № 3 11 артиллерийской бригады стояла на Бельбеке. Хотя Толстой в примечаниях к воспоминаниям Одаховского (см. ниже) и говорит, что никогда не был на Бельбеке («Исторический вестник» 1908, № 1, стр. 168), но судя по письму к С. Н. Толстому от 3 июля 1855 г., он поступил в 11 бригаду именно на Бельбек: «В январе, — читаем в этом письме, — опять была тасовка офицеров, и меня перевели в батарею, которая стояла лагерем в 10 верстах от Севастополя на Бельбеке» (см. т. 59, стр. 321).258. 355—6. Филимонов, — Василий Семенович Филимонов, капитан, командир легкой № 3 батареи 11 артиллерийской бригады, впоследствии начальник артиллерии Одесского военного округа. Одаховский в своих воспоминаниях (см. ниже) рисует Филимонова человеком «неуклюжим, огромного роста», «занятым, главным образом, набиванием своих карманов насчет лошадиного овса и сена» («Исторический вестник» 1908, № 1, стр. 168).259. 357. Одаховс[кий], — Юлиан Игнатьевич Одаховский — старший офицер легкой № 3 батареи 11 артиллерийской бригады. В «Историческом вестнике» 1908, № 1, напечатаны «Воспоминания о Л. Н. Толстом», с предисловием А. В. Жиркевича, текст Одаховского, с замечаниями Толстого на полях. Сведения Одаховского и замечания Толстого, писанные по 

п а м я т и  ч е р е з  4 0  

л е т  п о с л е  
с о б ы т и й ,  ч а с т о  

н е  с х о д я т с я  с  
з а п и с я м и  Д н е в  н и к а  
и  п и с ь м а м и  
Т о л с т о г о .
2 6 0 .  3 5 1 0 .  
п о л у ч и л  д е н ь г и ,  —  
Н у ж н о  д у м а т ь ,  
ч т о  э т о  д е н ь г и ,  
п о л у ч е н н ы е  и з  
д о м у .  Ч е р е з  
д в а  д н я  Т о л с т о й  п р о и г р а л  

и х  в  ш т о с с ;  э т о  
б ы л о  н а ч а л о м  
б о л ь ш о г о  п р о и г р ы ш а ,  
о  к о т о р о м  
о н  г о в о р и т  
2 8  я н в а р я .  С м .  

п р и м .  2 6 5 . 2 6 1 .  
3 5 1 1 .  с  Т о т л е б е н о м ,  
—  С м .  п р и м .  2 3 4 .  
В  з а м е ч а н и я х  
н а  в о с п о м и н а н и я  
О д а х о в с к о г о  
Т о л с т о й  г о в о р и т ,  ч т о  

н и к о г д а  н е  в и д а л  
Т о т л е б е н а  ( « И с т о 
р и ч е с к и й  

в е с т н и к »  
1 9 0 8 ,  №  1 ,  с т р .  1 6 9 ) ,  
о ч е в и д н о ,  з а б ы в  о  в с т р е ч е ,
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К ДНЕВНИКУ 1855 г.

бывшей зa 40 лет перед тем. В рассказе «Божеское и человеческое», напи санном 
в 1903—1906 гг., в лице генерал-губернатора, подписавшего смерт ный приговор 
Светлогубу (в действительности Лизогубу), изображен Тот лебен, бывший временным 
одесским генерал-губернатором с особыми чрезвычайными правами (см. т. 42). 262. 3513. 
проект о штуцерн[ых] бат[альонах]. — 

Проект Толстого, написан ный и переданный, повидимому, Д. Е. Остен-Сакену, не сохранился. 
Штуцерами назывались у нас первые нарезные ружья; в стрелковых батальонах штуцера 
выдавались только лучшим стрелкам. 263. 3513—14. написать доклад[ную] записку. — 
Вероятно к проекту о штуцер ных батальонах. 28 января. Стр. 35. 264. 

3515. штосс. — Азартная карточная игра, бывшая тогда очень распро страненной. 265. 3516. 
проигрыш всего — 

ясно-полянского дома. 

— Проигрыш на ту сумму, за которую был продан ясно-полянский дом, т. е. 5000 руб. 
ассигнациями. 

Здесь идет речь о большом ясно-полянском доме, в котором родился Толстой и который 
был продан помещику Горохову, перенесшему его в свое имение, село Долгое, в 20 
верстах от Ясной поляны. См. «Судьба дома, в котором родился Л. Н. Толстой» — 
«Русское слово» 1913, от 7 апреля. 266. 3518—19. Персия объявила войну Турции — 
Слух неверный: Персия вела войну не с Турцией, а с Афганистаном и Англией. В 
числе побуждений шаха Наср-Эддина к походу на Афганистан было желание помочь 
Рос сии в 

Восточной войне. Война эта была для Персии неудачна. 2 февраля. Стр. 35—36. 267. 
3521. Мещерскому — имеется в виду или кн. Василий Александрович (р. 19 июля 
1820 г., ум. 1 октября 1878 г.), штабс-капитан, или Василий Васильевич (р. 20 
апреля 1820 г.). В замечаниях к воспоминаниям Ода ховского Толстой 

называет Василия (не приводя 

отчества) Мещерского своим приятелем («Исторический вестник» 1908, № 1, стр. 170).
268. 3522. В эту же поездку — В Севастополь в конце января. 269. 3522—23. проект 
о переформировании батарей — поданный бар. Д. Е. Остен-Сакену, не сохранился.
270. 361—2. письмо Николиньке — письмо Толстого к брату H. Н. Толстому, не 
сохранилось, но было послано, как видно из письма к В. П. Тол стому 

от 24 февраля 1855 г. (см. т. 59, стр. 300—301). 271. 362—3. с отказом 
от общества. — От «Общества для содействия просвеще нию и образованию среди 

войск». В действительности мысль 
об обществе была оставлена, и предполагалось издание журнала «Солдатский вестник» 

или «Военный листок», который в пробном номере был послан в Петер бург, но 
не был утвержден военным министром. Известие об отказе было
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получено до 6 января, о чем и сообщается Толстым в письме к Т. А. Ер
гольской от 6 января 1855 г. (см . т. 59, стр. 291— 293). П исьмо к А . Я . 
Фриде, посланное, вероятно, в Кишинев, неизвестно. 5 

февраля. Стр. 36. 272. 

364. Был в Севастополе —  Новая поездка с 3 по 5 февраля. 273. 
365. Кашинскому  —  Лаврентий Семенович Каш инский, генерал-майор, ко

мандир 6 артиллерийской дивизии («Памятная книжка на 1856 г.», стр. 
196). 274. 

366. Краснокуцкого, —  Николай Александрович Краснокуцкий (р. 1818 г., ум. 
18 марта 1891 г.), в 1836 г. из камер-паж ей П аж еского корпуса произ
веден в корнеты лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. В 1846 г. 
был назначен адъютантом Главного штаба. В 1850 г. был прикомандиро
ван к Образцовому кавалерийскому полку, а в 1851 г. назначен команди
ром  Г усарского  п рин ц а Ф ри дри ха В и льгельм а П русского  п олка. В  
1852—1856 гг. адъютант в. к. Николая Николаевича; в 1856—1863 гг. был 
командиром лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, в 1868 г. на
значен генерал-адъютантом, в 1874 г. атаманом Донского казачьего войска. 
Н. А. Краснокуцкий был знаком с Тургеневым, Некрасовым, Боткиным. 
Панаевым и Лонгиновым.

275. 367. Флот в сборе, — Разумеется неприятельский.
276. 367— 8. В Эвпатории дела —  Предполагавшаяся кн. А. С. М еншиковым 

атака и рекогносцировка для взятия Евпатории штурмом (Тотлебен, т. I, стр. 
331—335). 8 февраля. 

Стр. 36. 277. 3615—16. 

Переводил балладу Гейне —  Не сохранилось никаких следов этого перевода, 
и остается неизвестным, какую балладу немецкого поэта Генриха Гейне 
переводил Толстой. 278. 3616. Горе 

от ума. — Комедия А. С. Грибоедова. 279. 3616— 17. 
Завт ра  непрем енно  писат ь и  м ного . —  О коло  этого  врем ен и  Т ол стой  

писал статью об отрицательных сторонах русского солдата и офицера. 12 

февраля. Стр. 36. 280. 

3620. В Э впат ории бы ло дурное дело, —  Крайне неудачная попы тка овла
деть Евпаторией штурмом, исполненная генералом Степаном Алексан
дровичем Хрулевым (1807— 1870) по приказанию кн. А. С. М еншикова. 
31 января была дана диспозиция, а самый штурм был начат на заре 5 фе
враля (Тотлебен, т. I, стр. 635— 650). Это несчастное дело окончательно 
побудило Н иколая I уволить М енш икова от командования К ры м скою  
армией.

14 февраля. Стр. 36—37. 281. 

3625. Х рулев подвел 120  легких орудия  —  С  наш ей  стороны  бы ло введено 
24 батарейных и 76 легких орудий (Тотлебен, т. I, стр. 645).
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К ДНЕВНИКУ 1855 г.282. 3627. Батальон Греков — Местные греки, волонтеры, составлявшие «легион императора Николая I».283. 3627. Азовского — Азовский полк 12 пехотной дивизии.284. 3629. Потери, — При штурме Евпатории 5 февраля убито 168, ранено и контужено 583, без вести пропало 18 (Тотлебен, т. I, стр. 649).285. 3632. полк Зуавов — Зуавы (zouaves) — особые войска французской армии, первоначально состоявшие из туземцев Алжира, племени зуазуа.286. 3632—33. новый редут — впоследствии названный Селенгинским по имени построившего его Селенгинского полка 11 пехотной дивизии. В этом деле у нас убито 67, ранено и контужено 348. Кроме Селенгинского, участвовал Волынский полк 14 пехотной дивизии, под общей командою А. П. Хрущова, командира 1 бригады 16 пехотной дивизии (Дубровин, ч. II, стр. 451, 452).287. 371. Сталыпину, — Аркадий Дмитриевич Столыпин был в это время в Кишиневе при кн. М. Д. Горчакове.16 февраля. Стр. 37.288. 374—5. Начал писать Характеры — Набросок к роману «Русский помещик» под названием: «Характеры и лица». См. т. 4, стр. 377—380.20 февраля. Стр. 37.289. 3712. Селенгинским. — Селенгинский полк 11 пехотной дивизии.290. 3712. Минским полком, — Минский полк 14 пехотной дивизии. В деле в ночь с 11 на 12 февраля он не участвовал: там были Селенгинский и Волынский полки.291. 3713—14. Менщиков будто уехал в Петербург и место его должен заступить Горчаков. — Письмом наследника от 15 февраля 1855 г. кн. М. Д. Горчаков получил назначение главнокомандующим Крымской армией. Меншиков еще до получения увольнения уехал из Севастополя, сдав армию во временное командование бар. Д. Е. Остен-Сакену. (Дубровин, ч. II, стр. 463—471.) О Меншикове см. прим. 188. О Горчакове — прим. 62.292. 3714—15. Пруссия будто объявила войну Австрии. — Слух неверный, хотя Австрия, ориентировавшаяся на коалицию, и склоняла Пруссию действовать в духе ее политики, чего Пруссия и вся Германия решительно не хотели. Эта резко отрицательная к коалиции позиция Германии и вызвала у нас слухи о возможности войны между Австрией и Германией. (См Тотлебен, т. II, глава 26.)293. 3717. проэкт — Проект о переформировании армии. См. прим. 296.1 марта. Стр. 37.294. 3718. Анненков. — Николай Николаевич Анненков (1799—1865) — генерал адъютант, одесский и новороссийский генерал-губернатор. На него было возложено продовольствование Южной и Крымской армии. (См. Дубровин, ч. II, стр. 471.)
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295. 3720. скончался Государь —  Известие о смерти Николая I было 
полу чено в Севастополе от французов через парламентера 23 февраля, 
но  хранилось в  тайне до  оф ициального  подтверж дения 28  ф евраля. 1  
марта войска были приведены к присяге Александру 

II. 4 марта. Стр. 37—38.

296. 3725— 26. Проект о перефор[мировании] армии. —  Толстой в это время 
увле кался военными вопросами и написал несколько записок. См. прим. 
262, 269 и 293, и т. 4, стр. 285—295. 297. 

3727— 384. Вчера разговор о бож ест [ве] и вере... увлечет  меня. —  М ысль о 
новой религии высказана Толстым здесь впервые. 11 

марта. Стр. 38. 298. 

387 . Г орчако в  п р и еха л  со  всем  сво и м  ш т а б о м , —  8  м ар та , н а  С евер н у ю  
сторону . В  составе его  ш таба  находились: ген .-адъю тант П авел  Е в
стафьевич Коцебу (1801— 1884), ген.-лейтенант А . О . Сержпутовский, 
ген.-лейтенант Александр Ефимович Бухмейер (1802— 1860), ген.-лейте
нант Сергей Петрович Бутурлин (ум. 1873 г.), дежурный генерал, ген.-
лейтенант Николай И ванович Уш аков 2-й (ум. 1861 г.), ген.-майор Ф е
дор  К арлович Занглер (1805— 1876), наказной  атам ан , ген .-адъю тант 
ген.-майор гр. Федор Васильевич Орлов-Денисов (1802— 1865).

299. 388. о переводе в штаб, — кн. М. Д. Горчакова; Толстой хлопотал через А. 
Д. Столыпина, о чем говорится под 14 февраля 1855 г. 300. 

3810— 11. письма т ет ки. —  П елагеи И льиничны Ю ш ковой к М . Д . Горча
кову (она была троюродной сестрой его). 301. 

3811— 12. Имел слабост ь позволит ь Ст олыпину увлечь меня на вылазку, —  
Описание А. Д. Столыпиным вылазки с 10 на 11 марта было напеча тано 
в «Современнике» 1855 г., №  7, под заглавием: «Ночная вылазка в Сева
стополе», зa подписью «Ст...» Эта статья А. Д. Столыпина была послана 
Т олсты м при письм е Н . А . Н екрасову 30 апреля 1855 г. «Н есм отря на 
дикую  орф ограф ию  этой рукописи», писал Т олстой, которую  вы  уж е 
сами распорядитесь исправить, еж ели она будет напечатана без цен
зурных вырезок, чего старается всеми силами избежать автор, вы согла
ситесь, я надею сь, что статей таких военны х или очень мало или вовсе 
не печатается у нас к несчастью» (т. 59, стр. 309). В примечании редакции 
«Современника» сказано, что «статья доставлена г. Л. Н. Т.». См. запись под 
24 апреля 1855 г. 302. 

3813—14. поездка эта с 9 по 11 — Поездка с Бельбека в Севастополь. 303. 
3814— 15. Броневский  —  Евгений Алексеевич Броневский (р. 3 марта 1825 

г., ум. 21 февраля 1868 г.), штабс-капитан, старший офицер 1 дивизиона 
легкой №  3 батареи 11 артиллерийской бригады, двою родный брат тех 
Бронев ских, с которыми Толстой был знаком в Казани. В письме к Т. А. 
Ерголь ской от 13 марта 1855 г. Лев Николаевич пишет: «я не встречал еще 
чело века с таким горячим сердцем и благородством натуры; я надеюсь, 
что я никогда в нем не разочаруюсь, что наша дружба будет продол жаться
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К ДНЕВНИКУ 1855 г.и что некоторые наши планы когда-нибудь сбудутся» (т. 59, стр. 303-304). Брат его, Аркадий Алексеевич Броневский (р. 1821 г.) тоже был в Севастополе. В АТБ есть четыре письма А. А. Броневского к Толстому 1855 г.12 марта. Стр. 38.304. 3819. Юности, — «Юность» — повесть Толстого, продолжение «Отрочества». Здесь — первое упоминание о писании ее; в следующие дни Толстой усердно ею занимался. Историю писания «Юности» см. в т. 2, стр. 374—380.305. 3820. играл в бабки — Ю. И. Одаховский в своих воспоминаниях пишет: «Толстой... придумывал развлечения и шутки. Например, мы по его почину играли в игру «палта» (в роде «бабок»)». Толстой при этом на полях отметил: «Ничего не было» («Исторический вестник» 1908, № 1, стр. 168).306. 3820—21. У нас составился план основать пансион. — Эта мысль, горячо повторенная в Дневнике на следующий день, больше нигде не встречается. Что скрывается под этой мыслью, определить не удалось.13 марта. Стр. 38.307. 3823—24. письмо к Т[атьяне] А[лександровне]. — К Т. А. Ергольской, см. т. 59, стр. 301—304.308. 3824. План пансиона зреет. — См. предыдущую запись.16 марта. Стр. 38.309. 3829. Лугинин — Владимир Федорович Лугинин (1834—1911) — прапорщик конно-артиллерийской легкой № 5 батареи, впоследствии ученый, термохимик, профессор Московского университета. В конце 1870-х гг. переселился в Париж и устроил там свою химическую лабораторию. («Русская старина» 1910, № 9, стр. 285.)18 марта. Стр. 38—40.310. 3834—35. ищу пути и свои методы к усовершенствованию. — Эти мысли о нравственности ср. с мыслями о религии (прим. 297).311. 3934. отдать свое имение в аренду зятю. — Валерьяну Петровичу Толстому. О нем см. прим. 5.20 марта. Стр. 40.312. 404—5. брульона письма Валериану — Письмо неизвестно.313. 405. 2-х писем Некрасову. — Письма не сохранились. В предыдущем письме к Н. А. Некрасову от 11 января 1855 г. Толстой предлагает ему для «Современника» присылать статьи товарищей-офицеров, как образцы «литературы, служащей выражением военного духа». В ответном письме Н. А. Некрасов просил Л. Н. Толстого прислать ему эти статьи, но в это время у Толстого не было чужих литературных материалов, и он решает писать сам о положении Севастополя. Таким образом 20 марта у Толстого
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возникла первая мысль о будущих военных рассказах. См. статью «О воен
ном ж урнале Л. Н . Толстого и его сотоварищ ей по армии (1854)», В. И . 
Срезневского («Толстой. 1850—1860». Л. 1927, стр. 39—41).

314 . 408— 9. Н апиш у С еваст ополь в  различны х ф азах и  идилию  оф ицер
ского бы т а. —  Севастопольские рассказы  внеш не и бы ли вы полнены  
отчасти в этом плане. 21 

марта. Стр. 40. 315. 

4010— 11. восхитительное письмо от Маши, —  Это письмо от М арьи Нико
лаевны Толстой, сестры Толстого, не сохранилось.

316. 4011— 12. Свое знакомство с Тургеневым. —  Иван Сергеевич Тургенев 
(р. 28 октября 1818 г., ум. 22 августа 1883 г.) оценил талант Толстого при 
первом же выступлении его на литературном поприще. Первое произведе
ние Толстого, появивш ееся в печати (за подписью : «Л . H .») «Детство» 
(«Современник» 1852 г. сентябрьская книжка) было прочитано Тургене
вы м в С пасском, где он в то время ж ил в ссы лке. В  ответ на просьбу 
Н е красова, обратить вним ание на повесть «гр. Н ик. Н ик. Толстого, 
служ а щ его на Кавказе» (Н екрасов ещ е не знал, что автор повести не 
Николай Ни колаевич Толстой, а брат его Лев Николаевич, см. Пыпин, 
«Н екрасов», стр. 100), Тургенев писал (28 октября 1852 г.): «Ты  прав, 
это талант надежный.., Пиш и к нему и понукай его писать. Скажи ему, 
если  это м ож ет его  интересовать, что я  его  приветствую , кланяю сь и  
руко плещу ему» («Русская мысль», 1902, № 1, 116).

В 21 версте от Тургеневского Спасского, в имении Покровском жила 
с мужем сестра Льва Николаевича Марья Николаевна Толстая, с которой 
в это время Иван С ергеевич ещ е не был знаком. У  М арьи Николаевны 
гостила Т. А. Ергольская. Последняя, по прочтении «Детства», писала (12 
декабря 1852 г.) Толстому на Кавказ: «Твое выступление на литератур
ном поприщ е вы звало много ш ум а и  произвело больш ое впечатление 
среди соседей Валерьяна. Все любопытствовали узнать, кто новый автор, 
вы ступивш ий в свет с таким  успехом . В сех заинтересованнее в  этом  
деле Тургенев, автор «Записок охотника»; он у всех расспрашивает, нет 
ли  у М аш и брата на К авказе, которы й м ог бы  бы ть писателем  (еж ели 
этот м олод ой  человек  б удет  п род олж ать так , как  он  н ачал , говори т 
он, он далеко пойдет)» (т. 59, стр. 210). В мае 1853 г. Тургенев: уже знал, 
что  автор  «Д етства»  —  Л ев Н иколаевич (см . письм о Т ургенева к  И . 
Ф . М иницкому в «Атенее» 1902, №  3, стр. 116— 117). Об «Отрочестве» 
И ван  С ергеевич писал Л . Н . В акселю  18  октября 1854 г.: «П рочтите 
«Отрочество» в 10 книге «Современника». Вот, наконец, преемник Гоголя» 
(«С оврем енник» 1913, №  8, стр. 266). Через день после этого письм а 
состоя лось знакомство Тургенева с Валерьяном Петровичем Толстым, 
о чем писал Тургенев Некрасову 22 октября 1854 г.: «Отрочества» я еще 
не перечел, я послал книгу «Современника» к графу Толстому, который 
женат на сестре автора. Он третьего дня приезжал ко мне знакомиться, а я 
в воскресенье у него буду (он отсюда верстах в двадцати) и сообщал мне 
много подробностей о своем шурине» («Русская мысль» 1902, № 1, стр. 120).
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Таким образом знакомство Тургенева с М арьей Н иколаевной Толстой 
состоялось 24 октября 1854 г. 29 октября И ван С ергеевич писал Е . Я . 
Колбасину: «Очень рад я успеху «Отрочества». Дай только бог Толстому 
пожить, а он, я твердо надеюсь, еще удивит нас всех — это талант перво
степенны й . Я  здесь  познаком ился с  его  сестрой  (она тож е за  граф ом  
Толстым). Премилая, симпатичная женщина» («Первое собрание писем 
Тургенева», Спб. 1884, стр. 9). Некрасову в этот же день Тургенев писал 
подробнее: «Познакомился я с Толстыми. Ж ена графа Толстого, моего 
соседа, сестра автора «Отрочества» —  премилая женщина —  умна, добра 
и очень привлекательна. Я узнал много подробностей о ее брате. Он служит 
теперь в 12 батарейной батарее и находится, вероятно, в Киши неве. Видел 
его портрет. Некрасивое, но умное и замечательное лицо. Кстати, что же 
ты мне не скажешь, какое впечатление производит его повесть? Завтра я 
с гр. Толстой крещ у у Тургеневского попа, покумлюсь с ней. Ж аль, что 
отсюда до них около 25 верст. Она мне очень нравится» («Русская мысль» 
1902, №  1, стр. 120). См. еще письмо Тургенева к И. Ф. М иницкому от 1 
ноября 1854 г. в «Вестнике Европы» 1909, № 8, стр. 635. Уехав в середине 
ноября 1854 г. из Спасского в Петербург, Иван Сергеевич в январе-феврале 
1855  г. бы л в  М оскве, где ж ила в  это  врем я М арья Н и колаевна. И з 
письма В . П . Боткина к Тургеневу от 24 февраля видно, что последний 
весьма уже заинтересован графиней. Описание своего визита к Толстой 
В асилий П етрович заклю чает так: «Ч истая, редкая ж енщ ина; всё в ней 
проникнуто благородством и искренностью сердца. Сегодня отпра вляюсь 
к ней вечером с m-lle фон-Кух. Графа я не видал. Боюсь, она не заметила 
моего участья; да кроме того, мне весело говорить, с людьми, которые тебя 
лю бят, хотя я  и  избегаю  с ней  разговора о  тебе» . («В . П . Б откин  и  И . 
С. Тургенев. Неизданная переписка. М.— Л. «Aca demia», 1930, стр. 47). 
В  другом письме Боткина к Тургеневу (от 12 марта) в ответ на просьбу 
последнего: «Н апиш и мне слова два о здоровье графини» (письмо от 4 
марта 1855 г.), находим большую, восторженную характеристику М арьи 
Николаевны (там же, стр. 49— 51). 317. 4015. 24-го идем 

в С еваст ополь. —  К ак видно из дальнейш его, батарея,, в которой служ ил 
Толстой, 24 марта не перешла в Севастополь. 27 марта. Стр. 40.

318. 4017—18. У всех 

наших Южных — Толстой имеет в виду сотоварищей и зна комых по Дунайской 
армии. 319. 4019. Башибузука 

—  А . О . С ерж путовского. П о переходе в К ры м скую  арм ию  вм есте с М . Д . 
Горчаковы м , он  занял пост начальника артил лерии. Б аш ибузукам и 
н а зы в а л и с ь  о ф и ц е р ы , п р и н а д л е ж а в ш и е  к  гл а в н о й  к в а р т и р е . С м . 
прим. 94. 320. 4020—21. о 

3[аписках] М [аркера], от зы вы  сам ы е лест ны е. —  «Записки  м ар кера»  
напечатаны  в «С оврем еннике» 1855 г., т. 49, №  1, с подписью : «Л . Н . 
Т.». Отзыв в «Отечественных записках» 1855 г., № 2, о «Записках маркера», 
принадлеж ащ ий С . С . Дудыш кину, был действительно восторженным;
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ПРИМЕЧАНИЯмежду прочим в нем сказано: «Если г. Л. Н. Т. будет продолжать так, как начал, то русская литература приобретет в нем писателя с дарованием истинно замечательным. Да и теперь мы вправе желать не того, чтобы он писал лучше, а только того, чтобы он писал больше».321. 4024—25. написал начало Севаст[ополя] днем и ночью — Рассказ «Севастополь днем» потом превратился в «Севастополь в декабре месяце».322. 4026. письма... Валерьяна, Маши, Николиньки, тетки. — Неизвестны.323. 4026—27. Предлагали мне... место Старшего Адъютанта — В штабе кн. М. Д. Горчакова; места этого, как видно из дальнейшего, в конце концов Толстому принять не удалось. См. запись от 1 апреля.324. 4029—30. Правду говорит Тург[енев], что нашему брату литераторам надо одним чем нибудь заниматься, — Эти слова Тургенева вероятно приведены Марьей Николаевной Толстой в письме к Толстому, которое он получил 21 марта. См. прим. 315.325. 4036. В Севастополь идем мы не 24, а 1-го Апреля. — С этого времени Толстой со своей батареей был переведен с Бельбека в Севастополь.29 марта. Стр. 41.326. 414. еду в Севастополь квартирьером — Квартирьер — военный чин, посылаемый, при передвижениях войск, вперед, для занятия квартир.327. 415—6. Узнаю положительно, что значит постоянный огонь, — 28 марта началось второе бомбардирование Севастополя из нескольких сот орудий; главный огонь сосредоточился на 4 и 5 бастионах и передовых укреплениях левого фланга (Тотлебен, т. II, стр. 97).328. 417. на Чоргуне, — Чоргун — деревня на Черной речке, близ Телеграфной горы. Слух об отбитии штурма неверен, так как штурм не состоялся, хотя, повидимому, и предполагался неприятелем (Тотлебен, т. II, стр. 98).1 апреля. Стр. 41.329. 4111. Насчет перехода — В старшие адъютанты к М. Д. Горчакову. См. прим. 323.2 апреля. Стр. 41.330. 4113. Вчера пришла батарея. — Легкая № 3 батарея 11 артиллерийской бригады, в которой служил Толстой.331. 4114—17. держимся мы не только хорошо... взять С[евастополь]. — Ср. «Севастополь в декабре», т. 4, стр. 16.7 апреля. Стр. 41.332. 4121—22. Бомбардирование с 4-го числа стало легче, но все продолжается. — 7 апреля общее бомбардирование по всей оборонительной линии, продолжавшееся десять дней, прекратилось, но по 4 бастиону продолжалось до 11 апреля (Тотлебен, т. II, стр. 144).333. 4122. 3-го дня ночевал на 4-м бастионе. — Третьего дня, т. е. 5 апреля. Это была первая ночевка Толстого на 4 бастионе.
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К ДНЕВНИКУ 1855 г.12 апреля. Стр. 41—42.334. 423. горн — Заряд пороха, закладываемый с целью произвести взрыв. Здесь разумеется горн, устроенный и взорванный французами, с целью уничтожить наши контрмины. Последнее, однако, им не удалось (Тотлебен, т. II, стр. 146).13 апреля. Стр. 42.335. 426—7. Нынче окончил С[евастополь] д[нем] и н[очью] — Это была первая черновая редакция «Севастополя в декабре». С 14-го началась отделка и кончилась 25 апреля (дата в печатном тексте).14 апреля. Стр. 42.336. 4217. Хочу нынче написать Главу сенокос, — В первоначальном плане «Юности» с таким названием предполагалась 12 глава. План, с упоминанием этой главы, напечатан в т. 2, стр. 297. Вообще написанное из «Юности» в это время (с 12 марта по 14 апреля 1855 г.) вероятно не сохранилось.337. 4218. начать рассказ солдата о том, как его убило. — Был ли написан такой рассказ, неизвестно. В бумагах Толстого, хранящихся в АТБ, такого рассказа нет. Заглавие, названное в Дневнике, отдаленно напоминает эпизод о посещении госпиталя в рассказе «Севастополь в декабре».21 апреля. Стр. 42.338. 4227. проэкта адреса. — Возможно, что здесь разумеется то воззвание, которое приводится в проекте докладной записки к М. Д. Горчакову, написанной около этого времени и сохранившейся в АТБ. См. т. 4, стр. 295.339. 4227. 3-го дня у нас отбиты ложменты — 19 апреля вечером, между 4 и 5 бастионами (Тотлебен, т. II, 179). Ложемент — окоп для стрельбы пехоты.24 апреля. Стр. 42—43.340. 4231—32. отдал Мещерскому и Богаевичу, — О карточном долге Мещерскому говорится под 2 февраля; о долге Богаевичу не упоминается. Богаевич — подпоручик артиллерии («Русский инвалид» 1855, № 262). О Мещерском см. прим. 267.341. 4233. Получил письмо от тетки, — От П. И. Юшковой, для передачи кн. М. Д. Горчакову. Это — то письмо (оно не сохранилось), о котором Толстой говорит в Дневнике под 11 марта. См. прим. 300.342. 4234. Ковалевскому. — Егор Петрович Ковалевский (1811—1868), писатель, путешественник, сенатор. С ноября 1853 г. состоял в штабе главнокомандующего кн. М. Д. Горчакова, сначала на Дунае, а затем в Севастополе до Инкерманского сражения (24 октября 1854 г.), после которого вернулся в Петербург.
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Т о л сто й  б л и зк о  п о зн ак о м и л ся  с  Е . П . К о в а л ев с к и м  н а  Д у н а е , а  
затем  часто  встречался с ним  в  П етербурге. Е м у Т олстой  читал  свой  
рассказ «С евастополь в мае». С м. запись в Д невнике под 

27 июня. 343 . 42 34— 35 . Э т и две  прият ны е вещ и, —  п олучен и е 300  р . и  
письма от 

П. И. Юшковой. 8 

мая. Стр. 43. 344. 435. Из письма П[елагеи] И[льиничны] ничего не вышло. —  
Т. е. из письма П. И. Ю шковой к главнокомандующему М . Д. Горчакову 
о принятии Толстого в адъютанты. См. прим. 

300 и 341. 345. 436. Послал С[евастополь] — Рассказ «Севастополь в декабре», 
начатый после 21 марта, был послан Н. А. Некрасову между 25 и 30 апреля, 
как видно из письма Толстого к Некрасову от 30 апреля 1855 

г. 346. 437. З[аписки] Ф [еерверкера] —  Рассказ «Рубка леса», оконченный 18 
июня. 19 

мая. Стр. 43. 347. 

439. горным взводом — Двумя орудиями горной артиллерии. 348. 
4311. вижу, как легко красть, —  Одаховский в своих воспоминаниях говорит: 

«Б атарея бы ла д оходн ой  статьей , и  ком ан д и ры  батарей  все остатки  
от фуража клали себе в карман. Толстой же, сделавш ись коман диром 
батареи, взял да и записал на приход весь остаток ф ураж а по батарее. 
Прочие батарейные командиры... подняли бунт: ранее никаких остатков 
никогда не бывало, и их не должно было оставаться». Отметка Толстого 
к этим словам: «Справедливо» («Исторический вестник» 1908, №  1, стр. 

171). 31 мая. 

Стр. 43—44. 349. 4315. 

26 взяты Селенгинской, Волынск[ий] и Камчатский редуты. —  Селенгинский 
редут начат постройкой 11 февраля 1855 г., В олы нский —  в ночь с 16 
на 17  ф евраля, К ам чатский  лю нет —  в ночь  с  27  на 28  ф евраля. Э то  
бы ли сильно вы дававш иеся укрепления на К орабельной  стороне, на 
ю го-востоке С евастополя, впереди  1 , 2  и  К орниловского  бастионов. 
На Камчатском люнете 7 марта был убит адмирал В. И. Истомин.

350. 4327. Ф ранклиновской ж урнал. —  Вениамин Ф ранклин (1706— 1790), 
американский ученый и государственный деятель, один из основателей 
Северо-Американских Соединенных Штатов, как независимого от Велико
британии государства. В целях нравственного самоусовершенствования 
в особой записной книжке он ежедневно отмечал, против каких требова
ний нравственности погреш ил в этот день. Д ля этого он полож ил себе 
обдум ы вать и  обсуж дать все свои поступки каж дого минувш его дня. 
Подобный журнал, под названием: «Ж урнал для слабостей» или «Пра
вила», вел и Толстой с 15 лет, как он говорит в Д невнике под 11 ию ня 
1855 г. Здесь он его возобновляет и в конце каждого дня подводит итоги.

351. 4330. дочитывал Ф ауста. —  Драматическую поэму (1790— 1831) Гете. 
См. прим. 52.
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352. 4332. к Копьеву — Юрий Алексеевич Копьев 1-й — генерал-лейтенант, ко
мандир 1 бригады 10 пехотной дивизии.

353. 441. к Гагману, — Эдуард Федорович Гагман, генерал-майор, командир 
3 артиллерийской дивизии.

354. 442. к Савицкому, — Савицкий — поручик 7  артиллерийской бригады.

1 июня. Стр. 44.

355. 4410—11. От[ечественные] 3an[ucкu] , — Один из лучших русских «толстых» 
журналов X IX  века, выходивший с 1839 года, сначала под редакцией 
А. А. Краевского, потом Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова и Г. З . Ели
сеева. В 1884 г. был запрещен.

356. 4417. сидел у Саш и. — Кн. Александра Сергеевича Горчакова. См. прим. 29.

2 июня. Стр. 44.

357. 4421. Henri E sm o n d  —  «Жизнь Эсмонда» (Esmond’s life) —  исторический 
роман из жизни X V III в. английского писателя Теккерея (1811—1863), 
написанный в 1853 г.

358. 4423. на Середу — Середа — солдат из батареи, где служил Толстой. 
Михальский в письмах к Толстому пишет о нем от 20 ноября 1855 г.: 
«Середе еще не выслали креста»; 13 марта 1856 г.: «Бедняжка Середа 
еще не получил знака военного отличия и, если только не выйдет, то 
постараюсь по крайней мере произвесть его в третий класс»; от 29 марта 
1856 г .: «На благовещение мы праздновали и радовались по случаю 
получения Георгия Середой» (АТБ).

359. 4425. у  Волкова. — Петр Николаевич Волков, флигель-адъютант, пол
ковник, впоследствии генерал-адъютант.

4 июн я. Стр. 44— 45.

360. 4435. прогнал Рогазинского. — Рогозинский — командир батарейной № 5 
батареи 6 бригады, подполковник («Русский инвалид» 1855, № 221). 
См. еще записки П. Н. Глебова в «Русской старине» 1905, № 2, стр. 271.

361. 451. М ангуп-Кале. — Развалины древней крепости и пещерный город 
близ Бахчисарая.

362. 451—2. Видел месяц справа. — Видеть молодой месяц с правой стороны 
считалось хорошей приметой. Ср. стихотворение Пушкина «Приметы» 
(«Я ехал к вам»), а также т. 46, стр. 140 и 404.

5 июня. Стр. 45.

363. 454. Перешел на речку , — Перевел свой горный взвод с Бельбека на 
Черную речку.

364. 455. в Ш улю , — Ш уля — деревня на р. Шулю, впадающей в Черную 
речку.

365. 456. с Вейнарном. — Петр Владимирович Веймарн — полковник, потом 
генерал-майор, один из наиболее образованных офицеров русской
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армии того времени. Состоял в Генеральном штабе, принимал участие 
в военных действиях при осаде Силистрии. Потом был начальником 
штаба 3 пехотного корпуса в Крыму. Убит в сражении на реке Чер
ной 4 августа 1855 г. (М. И. Богданович, «Восточная война 1853—
1856 г.», СПб. 1876, т. 4, стр. 46— 47).

366. 457. переходить ли  мне или нет , — С Бельбека на Черную речку.
367. 457—8. с Реад'ом ,  — Николай Андреевич Реад (р. 1793 г., убит под Федю

хиными высотами 4 августа 1855 г.), генерал-от-кавалерии, участник Боро
динской битвы и Кавказских войн во времена наместничества кн. М. С. 
Воронцова, известный своей административной деятельностью на Кав
казе. Был начальником 3 корпуса, стоявшего на Бельбеке.

6 июня. Стр. 45.

368. 4512. в Отаркой — Буюк-Отаркой — деревня на Бельбеке.
369. 4513—14. с Сталыпиным и Горчаковым, — Вероятно А. Д. Столыпин 

и А. С. Горчаков. См. прим. 29 и 122.
370. 4515. беспорядочность в отправлении в Симферополь. — Толстой, пови

димому, отправлял какую-то служебную посылку в Симферополь. Ср. 
Записную книжку под 19 июня.

371. 4516—17. Вчера утром отбит штурм. — 5 июня началось 4-е бомбардиро
вание Севастополя. Штурм произошел рано утром 6-го июня, а не 5-го, 
как можно неправильно понять из записи Толстого.

7 июня. Стр. 45.

372. 4518—19. был у адъютантов, — кн. М. Д. Горчакова.

9 июня. Стр. 45.

373. 4524. Vanity fa ir  — «Ярмарка тщеславия», роман Теккерея, написан
ный в 1846 г.

374. 4524—25. Сталыпин поехал с донесением — А. Д. Столыпин был адъютантом 
М. Д. Горчакова и был послан им с письмом к царю от 7 июня (напе
чатано в «Русской старине», 1883, № 7, стр. 198—200).

10 июня. Стр. 45.

375. 4528. с Д . Сталыпиным. — Дмитрий Аркадьевич Столыпин (р. 15 января 
1818 г., ум. 30 октября 1893 г.), двоюродный брат приятеля Толстого 
Аркадия Дмитриевича Столыпина, сын сенатора, друга М. М. Сперан
ского, Аркадия Алексеевича Столыпина (1778—1825) и Веры Николаевны 
Мордвиновой (1790— 1834). По окончании школы гвардейских подпра
порщиков поступил в л.-гв. Конный полк, но скоро вышел в отставку, 
считая военную службу в мирное время не нужной. Некоторое время жил 
вместе с братом на Кавказе, где подружился с М. Ю. Лермонтовым, 
одним из секундантов которого был на роковой дуэли. Крымская кампа
ния заставила Столыпина снова поступить на военную службу. С апреля

286



К ДНЕВНИКУ 1855 г.

1855 г. он находился в Севастополе в качестве ординарца при началь
нике штаба 3 корпуса ген. П. В. Веймарне. О своем участии в обороне 
Севастополя написал воспоминания («Из личных воспоминаний о Крым
ской войне» — «Русский архив» 1874, № 5). По окончании войны, снова 
выйдя в отставку, Столыпин уехал зa границу, где занимался филосо
фией. В Россию Дмитрий Алексеевич вернулся убежденным сторонни
ком Конта. Напечатал ряд статей и брошюр политико-экономического, 
и философского содержания.

11 июня. Стр. 45—46.

376. 4535—36. 15-ти лет начавши писать правила, — Здесь разумеется журнал, 
подобный Франклиновскому. См. прим. 350.

15 июня. Стр. 46.

377. 464. в Бахчисарае — Бахчисарай — в то время заштатный город б. Таври
ческой губернии, в 32 верстах к юго-западу от Симферополя, резиденция 
Крымских ханов с конца XV в. до 1783 года.

378. 464. получил письмо и статью от Панаева. — Письмо И. И. Панаева 
от 31 мая, из Петербурга (см. в «Красной нови», 1928, кн. 9, стр. 217, 
или т. 59, стр. 310— 311). Статья Толстого — «Севастополь в декабре».

Иван Иванович Панаев (р. 15 марта 1812 г., ум. 12 февраля 1862 г.) — 
писатель. С 1839 г. был деятельным сотрудником «Отечественных за
писок», помещая в них повести и рассказы. В это время очень сбли
зился с В. Г. Белинским. В конце 1846 г. на свои деньги купил с 
Н. А. Некрасовым издававшийся П. А. Плетневым журнал «Совре
менник». После отказа от редакторства А. В. Никитенки, Панаев стал 
ответственным редактором «Современника». В каждом почти номере 
журнала были его статьи, часто без подписи или под псевдонимом 
«Нового поэта». Особенной известностью пользуются «Литературные 
воспоминания» И. И. Панаева (переизданы в 1928 г. под ред. Иванова-
Р азумника). Толстой, познакомившийся с Панаевым по приезде в Петер
бург в ноябре 1855 г., часто с ним встречался, но особой близости между 
ними не было. Из их переписки сохранилось пятнадцать писем — шесть 
писем Толстого и девять — И. И. Панаева.

379. 465. ее читали Государю. — Об этом писал И. И. Панаев: «Статья эта 
с жадностью прочлась здесь всеми, от нее все в восторге — и между про
чим Плетнев, который отдельный ее оттиск имел счастье представить 
государю императору на сих днях» (т. 59, стр. 310).

380. 467. рассказывал Сталыпин[у] про свою статью,  —  Д. А. Столыпину, 
о чтении царем «Севастополя в декабре». См. предыдущее примечание.

381. 469. соливация — «саливация» — медицинский термин, обозначающий вы
деления жел ез внешней секреции.
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16 июня. Стр. 46.

382. 4613. Окончил З [аписки]  Ю[нкеpa] — Рассказ «Рубка леса». В действи
тельности, окончил 18 июня. Напечатан в «Современнике», с подписью 
«Л. H. Т.» и с посвящением И. С. Тургеневу.

18 июня. Стр. 46.

3 83. 4618—19. написал письмо и послал. — Письмо к И. И. Панаеву при посылке 
«Рубки леса», 16-го, а не 18 июня 1855 г., с пометкой «Буюк-Сюрень», 
см. т. 59, стр. 319. Буюк-Сюрень или Буюк-Сюйрень — татарская де
ревня в долине р. Бельбека в 13 верстах от Бахчисарая.

384. 4619. читал Пена. — Сокращенная фамилия героя романа Теккерея 
«История Пенденниса», написанного в 1850 г.

385. 4620—21. написал проспектус маленькой 10 М ая. — Первый очерк «Севастополя 
в мае», изображающий столкновение с неприятелем в ночь с 10 на 11 мая. 
Толстой задался целью представить Севастополь днем и ночью, как видно 
из записи Дневника от 27 марта 1855 г. Из этого начала «днем» развился 
рассказ «Севастополь в декабре»; часть же, названная «ночью», была 
отложена. «Севастополь в мае» или, как первоначально назывался этот 
рассказ — «Весенняя ночь в Севастополе», написан совершенно заново 
18—26 июня и приурочен к точно определенному событию, происшед
шему ночью с 10 на 11 мая.

386. 4621. Получил от В . Перфильева письмо — Письмо это от 9 июня сохра
нилось в АТБ. О В. С. Перфильеве см. прим. 8.

387. 4621—22. через Вревского, — бар. Павел Александрович Вревский (р. 1808 г., 
убит 4 августа 1855 г.), генерал-лейтенант, генерал-адъютант, был ко
мандирован в 1855 г. от военного министра кн. В. А. Долгорукова для 
наблюдения за действиями главнокомандующего кн. М. Д. Горчакова.

19 июня. Стр. 46.

388. 4626. бумагой Крыжановского — Николая Андреевича Крыжановского 
(о нем см. прим. 113), как начальника штаба артиллерии.

389. 4627. хозяйством. — Взвода, которым командовал Толстой.

21 июня. Стр. 46.

390. 4635. Письмо М аше. — Письмо к Марье Николаевне Толстой неизвестно.
391. 4636. написал много — Рассказа «Севастополь в мае».

22 июня. Стр. 47.

392.  4 72—3. письмо Т[атьяне] А[лександровне]. — Ергольской, оно неизвестно.

23 июня. Стр. 47.

393. 475. Окончил начерно — «Севастополь в мае». Таким образом весь рас
сказ был написан в шесть дней. В этот же день был начат пересмотр и 
окончен 26-го.
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394. 476—7. Тщеславился ужасно перед Сталып[иным];  — Д. А. Столыпиным. 
См. прим. 375 и 380.

395. 477. Не выдержал xapaкт[epa]  — не написал письма. — Упрек за наруше
ние правила, записанного в Записной книжке — писать каждый день 
письма к родным (см. стр. 170).

396. 479. В[есеннюю] Н[очь]  — «10 мая», «Ночь весною 1855 года в Сева
стополе», — различные названия рассказа, получившего в первом изда
нии «Военных рассказов» 1856 г. название «Севастополь в мае».

397. 4710—11. variantes. — Изменения текста (согласно цензурным требованиям). 
Об этих вариантах к «Севастополю в мае» Толстой говорит в письме к 
И. И. Панаеву от 4 июля 1855 г. См. прим. к «Севастополю в мае», т. 4, 
стр. 387— 392.

24 июня. Стр. 47.

398. 4 712—17. Беру себе за правило для писанья... часто[го] повторения.— 
Ср. в Записной книжке под 24 июня 1855 г.

25 июня. Стр. 47.

399. 4722—25. Завести две тетрадки... 1— я числа. —  Подобные записи с прави
лами, наблюдениями, сведениями и другими заметками Толстой прини
мался вести и раньше. См. под октябрем 1853 г. в т. 46.

400. 4727. Путешествие Фин[ляндских] 186 стрелков, — Ср. в Записной книжке 
1855 г. (стр. 170).

401. 4730. кормится пробой. — Т. е. тем, что съедает порцию солдатской пищи, 
которую представляют офицеру для пробы.

26 июня. Стр. 47.

402. 4731. Кончил В [есеннюю] H [очь] —  С этой датой рассказ «Ночь весною 
1855 года в Севастополе» и был напечатан в «Современнике» за 1855, 
№ 9, стр. 5—30, без подписи, потому что редактор не решился поставить 
инициалов Л . H. Т. (какими в то время Толстой обыкновенно подписы
вался) под сильно изуродованным ценз урою рассказом.

27 июня. Стр. 47— 48.

403. 4738. в Брюссельском ж урнале. — Это — оффициозный русский журнал 
на французском языке под названием «Le Nord». В нем (в № 7 от 1 июля) 
был напечатан по приказанию Александра II, как видно из Дневника под 
29 июня, в сокращении рассказ «Севастополь в декабре» под заглавием: 
«Une journée à Sébastopol», который был потом (14 июля 1855 г.) перепе
чатан в «Journal de Francfort» 1855 г., № 167 (Supplément). — Толстой 
рассердился на Крыжановского за то, что он, прямой его начальник, 
не сообщил о приглашении Толстого участвовать в журнале, и Толстой 
узнал об этом от постороннего лица — Е. П. Ковалевского. Ср. в Запис
ной книжке 1855 г. (стр. 170).
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404. 482. Лоди, — Поручик Белозерского пехотного полка 1 пехотной ди
визии.

405.  487. Ч ерняев —  Михаил Григорьевич Черняев (1828— 1898) — капитан 
генерального штаба, бывший в распоряжении ген. Хрулева, впослед
ствии завоеватель Туркестана и участник Сербо-турецкой войны 
1876 года.

30 июня. Стр. 48— 49.406. 

4818. На Инкермане — Инкерман— урочище при впадении реки Чер
ной в большую Севастопольскую бухту, с развалинами древней крепости 
и остатками пещерного города. При Инкермане произошло известное 
сражение с союзниками 24 октября 1854 г.

407.  4819. Ельчанинову, — Ельчанинов — капитан, командир легкой № 6 ба
тареи 14 артиллерийской бригады.

408. 4822. Николаевской —  Николаевская батарея на берегу, между Южной 
Артиллерийской бухтой, где под конец осады сосредоточилась вся жизнь 
Севастополя.

409. 4822. Графской — Графская пристань, с колоннадой, на берегу Южной 
бухты, недалеко от Николаевской батареи.

4 10. 4822—23. около библиотеки —  Библиотека —  морская, основанная адмиралом 
С. А. Грейгом, находилась на самом высоком месте Севастополя.

411. 4823—24. известие о смертельной ране Нахимова. — П. С. Нахимов был 
смертельно ранен 28 июня на Малаховом кургане, а 30 июня умер.

412. 4824. Калошин,  — Валентин Павлович Калошин (р. 183. г., убит 27 ав
густа 1855 г.) служил вместе с Толстым в Севастополе прапорщиком 11 ар
тиллерийской бригады и был с ним очень близок. 4 сентября Толстой, 
не зная еще о смерти В. П. Калошина, писал о нем Т. А. Ергольской: 
«Валентин Калошин, которого я здесь очень полюбил, пропал, и никто 
не знает, что с ним стало. Я не пишу его родителям, потому что надеюсь 
еще, что он взят  в  плен. На запрос, который я послал в неприятельский 
лагерь, не пришло еще ответа» (см. т. 59, стр. 335).

Из писем В. П. Калошина к Толстому сохранилось две его приписки 
в письмах Бакуниной и Броневского.

413. 4 8 29—30. Сев[астополь]  в Дек[абре]... Государь приказал перевести по 
Французски. — См. под 27 июня; Толстой узнал о распоряжении царя, 
повидимому, от бар. Г. Е . Ферзена.

414. 4831. Вревской, у которого был уже нынче, 30 июня, — Из этих слов видно, 
что запись о событиях 29 июня сделана 30 июня.

415. 493. Тертюковский — Офицер артиллерист. Как его звали и в какой 
части служил, установить не удалось. По приведенной здесь в Дневнике 
характеристике («чисто русский хорошенькой молодой офицерик, стоя 
на батарее, похлопыва[я] ногой и в ладони, кричал бывало: 1-е, 2-е, 3-е»), 
напоминает Козельцова младшего из рассказа «Севастополь в августе» 
(«Начальник бастиона... не мог не любоваться на этого хорошенького 
мальчика..., похлопывающего руками и звонким голоском командующего:
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«Первое, второе!» и весело вбегающего на бруствер, чтобы по
смотреть, куда падает его бомба». Т. 4, стр. 110—111). Ср. также в 
Записной книжке 29 июня 1855 г., стр. 171.

416. 497. никто не приходил и не выходил, — С редута, т. е. в Волынском 
редуте во время бомбардировки было так опасно, что вся связь с ним была 
прервана.

4 17. 497—8. мертвых раскачивали за ноги и за руки и бросали за бруствер. — 
Бруствер — заградительный от выстрелов неприятеля вал укрепления. 
Этот эпизод вошел в главу 21  рассказа «Севастополь в августе»: «Четыре 
человека матросов около бруствера зa ноги и за руки держали окро
вавленный труп... и раскачивали его, желая перекинуть через бруст
вер». Т. 4, стр. 105. Ср. Записную книжку 1855 г., стр. 171.

418. 499. Никифорова — Павел Антонович Никифоров 2 -й  —  майор Бело
зерского пехотного полка 4 пехотной дивизии.

4 19. 499. рассказ Никифорова о беганье. — В Записной книжке изложено 
так: «Бегство с В[олынского] ред[ута]».

420. 4914.  Д юсо, — Известный ресторан в Москве (а также и в Петербурге).
421. 4914—15. Шевалье, — Гостинница и ресторан Ипполита Шевалье в Старо-
Газетном переулке в Москве, в доме Маркова, против теперешнего Худо
жественного театра.

422. 4915. Шармеру — Шармер — модный портной в великосветских кругах 
в Петербурге (см. о нем «Современник» 1856, № 1 0 , стр. 272).

423. 4917. Исправить аристократов. — Сделать поправки к рассуждению об 
аристократах в 3-й главе рассказа «Севастополь в мае».

424. 4917—18. черную землю. — Подразумевается: «исправить»; вероятно в рас
сказе: «Севастополь в мае», где в самом начале: «Просвистало первое 
ядро и взрыло землю» (сначала, повидимому, было: «черную землю»).

425. 4919.  домой, — На Бельбек, к своему горному взводу.
42 6 . 4920. два письма —  Первое — Валерьяну Петровичу Толстому, другое — 

Пелагее Ильиничне Юшковой. Ни то, ни другое не сохранилось.

1 июля. Стр. 49.

427. 4928. письмо Ник[олиньке] —  Письмо H. Н. Толстому не сохранилось.
428. 4931—33. 101-го выстрела... в день рожденья Государя... Царь именин

н и к .  — Рассуждение относится не к дню именин или рождения царя, 
так как Александр II родился 17 апреля, а к дню рождения императрицы 
Александры Федоровны, матери Александра I I , родившейся 1  июля 
(1798 г., ум. 19 окт. 1860 г.).

3 июля. Стр. 49— 50.

429. 4936—37. письмо Cepeж е. — С. Н . Толстому от 3 июля, см. в т. 59, стр. 
320 —322.
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4 июля. Стр. 50.

430. 504. Сев[астополь ] в М ае .  — Здесь этот рассказ назван так впервые; 
раньше встречается под другими названиями. См. под 23 июня. Рассказ 
был кончен 26 июня, а 6 июля Толстой предполагал отправить его с В. П . 
Калошиным в «Современник» при письме к И. И. Панаеву, в котором 
Толстой упоминает о сделанных вариантах и предлагает для рассказа 
другое название, если «Севастополь в мае» «слишком явно указывает 
на дело 10 мая». Но отправлен рассказ был только 11 июля.

6 июля. Стр. 50.

431. 5016. нелепый роман Балзака — Оноре Бальзак (1709— 1850) — фран
цузский романист реалистического направления. Здесь разумеется, веро
ятно, роман «Le lys dans la vallée» (1835), о котором говорится и под 
11, 12 и 13 июля.

432. 5 0 17. дневник офицера в Севастополе — В Дневнике Толстого есть три 
упоминания под таким названием: 6, 7 и 16 июля; из них видно, что Тол
стой думал написать такое произведение, но замысел этот не осуществился. 
В АТБ сохранился маленький отрывок под заглавием: «Отрывок из 
дневника штабс-капитана A. Л . Л. полка», который, можно думать, и 
был началом этого задуманного произведения. См. т. 4, стр. 296.

433. 5020—21. Юность и Молодость, — «Юность» — третья часть автобиографи
ческого романа Толстого, а «Молодость» — предполагавшаяся, но не 
осуществленная четвертая часть.

7 июля. Стр. 50.

434. 5 0 27. П [равила] игры. — Т. е. игры в карты. См. запись 10 июля 1855 г.

8 июля. Стр. 50—51.

435. 5030—31. иметь возможность отпустить на волю крестьян. — Насколько 
занимал Толстого вопрос о крепостном праве и освобождении крестьян, 
видно из его разговоров о «русском рабстве» с Шубиным 24 июня 1854 г. 
и с Д. А. Столыпиным 1 августа 1855 г.

436. 5033—34. Насчет остатков от командования частию — Ср. под 12 июля 
1855 г.: «Даже удивляюсь, как могла мне приходить мысль взять даже 
совершенно лишние». Ср. также Дневник под 19 мая и «Севастополь 
в августе», т. 4, стр. 100—101.

9 июля. Стр. 51.

437. 513. В[ олконский] — Инициал В. дешифрируется, как Волконский, по
тому что он упоминается дальше, но какой Волконский, неизвестно .

10 июля. Стр. 51.

438. 5119. играть двумя кушами , — Играть одновременно двумя рядами карт 
и ставок.
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439. 5119. гнуться. — Ставить ставку два против трех.
440. 5 120. семпелями — Простыми, не повышенными ставками (sim ple — 

простой).
441. 5122. гнуться углом — Играть на четверть ставки.
442. 5125. гнуться на пe —  Играть, увеличивая ставку вчетверо.

11 ию ля . Стр. 52.

443. 528. письмо Л[уизе] Волконской, — Письмо это неизвестно. О Л. И . Вол
конской, см. прим. 21.

444. 5210. Б урнашев — Кто такой Бурнашев, сказать не можем.
445. 5212. Кригскомиссар — Военный чиновник, ведавший денежное и веще

вое довольствие войск.
446. 5212. М аиор — Первый штаб-офицерский чин, выше капитана и ниже 

подполковника; в 1884 г. был упразднен.
447. 5 212—13. Дучинской — Эдуард Осипович Дучинский, майор, обер-кригс

комиссар 3 пехотного корпуса.
448. 5224. Оренбург, — С 1802 г. по 1865 г. — уездный город Уфимской губ. 

и крепость, на правом берегу р. Урала. Потом губернский город Орен
бургской губ.

449. 5 227—28. в T [улу] на ружейный Завод.— Тульский ружейный завод — са
мый большой в России, основан в 1705 г. Петром I.

450. 5 2 2 8 . С[евастополь] в М [ae] отправлен только нынче. — См. прим. 492.

12 июля. Стр. 52.

451. 5229—30. занимался только ящиком новым. — Проектированием нового за
рядного ящика для своего горного взвода.

452. 5234. ералаш — Азартная карточная игра.

13 июля. Стр. 53.

453. 531. «Le lys dans la vallée» — «Лилия в долине», роман Бальзака. Упоми
наемые под 6 июля «нелепый роман» и под 11 июля «дичь Бальзака», веро
ятно, относятся к этому роману.

454. 532. с Езерским , — Известен гр. Езерский, адъютант И. Ф. Паскевича, 
участник Восточной войны.

455. 532. экарте — Азартная карточная игра.

14 июля. Стр. 53.

456 . 537. Перешел в деревню от дождя. — Вероятно в д. Буюк-Отаркой на 
р. Бельбеке, упоминаемую под 6 июня.

15 июля. Стр. 53.

457. 5327. Розен — Известен Розен, прапорщик Екатеринбургского пехот
ного полка 10 пехотной дивизии, но едва ли это он.
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20 июля. Стр. 53—54.

458. 5334. письмо от Панаева, — Ответ на письмо Толстого от 18 июня при 
рассказе «Рубка леса». Это письмо И. И. Панаева не сохранилось.

459. 5335. З [аписками] Ю[нкера] довольны, напечатают в V I I I  книжке. — 
Рассказ «Рубка леса», напечатан в «Современнике» не в 8, а в 9 книжке 
1855 г.

21 июля. Стр. 54.
460. 543. Хонзини[?] — Фамилия эта написана Толстым неразборчиво. Кто 

это, выяснить не удалось.
461. 547. Сталыпины. — Аркадий Дмитриевич и Дмитрий Аркадьевич Сто

лыпины. См. прим. 122 и 375.

25 июля. Стр. 54.

462. 5418. Вчера начал писать Юн[ость], — Т. е. вторично начал писать 
«Юность», после перерыва с 14 апреля, по плану, набросанному 1 июля.

463. 5432—33. 2 письма из деревни — Из Ясной поляны. Они неизвестны.
464. 5 433. одно от Алексеева. — Никита Петрович Алексеев — подполковник, 

командир батарейной № 4 батареи 20 артиллерийской бригады, в которой 
служил на Кавказе Толстой. Письмо Н. П. Алексеева от 30 июня 1855 г. 
сохранилось в АТБ.

465. 5433. Ф[акт] для Ю[ности] . Гроза в доме, как затворяют окна. — Наблю
дение, не введенное в повесть.

28 июля. Стр. 55— 57.

466. 5517. П р [авила] Игры. — Т. е. в азартные карточные игры.
467. 5531. Понтировать — Ставить куши на карту в игре в банк против бан

комета.
468. 5533. маз — Прибавка к ставке.

29 июля. Стр. 57.

469. 574—5. Читал свою статью в журнале [de] Francfort — «Севастополь 
в декабре», напечатанный в сокращении во французском переводе в 
№ 167 от 14 июля н. ст. 1855 г. См. прим. 403.

30 июля. Стр. 57.

470. 5717. у  Сталыпина. — Аркадия Дмитриевича или Дмитрия Аркадьевича 
Столыпина.

471. 5719. Приготовился к выступлению. — Говорится о передвижении гор
ного взвода Толстого с Бельбека на другую позицию.

1 августа. Стр. 57—58.

472. 582—3. рапорт и записки. — О выступлении, о котором упоминается под 
30 июля.
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2 [ ?] августа. Стр. 58.

473. 584—5. разговаривая с Стал[ыпиным] о рабстве в России,  —  Этот разговор 
дал новую мысль для романа, начатого еще в 1852 г. на Кавказе. См. 
прим. 33 и т. 4, стр. 397—406.

5  [?] августа. Стр. 58.

474. 5814—15. 3 и 4 был в походе и в неудачном, уж асном деле, — В сражении 
на Черной речке под Федюхиными высотами и Гасфортовой горой, заня
тыми неприятелем. Русские войска неожиданно напали на французов 
и дошли до вершин Федюхиных высот, но не были поддержаны резер
вами, вследствие крайней нераспорядительности начальства; им пришлось 
несколько раз отступать и возобновлять атаки. Неодновременное вступле
ние в бой разных частей войск повело к полному поражению атаковавших. 
Толстой был в сражении на Черной речке, но участия в нем не прини
мал, так как горной артиллерии стрелять не пришлось. Ему принад
лежит песня об этом сражении: «Как четвертого числа...» (см. т. 4, 
стр. 307— 308).

475. 5815. письмо тетке. — Т. А. Ергольской. См. в т. 59, стр. 325.

7 августа. Стр. 58.

476. 5819. продал Маштака. — Маштак — калмыцкое слово, значит плохая 
лошадь, кляча.

8 августа. Стр. 58—59.

477. 5828—29. письмо Панаеву, Сереже и Валер[ьяну]. — Письмо И. И. Панаеву 
написано из Бахчисарая 8 августа, см. в т. 59, стр. 328. Записка 
С. Н. Толстому писана 7 августа на позиции при Бельбеке, см. в т. 59, 
стр. 327. Письмо Валерьяну Петровичу Толстому не сохранилось.

478. 5830—31. Не успел заняться Юностью, завтра. — «Завтра», вероятно, зна
чит: «займусь завтра».

9 августа. Стр. 59.

479. 596. Серг[ея] Толст ого, — Сергей Павлович Толстой (р. 1824 г.), впослед
ствии генерал-майор, Лаишевский уездный предводитель дворянства 
(с 1884 г.).

480. 597. Тимашева . —  Александр Егорович Тимашев (1818— 1893) —  свиты 
его величества генерал-майор, начальник штаба 3 пехотного корпуса, 
почему, вероятно, Толстой и называет его новым начальством.

13 августа. Стр. 59.

481. 5919. Написал весьма мало, — Из «Юности».
482. 5920—21. ворота Байдарской долины, — Байдарская долина — большая до

лина к юго-востоку от Севастополя; в ней расположено 12 татарских 
деревень. Во время осады Севастополя Байдарская долина была занята 
нашими войсками; отсюда они угрожали неприятельскому флангу. Ворота
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Байдарской долины едва ли то самое, что называется Байдарскими воро
тами, находящимися на дороге, проложенной через горный кряж, отде
ляющий Байдарскую долину от долины Ай-Тодора и У зенбаша. Толстой, 
вероятно, разумеет здесь выход Черной речки из Байдарской долины 
на северо-запад через меловые горы.

16 августа. Стр. 59.

483. 5925. М их[альский]— Вероятно тот самый Михальский, четыре письма 
которого (от 20 ноября 1855 г., 13 и 29 марта и 10 июня 1856 г.) хранятся 
в АТБ. Из писем этих видно, что он заведывал хозяйственной частью 
батареи, в которой служил Толстой.

17 августа. Стр. 59.

484. 5928. у Бормана , — Борман — подполковник, командир батарейной № 1 
батареи 7 артиллерийской бригады.

485. 5931—32. благая мысль Т ит а .  — Тит — римский император (р. в 41 г. 
нашей эры, вступил на престол в 79 г., ум. в 81 г.). Римский писатель 
Светоний в своих «Биографиях 12-ти императоров» рассказывает, что 
Тит считал потерянным тот день, в который он не сделал какого-нибудь 
доброго дела.

486. 5933—34. Козелкова. — Кто такой Козелков, выяснить не удалось.

25 августа. Стр. 60.

487. 606—7. В Севастополе бомбардировка, — 6-я, самая сильная, бомбарди
ровка с 24 по 26 августа, перед общим штурмом Севастополя.

488. 607. Корсакова — Николая Сергеевича Римского-Корсакова. О нем 
см. прим. 130.

2 сентября. Стр. 60.

489. 6010. Севастополь отдан, — Штурм произошел 27 августа. В ночь с 
27-го на 28-е и утром 28-го русские войска очистили Севастополь и 
перешли на Северную сторону.

490. 6010—11. был там в самое мое рожденье. — 28 августа был день рожденья 
Толстого, ему исполнилось 27 лет.

491. 6011—12. работал [над]  составлением описанья — Разумеется порученное 
Толстому Н. А. Крыжановским донесение о последней бомбардировке 
и штурме Севастополя, сохранившееся в АТБ. См. т. 4, стр. 299— 306.

17 сентября. Стр. 60.

492. 6014—15. Ночь изуродована и напечатана. — Разумеется рассказ «Севасто
поль в мае». Известие получено было Толстым от И. И. Панаева в письме 
от 28 августа. См. т. 59, стр. 330—331. Панаев сообщал о цензурных 
искажениях, которым подвергся рассказ.

493. 6014—15. на примете у синих . — У жандармов, носивших мундиры и фуражки 
синего (голубого ) цвета.
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494. 6023. Королес — Каралез , точнее: Юкары-Каралез — ущелье близ реки 
Бельбека. В начале сентября 1855 г. здесь была расположена часть ле
вого фланга русской армии («Записки П. К. Менькова», т. I, стр. 421).

495. 6025. Красовского. — Иван Иванович Красовский — штабс-капитан Дне
провского пехотного полка, адъютант главнокомандующего, М. Д. 
Горчакова. О нем см. «Записки К. Д. Хлебникова» — «Русский архив», 
1904, № 3. См. также: «Из воспоминаний о войне 1853—1856 гг. И. Кра
совского» —  «Русский архив» 1874, № 2.

496. 6 0 25. Щепина — Щепин — адъютант М. Д. Горчакова.

19 сентября. Стр. 60— 61.

497. 6030. Керменчуг, — Керменчик, селение близ Бахчисарая.
498. 6032—33. С[евастополь] в А[вгусте]. — Задуман в начале сентября и начат 

в первой половине, раньше 19-го.
499. 6035. Южный берег — Естественно предполагается южный берег Крыма.

20 сентября. Стр. 61.

500. 6 1 2. Фоциалинский отряд — Казачий отряд, расположенный близ де
ревни Фоти-Сала, около Бахчисарая.

21 сентября. Стр. 61.

501. 6125. Завтра для 1-й [цели] пиш у письма теткам и брату Дмитрию, — 
П . И. Юшковой, Т. А. Ергольской и Д. Н. Толстому. Письма не
известны, два последних, может быть, даже не были и написаны, 
а только предполагались.

502. 6125—26. узнаю о пище, здоровье и помещении людей, — Солдат своего 
взвода.

503. 6126—27. составляю план статьи, — Судя по указанной Толстым цели (обра
зование себя), здесь предполагается вообще писание статьи, а не какой-
нибудь определенной.

504. 6128. пишу старосте. — В Ясную поляну.

23 сентября. Стр. 6 1— 62.

505. 6129—30. написал письмо тетке П [елагее] И[льиничне] , —  Письмо неизвестно.
506. 6130. обещал Грекам помощь, — Греки — легион императора Николая I , 

стоявший в ущелье Ю кары-Каралез . См. прим. 282.
507. 6132. написал старосте, — письмо неизвестно.
508. 6134. пишу письмо Ник[олиньке]. — Написано не было. См. прим. 512.
509. 621. Софьи Ивановны, — Кто такая Софья Ивановна, сказать не можем.
510. 623. Албат, — селение на р. Бельбеке.
511. 623. строю батарею — Укрепление для горных орудий своего взвода.

24 сентября. Стр. 62.

512. 624. не написал письма Н[иколиньке] , — Письма, предполагавшегося 
23 сентября.
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513. 6213—14. написал бабушке доклад[н у ю ] записку —  Можно думать, что «ба
бушкой» здесь назван Д. Е. Остен-Сакен, человек, сравнительно с 
окружавшими его, старый (ему было 66 лет) и до ханжества богомоль
ный. См. о нем прим. 251.514. 
6214. Письмо Крас[овскому], —  Оно неизвестно.515. 6215—16. 

распорядился выступлением, — На позицию у деревни Фоти-Сала 
(Фоциалы). См. прим. 517.

516. 6221. за Митоном . —  Роман Романович Миттон — генерал-майор, с 19 сен
тября 1855 г., командующий авангардом.

26 сентября. Стр. 62—63.

517. 6222. Позиция у Фоциалы. — Фоциалы, собственно Фоти-Сала, деревня 
близ Бахчисарая, на р. Бельбеке.

518. 6232. о Потапчуке, — Потапчук, вероятно, солдат в горном взводе.
519. 6234. Веревкину —  Николай Александрович (ум. 1878 г.) — предполо

жительно, подполковник, командующий батарейной № 3 резервной ба
тареей артиллерийской бригады.

520. 632. к Тет [еревникову] .  — Николай Кузьмич Тетеревников (1805—
1874), генерал-майор, командующий 8 пехотной дивизией.

27 сентября. Стр. 63.

5 21. 634—5. Д ля 1-го решительно не мог написать 2-х листов, — Т . е. для 1-й 
цели: написать «Юность» и «Севастополь в августе».

522. 6310. пошел было в охотники, — Пойти в охотники — вызваться на испол
нение особо опасного военного предприятия.

2 октября. Стр. 63.

523. 6331. р апорт , —  Рапорт о наградах солдатам своего взвода. См. выше, 
под 1 октября.

524. 6335. Сухозанета, — Николай Онуфриевич Сухозанет (1794— 1871) — 
генерал-от-артиллерии. В качестве артиллерийского офицера проделал 
кампании 1812—1814 гг., в польскую кампанию 1830— 1831 г. был началь
ником штаба артиллерии действующей армии; в Крымской кампании 
до сражения 4 августа 1855 г. был начальником артиллерии действующей 
армии, затем командовал 3 корпусом, а в январе-апреле 1856 г. — Южной 
армией; в 1856— 1861 гг. был военным министром.

23 октября. Стр. 64.

5 25. 648. Писал вчера и нынче немного, но легко. — Повесть «Юность» ил и 
«Севастополь в августе». Из «Юности» написанное с июля по это число 
сохранилось в АТБ и напечатано во 2 томе, стр. 298—320.

526. 649. к Урусову. — Кн. Сергей Семенович Урусов (1827— 1897) — полковник,
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командир Полтавского полка 8 пехотной дивизии. Вскоре после 
войны выйдя в отставку, жил в Москве и в своем имении Спасском, близ 
Троице-Сергиевской лавры, и занимался математикой. Будучи заме
чательным шахматистом, он во время осады Севастополя однажды пред
ложил Д. Е. Остен-Сакену, во избежание напрасного кровопролития, 
вызвать англичан на шахматное состязание и им решить борьбу за пере
довую позицию перед 5 бастионом, переходившую много раз из рук 
в руки и стоившую много сотен жизней. Толстой любил С. С. Урусова 
и часто бывал у него в имении, иногда подолгу. Религиозные расхожде
ния между Толстым и Урусовым, который был православно-религиозен, 
вызывали иногда продолжительные размолвки, но не прерывали окон
чательно их многолетней дружбы. Письма Толстого к С. С. Урусову 
напечатаны в «Вестнике Европы» 1915, № 1, стр. 5—19.

21 ноября. Стр. 64.

527. 6418. Я  в Петербурге — Толстой был командирован в Петербург в ка
честве военного курьера с донесением о действиях артиллерии в день 
штурма Севастополя 27 августа.

528. 6418. у Тургенева. — О заочном знакомстве, завязавшемся между Турге
невым и Толстым через Марью Николаевну Толстую, см. прим. 316.

Летом этого года Тургенев, живя в Спасском, познакомился с братом 
Толстого Николаем Николаевичем, который в письмах своих к Толстому 
(они не сохранились) писал о Тургеневе. Толстой очень ценил глубокий 
интерес, выказываемый к нему, как писателю, Тургеневым. В письме 
к Панаеву от 14 июня 1855 г. Толстой просит позволения посвятить свой 
рассказ «Рубка леса» Тургеневу (см. т. 59, стр. 316). В ответ Панаев 
сообщает (18 июля), что Тургенев кланяется Толстому, говоря, что 
посвящение ему приятно и лестно (см. т. 59, стр. 329); а в день 
отъезда из имения Марьи Николаевны Толстой, Покровского, в Петер
бург (9 октября) Тургенев пишет Толстому чрезвычайно теплое письмо, 
уговаривая его не испытывать судьбы и уехать из Севастополя, не под
вергая себя опасности («Толстой и Тургенев», изд. Сабашниковых, М. 
1928, стр. 11).

Толстой, приехав 21 ноября в Петербург, остановился у Тургенева, 
в доме Степанова на Фонтанке, у Аничкова моста, рядом с Екатеринин
ским институтом. По словам С. В. Максимова, эта «небольшая» квартира 
Тургенева помещалась «в первом этаже направо»; в квартире был «прием
ный зал, убранный портьерами и широчайшей отоманкой» (С. Максимов 
«Неподражаемый рассказчик». Из «воспоминаний об И. Ф. Горбунове». — 
«Русская мысль», 1896, № 12, стр. 56).

9 декабря Тургенев писал Анненкову: «Вообразите: вот уже более 
двух недель, как у меня живет Толстой и что бы я дал, чтобы увидать 
вас обоих вместе! Вы не можете себе представить, что это за милый и за
мечательный человек — хотя он за дикую рьяность и упорство буйволо
образное получил от меня название троглодита. Я его полюбил каким-то
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странным чувством, похожим на отеческое. Он нам читал начало своей 
«Юности» и начало другого романа — есть вещи великолепные!» («Лите
ратурная газета», 1931, № 31).

24 ноября Некрасов писал В. П. Боткину: «...приехал Л. Н . Т ., т. е. 
Толстой и отвлек меня. Что это за милый человек, а уж какой умница! 
И мне приятно сказать, что, явясь п рям о  с железной дороги к Тургеневу, 
он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе 
и уж наговорились! Милой, энергической, благородный юноша-сокол!.. 
а может быть и — орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж  
и они хороши. Тебе он верно понравится. Приехал он только на месяц, 
но есть надежда удержать его совсем. Некрасив, но приятнейшее лицо, 
энергическое и в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит. 
Мне он очень полюбился. Читал он мне первую часть своего нового ро
мана — в необделанном еще виде. Оригинально, в глубокой степени 
дельно и исполнено поэзии. Обещал засесть и написать для первого но
мера Современника «Севастополь в августе». Он рассказывает чудесные 
вещи. «Юность» еще не окончена» («Печать и Революция», 1928, № 1, 
стр. 49—50).

529. 6419. Проиграл перед отъездом 2800 и 600 р . перевел с грехом пополам на 
своих должников. — Об этом крупном проигрыше в карты перед отъездом 
в Петербург писал 20 ноября Толстому Михальский: «Спешу уведомить 
вас, ваше сиятельство, что порученные мне расписки вашим неприятелям 
я мог отдать по прошествии четырех дней после вашего отъезда, потому 
что Маноры ездили в Симферополь, Христич переведен в Кременчугский 
полк, а Сарычев остался в Алексопольском. На эти расписки они только 
сказали, что на нета и закона нет, но я успел их уверить, что вы имеете 
выигранных у башибузуков до 5000 р. и что к назначенному сроку воз
вратите им деньги». Из письма Михальского от 29 марта 1856 г. видно, что 
должен был Толстому Розен (письма не опубликованы, хранятся в АТБ).

Вероятно об этом же долге «Маиорам» в Дневнике записано под 30 июня 
1856 г. «Долг Маиорам не заплочен, это расстроило меня».

530. 6420. Взял в деревне 875 р. — Эта запись указывает на то, что по дороге 
из Севастополя в Петербург Толстой заезжал в Ясную поляну.

531. 6424. Юность — См. прим. 304.
532. 6424. отрывок дневника. — Может быть отрывок дневника штабс-капи

тана А., пехотного Л. Л. полка. См. прим. 432.
533. 64—65. О Толстом за время перерыва записей в Дневнике — с конца 

ноября 1855 г. по первые числа января 1856 г. — находим ряд сведений: 
в Дневнике А. В. Никитенки под 24 ноября: «вечером... поехал к Турге
неву. Там застал много литераторов: Майкова, Дружинина, Писемского, 
Гончарова, приехавшего из Севастополя Толстого и т. д.» (изд. 1905, т. I, 
стр. 467); в Дневнике Я. П. Полонского: «В пятницу (2 декабря) я или, 
лучше сказать, мы там [в Шахматном клубе] обедали. Был Тургенев, 
Дружинин, Панаев, Краевский, граф Лев Толстой (автор «Детства»), 
Дудышкин (критик «Отечественных записок») и другие. В клубе узнали 
мы о взятии Карса. Прибавление к «Инвалиду» было прочтено вслух.
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Это известие нас так порадовало, что мы кричали «ура», первое «ура» 
после Синопа. После клубного обеда Краевский вслух читал застольные 
речи, произнесенные в Москве по случаю 50-летнего юбилея актера 
Щепкина, и в том числе адрес к Щепкину, посланный нами, петербург
скими литераторами» («Голос минувшего», 1919, № 1—4, стр. 104)

9 декабря Тургенев писал В. П. Боткину, что Толстой «уже уехал бы 
вследствие полученного письма из деревни, еслиб не случилось обстоя
тельства, задержавшего его» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. «Неизданная 
переписка», Л. «Academia», 1930, стр. 75). Что это за обстоятельство нам 
неизвестно. См. еще три записки Тургенева к Некрасову в «Голосе ми
нувшего», 1916, № 5—6, стр. 39—40.

1856.
10 января. Стр. 65.

534. 652. Я  в Орле. — Толстой приехал в Орел из Москвы навестить умираю
щего брата и пробыл здесь 9 и 10 января. В своих «Воспоминаниях» 
(гл. IX ) Толстой пишет: «Я был особенно отвратителен в эту пору. Я при
ехал в Орел из Петербурга, где я ездил в свет и был весь полон тщеславия. 
Мне жалко было Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, а он 
умер через несколько дней».

535. 6 5 3 .  Б рат Д м ит рий при смерти. — Дмитрий Николаевич Толстой 
скончался 21 января 1856 г. О нем см. прим. 7. Смерть брата Дмитрия 
описана Толстым в «Анне Карениной» в главе о смерти Николая Ле
вина (ч. V, гл. XVII). Вообще, Николаю Левину приданы черты 
Дмитрия Николаевича Толстого.

536. 654. Маша  — Это может быть или М. Н. Толстая, за что говорит 
упоминание в этой же записи ее мужа Валерьяна Петровича Тол
стого, или, вернее, та самая «Маша», о которой Толстой пишет 
в своих «Воспоминаниях». Это была первая женщина, которую узнал 
Дмитрий Николаевич Толстой, когда ему было 26 лет. Он ее выкупил 
из публичного дома. Ее Толстой изобразил в «Анне Карениной» в лице 
Марьи Николаевны, ухаживающей за умирающим Николаем Левиным 
(ч. V, гл. XVII). Замечательно, что Толстой и внешность «Марьи Нико
лаевны» в «Анне Карениной» изобразил так же, как внешность «Маши» 
в «Воспоминаниях». «Рябая, выкупленная им Маша» («Воспоминания»), 
«тупое, несколько пополневшее, рябое лицо»(«Анна Каренина»).

537. 655. Т . Л . — Кто скрыт под инициалами Т. Л ., сказать не можем.
538. 655. Валериан — Валерьян Петрович Толстой, муж М. Н. Толстой. 

О нем см. прим. 5.
539. 656—7. задумываю драму. — Какую драму задумывал Толстой, сказать 

не можем.
2 февраля. Стр. 65.

540. 6 58. Я  в Петербурге. — Из Орла Толстой выехал в Москву, где про
был две недели (письмо к П. И. Юшковой от 3 февраля 1856 г., см. т. 60), 
в Петербург же приехал не раньше 30 января и не позднее 1 февраля.
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541. 6 5 8—9. Брат  Д м ит рий умер, я  нынче узнал это. — О Смерти Дмитрия Ни
колаевича Толстой узнал из письма К . А. Иславина от 1 февраля: «Сережа 
уехал вчера в Тулу, и зa  несколько часов до его отъезда мы узнали о смерти 
Митеньки от приехавшей из Орла его метрески Маши. Рассказывала 
она некоторые подробности, как он себя всё обманывал и только за не
сколько часов до смерти понял свое положение, стал чувствовать удушье, 
в глазах потемнело; стал просить священника, доктора, которого умолял, 
чтобы тот дал ему возможность как-нибудь переехать в Ясное, где надеялся 
спокойнее умереть, — а если этого нельзя, то хоть на 2 часа еще продлил бы 
жизнь, чтобы успеть написать духовную; вообще ужасно метался, пока 
наконец доктор принужден был дать ему каких-то капель, от которых 
он успокоился, так и уснул навеки. Просил, однако, чтобы во всяком 
случае его похоронили в Ясной поляне» (письмо не опубликовано, хра
нится в А ТБ).

542. 6511—12. письма П [елагее] И [льиничне] — Юшковой (о ней см. прим. 3), 
тетке Толстого. Письмо к ней написано Толстым на следующий день 
после этой записи. В письме Толстой пишет о смерти Дмитрия Нико
лаевича (см. т. 60).

543. 6512. старосте — Василию Ермиловичу Зябреву. О нем см. прим. 92. 
Письмо к нему Толстого неизвестно.

544. 6512—13. шахмат[ном] клубе, — Шахматный клуб был открыт в 1853 г. и 
существовал до конца 1860-х гг.; помещался он в доме гр. Г. А. Куше
лева-Безбородко на Гагаринской набережной.

545. 6513. мятель — Первое упоминание о рассказе «Метель» находим в 
записи Дневника под 27 января 1854 г.: «Был в дороге. 24 в Белогород
цевской, 100 [верст] от Черкасска, плутал целую ночь. И мне пришла 
мысль написать рассказ Мятель» (см. т. 46, стр. 232). Было ли что-
нибудь написано тогда из рассказа, неизвестно. Рукописей «Метели» не 
сохранилось. См. прим. 569.

546. 6513—14. захожу к Т [ургеневу], — Эти слова говорят о том, что Толстой 
в этот приезд жил не у Тургенева. В письме к Т. А. Ергольской от 3 фе
враля Толстой дает свой адрес: «На Офицерской в доме Якобса».

547. 6514. страницу дневника, — Толстой имеет в виду свою запись в Дневнике 
под 3 июля 1854 г.

4 февраля. Стр. 65.

548. 6520. Утром писал немного. — Вероятно «Метель».
549. 6520. Булгаков — Павел Александрович Булгаков (р. 29 июня 1825 г., 

ум. 11 апреля 1873 г . )  —  сын московского почт-директора Алексан
д р а  Яковлевича Булгакова (1781—1863) и Натальи Васильевны рожд. 
кж. Хованской (1785—1841). Поступил на службу в московский почтамт 
в 1845 г.; в 1849 г. переведен в ведомство Министерства иностранных 
дел чиновником при дипломатической канцелярии кавказского намест
ника; в 1865— 1867 гг. был генеральным консулом в Любеке. Женат 
был на Юлии Николаевне Исленьевой (1818—1871), дочери Николая Ми
хайловича Исленьева и Софьи Алексеевны Горяиновой.

302



К ДНЕВНИКУ 1856 г.

550. 6521. К ут лер . — Федор Федорович Кутлер (р. 6 мая 1828 г., ум. 13 июля 
1858 г . )  —  офицер Куринского полка на Кавказе; в 1854 г. — офицер 
того же полка под Севастополем.

В. А. Полторацкий в своих воспоминаниях (печатавшихся в «Истори
ческом вестнике» за 1893, №№ 1— 10) так описывает Кутлера: «Кутлер 
красивый, высокого роста, с каштановыми волосами и лазурево-голу
быми, прекрасными глазами, отлично сложенный мужчина, из петербург
ского бомонда, попал к нам только благодаря необузданной страсти 
к картам; в один вечер он спустил в макао настолько крупный куш (свыше 
200 тысяч рублей), что ликвидировал всё свое состояние для расплаты 
долга, а сам бежал на Кавказ в скромный Куринский полк» (№ 5, стр. 371). 
4 июня 1854 г. в Чолокском сражении под Севастополем Кутлер был 
опасно ранен пулею в грудь в момент захвата им турецкого орудия. За это 
он был представлен к георгиевскому кресту.

Толстой изобразил Ф. Ф. Кутлера в «Хаджи-Мурате» под именем 
Бутлера.

551. 6522. Фет — Афанасий Афанасьевич Фет (р. 23 ноября 1820 г ,  ум. 21 
ноября 1892 г.) — поэт.

Судя по воспоминаниям Фета, он познакомился с Толстым в то время, 
когда последний, по приезде в Петербург из Севастополя, жил у Тургенева. 
Придя к нему, когда Толстой еще спал, Фет в продолжение часа говорил 
с Тургеневым вполголоса, боясь разбудить Толстого: «Вот всё время так, 
говорил с усмешкой Тургенев. Вернулся из Севастополя с батареи, оста
новился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во 
всю ночь; а затем до двух часов спит, как убитый. Старался удерживать 
его, но теперь махнул рукой». В этот же приезд мы и познакомились с Тол
стым, но знакомство это было совершенно формальное» (Фет, «Мои воспо
минания», М. 1890, ч. I, стр. 106). Выйдя в отставку, Фет в 1860 гг. посе
лился в своем имении Степановка п од  Мценском. Частые встречи Толстого 
с Фетом и их оживленная переписка в 1860— 1870-х гг. свидетельствует 
о том, что Фет в это время был очень близок Толстому. Дружба продол
жалась до 1880-х гг., когда они без всякой ссоры отдалились друг от друга.

О Толстом и Фете см. А. А. Фет, «Мои воспоминания», М. 1890, 
ч. I— II; «Дневники Софьи Андреевны Толстой», изд. М. и С. Са
башниковых, ч. I , М. 1928; Н . Н. Апостолов, «Лев Толстой и его спут
ники», М. 1928; П. И. Бирюков, «Биография Толстого», М. 1923; 
Н. Н. Гусев, «Толстой в молодости», М. 1927, и «Толстой в расцвете 
художественного гения», М. 1928.

552. 6 5 22—23. Вечером был у Толстых, — Здесь, вероятно, нужно разуметь семью 
двоюродного дяди Толстого, гр. Федора Петровича Толстого (1783— 
1873). Федор Петрович Толстой — из вестный художник медальер, в 
1828— 1859 гг. вице-президент Академии художеств, был женат (вто
рым браком) на Анастасии Ивановне Ивановой (1817—1889), от ко
торой имел двух дочерей: Екатерину Федоровну (1843—1913), вышед
шую замуж за профессора окулиста Военно-медицинской академии 
Эдуарда Андреевича Юнге (1833— 1898), и Ольгу Федоровну (1848?—

303



ПРИМЕЧАНИЯ

1869), вышедшую замуж за А л ек сан д р а  Аполлоновича Дмитриева. В квар
тире Толстых (в Академии художеств) собирались художники, артисты, 
писатели, музыканты, ученые. Вечера эти описаны в «Воспоминаниях» 
Е. Ф. Юнге, которая о Толстом пишет: «После войны приезжал в Петер

б у р г  и явился к  нам Л . Н . Толстой; он тогда был еще очень молод, но его 
произведения читались нарасхват: он уже стоял на ряду с лучшими писа
телями, а наш кружок ставил его выше многих» («Воспоминания», изд. 
«Сфинкс», М. б. г., стр. 68).

5 53. 6523 . взял деньги  у Н екрасова — Это вероятно 400 р., о которых упо
минается в з аписке Толстого к Некрасову: «Не можете ли вы дать мне 
деньги за мятель теперь, а чтоб долг 400 р. оставался до следующего 
писанья. Вы бы меня очень обязали». (Записка датируется около 
29—30 марта, напечатана в «Современнике» 1913, кн. 8, стр. 267; см. т. 60.)

554. 6526. История любви Б . и К-ой. — Кто скрыт под «Б.» и «К-ой», выяснить 
не удалось.

555. 6617. Возн[есенский] Проспект — Улица в Петербурге.
556. 6632—33. выросшая из сугроба — в «Двух гусарах», писавшихся с 12 марта 

по 14 апреля 1856 г., в гл. IV есть фраза: «это не женщина, а цветок..., 
выросший один из девственного снежного сугроба».

557. 6633. Т. — Что или кого подразумевает Толстой под этой буквой, выяснить 
не удалось.

558. 6710. Шост[ак] — Екатерина Николаевна Шостак, рожд. Исленьева 
(ум. 20 октября 1904 г.), дочь нажившего большое состояние винными 
откупами Николая Михайловича Исленьева и Софьи Алексеевны, рожд. 
Горяиновой. В 1857—1863 гг. была начальницей Елизаветинского училища 
в Петербурге. С 1863— 1892 гг. — начальница Петербургского Николаев
ского женского института. Замужем была за Львом Антоновичем Шостак. 
Екатерина Николаевна Шостак была очень близка с Александрой Ан
дреевной Толстой, у которой, вероятно, и познакомилась с Толстым. 
Жена Толстого Софья Андреевна приходилась Е. Н. Шостак двоюродной 
племянницей.

559. 6710—11. у Тур[генев]ых. — Александр Михайлович Тургенев и дочь его 
Ольга Александровна. А. М. Тургенев (р. 26 октября 1772 г., ум. 18 июня 
1862 г.), сын Михаила Михайловича и Анны Богдановны Умской, автор 
известных записок, печатавшихся в «Русской старине» (1885, №№ 9— 12; 
1886, №№ 1, 10—11; 1887, №№ 1—2; 1889, №№ 2, 4 и 1895, №№ 5—7) и 
«Былом» (1918, №  13; 1919, № 14 и 1925, № №  21—28). Поступив 14 лет на 
военную службу, А. М. Тургенев вышел в отставку; в 1803— 1806 гг. слушал 
лекции по разным наукам в Геттингенском университете и потом путеше
ствовал по Европе. По возвращении в Россию работал некоторое время у 
Сперанского; в 1812 г. снова поступил на военную службу и, проделав

5 февраля. Стр. 65— 66.

6  февраля. Стр. 67.
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кампанию 1812—1814 гг., вышел в отставку. Затем был управляющим тамож
ней в Феодосии; в 1823—1825 гг. — гражданским тобольским губернатором, 
в 1828 г. — казанским, в 1829—1830 гг. директором медицинского депар
тамента. Тургенев был в дружеских отношениях с Ж уковскими кн. П. А. 
Вяземским. Много видевший, много знавший, А. М. Тургенев был 
интересный рассказчик, о чем можно судить по его запискам, являющимся 
богатым материалом по истории русского быта конца XVIII и начала 
X IX  в. В 1835 г. А. М. Тургенев женился на Пелагее Христиановне Литке 
(ум. 11 февраля 1836 г.), от которой имел единственную дочь Ольгу 
(р. 28 января 1836 г., ум. 9 июня 1872 г.), крестницу Жуковского, быв
шую замужем зa Сергеем Николаевичем Сомовым (ум. 28 июня 1906 г.), 
бывшим управляющим государственными имуществами Херсонской и 
Бессарабской губерний.

Во время пребывания И. С. Тургенева в декабре 1853 г. — апреле 
1854 г. в Петербурге, у него завязался роман с О. А. Тургеневой, из-за 
чего И. С. Тургенев даже не поехал на лето в Спасское, а жил на даче 
в Петергофе. Но этот роман, как всегда у Тургенева, кончился «мирным 
разрывом и поэтическим воспоминанием о прожитом времени» (П. В. Ан
ненков, «Молодость И. С. Тургенева», 1840—1856, — «Литературные 
воспоминания», Спб. 1909, стр. 481).

21 сентября 1857 г. Боткин писал Фету из Парижа, что О. А. Тургенева 
в Париже. «Милая во всех отношениях, отличная девуш ка.... «притом 
она хорошо играет на фортепьяно и особенно сонаты Бетховена». В письме 
к Анненкову от 14—26 1872 г. Тургенев пишет о смерти Ольги Алексан
дровны: «Одним прекрасным, чистым существом на свете меньше» («Рус
ское обозрение» 1898, №  4, стр. 371). У Тургеневых в 1850-х гг. на Миллион
ной собирались писатели: В. П. Боткин, И. А. Гончаров, А. В. Дружинин, 
бывал Н. А. Милютин и многие другле деятели по освобождению крестьян. 
Внук А. М. Тургенева, А. С. Сомов, пишет, что здесь Тургенев 
впервые читал свой рассказ «Муму» и многие повести, а Толстой свои 
«Военные рассказы» («Русская старина» 1885, № 9, стр. 372—373).

7 февраля. Стр. 67.

560. 672. Поссорился с Тургеневым — Об этом пишет Некрасов в письме 
к Боткину от 7 февраля: «Но какую чушь, брат, нес он [Толстой] вчера 
зa обедом! Чорт з нает, что у него в голове! Он говорит много тупоумного 
и даже гадкого. Ж аль, если эти следы барского и офицерского влияния 
не переменятся в нем» («Печать и Революция» 1928, № 1, стр. 51).

Тургенев в письме к Боткину от 8 февраля пишет: «с Толстым я едва 
ли не рассорился — нет, брат, невозможно, чтобы необразованность 
не отозвалась так или иначе. Третьего дня, зa обедом у Некрасова, он 
по поводу Ж орж-Занд высказал столько пошлости и грубостей, что пере
дать нельз я. Спор з ашел далеко — словом, он возмутил всех и показал 
себя в весьма невыгодном свете. — Когда-нибудь расскажу тебе, а писать 
неловко» («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», 
Л . «Academia», 1930, стр. 78— 79).
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8 февраля. Стр. 67.

561. 6714. у  Волконских, — О каких Волконских идет речь, сказать с уверен
ностью не можем. Вероятно кн. Александр Алексеевич, троюродный 
брат (по матери) Толстого (о нем см. прим. 620) и его жена Луиза 
Ивановна Трузсон (о ней см. прим. 21), с которыми был близок Тол
стой.

562. 6714. на службу. — Приказом инспектора всей артиллерии зa № 435, 
от 27 декабря 1855 г., Толстой был прикомандирован к С.-Петербург
скому ракетному заведению, которое изготовляло ракеты для Морского 
ведомства и Кавказского края.

9 февраля. Стр. 67.

563. 6715. étoile du N or d ,  — «Северная звезда» —  опера (1854 г.) француз
ского композитора Мейербера (1791— 1864), сюжетом которой является 
роман Петра I и Екатерины.

564. 6716. Т и ш [кевич?] — Вероятно, В. Тышкевич, о котором см. прим. 99.
565. 6 716—17. Б улг[аков]  — Павел Александрович Булгаков. О нем см. 

прим. 549.
566.  6717. Еремеев. — Может быть тот самый Еремеев, родственник казанских 

знакомых Толстого Молоствовых, о котором есть записи в Дневнике 
17—22 июня 1852 г. (см. т. 46, стр. 124— 126 и 393).

10 февраля. Стр. 67.

567. 6718. Вчера писал мало. — «Метель».
568. 6720. У  K p a [e]вского. — Андрей Александрович Краевский (р. 5 февраля 

1810 г., ум. 8 августа 1889 г . )  —  журналист, издатель «Отечественных 
записок» и «Голоса». Окончив в 1828 г. философский факультет Москов
ского университета, Краевский поступил на службу в Канцелярию москов
ского генерал-губернатора и в этом же году стал сотрудником «Москов
ского вестника». В 1831 г., переехав из Москвы в Петербург, Краевский 
сделался сотрудником «Журнала Министерства народного просвещения», 
а в 1834 г. был назначен помощником редактора этого журнала. В 1835—
1836 гг. Краевский сотрудничал в «Энциклопедическом лексиконе» Плю
шара и помогал Пушкину в редактировании «Современника». В 1837 г. 
стал редактором и издателем «Литературных прибавлений к Русскому 
инвалиду». В 1838 г. Краевский приобрел от П. П. Свиньина «Отечествен
ные записки». К сотрудничеству в «Отечественных записках» Краевский 
сумел привлечь лучшие силы того времени: Белинского, Лермонтова, 
В. Ф. Одоевского, Герцена, Грановского и Огарева.

До 1868 г. Краевский был издателем-редактором «Отечественных запи
сок», которые всецело обязаны своим существованием ему; в 1847—1852 гг. 
Краевский был редактором «Русского инвалида»; в 1852—1862 гг. сов
местно с Очкиным взял в аренду «С.-Петербургские ведомости». В 1863—
1882 гг. издавал газету «Голос». В 1870 г. Краевский был избран гласным 
Петербургской думы и состоял в этом з вании до самой смерти.
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Толстой, познакомившись с Краевским по приезде из Севастополя, 
в близких отношениях с ним никогда не был. Кроме «Утра помещика» 
(напечатанного в  № 12 «Отечественных записок» 1856 г.), Толстой ничего 
не печатал в органах, издававшихся Краевским.

12 февраля. Стр. 67.

569. 6721—22. Окончил мятель, ей очень довольны. — 7 февраля 1856 г. Некрасов 
писал о «Метели» В. П. Боткину: «Вернулся Толстой и порадовал меня: 
уж  он написал рассказ и отдает его мне на 3-ю книжку. Это с его стороны 
так мило, что я и не ожидал» («Печать и Революция» 1928, № 1, стр. 51). 
27 февраля Тургенев сообщает С. Т. Аксакову, что Толстой «написал 
превосходный рассказ под названием «Метель» («Вестник Европы» 1904, 
2, стр. 494). Рассказ был напечатан в мартовской книжке «Современ
ника» зa 1856 г. с датой: 11 февраля 1856 г.

19 февраля. Стр. 68— 69.

570. 6724. радовался толпе у  балаганов — На Адмиралтейской площади по слу
чаю масляницы, бывшей 20—26 февраля.

571. 6726—27. у Тургенева, мы снова сходимся. — У Ивана Сергеевича Тур
генева. Ср. запись под 7 февраля 1856 г.

572. 6728. у Гардеева — Может быть Петр Платонович Гордеев, прикоманди
рованный в 1859 г. в 4 резервную бригаду («Адрес-календарь на 1859—
1860 гг.», стр. 119).

573. 6727. Пейкер — Кто такая Пейкер, сказать не можем.
574. 6728. Д ругая , — Неизвестно кто.
575. 6729. Волконской —  Кн. Луиза Ивановна Волконская. О ней см. прим. 21.
576. 6 732. П иш у прежде всего Епишку или Беглеца. — Епишка или Япишка 

(уменьшительное от Епифан), старый гребенской казак из станицы Старо
гладковской, с которым был дружен Толстой, изобразивший его в по
вести «Казаки» под именем Ерошки. Замысел «Казаков» у Толстого всё 
время двоится: то он записывает: «писать Беглеца», то «пишу Епишку». 
История писания «Казаков» см. в т. 6.

577. 6733. комедию, — В АТБ имеются рукописи с началами двух комедий 
или двух редакций одной комедии: «Дворянское семейство» и «Практи
ческий человек». Вероятно к этим замыслам и относится, начиная с этой, 
ряд записей в Дневнике зa 1856— 1857 гг. Комедии Толстого 1850— 1860-х 
гг. см. в т. 7.

12 марта. Стр. 67— 68.

578. 6735—36. План комедии томит меня. — См. прим. 577.
579. 6 736. М ир заключен. — Слух преждевременный. Парижский мирный 

договор, закончивший Восточную войну 1853— 1856 гг., был подписан 
18/30 марта.

580. 6736— 681. С Тургеневым я , кажется, окончательно разошелся. — Ср. пре
дыдущую запись и под 7 февраля.
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581. 681. Приезжала Сазонова, — О Сазоновой ничего сказать не можем. 
Вероятно ее адрес записан в Записной книжке. См. стр. 174.

582. 682. Задумал отца и сына. — Первоначальное название повести «Два 
гусара». Рукописей «Двух гусаров» не сохранилось. См. прим. 585 и запись 
под 19 апреля 1856 г.

21 марта. Стр. 68.

583. 683—4. прочел письмо Лонгинова и послал ему вызов. — Михаил Николае
вич Лонгинов (р. 2 ноября 1823 г., ум. 23 января 1875 г.) — библиограф, 
историк литературы. Окончив в 1843 г. Петербургский университет, 
Лонгинов с 1854 г. служил при московском генерал-губернаторе. В 
1867—1871 гг. был орловским губернатором, в 1871 г. назначен началь
ником Главного управления по делам печати. Библиографическая дея
тельность Лонгинова началась в 1854 г. в «Современнике», с кружком 
которого Лонгинов был близок с конца 1840-х годов.

О вызове на дуэль М. Н. Лонгинова Толстым он рассказывал П. А. 
Сергеенко. Однажды во время игры в карты у Некрасова, последний 
получил письмо от Лонгинова, который почему-то писал Некрасову 
в некорректной форме о недостаточном свободомыслии Толстого. Некра
сов прочитал это место письма Толстому. Ничего не сказав, Толстой 
придя домой, послал Лонгинову очень резкое письмо с вызовом на 
дуэль. В дело вмешался Некрасов, убеждавший Толстого взять обратно 
вызов, так как в противном случае, доказывал Некрасов, Толстой должен 
стреляться и с ним, как виновником всей этой истории («Л. Н. Толстой» 
Сборник статей, Изд. «Образование», М. 1910, стр. 136). По записи Днев
ника выходит, что не Некрасов прочел Толстому письмо Лонгинова, а 
что сам Толстой «нечаянно прочел» письмо Лонгинова к Некрасову. Письмо 
Толстого к Лонгинову с вызовом на дуэль неизвестно.

15 апреля. Стр. 68.

584. 6823. Христос воскресе, — 15 апреля был первый день пасхи.
585. 6825. Кончил даже поправки «Отца и сына,—  17 апреля Некрасов писал 
Боткину: «Толстой написал превосходную повесть «Два гусара», она у 
меня и будет в № 5-м «Современника». Милый Толстой! как журналист, 
я ему обязан в последнее время приятными минутами, да и человек он 
хороший, а блажь уходится» («Печать и Революция», 1928, кн. 1, стр. 53). 
Повесть «Два гусара» была напечатана в майской книжке «Современника» 
за 1856 г., с датой: 11 апреля 1856 г.

19 апреля. Стр. 68.

586. 6829. «о военных наказаниях». — В АТБ имеются два коротких начала 
статьи о наказаниях в русском военно-уголовном законодательстве. 
См. т. 5, стр. 237—240 и 334—335.
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20 апреля . Стр. 68.

587. 6830—31. Письмо Пел[агее] Ильин[ичне]. —  Письмо Толстого к тетке П. И. 
Юшковой неизвестно.

588. 6832. Б ыл у Блудовых, — Блудовы — гр. Дмитрий Николаевич Блудов 
и жившая с ним дочь его Антонина Дмитриевна. Гр. Д. Н. Блудов 
(р. 5 апреля 1785 г., ум. 19 февраля 1864 г.) — государственный деятель. 
В 1800 г. поступив на службу, он занимал ряд видных постов, между про
чим в 1832—1839 гг. был министром внутренних дел. В 1839—1862 гг. 
Блудов был главноуправляющим II Отделения собственной е. в. канце
лярии, а с 1862 г. председателем Государственного совета. 25 ноября 
1855 гг. Блудов был назначен президентом Академии наук.

Приятель Жуковского, Батюшкова, П. А. Вяземского, А. И. Тур
генева, хороший знакомый Карамзина и Пушкина, Блудов в молодости 
был одним из основателей литературного круж ка «Арзамас», считаясь 
глубоким и тонким ценителем художественных произведений. Служеб
ные бумаги Блудова признавались образцовыми по стилю, и его перу 
принадлежат многие из манифестов Николая I. Проявляя умеренный 
либерализм в царствование Александра I, Блудов тем не менее счел для 
себя возможным принять участие, в качестве делопроизводителя, в Верхов
ной следственной комиссии по делу декабристов.

Дочь его Антонина Дмитриевна Блудова (1812—1891), получив 
образование под руководством отца, после его смерти занялась благо
творительной и просветительной деятельностью, организовав Кирилло-
Мефодьевское братство, открывшее женские учебные заведения. С 1860-х гг. 
выступала в печати с произведениями религиозно-нравствен ного содержа
ния. Была одним из самых близких лиц к жене Александра II. Ее 
воспоминания печатались в «Заре» 1871—1872 гг. и «Русском архиве» 
в 1872— 1875 и в  1878— 1880 гг. В 1903 г. Толстой вспоминал Блудо
вых: «Это был очень интересный дом, где собирались писатели и во
обще лучшие люди того времени. Я, помню, читал там в первый раз 
«Два гусара». Блудов был человек когда-то близкий к декабристам и 
сочувствующий в душе всякому прогрессивному движению. Но он всё-
таки продолжал свою службу при Николае» (А. Б. Гольденвейзер, 
«Вблизи Толстого», т. I, стр. 112).

Чтение «Двух гусаров» вероятно и было 20 апреля. Д. Н. Блудова 
Толстой вывел в «Хаджи-Мурате» в откинутом варианте к гл. XV. См. 
т. 35.

589. 6832. У  Тургенева — О Тургеневе и Толстом в эти дни пишет В. Бодиско 
22 апреля В. П. Боткину: «Тургенев собирается каждый день уехать 
из Петербурга, читает с усердием полицейские газеты и с ужасом заме
чает, что число холерных не уменьшается. Всю страстную [8— 14 апреля] 
у  него был какой-то бронхит (как он называл свою болезнь), Толстой 
уверял, что это название минерала, но Тургенев говорил, что это опасная 
болезнь» (письмо не опубликовано; хранится в ГТМ).
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22 апреля. Стр. 69.

590. 694—5. Мое отношение к крепостным начинает сильно тревожить меня. — 
Результатом этой «тревоги» явился проект освобождения яснополянских 
крестьян.

23 апреля. Стр. 69.

591. 697. у М едема. —  Вероятно, бар. Михаил Николаевич Медем (1831—
1902), чиновник II Отделения собственной е. в. канцелярии. Толстой, 
в это время занятый сочинением проекта освобождения своих крестьян, 
мог нуждаться в справках и материалах по этому вопросу у чиновника, 
служившего в этом учреждении.

592. 698. у Кавелина. — Константин Дмитриевич Кавелин (р. 4 ноября 1818 г., 
ум. 3 мая 1885 г.) — писатель, ученый и общественный деятель. По окон
чании юридического факультета Московского университета и защиты 
диссертации на магистра гражданского права, Кавелин читал в 1844—
1848 гг. в Московском университете лекции. Переехав в Петербург в 
1848 г., Кавелин служил в 1850—1853 гг. начальником Учебного отделе
ния Штаба военно-учебных заведений. В марте 1855 г. Кавелиным была 
составлена записка по крестьянскому вопросу, распространившаяся 
в рукописи и создавшая автору известность, как представителю ради
кальных взглядов. В записке доказывалась необходимость освобождения 
крестьян с землей и выкупа наделов в собственность. Записка напечатана 
в  т. II Собрания сочинений Кавелина, изд. Глаголева. Спб. 1904.

593. 6 9 10—11. Поеду в деревню с готовым писанным проэктом. — См. прим. 590.

24 апреля. Стр. 69.

594. 6912. конспекты проэктов. — См. прим. 599.
595. 6 9 13. проэкт Кавелина. — См. прим. 592.
596. 6914. belle soeur. — У Федора Федоровича Кутлера (о нем см. прим. 

550) было два женатых брата: Павел Федорович (1829—1876), который 
был женат на Елизавете Васильевне Вилуа (ум. 1887 г.), и Николай 
Федорович (р. 1826 г.). Какую из этих «belle soeurs» —  невесток — имеет 
в виду Толстой, выяснить не удалось.

25 апреля. Стр. 69.

597. 6915. Горбунов. — Иван Федорович Горбунов (1831—1895) — рассказчик, 
драматический актер и писатель. В 1853 г. И. Ф. Горбунов стал членом 
«молодой редакции» «Москвитянина». В 1854 г. он дебютировал на сцене 
московского Малого театра, а в 1855 г. на сцене петербургского Алексан
дринского театра. Особым успехом пользовался в ролях репертуара 
Островского. И. Ф. Горбунов получил более широкую известность как 
автор и рассказчик сцен из народного быта, близко ему знакомого.

Литературная деятельность Горбунова началась в 1853 г. в «Отечествен
ных записках», затем он был сотрудником «Русского вестника», «Русской
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старины», «Санктпетербургских ведомостей» и «Нового времени». В послед
ние годы своей жизни Горбунов много работал по истории русского 
театра.

С Толстым знакомство Горбунова продолжалось и после 1856 г.
598.  6916. к М илютину, — Николай Алексеевич Милютин (р. 6 июня 1818 г., 

ум. 26 января 1872 г.) — государственный деятель. На службу поступил 
в 1835 г. в Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел. 
В 1852— 1854 гг. Милютин усиленно работал над статистическими материа
лами о России, оставив много печатных трудов в этой области. В 1856 г. 
Милютин принимал ближайшее участие в занятиях Особого комитета 
для обсуждения ходатайств об оказании разных льгот и облегчений по 
случаю Восточной войны и неурожаев. Назначенный в 1859 г. товарищем 
министра внутренних дел, Милютин сделался руководителем всех работ 
по крестьянскому вопросу. К ак представитель либеральной части 
петербургских чиновников, Милютин вооружил против себя консерва
торов и в марте 1861 г. принужден был выйти в отставку. В 1863 г. 
явился инициатором крестьянской реформы в Польше, а в 1864 г. назна
чен статс-секретарем по делам Польши. В 1866 г. вышел в отставку. 
С семьей Милютиных Толстой был близок с детства.

599. 6918—19. Проэкт проэкта и докладной записки. — В АТБ имеются черновые 
проекта условий освобождения яснополянских крестьян, вернее, условий 
выкупа ими земли и докладной записки на имя товарища министра внутрен
них дел А. И. Левшина об этих условиях. См. т. 5, стр. 241—258 и 336—346.

26 апреля. Стр. 69.

600. 6921. А[ркадий] С т олыпин.—  Аркадий Дмитриевич Столыпин. О нем 
см. прим. 122.

601. 6922. коректуры. — Подразумеваются корректуры «Двух гусаров».
602. 6923. А л [ексеем] Сталы[пиным] — Алексей Дмитриевич Столыпин. О нем 

см. прим. 139.
603. 6923. Дюссо — Ресторан в Петербурге на Большой Морской в доме Жако.
604. 6924. Д м [итрий] Сталы п и н  — Дмитрий Аркадьевич Столыпин. О нем 

см. прим. 375.
605. 6 9 25. принципала — Николая Онуфриевича Сухозанета, у  которого с 28 ав

густа по ноябрь 1855 г. Д. А. Столыпин был адъютантом. О Н. О. Сухо
занете см. прим. 524.

5 мая. Стр. 69.

В записи под 5 мая, первой, сделанной после перерыва в восемь дней, 
говорится о событиях, происшедших не только 5 мая, но и в те дни, когда 
записей в Дневнике не делалось.

606. 6927. Обед Тургенева... Т [ургенев] уехал. — 3 мая Тургенев уехал из 
Петербурга через Москву в свое имение Спасское, где пробыл два месяца. 
Прощальный обед друзьям он дал, вероятно, 1 или 2 мая.

311



ПРИМЕЧАНИЯ

8 мая. Стр. 69—70.

607. 6931—7015. Вчера узнал, что... Он обещал вести меня к  Левшину. — Неясно, 
о событиях какого дня говорит эта запись после фразы: «Вчера узнал, 
что отпуск мой выдет очень не скоро»; неясно, было ли всё описанное, 
начиная со слов: «Обедал у Блудова», 8-го или 7 мая.

608. 6931—32. отпуск мой выйдет очень не скоро. — В письме к Т . А. Ергольской 
от 12 апреля Толстой пишет: «Я подал прошение об отпуске на 11 меся
цев — 3 месяца в деревню и 8 месяцев за границу». В письме от 
10 мая, тоже к  Т. А. Ергольской, Толстой пишет об отпуске: «Пред
ставьте себе, уже более двух месяцев тому назад я подал рапорт, и 
целый месяц меня уверяют, что я получу отпуск через несколько дней, 
а его нет и до сих пор. Вчера подал вторичный рапорт и думаю, что смогу 
уехать не позже, как через неделю; значит, через две недели я буду у вас 
в Ясной» (см. т. 60). Только с 16 мая Толстой получил просимый им один
надцатимесячный отпуск. Об этом отпуске в Формулярном списке сказано: 
«Высочайшим приказом, в 11-й день мая 1856 года последовавшим, уволен 
в отпуск за границу к Мариенбадским водам и в Россию, в Тульскую гу
бернию на три месяца для лечения болезни».

609. 6932. у Блудова. — О Д. Н. Блудове см. прим. 588.
610. 6 933. Шевич. — Лидия Дмитриевна Шевич, рожд. Блудова (р. 18 июня 

1815 г., ум. 2 октября 1882 г.), младшая дочь Д. Н. Блудова и кж . 
Анны Андреевны Щербатовой. В 1833—1835 гг. фрейлина. В 1835 г. 
вышла замуж за Егора Ивановича Шевич.

В АТБ сохранилось две записки ее к Толстому 1855— 1856 гг.
611. 6939. у Оболенского — Кн. Дмитрий Александрович Оболенский (р. 16 ок

тября 1822 г., ум. 22 января 1881 г . )  —  сын сенатора, кн. Але
ксандра Петровича Оболенского (1780—1855) и кж. Аграфены Юрьевны 
Нелединской-Мелецкой (1789— 1829); окончил курс Училища право
ведения в 1842 г.; с августа по ноябрь 1844 г. был губернским уголовных 
дел стряпчим в Казани, где и познакомился с братьями Толстыми. Затем, 
прослужив недолго в Туле, Оболенский переведен был в Петербург, 
где в 1853— 1863 гг. занимал должность директора Комиссариатского 
департамента Морского министерства, в это время самого передового 
ведомства. Здесь деятельность Оболенского отмечена коренными рефор
мами николаевских порядков и борьбой с злоупотреблениями интен
дантов. Принадлежа к кружку лиц, собиравшихся у в. к. Елены Пав
ловны, Оболенский близко сошелся с Н. А. Милютиным. Не разделяя 
всецело взглядов славянофилов, Оболенский был в дружеских отноше
ниях с ними.

612. 6533—34. с Акса[ковым?] — Сергей Тимофеевич Аксаков (р. 20 сентября 
1791 г., ум. 30 апреля 1859 г.), писатель. До 1826 г., когда навсегда по
селился в Москве, Аксаков жил в Москве, Петербурге и в имении Орен
бургской губернии. В Петербурге он вошел в среду писателей, близких 
к  Шишкову и организовавших потом «Беседу русского слова». В 1816 г. 
Аксаков женился на дочери Суворовского генерала Ольге Семеновне
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Заплатиной (р. 1 марта 1793 г., ум. 2 мая 1878 г.). Напечатан
ным в 1834 г. рассказом «Буран» начался новый период литературной 
деятельности Аксакова, выдвинувшей его в ряды первых русских писа
телей. Имевшая огромный успех «Семейная хроника» была начата Акса
ковым в 1840 г. Отрывки из нее без имени автора были напечатаны в 
«Московском сборнике» 1846 г.; отдельным же изданием «Семейная хро
ника» вышла в 1856 г. В 1847 г. появились «Записки об ужении рыбы»; 
в 1852 г. «Записки ружейного охотника Оренбургской губ.»; в 1855 г. 
«Рассказы и воспоминания охотника»; в 1858 г. «Детские годы Багрова-
внука». Последние двадцать лет своей жизни Аксаков болел глазами и 
принужден был диктовать свои произведения.

У С. Т. Аксакова было десять человек детей. Отец был для них ку
миром, и патриархальный дом Аксаковых осуществлял тот идеал семей
ного начала, который проповедывали славянофилы.

С т а р ш и й  сын Сергея Тимофеевича, Константин Сергеевич (р. 29 марта 
1817 г., ум. 7 декабря 1860 г.), студентом словесного факультета Москов
ского университета вступив в кружок Станкевича, с увлечением занимался 
изучением философии Гегеля. После смерти Станкевича и отъезда Белин
ского в Петербург, К. С. Аксаков сблизился с братьями Киреевскими 
и Хомяковым. Автор стихотворений, драм, филологических исследова
ний и критических статей, Аксаков, главным образом в своих статьях 
по русской истории, явился основоположником славянофильства.

Третий сын С. Т. Аксакова — Иван Сергеевич (р. 26 сентября 1823 г., 
ум. 27 января 1886 г.), по окончании Училища правоведения в 1842 г. 
служил по Министерству юстиции в Москве, Астрахани, Калуге и снова 
в Москве. Осенью 1848 г. И. С. Аксаков перешел в Министерство внутрен
них дел, получив командировку в Бессарабию. В 1849— 1851 гг. он служил 
в Ярославле. Выйдя в мае 1849 г. в отставку, посвятил себя литературе 
и сделался редактором «Московского сборника». Запрещение цензурою 
II тома сборника повлекло за собой фактическое лишение права писать. 
В 1853 г. по поручению Географического общества поехал на Украину 
для обозрения и описания главнейших ярмарок. Обработка собранных 
материалов была прервана вступлением Аксакова в серпуховское опол
чение, с дружиной которого он прошел до Бендер. Вернувшись из Бендер 
в Москву, Аксаков в мае 1856 г. ездил в Петербург, где получил приглаше
ние кн. Виктора Иларионовича Васильчикова принять участие в следствен
ной комиссии, назначенной по делу о злоупотреблении интендантства во 
время войны. В конце мая Иван Сергеевич выехал в Крым. С 1858 г. Аксаков 
редактировал славянофильскую «Русскую беседу», издавал газеты «Парус» 
(1859 г.), «День» (1861— 1865 гг.) и «Москву» (1867— 1868 гг.); в 1875—
1878 гг. в Славянском комитете выступал с горячими речами против 
политики Министерства иностранных дел.

С Сергеем Тимофеевичем и Константином Сергеевичем Аксаковыми 
Толстой познакомился в январе 1856 г., в бытность свою в Москве. Живший 
в это время в Бендерах Иван Сергеевич писал родителям 15 февраля 
в ответ на сообщение о знакомстве с Толстым: «Скажите мне, пожалуйста,
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как поняли вы графа Л . Толстого? Он меня очень интересует и мне бы 
хотелось с ним познакомиться» («И. С. Аксаков в его письмах», т. III , 
ч. I, М. 1892, стр. 237). В январе 1856 г. С. Т. Аксаков писал М. И. 
Погодину: «Всякий день перебывает у меня человек десять, а  сегодня 
вдруг сошлась дюжина. Между прочими приезжал познакомиться со 
мною граф Л . Н. Толстой и завтра читает у  меня свою новую пьесу из 
крестьянского быта и просит, кажется искренно, самых строгих заме
чаний» (Барсуков, «Жизнь и труды Погодина», кн. 14, Спб. 1910, 
стр. 296). У  кн. Д. А. Оболенского Толстой виделся вероятно 
с Иваном Сергеевичем Аксаковым.

613. 6934. И. Киреевским — Иван Васильевич Киреевский (р. 22 марта 1806 г., 
ум. 11 июня 1856 г.) — Один из основателей славянофильства. Получив 
домашнее образование, Киреевский в 1824 г. поступил на службу в мос
ковский Главный архив иностранной Коллегии, где служили в то время 
Боратынский, Языков, Шевырев, Погодин, Веневитинов. В 1826 г. 
с этим кружком сблизился приехавший в Москву Пушкин.

Первый литературный опыт Киреевского относится к 1827 г. В 1831 г. 
Киреевский получил разрешение на издание журнала «Европеец», за
прещенного на втором номере. В 1845 г. Погодин передал Киреевскому 
редактирование «Москвитянина», но цензурные условия заставили Киреев
ского в том же году снова бросить редакторскую работу и уже навсегда. 
Приехав в Петербург в начале апреля 1856 г. на свидание с сыном, И. В. 
Киреевский, через месяц после отмеченной беседы с Толстым, умер здесь 
от холеры.

614. 7015.  к  Левшину. —  Алексей Ираклиевич Левшин (р. 1798 г., ум. 16 сен
тября 1879 г.). Окончил курс Харьковского университета. В 1823—
1826 гг. служил в Одессе (одно время с Пушкиным) секретарем генерал-
губернатора гр. М. С. Воронцова. В 1831— 1838 гг. был одесским градо
начальником. В январе 1856 г. вступил в должность товарища министра 
внутренних дел, в которой находился до 1859 г., когда вынужден был 
выйти в отставку. По мысли Левшина в 1857 г. был образован особый 
секретный комитет, названный потом Главным Комитетом по крестьян
скому делу. Им же был составлен для Александра II исторический обзор 
крепостного права в России. Историю своего участия в деле крестьянской 
реформы Левшин изложил в записке «Достопамятные минуты в моей жизни» 
(«Русский архив», 1885, № 8).

10 мая , стр. 70.

615. 7017. П иш у во втором часу утра. Встав в 12-ом часу после гадкой ночи, 
хотел заняться; — «Второй час утра» нужно понимать: «второй час дня», 
Сравнение текста записи под 10 мая с текстом следующих записей под 
11—15 мая приводит к заключению, что, начиная со слов: «Встав в 12-ом 
часу...», рассказываются события не 10 мая, а 9.
616. 7018—19. М[ихаил] Иславин,  —  Михаил Александрович Иславин (1819—
1905) — второй сын Александра Михайловича Исленьева и гр. Софьи 
Петровны Завадовской, по первому мужу кн. Ковловской. С его отцом

314



К ДНЕВНИКУ 1856 г.

был на «ты» отец Толстого. По окончании университета Иславин служил 
в Петербурге с 1844 г. В  1859— 1860 гг. был столоначальником в Первом 
департаменте Министерства государственных имуществ. В отставке был 
с 1850 по 1851 и с 1852 по 1856 гг. Толстой знал М. А. Иславина с детства 
и женился на его племяннице.

В АТБ сохранилось одно письмо 1856 г. М. А. Иславина к Толстому.
617. 7019. Ковалевской молодой —  Павел Михайлович Ковалевский (р. 5 де

кабря 1823 г ., ум. 1907 г.), племянник приятеля Толстого Егора Петро
вича Ковалевского. Окончил курс в Горном корпусе. Помещал статьи 
географического характера в «Отечественных записках» 1857— 1858 гг. 
и в «Современнике» 1859 г ., писал оригинальные и переводные стихи. 
Автор воспоминаний, впервые изданных в 1912 г., и перепечатанных 
в книге Д. В . Григоровича «Литературные воспоминания», М. изд. «Aca
demia», 1928.

618. 7020. Пейкер —  Кто такой Пейкер, сказать не можем.
619. 7020. к Кокыреву. —  Василий Александрович Кокорев (р. 23 апреля 

1817 г., ум. 24 апреля 1889 г.), сын солигаличского купца, с молоду 
занимался торговлей, в 1840-ых гг ., с переездом в Петербург, сделался 
одним из виднейших откупщиков, нажив миллионное состояние. После 
прекращения откупной системы в 1858 г. Кокорев занимался банковым 
делом, железными дорогами, пароходством, нефтепромышленностью, 
страховым делом, был учредителем и главным пайщиком «Северного 
телеграфного агентства». Выступал Кокорев и как писатель по экономи
ческим вопросам, о чем см. прим. 643.

620. 7021. Волконской. —  Вероятно, кн. Александр Алексеевич Волконский 
(р. 9 апреля 1818 г ., ум. 2 апреля 1865 г.) —  троюродный брат Толстого 
по матери, камер-юнкер, муж Луизы Ивановны, рожд. Трузсон (о ней 
см. прим. 21). В 1857— 1858 гг. кн. Волконский был Вологодским губерн
ским предводителем дворянства.

Кн. А. А. Волконский выведен Толстым в «Истории вчерашнего дня». 
См. т. 1.

621. 7023. с Мещерским, —  Может быть кн. Василий Александрович или Васи
лий Васильевич Мещерские, о которых см. прим. 267.

622. 7024. Скарятиным —  Может быть, Владимир Дмитриевич Скарятин, 
журналист, начавший свою литературную деятельность в «Русском 
вестнике» в 1860 г. корреспонденциями из Италии. В 1862 г., вернувшись 
в Россию, Скарятин стал печататься в «С.-Петербургских ведомостях». 
В этом же году он вошел пайщиком и соредактором еженедельной газеты 
«Русский листок», переименованной в 1863 г. в «Весть». Толстой познако
мился с В . Д. Скарятиным, вероятно, через его брата Николая Дмитрие
вича Скарятина, моряка севастопольца.

623. 7024.  Макаровым. — Николай Яковлевич Макаров (р. 6 апреля 1828 г., 
ум. 13 января 1892 г.) родился в Полтавской губ. По окончании курса 
в Нежинском лицее в 1848 г., Макаров, случайно познакомившись с 
олонецким губернатором Н. Э. Писаревым, получил от последнего 
приглашение поступить на службу в канцелярию губернатора и
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переселиться в Петрозаводск. Здесь Макаров познакомился с проживавшим 
под полицейским надзором петрашевцем А. П. Баласогло. Знакомство 
это не понравилось губернатору, и он стал преследовать Макарова, ко
торый бежал ночью из Петрозаводска в Петербург. Благодаря поручитель
ству своего родственника А. В. Кочубея, Макаров получил разрешение 
жить в Петербурге, где и поступил на службу в Государственное кон
трольное управление. В «Современнике» в 1852—1853 гг. им написан ряд 
статей для иностранного обозрения, в журнале «Основа» 1856 г. Макаров 
поместил свои воспоминания о Н. А. Марковиче и принимал в 1852—
1853 гг. участие в «Вестнике имп. Русского географического общества». 
С 1861 г. служил по Министерству финансов; последние годы своей жизни 
занимал пост товарища управляющего Государственным банком. Н. Я. Ма
каров был знаком с Тургеневым, в «Первом собрании писем» которого 
напечатано семь писем Тургенева к Макарову за 1860— 1861 гг.

624. 7026. у Толстой — Гр. Александра Андреевна Толстая (р. 17 июля 
1817 г., ум. 21 марта 1904 г.), дочь полковника, Белевского предводителя 
дворянства гр. Андрея Андреевича Толстого (1799— 1871), родного брата 
Ильи Андреевича, деда Льва Николаевича, и Прасковьи Васильевны 
Барыковой (1796— 1879), двоюродная тетка Толстого.

В 1846— 1866 А. А. Толстая состояла при дочери Николая I 
Марье Николаевне, в качестве воспитательницы дочери ее Марьи Мак
симилиановны (1841—1914), а в 1866—1874 гг. была воспитательницей 
дочери Александра II Марьи Александровны. С 1874 г., в качестве 
камерфрейлины, продолжала жить в Зимнем дворце до своей смерти. 
Толстая напечатала анонимно две книги на французском языке: «Une 
dame russe. Un sacrifice inconnu. Étude de caractères», Lausanne, H. Mi
gnot éditeur, 1897, и «Une Russe. L ’étoile de Noël», Genève, Librairie 
H. Robert.

Многолетняя дружба связывала Александру Андреевну с Толстым, 
и памятником ее является их переписка, заключающая в себе напечатан
ных сто девятнадцать писем Толстого и шестьдесят шесть А. А. Толстой, 
изданная в 1911 г. Обществом Толстовского музея в Петербурге.

В последний год своей жизни, перечитывая свою переписку, Толстой 
говорил: «Как в темном корридоре бывает свет из-под какой-нибудь 
двери, так, когда я оглядываюсь на свою долгую, темную жизнь, воспоми
нание об Alexandrine — всегда светлая полоса» (ПТ, стр. VI).

В своих воспоминаниях о Льве Николаевиче Толстая пишет о начале 
знакомства с ним: «Не помню, когда именно я встретилась со Львом Ни
колаевичем в первый раз. Кажется, это было в Москве у нашего общего 
родственника, графа Федора Ивановича Толстого (по прозванию «Амери
канца»). В детстве я не знавала Льва Николаевича, несмотря на довольно 
близкое родство. Мы жили постоянно в Царском селе или Петербурге, 
а он в тульской деревне, прежде чего воспитывался в Казани и Москве.

Вижу его совершенно ясно уже по возвращении его из Севастополя 
(1855 г .)  молодым артиллерийским офицером, и помню, какое милое впе
чатление он произвел на всех нас. В то время он уже был известен публике
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(«Детство» появилось в 1852 г.). Все восхищались этим прелестным творе
нием, а мы даже немного гордились талантом нашего родственника, 
х отя еще не предчувствовали его будущей знаменитости» (ПТ, стр. 3).

11 мая. Стр. 70—71.

625. 7033— 715. Вчера утром писал письмо... Удержался. — Всю эту запись 
мы понимаем, как описывающую события 10 мая.

626. 7033—34. Т[ат ьяне] А[лександровне]—  Письмо к Т. А. Ергольской от 10 мая 
1856 г., см. в т. 60.

627. 7034. и докладную записку. — О ней см. прим. 599.
628. 712—3. Шевич, — Л . Д. Шевич. О ней см. прим. 610.
629. 713. проэкт , — См. прим. 599.
630. 714. у  Ш[остак] — Екатерина Николаевна Шостак. О ней см. прим. 558.

12 мая. Стр. 71.

631. 716—18. С утра пришел М [и х а и л ] Иславин..... женщину и кварталь
ного. — И эту запись мы понимаем, как описывающую события не 12, а 
11 мая.

632. 716—7. Соковнин — Может быть Алексей Николаевич Соковнин (р. 8 марта 
1831 г.), — сын помещика Чернского уезда Николая Сергеевича Со
ковнина (1785— 1834) и Анны Яковлевны Спасской, служивший на 
военной службе на Кавказе (1849— 1870), майор; мировой судья Киз
лярского округа (1870— 1872) и помощник начальника Владикавказ
ского округа. Двоюродная сестра А. Н. Соковнина Анна Дмитриевна 
Соковнина (ум. до 1857 г.) была з амужем зa троюродным братом Толстого 
гр. Василием Сергеевичем Толстым (р. 1891 г., ум. 18.. г.).

633. 717. Тим. — Василий Федорович (Вильгельм-Фридрих) Тимм (1820—
1893), живописец и график, издатель. В 1839 г. окончив курс 
Академии художеств, путешествовал по Востоку и работал в Париже 
у О. Вернэ. В 1851— 1863 гг. издавал «Русский художественный листок», 
периодическое издание, в котором помещались литографии как самого 
Тимма, так и других художников с небольшим пояснительным текстом. 
Во время Крымской кампании Тимм некоторое время находился на театре 
военных действий при великих князьях и зарисовывал различные эпи
зоды войны. Толстого Тимм, вероятно, просил дать текст именно к этим 
рисункам, но текста Толстого к рисункам в издании Тимма не имеется.

634. 719. У Толстых, — Толстые: А. А. Толстая, ее мать Прасковья Ва
сильевна и сестра Елизавета Андреевна (1812— 1867), бывшая в это 
время воспитательницей дочери в. к. Марьи Николаевны, Евгении Ма
ксимилиановны (1845— 1925).

635. 7110. читал «гусаров». — Повесть Толстого «Два гусара», оконченная 
им 19 апреля 1856 г. См. запись под этим числом.

636. 7110. М альцова, — Анастасия Николаевна Мальцова, рожд. кж. Уру
сова (р. 21 октября 1820 г., ум. 29 сентября 1894 г.) — жена известного 
промышленника, владельца мальцовских заводов Сергея Ивановича
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Мальцова (1810— 1893). А. Н. Мальцова была очень дружна с А. А. 
Толстой, которой Толстой 15 апреля 1859 г. писал, что ему «очень симпа
тична Мальцова».

637. 7113. Нашел записку от Васьки и Аполошки — Васька — может быть 
Василий Степанович Перфильев. О нем см. прим. 8. Апололка 
вероятно, Аполлон Николаевич Волков (р. 18 октября 1819 г., 
ум. 2 апреля 1896 г.). В службе с 1841 г. в должности переводчика 
Московского главного архива Министерства иностранных дел. В 1859—
1864 гг. Михайловский предводитель дворянства Рязанской губ.; 
в 1865— 1867 гг. состоял при Министерстве внутренних дел; в 1867—
1882 гг. был рязанским вице-губернатором; в 1887—1889 гг. пензенский 
губернатор.

638. 7117. паутину любви — Образ, заимствованный из «Сентиментального 
путешествия» Л . Стерна. См. т. 46, стр. 385.

13 мая. Стр. 71.

639. 7119—30. Встал в 9. Пошел на гимнастику. . . .  Опять старушка Мальцова. —  
Эта запись описывает события не 13 мая, а 12. В записи под 10 мая 
сказано, что Толстого позвали обедать к Кокореву «в субботу». Суббота 
эта 12 мая, а обед у Кокорева описывается в записи под 13 мая.

640. 7120. Читал Морской сборник. Погодина с наслаждением прибил бы по 
щекам. — «Морской сборник» издавался Ученым комитетом Морского 
министерства. Статья Погодина «Московские празднества в честь сева
стопольских моряков» была напечатана в майском номере «Морского 
сборника» (т. X X II, № 7). В этой статье Погодин описывает встречу 
Москвой севастопольских моряков и двенадцатидневные (с 16 по 28 фев
раля) беспрерывные празднества, обеды, ужины и вечера в их честь. 
Статья написана в весьма патриотическом тоне, который и претил 
Толстому.

641. 7123. Левшин — Алексей Ираклиевич Левшин. О нем см. прим. 614. 
Левшин докладывал записку Толстого, о которой см. прим. 599.

642. 7124. министру; — гр. Сергей Степанович Ланской (1787—1862), быв
ший министром внутренних дел в 1855— 1861 гг.

643. 7125. у Кокорева. — О В. А. Кокореве см. прим. 619. Кокорев был одним 
из вводителей «русского» стиля. Так, во время коронационных празднеств 
в августе «изба Кокорева обращала на себя особенное внимание боль
шим и очень хорошо написанным транспарантом, на котором был изо
бражен русский мужик с седой бородой и в красной рубахе, с хлебом-
солью в руках, встречающий государя» («Современник», 1856, № 11, 
отд. V, стр. 117).

644. 7127. Статья К [окорева] умна , но безобразна — О какой статье В. А. 
Кокорева пишет Толстой, сказать трудно — в это время печатных статей 
Кокорева не было. Возможно, что Толстой имеет в виду «Записку о золо
том промысле в России» (см. «Русский архив» 1882, № 2, стр. 341—354).

645. 7128—29. Заш ел к  М . Г . Ничего, ничего, молчание. —  Кого разумеет Толстой
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под «М. Г.», сказать не можем. «Ничего, ничего, молчание» — слова из 
«Записок сумасшедшего» Гоголя. Этой цитатой Толстой неоднократно 
пользуется в своем Дневнике в тех случаях, когда говорит о своем увле
чении женщиной.

646. 7129. Тургеневых — Александр Михайлович Тургенев и дочь его Ольга. 
Александровна. О них см. прим. 559.

14 мая. Стр. 71— 72.

647. 7131— 726. Встал часов в 10...... как офицеры. — И эту запись нужно понимать, 
как описывающую события 13 мая, а не 14. Это подтверждается и описа
нием очевидно воскресного гулянья в Павловске.

648. 7131—32. письмо B [асиньке] Перфильеву. —  Письмо В. С. Перфильеву не
известно.

649. 7132. Давыдов. — Алексей Иванович Давыдов, книгопродавец. В «Совре
меннике» 1855 г. № 11 (отд. V, стр. 112) имеется такое сообщение: «На 
Невском проспекте, против Аничкова моста, в доме Заветнова, открылся 
новый книжный магазин г-на Давыдова и К о, куда отныне переводится 
контора «Современника». Хозяин нового магазина в течение всего времени 
существования «Современника» был на глазах редакции, при ее прежней 
конторе, и мы смело можем поручиться за его аккуратность, добросо
вестность и старательность». В 1863 г. его книжный магазин помещался 
на Невском проспекте в доме Лихачева (№ 58). В АТБ имеется три 
письма А. И. Давыдова к Толстому. Давыдову Толстой поручил издание 
своих «Военных рассказов» отдельной книгой.

650. 7132. Т и м , — Василий Федорович Тимм. О нем см. прим. 633.
651 7 133. приш ли дети,  — Чьи эти дети, сказать не можем.
652. 7133—34. Кут лер, — Федор Федорович Кутлер. О нем см. прим. 550.
653. 7134. Екатерингоф — На берегу моря, близ устья Фонтанки, построенный 

Петром I дворец и при нем сад. С 1823 г. приведенный в благоустроенный 
вид, сад этот сделался одним из излюбленных мест гуляний. Здесь пе
тербуржцы встречали первое мая, о чем есть запись в Дневнике Пушкина 
под 3 мая 1834 г. См. «Дневник Пушкина 1833—1835 гг.» под ред. Б. Л. 
Модзалевского. Пгр. 1923, стр. 169— 171.

654. 7135. М [ещерского], С[карятина] и М акарова —  Вероятно тех самых, 
о которых см. прим. 621, 622 и 623.

655. 7136. Донона — Ресторан в Петербурге у Певческого моста на Мойке.
656. 7136—37. Павловск. — Город в 25 верстах от Петербурга. Павловск сла

вится дворцом и обширным парком (623 дес.), в котором устраивались 
симфонические концерты.

657. 7137— 721. искуственный соловей, — Через двадцать девять лет в письме 
к Софье Андреевне Толстой от 26 февраля 1885 г., Лев Николаевич вспо
минает об этом «соловье»: «Я помню, в Павловске был человек, сидевший 
всегда в кустах и щелкавший соловьем» (см. т. 83).
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15 мая . Стр. 72.

6 58. 727—15. Встал поздно, привел в порядок бумаги..... Издержал денег руб
лей 50. — Эта часть записи несомненно описывает события 14 мая.

659. 728. Письмо Тургеневу. — Письмо Толстого к Тургеневу неизвестно.
660. 728. А[лександра] Н[иколаевна] — Вероятно, «гризетка» Александра Ни

колаевна Ж укова, с которой Толстой, судя по записи в Дневнике А. В. 
Дружинина под 24 ноября 1855 г., тогда познакомился. «Ездил — запи
сывает Друж инин — на дачу Галлер с Толстым, Краевским, Тургеневым 
и Дудышкиным. . .  Краевский и Толстой пленены Александрой Николаев
ной. Едва мог я их извлечь с бала». Там же под 8 декабря: «Меня начи
нает сокрушать поведение Саши Жуковой, но сокрушать, пленяя. Это осо
бый тип русской гризетки, о котором стоит подумать. Толстой тоже пле
нен ею до крайности» (см. К. И. Чуковский, «Молодой Толстой» — 
«Звезда», 1930, № 33, стр. 157). Эту «Александру Николаевну» нужно отли
чать от «Александры Петровны», о которой см. прим. 1147.

661. 7210. Горб[уновым]. — Иван Федорович Горбунов. О нем см. прим. 597.
662. 7210—11. Долгор[уковым]. — Вероятно, кн. Николай Александрович Долго

руков (р. 26 февраля 1833 г. в Москве, ум. в июне 1873 г.), сын кн. Але
ксандра Сергеевича Долгорукова и Ольги Александровны, рожд. Булга
ковой, дочери московского почт-директора Александра Яковлевича 
Булгакова. О нем Толстой в 1904 г. вспоминал: «Коко Долгоруков 
был доктор. В то время была редкость, чтобы из этого круга кто-
нибудь стал врачем. Тогда Николай Павлович ограничил число студентов 
тремя стами, и Долгоруков не попал на другой факультет. Это был уди
вительно ко всему способный человек: он стихи сочинял и музыкант был 
отличный, и картины писал» (Гольденвейзер, «Вблизи Толстого», т. I, 
стр. 126—127). Долгоруков был женат на Марье Ивановне Базилевской 
(1840— 1891); был знаком с композитором М. И. Глинкой, который писал 
в мае 1856 г. из Петербурга Константину Александровичу Булгакову: 
«На прошлой неделе был маленький музыкальный вечер у нас; на нем 
был твой племянник князь Долгорукий» («Русский архив», 1869, стр. 
372). В 1869— 1871 гг. Долгоруков был полтавским губернским предво
дителем дворянства. Довольно злую характеристику Н. А. Долгорукова 
дает С. М. Загоскин в своих «Воспоминаниях» («Исторический вестник» 
1900, № 2, 519—520).

663. 7211—12. Королев. — Ефим Ефимович Королев, умер в молодости, автор 
комедии «Карьера».

664 . 7214. Огарев, — Вероятно, Владимир Иванович Огарев (р. 1822 г.) один 
из сыновей приятеля отца Толстого, Крапивенского помещика Ивана 
Михайловича Огарева (р. 1795 г.), имение которого Телятинки находи
лось в 3 верстах от Ясной поляны. В «Воспоминаниях детства» Толстой 
говорит, что при жизни матери «никто почти, кроме близких людей 
Огаревых и родственников..., не посещал Ясной поляны». О В. И. 
Огареве см. т. 46.

665. 7215. в Марьиной роще. — «Марьина роща» — вероятно трактир.
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666. 7215. Ланской. — Может быть гр. Александр Сергеевич Ланской (р. 1882 г. 
ум. 28 марта 1869 г.), сын министра внутренних дел гр. Сергея Степано
вича Ланского, брат Анастасии Сергеевны Перфильевой. А. С. Ланской 
был женат на Варваре Дмитриевне Ждановой (в первом браке за Моде
стом Рафаиловичем Остафьевым).

667. 7219. Нынче встал в 3 ... с девкой. — Эта часть записи несомненно опи
сывает события 15 мая, что подтверждается между прочим запиской 
к Толстому Л. Д. Шевич, которая приглашала его «во вторник», т. е. 
15 мая.

668. 7222. Отпуск выйдет завтра. — См. прим. 608.
669. 7223—24. Л [идия] — Лидия Дмитриевна Шевич, писавшая 12 мая: «Во втор

ник я проведу последний вечер перед отъездом у папиньки; приезжайте 
к нему также, граф, чай пить (только не поздно), чтобы мне с Вами 
проститься» (АТБ).

670. 7226. С[троганов?] —  Вероятно, гр. Григорий Александрович Строганов, 
о котором см. прим. 675.

671. 7229. С утра писать записки Краев[скому], Тиму  — Андрей Александрович 
Краевский. См. прим. 568. Василий Федорович Тимм. О нем см. прим. 633. 
Записки Толстого к ним неизвестны.

16 мая. Стр. 72.

672. 7231. Трусон. — Может быть Федор Иванович Трузсон, брат Луизы Ива
новны Волконской (о ней см. прим. 21). Ф. И. Трузсон служил в От
делении государственной экономии Государственной канцелярии. В 1859 г. 
статский советник и камер-юнкер.

673. 7232. второй гусар — Из повести «Два гусара».
674. 7233. к Константинову, — Константин Иванович Константинов (р. 1819 г., 

ум. 12 января 1871 г.), в 1836 г. окончил курс Артиллерийского училища 
и был оставлен при нем для продолжения научных занятий. В 1840—
1844 гг. был в заграничной командировке; в 1846 г. получил вторичную 
командировку за границу, где пробыл год, изучая действия хлопчато
бумажного пороха. В 1849 г. назначен командиром Петербургского 
ракетного заведения; в 1850 г. член Ученого морского комитета; 
в 1851 г. член Комитета по устройству электрического телеграфа; в 1859 г. 
назначен заведующим изготовлением ракет. К. И. Константинов сделал 
ряд изобретений в артиллерийском деле и напечатал ряд  статей в инже
нерных и артиллерийских журналах.

675. 7235. с Строгоновым — Гр. Григорий Александрович Строганов (1824—
1879), шталмейстер, находился в морганатическом браке с в. к. Марьей 
Николаевной.

676. 7237. устраиваюсь с квартирой. Еду. — 17 мая Толстой уехал в Москву, 
оставив свою квартиру И. Ф. Горбунову, о котором см. прим. 597. 
12 июня Толстой пишет Горбунову из Тулы письмо, в котором благо
дарит его за все хлопоты, связанные с квартирой. Об этом же Толстой 
пишет 4 июня в письме к Дмитрию Яковлевичу Колбасину (см. т. 60).
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17 мая. Стр. 73.

677. 731. Прац — Эдуард Христианович Прац, владелец типографии, где 
печатался «Современник». Работа в типографии Праца считалась лучшей, 
а потому и цены были выше, чем в других типографиях, но Прац всегда 
охотно давал отсрочки в уплате долгов. В письмах Д. Я . Колбасина к 
Толстому з a это время очень часто упоминается Прац. Так, например, 
в письме к Толстому от 21 июня Колбасин, сообщая о скором приступе 
к печатанью «Детства и Отрочества», пишет: «Прац подождет до осени, 
т. е. к окончанию печатанья, потому что раньше сентября печатанье не 
будет кончено, во 1-х потому что у Праца много работы». В письме от 
середины июля Колбасин сообщает Толстому: «Печатать еще не начал, 
Прац просит подождать, он скоро кончает другую работу» (АТБ).

678. 732. Колбасин 2-й, — Дмитрий Яковлевич Колбасин, служивший чинов
ником в Петербурге, как и младший брат Елисей Яковлевич (о нем см. 
прим. 1396), был очень близок к кругу сотрудников «Современника» 
1850-ых гг., исполняя их поручения по издательской части. Так, он 
ведал издания «Повестей и рассказов» Тургенева в трех томах (Спб. 
1856), «Записок охотника» (Спб. 1859), «Писем об Испании» В. П. 
Боткина (Спб. 1857) и седьмого тома собрания сочинений Пушкина под 
ред. П. В. Анненкова (Спб. 1857). Кроме печатанья отдельной книгой «Дет
ства и отрочества», Толстой поручал Колбасину разные дела в Петербурге, 
почему между ними в 1856—1859 гг. шла довольно оживленная перепи
ска, из которой в АТБ сохранилось лишь тринадцать писем Колбасина. 
В 1860 г. Колбасин служил помощником управляющего Конторою Уде
лов в Новгороде. О Д. Я. Колбасине см. „ Тургенев и круг «Современ
ника»“ , изд. «Academia», М. 1930; «Архив села Карабихи», М. 1916, где на
печатана инструкция, данная Некрасовым Колбасину на ведение изданий 
сочинений Тургенева и Боткина; «Воспоминания» А. Я. Панаевой, 
изд. «Academia», М. 1927 г., и «Письма И. С. Тургенева к гр. Е. Е. Лам
берт», М. 1915, стр. 83—84.

679. 733. издание Д[етст ва] и О[трочества]. — У Праца в 1856 г. печаталась 
книга Толстого «Детство и Отрочество».

680. 735. Читал Лишняго человека.—  «Дневник лишнего человека» И. С. 
Тургенева впервые был напечатан в кн. 4 «Отечественных записок» зa 
1850 г.: вторично в сборнике «Для легкого чтения», изд. Н. А. Некрасова, 
1856, кн. 1. Т олстой читал, конечно, в сборнике «Для легкого чтения».

18 мая. Стр. 73.

681. 738. Два толстые бутуса. — Василий Степанович Перфильев и жена его 
Прасковья Федоровна. О них см. прим. 8.

682. 739. Старым Перфильевым. — Степан Васильевич Перфильев и его жена 
Анастасия Сергеевна, рожд. Ланская. О них см. прим. 8.

683. 739—10. В[ариньки] — Варвара Степановна Перфильева (ум. 5 ноября 
1890 г.), дочь Степана Васильевича и Анастасии Сергеевны Перфилье
вых; была фрейлиной.
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684. 7311—12. игрок с разлитой желчью, из армян... Гр[афиней] П аниной. — 
Кого здесь имеет в виду Толстой, неизвестно.

685. 7314—15. Кунцово. — Дачная местность в 6 верстах от Москвы по Можайскому 
тракту (теперь станция Московско-Балтийско-Белорусской ж. д.), где 
жил В. П. Боткин, у которого гостил в это время А. В. Дружинин.

686. 7317. Друж инина  — Александр Васильевич Дружинин (р. 8 октября 
1824 г., ум. 14 января 1864 г.) — критик, переводчик и беллетрист. По 
окончании Пажеского корпуса служил сначала в л.-гв. Финляндском 
полку, а затем был причислен к Канцелярии военного министерства, 
откуда вышел в отставку в 1851 г.

Литературную деятельность Дружинин начал беллетристическими 
произведениями, из которых первая его повесть «Полинька Сакс», по
явившаяся в № 12 «Современника» за 1847 г., имела большой успех. (У Тол
стого в Дневнике под 23 января 1863 г. упоминается это произведение.) 
Как критик, Дружинин выступил в 1849 г. с «Письмами иногороднего 
подписчика в ред. «Современника» о русской журналистике», печата
вшимися в этом журнале и в «Библиотеке для чтения» в 1849— 1854 гг. 
В своих критических статьях и рецензиях Дружинин является одним 
из самых ярких представителей эстетической критики 1850—1860-х го
дов, поклонником так называемого «чистого» искусства. Кроме критиче
ских статей, Дружинин писал полубеллетристические фельетоны и пере
водил Шекспира («Король Лир», «Король Ричард III», «Король Джон», 
«Кориолан»). Статьи Дружинина об английских писателях (Джонсон, 
Босвель, Вальтер Скотт, Георг К рабб) — самое значительное из всего 
им написанного.

В этом и следующем годах Толстой был весьма близок с Дружининым, 
о чем свидетельствуют и записи в Дневнике Толстого и их переписка, из 
которой сохранилось двадцать три письма: девять Толстого и четырна
дцать Дружинина. О Толстом и Дружинине см. Б. М. Эйхенбаум, «Лев 
Толстой», книга первая, изд. «П рибой», Л. 1928, ч. 2, гл. 4, и К. И. Чу
ковский, «Молодой Толстой» — «Звезда» 1930, № :3. Дневник Дружинина 
с многочисленными записями о Толстом остается до сих пор неизданным.

687. 7317. Боткина, — Василий Петрович Боткин (р. 27 декабря 1811 г., 
ум. 10 декабря 1869 г.), старший сын крупного московского чаеторговца, 
не получил систематического образования (окончил лишь частный пан
сион), но, с ранних лет изучив иностранные языки и очень много читая 
по литературе и истории искусств, приобрел обширные и глубокие позна
ния в этих областях. Войдя в кружок Станкевича, Боткин особенно со
шелся с В. Г. Белинским, дружба с которым не прерывалась до самой 
смерти критика. С большим эстетическим вкусом, обладая критическим 
даром, выдающийся знаток музыки и живописи, Боткин неоднократно 
помогал Белинскому в его статьях. Занимаясь делами своей торговой 
фирмы и не нуждаясь в литературном заработке, Боткин сравнительно 
мало печатался. Ряд его статей и рецензий был помещен в 1830— 1850 гг. 
в «Телескопе», «Молве», «Московском наблюдателе» и «Отечественных 
записках». Большую известность получили его «Письма об Испании»,
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первоначально печатавшиеся в «Современнике» зa 1847 г. и в 1857 г. 
вышедшие отдельной книгой. Являясь фактически одним из основателей 
«Современника» и будучи в дружеских отношениях с Некрасовым и П а
наевым, Боткин, до вступления в число ближайших сотрудников Черны
шевского и Добролюбова, имел большое влияние на направление этого 
журнала. Относясь весьма враждебно к писаниям последних, Боткин 
с  конца 1850-х гг. отошел от журнала и даже приветствовал его закрытие.

Начало знакомства Боткина с Толстым относится, вероятно, к январю, 
когда Толстой приехал в Москву. 28 марта этого года Боткин писал Не
красову: «Поклонись Толстому: я чувствую к нему какую-то нервическую, 
страстную склонность» («Голос минувшего» 1916, №  9, стр. 189). 14 апреля 
Боткин писал Некрасову: «Я жду не дождусь видеть Толстого, к которому, 
чувствую, привязанность моя, молча и независимо от всякого сознания, 
растет в глубину» («Голос минувшего» 1916, № 10, стр. 93).

Записи в Дневнике Толстого за 1856— 1857 гг. и, особенно, сохранив
шаяся часть переписки его с Боткиным (шестнадцать писем Толстого 
и девять Боткина) за 1857—1862 гг. свидетельствуют о большой близости 
между ними за это время. Толстой, ценя литературный вкус Боткина, 
называет его в своих письмах «любимым, воображаемым читателем», 
«милейшим и мудрейшим другом». О В. П. Боткине и Толстом см. 
«Толстой. Памятники творчества и жизни». Ред. В. И. Срезневского, 
кн. 4, М. 1923.

688. 7318. Григорьев, — Аполлон Александрович Григорьев (р. 20 июля 
1822 г., ум. 25 сентября 1864 г.), критик, поэт, переводчик. Сын секретаря 
городского магистрата в Москве, А. А. Григорьев, по окончании юри
дического факультета Московского университета, служил чиновником 
сначала в Москве, потом в Петербурге. В 1847 г., вернувшись в Москву, 
получил место учителя законоведения в 1 Московской гимназии. В 1850 г. 
стал во главе кружка «молодой редакции» «Москвитянина», на страницах 
которого горячо полемизировал с петербургскими журналами. После 
прекращения «Москвитянина» в 1856 г., участвовал в ряде периодиче
ских органов, нигде прочно не обосновываясь. В 1861—1863 гг. Григорьев 
ближайший сотрудник «Времени» Достоевского. Кроме статей по лите
ратуре, где он являлся представителем «органической», как он ее назы
вал, критики, Григорьев много писал о театре. Об этом у него и была 
беседа с Толстым.

В письме к Дружинину (от 19 сентября 1856 г.) он вспоминал «пре
поэтическую ночь в Кунцове и пределах оного», проведенную в беседе 
с Толстым. Обещая в другом письме (от 12 декабря 1856 г.) Дружинину 
в «Библиотеку для чтения» статьи «о драме вообще и о русской драме 
и сцене в особенности», Григорьев пояснял: «развитие той жаркой беседы, 
которая была у нас с вами и Толстым в Кунцове». (См. «А. А. Григорьев.
Материалы для его биографии, под редакцией Княжнина, Спб., стр. 159 
и 160.)

689. 7320. гусаров хвалят . — Повесть «Два гусара», напечатанную в № 5 «Совре
менника» за 1856 г.
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690. 7322. в Троицу  — Троица — Троице-Сергиевская лавра, в 66 верстах от 
Москвы, основанная около 1335 года. Среди одиннадцати церквей мона
стыря особенно замечательны Успенский и Троицкий соборы и ризница. 
Для приезжающих в Лавру были построены гостиницы, и поселок при 
монастыре (Сергиев посад) разросся в целый город, ныне переименован
ный в Загорск.

691. 7325. С тетинькой — Пелагеей Ильиничной Юшковой, жившей в это 
время в Сергиевом посаде. 19 мая была суббота, значит Толстой был 
у всенощной.

692. 7327. М альцова. —  Анастасия Николаевна Мальцева. О ней см. прим. 636.
693. 7327. Горчаковы, — семья кн. Сергея Дмитриевича Горчакова (см. прим. 

704) и Анны Александровны, рожд. Шереметевой (р. 14 апреля 1800 г., 
ум. 12 апреля 1882 г.), состоявшая из дочерей Елены, Ольги, 
Софьи, Юлии и Марьи и сыновей Дмитрия, Александра (о них см. прим. 29) 
и Василия. Елена Сергеевна (р. 1824 г., ум. 5 сентября 1897 г. в Москве) — 
фрейлина, бывшая в продолжение тридцати двух лет главной надзиратель
ницей 3 Московской женской гимназии. Ею было написано несколько сти
хотворений, изданных в 1879 г. отдельной книжкой. Наталья Сергеевна 
(р. 1826 г.) была начальницей Елизаветинского института в Москве. Ольга 
Сергегеевна (р. 1834 г.). Софья Сергеевна (р. 27 июня 1837 г., ум. 
28 февраля 1851 г.). Юлия Сергеевна (р. 1840 г.). Марья Сергеевна 
(р. 30 марта 1841 г.) была замужем зa финляндским подданным Андреем 
Андреевичем Хольмбергом. Этих Горчаковых Толстой изобразил в лице 
Корнаковых в «Детстве», «Отрочестве» и «Юности».

694. 7327. Талызина — Ольга Николаевна Талызина, рожд. гр. Зубова 
(р. 5 мая 1803 г., ум. 3 июля 1882 г.), жена (с 16 апреля 1824 г.) тайного 
советника (с 1849 г.) Александра Степановича Талызина (1795— 1858). 
С. М. Загоскин характеризует ее, как «умную, добрую, любезную и чрез
вычайно веселого характера» женщину («Исторический вестник» 1900, 
№ 7, стр. 38).

20 мая. Стр. 73— 74.

695. 7334. Бы л в ризнице. — Ризница лавры — специальное двухэтажное 
здание, где хранились вышедшая из употребления церковная утварь 
и драгоценности. Она славилась замечательным собранием старинных 
церковных книг в окладах с драгоценными камнями, крестов, сосудов, 
облачений, вышитых покровов, пелен и т. п.

696. 7336. Е вмений — Вероятно, бывший яснополянский крестьянин, монах.
697. 743—4. У  Перфильевых — У В. С. Перфильева с женой. О них см. прим. 8.
698. 744. П робыл вечер с Кост[инькой]. — Константин Александрович Исла

вин (р. 1827 г., ум. 23 марта 1903 г.), сын Александра Михайловича 
Исленьева (1794— 1882) и Софьи Петровны, рожд. гр. Завадовской (ум. 
1830 г.), бывшей в первом браке за кн. Владимиром Николаевичем Коз
ловским (p. 1790 г.). Толстой в молодости был очень дружен с К. А.

19 мая. Стр. 73.
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Иславиным и нередко приходил к нему на помощь в его материальных 
затруднениях. В 1876 г. Толстой устроил Иславина к М. Н. Каткову 
секретарем «Московских ведомостей», в 1881 г. хлопотал у гр. А. С. Ува
рова об определении Иславина на службу в Исторический музей. В послед
ние годы жизни Иславина Толстой устроил его помощником смотрителя 
Шереметевской больницы, где он и умер.

«Дядю Костю» очень любили в семье Толстых, и он часто гащивал 
в Ясной поляне. И. Л . Толстой в своих «Воспоминаниях» так характери
зует К. А. Иславина: «Дядя Костя был выдающийся по способностям 
музыкант. Николай Рубинштейн, с которым он был когда-то близок, 
пророчил ему блестящую артистическую карьеру. Но, к сожалению, 
дядя Костя по этому пути не пошел, и до конца своей жизни он остался 
неудачником, вечно одиноким и материально нуждающимся» (Илья Тол
стой, «Мои Воспоминания», М. 1914, стр. 47). О К. А. Иславине см. 
Т. А. Кузминская «Моя жизнь дома и в Ясной поляне», ч. 1, изд. М. и С. Са
башниковых, М. 1927, и гр. С. Д. Шереметев, «К. А. Иславин», М. 1903.

699. 744. Ю[рий] Оболенской — кн. Георгий (Юрий) Васильевич Оболен
ский (р. 4 октября 1826 г., ум. 27 сентября 1886 г.). В 1849 г. кончил 
Училище правоведения, служил в Сенате, затем был управляющим Мос
ковской Казенной палатой. Во время Крымской кампании был в числе 
защитников Севастополя; с мая 1856 г. состоял при председателе Комис
сии для расследования злоупотреблений в бывшей Крымской и Южной 
армиях. В 1880— 1886 гг. был смоленским губернским предводителем 
дворянства.

21 мая. Стр. 74.

700. 746. были Калоши[ны] — Семья декабриста Павла Ивановича Колошина 
(1799—1854) и Александры Григорьевны Салтыковой (1805— 1871), при
ходившейся Толстому четвероюродной сестрой. С семьей П. И. и А. Г. 
Колошиных, имевших трех сыновей: Сергея, Дмитрия и Валентина и 
двух дочерей: Александру (1824— 1858) и Софью, был очень близок 
Толстой.

Сергей Павлович Колошин (р. 10 января 1825 г., ум. 27 ноября 1868 г.), 
в юности военный; с 1846 г. начал печатать в «Москвитянине» юмористи
ческие очерки, затем писал фельетоны для «Пантеона» и «Северной пчелы». 
Прожив некоторое время в Восточной Сибири, Колошин в 1857 г. возвра
тился в Москву и занялся исключительно литературной деятельностью. 
В 1858 г. напечатал роман «Светские язвы». В 1861—1863 гг. Колошин 
издавал литературный иллюстрированный журнал «Зритель». В 1863 г. 
уехал в Италию, откуда посылал корреспонденции в «Голос», «Русский 
инвалид», а затем описал свою поездку в «Современной летописи».

Дмитрий Павлович Колошин (р. 1827 г., ум. 2 декабря 1877 г.) служил 
в 1859— 1861 гг. младшим секретарем Русской миссии в Брюсселе.

Валентин Павлович Колошин служил вместе с Толстым в Севастополе. 
См. прим. 412.

О Софье Павловне Колошиной см. прим. 724.
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701. 746—7. Загоскин — Сергей Михайлович Загоскин (р. 15 мая 1833 г., ум. 
25 февраля 1897 г.), третий сын писателя М. Н. Загоскина. С 1849 г. 
служил в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. 
Во время Крымской кампании поступил в Московское ополчение. Из 
Одессы вернулся 5 мая 1856 г. в Москву, где определился в канцелярию 
московского губернатора. В 1857 г. был назначен состоять при бар. 
М. А. Корфе для занятий по собиранию материалов к биографии Николая I, 
чем и занимался двадцать девять лет. Автор «Воспоминаний», печатав
шихся в «Историческом вестнике» в 1900 г.

702. 747—8. Обедал у Аксакова... Спорил с Константином  — О Сергее Тимо
феевиче и Константине Сергеевиче Аксаковых см. прим. 612.

Аксаковы зиму 1855— 1856 гг. жили в Денежном пер. в доме Пфел
лера (см. «Печать и Революция» 1925, № 5—6, стр. 175). 4 июня 1856 г. 
С. Т. Аксаков писал Тургеневу: «После вашего отъезда мы виделись с гра
фом Л. Н. Толстым. Он познакомился с некоторыми из наших и поехал 
эмансипировать свою Ясную поляну. Всё это прекрасно, но в этот раз 
я заметил, что ваш отзыв о нем очень справедлив» (В. Зелинский, «Собра
ние критических материалов для изучения произведений И. С. Турге
нева», в. III , изд. 5, М. 1908, стр. 550).

К. С. Аксаков писал Тургеневу 18 июня: «Был в Москве граф 
Толстой и я имел случай заметить, что вы верно его очертили. Странный 
человек! Молод что ли он? Не установился? Иногда идет с ним разговор 
ладно; он слушает умно и ведет речь разумно; а иногда вдруг упрется, 
повторяет свои слова и как будто вас не понимает. Кажется, в нем нет 
еще центра» (там же, стр. 553).

703. 747. с Хомяковым. — Алексей Степанович Хомяков (р. 1 мая 1804 г., 
ум. 23 сентября 1860 г.), сын Степана Александровича Хомякова и Марьи 
Алексеевны, рожд. Киреевской; получив домашнее образование, выдер
жал при Московском университете экзамен на степень кандидата мате
матических наук. В молодости был на военной службе: выйдя в отставку 
в 1830 г., жил зимой в Москве, где женился (5 июля 1836 г.) на Е. М. 
Языковой, сестре поэта, а летом —  в своих имениях, занимаясь сельским 
хозяйством. Уже с конца 1830-х гг. Хомяков становится главой заро
ждающегося славянофильства, ведя в московских салонах нескончаемые 
споры с «западниками».

«Закалившийся старый бретер диалектики», по словам А. И. Герцена, 
блестящий спорщик, большой эрудит, Хомяков сравнительно мало писал 
и еще менее печатался. В ряде статей, посвященных «крестьянскому 
вопросу», Хомяковым выработана славянофильская теория о кресть
янской общине. Первое место среди славянофилов занимает Хомяков 
и как религиозный мыслитель.

С Хомяковым Толстой, судя по его Дневнику и письмам, встречался 
мало, и тесного общения между ними не было. Избранный по предложению 
К. С. Аксакова в члены Общества любителей российской словесности, 
Толстой в заседании общества 4 февраля 1859 г. выступил с краткой 
речью о задачах литературы. Ему возражал председательствовавший
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на заседании Хомяков. Речь Толстого см. в т. 5, а речь. Хомякова 
в «Сочинениях Хомякова», т. II, М. 1900.

В 1908 г. Толстой, вспоминая о Хомякове, так характеризовал его: 
«Он был очень приятный человек. Я очень уважал его деятельность и его 
славянофильские взгляды и как поэта» (из неопубликованных Записок 
Д. П . Маковицкого).

704. 749—10. Вечером у  Горчак[овых] с С[ергеем] Д [митриевичем] — Кн. Сергей 
Дмитриевич Горчаков (р. 28 июля 1794 г., ум. 10 марта 1873 г.), сын 
известного в свое время писателя кн. Дмитрия Петровича Горчакова 
(1753—1824) и Натальи Федоровны Боборыкиной (ум. 1833 г.), трою
родный дядя Толстого.

С. Д. Горчаков, участник войны 1812—1814 гг., выйдя в отставку 
в 1829 г., поступил на гражданскую службу. В 1838— 1843 гг. он был 
управляющим Московской палатой государственных имуществ, а в 1844—
1849 гг. — директором 1 отделения Экспедиции сохранной казны. 
В 1862 г. кн. Горчаков был назначен вице-президентом Московской двор
цовой конторы. Горчаковы с 1853 г. жили в Запасном дворце у Красных 
ворот.

О семье С. Д. Горчакова см. прим. 693.

22 мая. Стр. 74.
705. 7414. Обедал у  Дьяковой. — Может быть Елизавета Алексеевна Дья

кова, рожд. Окулова (1806— 1886), дочь Алексея Матвеевича Окулова, 
с 1836 г. жена (третья) Алексея Николаевича Дьякова, мачеха приятеля 
Толстого Дмитрия Алексеевича Дьякова.

706. 7414—15. Не узнал А [лександрин] О[боленскую] — Кн. Александра Але
ксеевна Оболенская, рожд. Дьякова (р. 27 ноября 1831 г., ум. 8 декабря 
1890 г.) —  сестра приятеля Толстого Д. А. Дьякова (о нем см. прим. 722), 
дочь Алексея Николаевича Дьякова и его второй жены, рожд. бар. Даль
гейм-де-Лимузен, дочери французского эмигранта. В Ярославле 7 ян
варя 1853 г. А. А. Дьякова вышла замуж зa кн. Андрея Васильевича 
Оболенского (с м. прим. 709). Александра Алексеевна была деятельной 
помощницей мужа, а позднее явилась горячей поборницей женского 
образования, открыв в Петербурге в 1870 г. первую женскую гимназию.

Чувства, внушенные кн. А. А. Оболенской в эти дни (см. записи 24—
27 мая), нашли отражение в неоконченном наброске: «Он не мог ни уехать, 
ни остаться». См. т. 5, стр. 222.

707. 7417—18. ездил к Акс[аковым], слушал 4-й отрывок. — У  Аксаковых читался 
4 отрывок «Семейной хроники» С. Т. Аксакова «Молодые Багровы», напе
чатанный в № 2 «Русской беседы» за 1856 г.

708. 7419—20. с А[лександром] Сухотиным, — Александр Михайлович Сухотин 
(р. 15 октября 1827 г., ум. 4 февраля 1905 г.), сын Михаила Федоровича 
Сухотина (1780—1858) и Варвары Сергеевны Домашневой (р. около 
1793 г., ум. около 1859 г.), участвовал в Севастопольской обороне пору
чиком Митавского гусарского полка. В 1858 г. вышел в отставку. В 1871—
1879 гг. был Новосильским уездным предводителем дворянства.
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709. 7423. Ан[дрею ]  О[боленскому]. — Кн. Андрей Васильевич Оболенский 
(р. 4 февраля 1825 г., ум. 11 декабря 1875 г.) —  сын кн. Василия Петро
вича Оболенского (1780— 1834) и гр. Екатерины Алексеевны Мусиной-
Пушкиной (1786— 1875). По окончании Училища правоведения служил 
в Сенате, а затем в 1847— 1850 гг. в Р я зани, где исполнял должность 
товарища председателя Рязанской палаты гражданского суда. 21 ноя
бря 1849 г. Оболенский был арестован за чтение запрещенных книг, но 
скоро выпущен. С марта 1850 г. до декабря 1853 г. служил в Ярославле, 
где вместе с И. С. Аксаковым принимал деятельное участие в Комиссии 
о беглых бродягах и притонодержателях. В этой Комиссии, по словам 
Аксакова, «собралось всё , что было молодого, честного, умного, образо
ванного и даровитого в Ярославле». В декабре 1853 г. Оболенский пере
велся в К алугу, где был товарищем председателя Калужской палаты 
гражданского суда и членом от правительства Калужского комитета по 
улучшению быта помещичьих крестьян. В этой должности Оболенский 
заявил себя стойким защитником крестьянской реформы. В 1860 г. Обо
ленский находился в Петербурге в качестве депутата в Редакционных 
комиссиях; в 1863— 1873 гг. был председателем Гродненской казенной 
палаты. Оболенский с ранней молодости был в дружбе с И. С. Аксаковым, 
разделяя его славянофильские взгляды.

23 мая. Стр. 74.

710. 7426. уголовные сцены — Произведение И. С. Аксакова: «Присутственный 
день Уголовной палаты. Судебные сцены». «Предуведомление» к ним 
датировано 1853 г., но в своих «Записках» А. О. Смирнова пишет, что еще 
летом 1847 г. перед своим отъездом из Калуги, где Аксаков служил с лета 
1845 г. товарищем председателя Уголовной палаты, он читал у нее 
«Утро в уголовной палате». По словам А. О. Смирновой, в этом произве
дении изображен председатель Калужской уголовной палаты Александр 
Иванович Яковлев (А. О. Смирнова «Записки, дневник, воспоминания, 
письма». Со статьями и примечаниями Л . В. Крестовой, под ред. М. А. 
Цявловского, изд. «Федерация», М. 1929, стр. 25). 7 сентября 1853 г. 
И. С. Аксаков писал родителям из Петербурга: «Вчера по приглашению 
Блудовой, обедал я у них в Павловске и читал им после обеда свои 
«Судебные сцены». Блудов был в восторге. Вообще эти сцены здесь в боль
шом ходу» (см. «И. С. Аксаков в его письмах», т. III, ч. 1, М. 1892, стр. V II; 
впервые «Сцены» напечатаны в приложениях, к этой книге, стр. 17—91).

711. 7427. при чтении М . М . Сухотина. — Михаил Михайлович Сухотин 
(р. 23 октября 1825 г., ум. 21 февраля 1881 г.), сын Михаила Федоровича 
Сухотина и Варвары Сергеевны Домашневой, по окончании Московского 
университета в 1846 г., служил членом Московского окружного суда; 
в 1862 г. был товарищем председателя Московской палаты уголовного суда. 
Женат был М. М. Сухотин на кж. Александре Павловне Голицыной 
(р. 1838 г.) дочери кн. Павла Борисовича Голицина (1795— 1879) и Але
ксандры Павловны Озеровой.
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М. М. Сухотин так же, как и остальные его три брата, отличался искус
ством чтения, почему всегда приглашался в московские салоны для чтения 
литературных новинок.

712. 7427—28. Ю[рию] Самар[ину] — Юрий Федорович Самарин (р. 21 апреля 
1819 г., ум. 19 марта 1876 г.) — общественный деятель и писатель, один из 
главных представителей славянофильства. Получив хорошее домашнее 
образование (его воспитателем был Н. И. Надеждин), Ю. Ф. Самарин 
пятнадцати лет поступил на словесное отделение философского факуль
тета Московского университета, который и окончил в 1838 г. В 1840 г. 
Самарин близко сошелся со славянофилами, особенно с Хомяковым. 
С 1844 г. начал службу в Сенате, в 1846 г. перешел в Министерство вну
тренних дел и в том же году был послан в Ригу делопроизводителем Ко
миссии, которой было поручено обревизовать тамошнее городское управле
ние. В 1849 г. Самарин написал «Письма из Риги», за которые был при
влечен к ответственности по обвинению в разглашении личных тайн. 
Дело кончилось десятидневным арестом в крепости и переводом на службу 
в Симбирскую губ. В 1853 г. Ю. Ф. Самарин вышел в отставку. С 1856 г. 
был сотрудником органа славянофилов «Русской беседы».

В 1858 г. Самарин был назначен членом от правительства в Самарский 
комитет по улучшению быта крестьян и принимал деятельное участие 
в проведении крестьянской реформы в этой губернии. Выйдя в отставку 
в 1864 г., Самарин с этого времени летом жил в своем имении на Волге, 
а на зиму приезжал в Москву, где с 1866 г. до самой смерти состоял глас
ным Городской думы и Губернского земского собрания. Принимая дея
тельнейшее участие в думских комиссиях, Самарин часто выступал на 
заседаниях Думы и в земских собраниях с речами, создавшими ему в свое 
время большую известность.

Толстой познакомился с Самариным впервые именно в это время, так 
как это первая его запись в Дневнике о Самарине. Д. П. Маковицкий 
в своих «Яснополянских записках» передает такую характеристику, 
данную Толстым Самарину в 1906 г.: «Самарин, Юрий Федорович, хо
рошо говорил, был умный, приятный, привлекательный, он мне был 
симпатичен... один из приятнейших людей, которых я знал».

10 января 1867 г. Толстой написал Ю. Ф. Самарину письмо, проник
нутое глубоким дружеским чувством и любовью к Самарину: «вы мне 
близки в мире нравственно-умственном, как ни один человек... . .  сблизим
тесь, будем помогать друг другу работать вместе и любить друг друга», 
писал Толстой (см. т. 61).

713. 7430—31. к Верочке. — Вероятно даме полусвета.
714. 7433. В [apuнькa] — Варвара Степановна Перфильева. О ней см. прим. 8.

24 мая. Стр. 74—75.

715. 7437. дописал дневник и памятную книж ку — Толстой имеет в виду запись 
в Дневнике за прошедший день и запись в Записной книжке под 

24 мая.
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716. 756. Ховриных. — Николай Васильевич Ховрин, пензенский помещик, 
владелец д. Саловка. Н. В. Ховрин живал в Италии и был любителем 
художеств. Он был женат на Марье Дмитриевне Лужиной (р. 9 июня 
1801 г., ум. 18 ноября 1877 г.), сестре московского полицеймейстера 
И. Д. Лужина. У них были две дочери, Александра (о ней см. прим. 
730) и Лидия (1826— 1899) и сын Дмитрий (1821—1842).

717. 757. эрмитаж. — Сад И. Н. Римского-Корсакова на Верхней Божедом
ской улице. С 1853 г. был в аренде у Педотти, а затем у Мореля. «В саду 
«Эрмитаже», в назначенные дни, иллюминации, музыка, песенники, фейер
верки и различные увеселения» (Захаров, «Путеводитель по Москве», 
М. 1865, стр. 82).

718. 758. Л огин[ова] —  О М. Н. Лонгинове и столкновении с ним Толстого 
см. прим. 583.

719. 759. имел глупость ходить мимо него, умышленно глядя на него. — Об 
этом, со слов Толстого, пишет П. А. Сергеенко: «Несколько раз проходил 
мимо Лонгинова à la Лермонтов, с вызывающим, мрачным видом» («Л. Тол
стой», изд. «Образования», М. 1910, стр. 136).

720. 7511—12. у  Сухотиных. — Вероятно, Сергей Михайлович Сухотин (р. 18 мая 
1818 г., ум. 25 мая 1886 г.), брат упоминавшихся выше Сухотиных. В 1837—
1851 гг. служ ил в Преображенском полку; в 1874—1880 гг. был вице-
президентом Московской дворцовой конторы. В 1884 г. вышел в отставку. 
С. М. Сухотин был женат на сестре приятеля Толстого, Дмитрия Алексее
вича Дьякова, Марье Алексеевне Дьяковой (р. 30 октября 1830 г., ум. 
10 января 1889 г.), с которой развелся в 1868 г. История развода Сухо
тина послужила Толстому материалом для «Анны Карениной», так ж е 
как для Каренина прототипом в некотором отношении явился сам 
С. М. Сухотин. С. М. Сухотин славился как прекрасный чтец худо
жественных произведений. У Толстого в Дневнике под 24 июля 1852 г. 
записано: «У меня был Сухотин, и я с удовольствием говорил с ним о вы
борах. Несмотря на его добродетельные речи, он должен быть хитрый 
и самолюбивый, но добронамеренный человек» (т. 46, стр. 136). Извлече
ния из дневников С. М. Сухотина напечатаны в «Русском архиве» за 
1894 г.

25 мая. Стр. 75— 76.

721. 7525—26. Воробьевы горы — Любимое место прогулок москвичей в 1 версте 
от Москвы. С них открывается вид на всю Москву. Ныне — Ленинские 
горы.

722. 7530. К  Дьяковым. — Дмитрий Алексеевич Дьяков (р. 22 октября 1823 г., 
ум. в октябре 1891 г.) сын отставного полковника Алексея Николаевича 
Дьякова и его первой жены Ирины Дмитриевны, рожд. Полторацкой 
(ум. 1824 г.) , и жена его Дарья Александровна, рожд. Тулубьева 
(р. 19 марта 1830 г., ум. 17 марта 1867 г.).

Д. А. Дьяков был приятелем Толстого с молодых лет. В примечании, 
при исправлении корректур своей биографии, составлявшейся Бирюко
вым, Толстой написал о дружбе Николеньки Иртеньева с Нехлюдовым:
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«Материал для этого описания дружбы дала мне позднейшая друж ба 
с Дьяковым в первый год моего студенчества в Казани» (П. И. Бирюков, 
«Биография Л . Н . Толстого», т. I , М. Гос Изд., 1923, стр. 45). Кроме этого, 
Д. А. Дьяков несомненно изображен в «Юности» в лице Дубкова. Дружба 
Толстого с Дьяковым не прерывалась до смерти Д. А. Дьякова, несмотря 
на разницу их убеждений. В 1860-х гг. после женитьбы Льва Николаевича, 
Толстые и Дьяковы часто виделись друг с другом, так как имение Д ья
ковых, Черемошня, Новосильского у. Тульской губ., находилось в 128 вер
стах от Ясной поляны и в 21 версте от Никольского-Вяземского. И. Л. 
Толстой (крестным отцом которого был Дмитрий Алексеевич) в своих 
воспоминаниях пишет про Дьякова: «Во время его приезда весь дом 
оживлялся его добродушным юмором, и бывало весело, как никогда. 
Бывало слушаешь его и всё время ждешь: вот-вот сострит что-нибудь, 
и все рады и хохочут и папа больше всех» (И. Толстой, «Мои воспомина
ния», М. 1914, стр. 48).

723. 761. пиндигашк и ;  — Дочь кн. Александры Алексеевны и Андрея Василье
вича Оболенских, Елизавета Андреевна (р. 16 мая 1855 г., ум. 13 июня 
1888 г.), первым браком бывшая за Евгением Степановичем Волковым 
(ум. 1878 г.), вторым — за Иваном Ивановичем Дубенским (ум. 1897 г.).

724. 762—3. со времен Сонечки — Софья Павловна Колошина (р. 22 августа 
1828 г., ум. 1911? г.), подруга детства Толстого и его первая любовь, 
изображена в «Детстве» и «Юности» в лице Сонечки Валахиной.

26 мая. Стр. 76.

725. 7610—11. писал дневн [и к ] и памят ную  к н и ж к у . — Запись в Д невнике за 
прошедший день и запись в Записной книжке.

726. 7611—12. с П [ерфильевы]м и В[аринькой]  — Василий Степанович и Варвара 
Степановна Перфильевы. О них см. прим. 8.

727. 7612. к Кошелеву,  —  Александр Иванович Кошелев (р. 9 мая 1806 г., 
ум. 12 ноября 1883 г.) — публицист и общественный деятель. Поступив 
в 1822 г. на службу в московский архив Министерства иностранных 
дел, А. И. Кошелев сблизился здесь с Шевыревым, Погодиным, 
Тютчевым, кн. Одоевским и Веневитиновым, которые ввели его 
в литературный кружок Раича. В 1826 г. Кошелев перевелся по 
службе в Петербург, в Министерство иностранных дел. В Петербурге, 
познакомившись с Хомяковым, подпал под его влияние и стал сла
вянофилом. В 1831 г. уехал за границу, где познакомился с Гете и 
известными экономистами того времени: Росси, Шлейермахером и др., 
оказавшими большое влияние на мировоззрение Кошелева. Вернувшись 
в Россию и недолго прослужив советником Губернского правления, 
А. И. Кошелев вышел в отставку и, уехав к себе в имение в Рязан
скую губ., стал заниматься откупами, которые оставил в 1848 г. В 1847 г. 
Кошелев, будучи уездным предводителем дворянства, обратился сначала 
к рязанскому дворянству, а затем к министру внутренних дел с пред
ложением составить комиссию для улучшения быта крестьян. В 1858 г.
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Кошелев представил Александру II свой проект освобождения крестьян 
и в следующем году был вызван в Петербург в числе депутатов от губерн
ских комитетов. В 1859— 1860 гг. был членом Комиссии по устройству 
земских банков, а в 1861—1863 гг. членом Учредительного комитета 
в царстве Польском. В 1856 г. на средства Кошелева был основан сла
вянофильский журнал «Русская беседа»; в 1857 г. он основал, как прило
жение к этому журналу, издание книжек «Сельское благоустройство». 
Выйдя в отставку в 1866 г., А. И. Кошелев занялся исключительно зем
ской и публицистической деятельностью, будучи в то же время прези
дентом Общества сельского хозяйства и гласным Московской городской 
думы. В 1871— 1872 гг. издавал журнал «Беседу», а в 1880—1882 гг. 
газету «Земство».

Толстой, занятый в это время проектом освобождения яснополянских 
крестьян (см. прим. 599), по этому вопросу и хотел пойти к Кошелеву.

728. 7612—13. К К ал[оши]ным. —  Александра Григорьевна Колошина и дочь ее 
Софья Павловна.

729. 7614. у Сушкова, — Николай Васильевич Сушков (р. 15 августа 1796 г., 
ум. 7 июля 1871 г.), драматург, поэт и журналист, сын симбирского губер
натора Василия Михайловича Сушкова (1746— 1819) и довольно известной 
в свое время писательницы и переводчицы Марьи Васильевны Храпо
вицкой (1752— 1803). Н. В. Сушков воспитывался в Московском благород
ном пансионе, где и начал писать стихи. По окончании курса пансиона 
в 1814 г. служил в Министерстве юстиции. Живя в Петербурге, Н. В. 
Сушков сблизился с Карамзиным, Крыловым, Гнедичем. Стал печа
тать (с 1815 г.) в журналах стихотворения и критические заметки и писал 
пьесы для домашней сцены. В 1818— 1841 гг. служил в Симферополе, 
Бессарабии, Кишиневе, Митаве, Вильне и Минске. Выйдя в 1841 г. в от
ставку, поселился в Москве, где в 1850-х годах написал несколько пьес, 
шедших в Малом театре. В 1851— 1853 гг. Сушков издал три части сбор
ника «Раут». Женат он был с 1838 г. на Дарье Ивановне Тютчевой (1806—
1874), сестре поэта.

О Сушкове вспоминает сын писателя С. М. Загоскин: «Он был известен, 
как писатель, но писатель неважный, хотя сам считал себя, если не лите
ратурною звездою первой степени, то, во всяком случае, недюжинным 
литератором. Он был человек старого покроя, вежливый, благовоспитан
ный, но чрезвычайно болтливый и слишком много говоривший о своих 
сочинениях... Знакомых и приятелей у Сушкова было множество, они все 
искренно любили его, как личность светлую, добродушную и детски-
простую» («Исторический вестник» 1900, № 2, стр. 526—527). В скромной 
квартире Сушковых (в доме Милютина, против церкви Старого Пимена) 
часто собирались представители московской аристократии и интеллиген
ции. В Дневнике А. Б. Гольденвейзера под 12 июля 1910 г. записаны 
слова Толстого: «В Москве был такой дом Сушковых. Я там часто бывал. 
Там собиралось интересное общество. Впоследствии, когда мои взгляды 
изменились, я перестал бывать там» (А. Б . Гольденвейзер, «Вблизи Тол
стого», т. II. 1923, стр. 114).
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730. 7617. к Бахметевой, — Александра Николаевна Бахметева, рожд. Хов
рина (р. 23 марта 1823 г., ум. 31 мая 1901 г.), дочь Николая Васильевича 
Ховрина и Марьи Дмитриевны, рожд. Лужиной (о Н. В. Ховрине см. 
выше, прим. 716), получила образование в доме родителей. Была 
замужем за Петром Владимировичем Бахметевым (о нем см. прим. 739). 
Ей принадлежит ряд исторических и религиозно-нравственных книг 
для народа. Была близка с семьей Аксаковых и Хомяковых. Салон 
Бахметевых в их квартире на М. Дмитровке — один из видных в Москве.

731. 7618. Покровское — Покровское-Стрешнево в 13 верстах от центра Москвы, 
теперь первая станция по Балтийской ж. д.

В Покровском-Стрешневе из года в год Берсы жили на даче.
732. 7618—19. у Люб[очки] Берс. —  Любовь Александровна Берс (р. 26 февраля 

1826 г., ум. 11 ноября 1886 г.), третья дочь Александра Михайловича 
Исленьева и кн. Софьи Петровны Козловской, рожд. гр. Завадовской.

Проведя детство и отрочество в имении своего отца Красном, в 37 вер
стах от Ясной поляны, Любовь Александровна была подругой детских 
игр Толстого. 23 августа 1842 г. она вышла замуж з a врача Андрея Ев
стафьевича Берс (1808— 1868).

У Л. А. и А. Е. Берсов в это время было семь человек детей: трое доче
рей (о них см. ниже) и четверо сыновей: Александр (р. 3 ноября 1845 г., 
ум. 16 ноября 1918 г.), Петр (р. 26 августа 1849 г., ум. 19 мая 1910 г.), 
Владимир (р. 24 сентября 1853 г., ум. в феврале 1874 г.) и Степан 
(р. 21 июля 1855 г., ум. 1909 г.).

733. 7620. девочки, — Елизавета, Софья и Татьяна Андреевны Берс. Елизавета 
Андреевна (р. 27 июля 1843 г., ум. 16 ноября 1919 г.), в первом браке 
с 7 января 1868 г. за флигель-адъютантом Гавриилом Емельяновичем Пав
ленковым (ум. 1892 г.), с которым развелась около 1877 г. Во втором браке 
Елизавета Андреевна была зa своим двоюродным братом Александром 
Александровичем Берс (р. 6 октября 1844 г., ум. 28 октября 1921 г.). 
В 1862— 1863 гг. Елизавета Андреевна принимала участие в составле
нии издававшихся Толстым при журнале «Ясная поляна» популярных 
книжек. Позднее печатала в «Новом времени» статьи по экономическим 
вопросам. В некоторой мере Елизавета Андреевна является прототипом 
гр. Веры Ростовой в «Войне и Мире».

Софья Андреевна (р. 22 августа 1844 г., ум. 4 ноября 1919 г. в Ясной 
поляне) всё свое девичество провела в кремлевской квартире Берсов и на 
даче в Покровском-Стрешневе. В 1861 г. при Московском университете 
сдала экзамен на звание домашней учительницы. 23 сентября 1862 г. 
Софья Андреевна вышла замуж за Толстого.

Занимаясь с первых же лет своего замужества хозяйственными де
лами, помогая в литературной деятельности Толстого многократной пере
пиской его произведений и правкой корректур, Софья Андреевна в 1884 г. 
получила от Толстого полную доверенность не только на управление его 
имениями, но и на исключительное право издания его произведений, напи
санных до 1881 г. Только благодаря личным хлопотам Софьи Андреевны, 
ей удавалось снимать запрещения с произведений Толстого. Так было, например,
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с томом 12 пятого издания (1886 г.) собрания сочинений Толстого 
и с «Крейцеровой сонатой» в 1890 г.

В годы голода 1891—1892 гг. Софья Андреевна принимала ближайшее 
участие в деле помощи голодающим. Ее письмо в редакцию «Русских 
ведомостей» (напечатано в № 303 за 1891 г.) с призывом откликнуться и 
помочь голодающим, произвело огромное впечатление. Многочисленные 
пожертвования деньгами, хлебом, мануфактурой были результатом ее 
письма. Кроме этого письма, С. А. Толстая три раза помещала в печати 
отчеты о пожертвованиях («Неделя» 1891, №№ 47 и 50 и 1892 г., 
№ 30).

В 1901 г. после постановления Синода об отлучении Толстого от церкви, 
Софья Андреевна написала открытое письмо к митрополиту Антонию, 
который отвечал ей тоже открытым письмом (см. «Церковные ведомости», 
1901, № 7). Вообще Софья Андреевна неоднократно выступала в печати. 
Так, в 1892 г. в «Неделе» (№ 13) напечатано было «Опровержение гр. 
С. А. Толстой слухов об аресте гр. Л. Н. Толстого». В 1902 г. Софья 
Андреевна послала в редакцию «Русских ведомостей» сообщение о состо
янии здоровья Толстого («Русские ведомости» 1902, № 342). В 1903 г. 
С. А. Толстая выступила с письмом-протестом против произведений Л. Ан
дреева («Новое время» 1903, № 9673). Сделавшись в 1884 г. монополь
ной издательницей сочинений Толстого, написанных до 1881 г., С. А. 
Толстая в течение двадцати шести лет (1886— 1911 гг.) выпустила восемь 
изданий собрания его сочинений и большое количество изданий отдель
ных произведений. Доходы с этих изданий были главным источником 
существования семьи Толстого.

Кроме работ по изданию собрания сочинений Толстого, Софье Анд
реевне принадлежит перевод на французский язык сочинения Толстого 
«О жизни». По просьбе Льва Николаевича ею переведены с немецкого 
«Учение 12 апостолов» и с английского «О секте бехаистов».

Софья Андреевна в 1888— 1889 гг. привезла и поместила рукописи 
Толстого на хранение в отделение рукописей Румянцовского музея. 
12 января 1904 г. рукописи были перевезены ею оттуда в Исторический 
музей в Москве, где было организовано «Отделение им. Л . Н. Толстого». 
28 и 29 января 1915 г. рукописи Толстого Софьей Андреевной снова были 
переданы на хранение в Румянцовский музей (ныне Всесоюзная библио
тека им. Ленина), где они и хранятся в настоящее время. В 1924 г. 
при отделении рукописей был основан «Кабинет им. Л. Н. Толстого».

Сама Софья Андреевна стала писать еще в юности. Шестнадцати лет 
она написала уничтоженную впоследствии повесть «Наташа». Из белле
тристических произведений С. А. Толстой известны сборник детских 
рассказов «Куколки-скелетцы» (с 8 рисунками в красках, исполненными 
по плану автора художником А. Моравовым, М. 1910) и «Бабушкин клад. 
Предание» («Детское чтение», 1895, № 12). Под псевдонимом «Усталая» 
С. А. Толстая напечатала в «Журнале для всех» за 1904 г. (№  3) девять сти
хотворений в прозе, под общим заглавием «Стоны»: «Река», «Видение», 
«В монастыре», «В пещерах», «Осень», «Иней», «Тоска», «Поэт» и
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«Ребенок». Были еще написаны повесть «Песня без слов» и повесть по по
воду «Крейцеровой сонаты».

Среди написанного С. А. Толстой особое место занимает относящееся 
к  жизни и творчеству Льва Николаевича. Ей принадлежит первый поя
вившийся в печати биографический очерк Толстого (проредактированный 
им самим) в издании М. М. Стасюлевича: «Русская библиотека. IX. Граф 
Лев Николаевич Толстой», Спб. 1879. В 1870—1881 гг. Софьей Андреевной 
сделан ряд записей о работе над историческими романами «Петр I» и «Де
кабристы», об «Анне Карениной», и о ссоре Толстого с Тургеневым 
(вошли в первую часть «Дневников С. А. Толстой» 1860—1891 гг. 
под ред. С. Л. Толстого, изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1928).

В 1912— 1913 гг. напечатаны статьи С. А. Толстой мемуарного харак
тера: «Женитьба Л. Н. Толстого» («Русское слово» 1912, № 219), «Воспо
минания» («Власть тьмы») («Толстовский ежегодник», 1912) и «Четыре 
посещения гр. Л. Толстым монастыря Оптина пустынь» («Толстовский 
ежегодник», 1913). Ею же изданы письма к ней Толстого: «Письма Л. Н . 
Толстого к жене», М. 1913 (второе издание, М. 1914). Из автобиографи
ческих писаний С. А. Толстой опубликованы: отрывок из девичьего днев
ника, «Поездка к Троице», четыре книги дневников зa 1862—1910 гг. 
(в издании М. и С. Сабашниковых, «Север» и Советский писатель, «Днев
ники С. А. Толстой», 1928, 1929, 1932 и 1936 гг.) и автобиография («На
чала» 1921, № 1). Сюда примыкают и воспоминания Софьи Андреевны 
об И. С. Тургеневе в «Орловском вестнике» 1903, № 224 (перепеча
таны в книге Н. Л. Бродского «И. С. Тургенев в воспоминаниях совре
менников и его письмах», изд. Думнова, М. 1924).

Литература о С. А. Толстой, поскольку о ней говорится в биографиях 
Толстого и в воспоминаниях о нем, огромна. Из специально ей посвящен
ных работ укажем статью Горького «О С. А. Толстой» («Русский современ
ник» 1924, № 4) и воспоминания В. Ф. Булгакова в статье «Письма С. А. 
Толстой к В. Ф. Булгакову» («На чужой стороне», Берлин, 1923, I I ).

Татьяна Андреевна Берс (р. 29 октября 1846 г., ум. 8 января 1925 г. 
в Ясной поляне) младшая сестра Софьи Андреевны. 24 августа 1867 г. 
Т. А. Берс вышла замуж за своего двоюродного брата, впоследствии се
натора, Александра Михайловича К узминского (р. 22 марта 1843 г., 
ум. 1 марта 1917 г.), сына Михаила Петровича Кузминского (1811—1847) 
и Веры Александровны, рожд. Иславиной (ум. в 1900-х гг.). Почти еже
годно в течение двадцати пяти лет Татьяна Андреевна, сначала девушкой, 
а потом с мужем и детьми, проводила лето в Ясной поляне у Толстых. 
Толстой очень любил Татьяну Андреевну и вывел ее в лице любимой 
героини, Наташи Ростовой в «Войне и Мире».

Т. А. К узминская оставила воспоминания о Толстом: «Моя жизнь 
дома и в Ясной поляне», в трех частях, в издании М. и С. Сабашниковых, 
первое изд. М. 1925—1926 гг., второе— М. 1927—1928 гг. Часть из того, 
о чем здесь рассказывает Татьяна Андреевна, с ее слов было изложено в 
статье В. В. Нагорновой «Оригинал Наташи Ростовой в романе «Война 
и мир». Молодость Т. А. Кузминской» (Иллюстрированное приложение
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к газете «Новое время», 1916, №№ 14400, 14413 и 14434). Кроме этого, 
Т. А. Кузминской принадлежат статьи: «Воспоминание о гр. Л . Н. Тол
стом в шестидесятых годах» (там же, 1908, №№ 11655 и 11659, было пе
реиздано брошюрой), «В Ясной поляне осенью 1907 г.» («Новое время», 
1908, №№ 11530, 11534, 11544, 11551), «Как мы жили в Ясной поляне» 
(«Родник», 1906, № 23—24, стр. 59— 64), «Мой последний приезд в Ясную 
поляну» («Новое время», 1910, № 12487), «Мои воспоминания о гр. М. Н. 
Толстой (Иллюстр. прилож. к газете «Новое время», 1918, №№ 13543 
и 13550).

Кроме воспоминаний о Толстом Т. А. Кузминской написаны два рас
сказа: «Бабья доля» (проредактирован Толстым и напечатан в «Вестнике 
Европы», 1886, № 4) и «Бешеный волк» (напечатан в «Вестнике Европы», 
1886, № 6).

734. 7622. M -lle V erg a n i — Гувернантка соседей Толстых Арсеньевых, после 
Арсеньевых служ ивш ая у М. Н. Толстой.

735. 7622. Ольга — Ольга Владимировна Арсеньева (р. 4 января 1838 г., 
ум. 4 апреля 1867 г.), дочь Владимира Михайловича Арсеньева (1810—
1854) и Евгении Львовны, рожд. Щербачевой (1808—1856). В 1857 г. 
О. В. Арсеньева вышла замуж зa офицера кн. Петра Гавриловича Енга
лычева (р. 1824 г.), с которым впоследствии разошлась. После смерти 
В. М. Арсеньева Толстой был опекуном его детей, в том числе Ольги 
Владимировны.

О последних днях ее жизни и смерти в Судакове Толстой писал 23 ап
реля 1867 г. сестре Ольги Владимировны Евгении Владимировне Ли
пранди. См. т. 61.

736. 7623. Сухот ин —  Или Александр Михайлович Сухотин (о нем см. прим. 708), 
или Сергей Михайлович Сухотин (о нем см. прим. 720).

737. 7623. Оболенской — Кн. Андрей Васильевич Оболенский (о нем см. прим. 709)

27 мая. Стр. 76.

738. 7628. письмо Каменской,  — Мария Федоровна Каменская, рожд. гр. 
Толстая (р. 3 октября 1817 г., ум. 22 июля 1898 г.), дочь гр. Федора Петро
вича Толстого и Анны Федоровны Дудиной (1792— 1835), троюродная 
сестра Толстого. В 1837 г. она вышла замуж за беллетриста Павла Пав
ловича Каменского (1814— 1871). М. Ф. Каменской принадлежат «Вос
поминания», напечатанные в «Историческом вестнике» 1894, № № 1— 10. 
Письмо Толстого к М. Ф. Каменской неизвестно.

739. 7630. к Бахметеву — Петр Владимирович Бахметев (р. 19 июня 
1818 г., ум. 3 декабря 1896 г.), сын Владимира Петровича Бахметева 
и Дарьи Александровны, рожд. Нащокиной, богатый помещик Дмитров
ского уезда, владелец имения Шихова. В 1862 г. был Дмитровским предво
дителем дворянства.

740. 7632. выехали. — Из Москвы — Толстой в Ясную поляну, Вергани —
в Судаково.

741. 7632. Обол[енской]  — Кн. A. В. Оболенский.
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28 мая. Стр. 76— 77.

742. 772—3. Заезжал в Судаково, — Имение Арсеньевых, Судаково, находилось 
в 8 верстах от Ясной поляны по дороге в Тулу.

743 . 777. Т [ат ьяна] А [лександровна] — Ергольская.
744. 779—10. Нынче делаю сходку и говорю. —  В писавшемся «Дневнике помещика» 

под 28 мая действительно есть большая запись о сходке в этот день. См. т. 5, 
стр. 249—251.

745. 7713—14. Написал стр[а н и ц ]  5 днев[ника] помещ[и к а ] .  — В АТБ имеется 
рукопись этого неоконченного произведения. См. т. 5, стр. 249— 258.

29 мая. Стр. 77.

746. 7716. церковь — В  с. Кочаках, в 3 верстах от Ясной поляны. Здесь, в цер
ковной ограде, стоит склеп Толстых, где похоронены родители Тол
стого и брат его Дмитрий Николаевич. На кладбище этой церкви 
похоронены Т. А. Ергольская, П. И. Юшкова, дочь Толстого М. Л . 
Оболенская. С. А. Толстая и Т. А. К узминская.

747. 7717. Грумант , — Деревня Грумант находится в 3 верстах от Ясной 
поляны. Название Грумант дано дедом Толстого кн. Н. С. Волконским, 
который был губернатором в Архангельске. В память о жизни своей 
в этом городе, он, вернувшись в Ясную поляну, наз вал яснополянские 
выселки Грумантом, русским названием острова Шпицбергена. Крестьяне 
переделали это название на «Грумы», а потом на «Угрюмы». Там был 
скотный двор и домик, построенный для приезда летом. В своих «Воспо
минаниях» Толстой пишет: «Домик стоял за деревушкой в четыре 
или пять дворов, в месте, называемом садом, очень красивом, с видом на 
вьющуюся по долине в лугах Воронку (речку) с лесами по ту и другую 
сторону».

748. 7717. выбрал деревья, — Очевидно для срубки.
749. 7719. Нат[ашей], — Наталья Петровна Охотницкая, бедная дворянка, 

вдова офицера, проживавшая у Толстых и скончавшаяся в 1870-х гг. 
в богадельне, в Спасском Тургенева. О ней см. Т. А. К узминская, «Моя 
жизнь дома и в Ясной поляне», изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1927, 
ч. 1, стр. 123—124.

750. 7719—20. написал 3 письма: 2 братьям и Васиньке, — В АТБ имеется письмо 
только к С. Н. Толстому. В этом письме Толстой предлагает Сергею 
Николаевичу продать Щербачевку, «чтобы быть в независимом и не
стесненном положении».

Письма Толстого к Василию Степановичу Перфильеву и второе, к брату 
Николаю Николаевичу, неизвестны.

751. 7720. пошел на сходку. — В «Дневнике помещика» имеется запись об этой 
сходке. См. т. 5, стр. 251—252.

752. 7721. еду к Маше. — К М. Н. Толстой в Покровское.
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30 мая. Стр. 77.
753. 7722. Покровское — Имение М. Н. Толстой. См. прим. 10.
754. 7723. С Валерьяном  — Валерьян Петрович Толстой, муж Марьи Ни

колаевны Толстой, см. прим. 5.
755. 7724. дети —  Две дочери и сын М. Н. Толстой: Варвара Валерьяновна 

(р. 8 января 1850 г. в Покровском, ум. 2 августа 1921 г. в имении Богород
ском в 20 верстах от Покровского). В 1872 г. вышла замуж зa Николая 
Михайловича Нагорнова (р. 3 декабря 1845 г., ум. 23 января 1896 г.), 
бывшего в 1868—1872 гг. чиновником особых поручений при В. С. 
Перфильеве. В 1887— 1896 гг. Нагорнов был членом Московского город
ского управления. Варвару Валерьяновну Толстой очень любил и в 
1857— 1858 гг. изобразил ее в «Сказке о том, как другая девочка Варинька 
скоро выросла большая» (см. т. 5, стр. 223—229).

Елизавета Валерьяновна (р. 23 января 1852 г., ум. 1935 г.) в 1871 г. 
вышла з амуж з a кн. Леонида Дмитриевича Оболенского (р. 28 ян
варя 1844 г., ум. 4 февраля 1888 г.), сына кн. Дмитрия Петровича 
Оболенского (1809— 1854) и Александры Тимофеевны, рожд. Афремовой 
(1808— 1878). Л. Д. Оболенский в 1880-х гг. был казначеем Москов
ской городской управы. В 1883 г. он вместе с Петром Андреевичем Берсом 
(братом Софьи Андреевны Толстой) издал сборник «Рассказы для детей 
И. С. Тургенева и гр. Л. Н. Толстого» с рис. Васнецова, Репина, Маков
ского и Сурикова. Е. В. Оболенской принадлежат воспоминания, часть 
которых напечатана под заглавием «Моя мать и Лев Николаевич» 
(«Октябрь» 1928, №№ 9—10).

Николай Валерьянович (р. 31 декабря 1850 г. в Покровском, ум. 12 
июня 1879 г.), был женат с 1878 г. на Надежде Федоровне, рожд. 
Громовой (р. 9 сентября 1859 г., ум. 25 мая 1935 г.), дочери тульского 
архитектора Федора Васильевича Громова и Елизаветы Николаевны, 
рожд. Карповой.

756. 7725. Ходил в купальню ,  — Усадьба Покровского расположена на реке 
Снежеди.

756а. 7726. Письмо к Тургеневу. — Письмо это неизвестно.

31 мая. Стр. 77—78.

757. 7731. поехал верхом к Тургеневу. — К И. С. Тургеневу, жившему в этот 
приезд с 9 мая по 12 июля 1856 г. в своем имении Спасском-Лутовинове, 
Орловской губ. Мценского уезда, в 21 версте от Покровского и в 11 вер
стах от Мценска.

758. 7732. Порфирьем — Порфирий Тимофеевич Кудряшов. Сведения о его 
происхождении различны: по одним, это был крепостной матери Тургенева, 
по другим — побочный брат Ивана Сергеевича от его отца и крепостной 
из Спасского. Отправленный с Тургеневым за границу в качестве «дядьки», 
Кудряшов выучился немецкому языку и поступил на медицинский фа
культет Берлинского университета, но курса не окончил. По возвращении 
в Россию, отпущенный на волю, П. Т. Кудряшов получил з вание зубного 
врача. Тургенев вывел его в «Муму» в лице домашнего лекаря Харитона.
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Фет в своих воспоминаниях так описывает его: «Толстый и отяжеле
вший, он иногда сопутствовал И. С. в ближайших охотах и в случае 
надобности мог составить желающему партию на биллиарде или в ш ах
маты» («Мои воспоминания», М. 1899, ч. 1, стр. 273).

759. 7736. Семейство его дяди — Николай Николаевич Тургенев (р. 9 мая 
1795 г., ум. 1881 г.) —  родной дядя писателя по отцу. В 1812 г. H. Н. 
Тургенев поступил юнкером в Кавалергардский полк, с которым про
делал кампанию 1812 г. В 1816 г. в чине штаб-ротмистра вышел 
по болезни в отставку. С 1834 г., после смерти отца писателя, в течение 
двенадцати лет был главным управляющим всех имений матери Ивана 
Сергеевича. В 1846 г. женитьба Николая Николаевича на камеристке 
Варвары Петровны послужила поводом для разрыва с ней. В 1853 г. 
И. С. Тургенев просил Николая Николаевича принять управление его 
имениями, и H. Н. Тургенев поселился в Спасском-Лутовинове с женой 
(второй) Елизаветой Семеновной, рожд. Белокопытовой (1823— 1874), 
свояченицей и малолетними дочерьми, Варварой (р. 8 ноября 1854 г.), 
в первом браке бывшей за Николаем Владимировичем Арсеньевым (о нем 
см. прим. к 3 июня 1856 г.), вторым — за генерал-майором Сергеем 
Николаевичем Мосиным (ум. 26 января 1902 г.), и Екатериной, в заму
жестве Конушевич. В Спасском-Лутовинове Н. Н. Тургенев жил как 
хозяин, задавая пиры и вообще тратя на себя большие деньги. В 1867 г. 
И. С. Тургенев по возникшим денежным недоразумениям вынужден 
был с ним расстаться.

760. 782. Поехали домой, — С И. С. Тургеневым Толстой поехал в Покровское.
761. 784. историю лошади. —  Об этом рассказывал И. С. Тургенев в 1881 г. 

С. Н. Кривенко: «Однажды мы виделись с ним [Толстым] летом в деревне 
и гуляли вечером по выгону, недалеко от усадьбы. Смотрим, стоит на 
выгоне старая лошадь самого жалкого и измученного вида: ноги погну
лись, кости выступили от худобы, старость и работа совсем как-то пригнули 
ее ; она даже травы не щипала, а только стояла и отмахивалась хвостом 
от мух, которые ей досаждали. Подошли мы к ней, к этому несчастному 
мерину, и вот Толстой стал его гладить и между прочим приговаривать, 
что тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать. Я положи
тельно заслушался. Он не только вошел сам, но и меня ввел в положе
ние этого несчастного существа. Я  не выдержал и сказал: «Послушайте, 
Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью. Да, вот 
извольте-ка изобразить внутреннее состояние лошади» («Исторический 
вестник» 1890, № 2, стр. 276).

В 1882 г. Тургенев об этом же рассказывал гр. Александре Григорье
вне Олсуфьевой: «Вышли на полянку, а на полянке стоит худая, старая, 
изморенная лошадь, и Толстой обернулся ко мне и спросил: «Тургенев, 
хочешь я тебе расскажу, что чувствует и думает эта лошадь?..» — и как 
начал Толстой, то, право, он, кажется, сам превратился в старую клячу, 
до того наглядно, неумолимо логично, умно, художественно разобрал 
он всё, что происходило в сознании этой лошади» («Исторический вест
ник» 1911, № 3, стр. 861).
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В 1863 г. Толстой написал рассказ «Холстомер», первоначальный 
замысел которого на основании этой записи в Дневнике и рассказов 
Тургенева можно относить к  маю 1856 г.

1 июня . Стр. 78.

762. 786. с детьми, — М. Н. Толстой.
763. 787. катались на плот у , — На р. Снежеди.
764. 7810. барышня Журавлева — Может быть Елизавета Родионовна Журав

лева (р. 1840 г.), дочь штаб-лекаря Родиона Михайловича Журавлева.

2 июня. Стр. 78.

765. 7815. играли Д он Жуана. — В четыре руки, оперу Моцарта (1756—
1791).

766. 7817—18. провожать меня. — Толстой поехал в Ясную поляну.
767. 7818. встретил Воронова, — кто такой Воронов, выяснить не удалось.

3 июня. Стр. 78.

768. 7821. насквозь провоненный дом, — В троицын день украшали дом сруб
ленными молодыми деревьями, преимущественно березками, и букетами 
цветов, а по полу расскладывали траву.

769. 7822—23. Прочел Дон Жуана П уш кина. — «Каменный гость» Пушкина, текст 
которого Толстой читал в т. IV собрания сочинений Пушкина изд. 1855—
1857 гг., под ред. П. В. Анненкова. Об этом Толстой писал 5 июня 
М. Н. Толстой: «Я приехал домой в 4 часа утра; все спали и я, усевшись 
на балконе, прочел Пушкинского «Дон Жуана» и до того был в восторге, 
что хотел тотчас писать Тургеневу о своем впечатлении» (см. т. 60).

770. 7825. M -lle Vergani — О Вергани см. прим. 734.
771. 7825. с детьми — Арсеньевы: Евгения Владимировна (р. 30 мая 1845 г., 

ум. 26 ноября 1909 г.), впоследствии вышедшая замуж за генерал-
майора Рафаила Павловича Липранди (ум. в апреле 1909 г.) и Николай 
Владимирович (р. 25 октября 1846 г., ум. 29 апреля 1907 г.). В 1871 г. 
Н. В. Арсеньев был причислен к тульскому дворянскому депутатскому 
собранию, в 1886 г. был депутат дворянства Тульской губ.; в 1898—
1900 гг. и в 1907 г .  —  заседатель Тульской дворянской опеки. В пос
ледний год своей жизни был раз орен настолько, что одно время был 
контролером тульской конки. Первым браком был женат на Лидии 
Николаевне Андреевой (р. 1845 г., ум. 4 марта 1872 г.); вторым браком 
с 1872 г. — на Варваре Николаевне Тургеневой. О ней см. прим. 759.

772. 7827—28. письмо от тет[ушки] П[олины]?.  —  Письмо П. И. Юшковой не 
сохранилось.

773. 7828—29. с мальч[и к о м ]  Арсеньевым. — Николаем Владимировичем Арсенье
вым.

774. 7829—30. ездил кататься верхом и купаться на Груманте. — См. прим. 747.
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775. 7830. Сладко грустные воспоминания — Вероятно, воспоминания детства, 
когда Толстой с братьями и сестрой ездил на Грумант.

776. 7831. Вечером сходки не было. — Свои разговоры в этот день с крестьянами 
о предложенных им условиях выкупа Толстой записал в «Дневнике 
помещика» под этим числом. См. т. 5, стр. 252.

777. 7831. от Василья, — Василия Ермиловича Зябрева. О нем см. прим. 92.
778. 7832. в коронацию —  Александра II, бывшую 26 августа этого года.

4 июня. Стр. 78—79.

779. 7836. Читал первые стихотворения Пушкина. — II том собрания сочинений 
Пушкина, под ред. Анненкова, 1855— 1857 гг., где помещены стихотворения 
1814— 1830 гг.

780. 791. разбирал свои старые тетради, непонятная, но милая дичь. — Что 
тут разумеет Толстой, сказать трудно. Это может быть Дневник 
1840-х гг., или другие, не дошедшие до нас писания того времени.

781. 792. Решил писать Д[невник] П [омещ ика] , — См. прим. 745.
782. 792. казак[a]  — повесть «Казаки». Новый приступ к работе над «Ка

заками», оставленными в январе 1854 г.
783. 792—3. комедию. — Вероятно, или «Практический человек», или «Дворян

ское семейство». См. прим. 577.
784. 794. в Воронке, — Воронка — Речка в Ясной поляне. См. прим. 747.
785. 794—5. пошел к муж икам . Не хотят свободу. — В «Дневнике помещика» 

есть запись под 5 июня, начинающаяся словами: «Нынче была сходка». 
Вероятно, в дате ошибка, и запись говорит о сходке, бывшей 4 июня. 
См. т. 5, стр. 253.

5 июня. Стр. 79.
786. 796. с Осипом, — Осип Наумович Зябрев, зажиточный крестьянин из 

Ясной поляны, пасечник, муж кормилицы Толстого, Авдотьи Никифо
ровны Зябревой. В «Дневнике помещика» Толстой так характеризует 
Осипа Наумова: «Осипу Наумову лет 60, но на вид не более 40. Он при
земист, очень белокур, глаза всегда смеются. Он умен, речист» (т. 5, 
стр. 249).

787. 7912. пишу сначала,  —  «Казаков».
788. 7914. у Гимбута. — Карл Фердинандович Гимбут (р. 1815 г., ум. 27 мая 

1881 г.), служил лесничим подгородного лесничества (в чине штабс-ка
питана в 1851 г.) близ Ясной поляны; в отставку вышел в 1863 г. На 
сельско-хозяйственной выставке в Туле в 1851 г. он получил большую 
серебряную медаль «зa первоначальное введение в Тульской губ. шелко
водства и за 11 пород древесных растений, разведенных им от семян». 
В АТБ имеется письмо К. Ф. Гимбута к Толстому от 18 декабря 1852 г. 
См. т. 59.

789. 7914. Бегичева. — Вероятно, Марья Степановна Бегичева (р. 21 ноября 
1833 г.), дочь друга Грибоедова Степана Никитича Бегичева (1790— 1859) 
и Анны Ивановны, рожд. Барышниковой. В 1890 г. М. С. Бегичева была 
певицей.
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790. 7914. Его жена. — Надежда Николаевна Гимбут (р. 16 июня 1832 г., 
ум. 4 апреля 1891 г.), рожд. Дурова, дочь полковника Николая Ивановича 
Дурова и Татьяны Алексеевны Сергеевой.

791. 7915. Д[урова] — У Н. Н. Гимбут, рожд. Дуровой, было семь сестер: 
1) Александра (р. 25 апреля 1821 г.), 2) Екатерина (р. 22 июля 1824 г.), 
3) Дарья (р. 17 июня 1827 г.), 4) Софья (р. 27 августа 1828 г.), 5) Вера 
(р. 10 марта 1835 г.), 6) Любовь (р. 17 февраля 1836 г.) и 7) Варвара 
(р. 1 декабря 1836 г.). Кого из них имеет в виду Толстой, сказать не можем.

6 июня. Стр. 79.

792. 7920. проэкта договора. — Здесь очевидно под «проектом договора» нужно 
понимать вторую редакцию условий выкупа яснополянских крестьян. 
В АТБ сохранился черновик ее, см. в т. 5, стр. 248.

793. 7923. Сторговал персики — Дедом Толстого кн. Николаем Сергеевичем 
Волконским в яснополянском парке были выстроены оранжереи, где 
разводились персики. 14 марта 1867 г. оранжереи эти сгорели и не были 
восстановлены. См. «Дневники С. А. Толстой», изд. М. и С. Сабашни
ковых, ч. 1, М. 1928, стр. 98.

794. 7923. П ущ ин , — Кто такой Пущин (если правильно прочитано), выяс
нить не удалось.

795. 7924. П уш[кин]. — Может быть Иван Алексеевич Пушкин (1804— 1875), 
с 1861 г. член Тульского губернского по крестьянским делам присут
с твия. Вероятнее, впрочем, что это тульский купец.

7 июня. Стр. 79.
796. 7931—32. Читал Пуш кина 2 и 3 часть — II и I II  томы собрания сочинений 

Пушкина, под ред. Анненкова, 1855—1857 гг. Во II томе этого издания 
помещены стихотворения 1814— 1830 гг.; в III  томе — стихотворения 
1831— 1836 гг., сказки и Песни западных славян.

797. 7932. Цыгане прелестны , как и в первый раз, —  Толстой имеет в виду свое 
чтение «Цыган» Пушкина 9 июня 1854 г. См. запись в Дневнике под 
этим числом.

798. 7933—34. беседовал с некот[оры м и] муж иками , — С Власом, «болезненным, 
развратным стариком», Матвеем «добродушным плутом», Владимиром 
«добрым, но тупым мужиком», Резуном, Осипом и Данилой. Подробно о 
беседах записано в «Дневнике помещика». См. т. 5, стр. 254—255.

8 июня. Стр. 79—80.
799. 803. Передумал кое что дельно из романа помещика. — Речь идет о «Ро

мане русского помещика», о котором см. прим. 28.

9 июня. Стр. 84.
800. 808—9. Читаю биографию Пушкина, — «Материалы для биографии А. С. 

Пушкина», составляющие I том собрания сочинений Пушкина под ред. 
П . В. Анненкова.
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801. 8011. М [ит иньки], — Дмитрия Николаевича Толстого.
802. 8012. H [иколинькa] . —  Николай Николаевич Толстой.
803. 8014. письмо Блудову о крепостных, — Черновик этого, вероятно, не 

посланного письма имеется в «Дневнике помещика». Об этом письме 
см. в книге «Л. Н . Толстой. Избранные произведения». Редакция, всту
пительная статья и комментарии М. А. Цявловского, в серии «Русские 
и мировые классики», под общей редакцией А. В. Луначарского и Н. К. 
Пиксанова, Гиз, 1927, стр. 11—13 и в книге Б. М. Эйхенбаума «Лев 
Толстой», изд. «Прибой», 1928, стр. 263—264. О Блудове см. прим. 588.

804. 8016. к Алешке. — Алексей Степанович Орехов. О нем см. прим. 102.

10 июня. Стр. 80.

805. 8027. по заказу, — Заказ — лес близ Ясной поляны, одно из любимых 
мест Толстого. Теперь тут же в Заказе, в пол-километре от яснополянского 
дома, находится могила Толстого.

806. 8029—30. З [аписок] Р[усского] п[омещика], —  «Роман русского помещика». 
См. прим. 28.

807. 8030. К[омедии]. — В АТБ имеется начало комедии в 2 действиях — 
«Свободная любовь». См. т. 7, стр. 172— 180. Вероятно, об этом замысле 
говорит запись этого дня.

808. 8034. Записку Д[уровой] —  Вероятно, одной из сестер H. Н. Гимбут. 
См. прим. 791.

809. 8035. Вечером была сходка. — В «Дневнике помещика» есть подробная 
запись об этой сходке. См. т. 5, стр. 257—258.

11 июня. Стр. 81.

810. 812. читал Пушкина. — См. предыдущие записи.
811. 812. делал пасьянсы. — Раскладыванье пасьянсов было любимым отды

хом Толстого до конца его жизни. См. запись под 6 июня 1856 г.
812. 813. в засеку — Соседний с Ясной поляной, большой казенный листвен

ный лес (32 000 десятин), который тянется полосой, шириной от двух до 
пяти верст, через всю Тульскую губ. В XVI и XVII столетиях этот лес 
служил заграждением от набегов татар — деревья «засекали» и валили 
друг на друга. Отсюда название леса — «Засека». Железнодорожная 
станция, ближайшая к Ясной поляне, расположена среди этого леса 
и называлась (до 1 января 1904 г.) Козлова Засека. Засека была одно из 
любимых мест Толстого для охоты и прогулок (О Засеке см. в книге
С. Анисимова и И. Ильинского «Ясная поляна», М. 1928, стр. 14— 19).

12 июня. Стр. 81.

813. 816—7. поехал в 12 в Тулу. —  Толстой ездил в Тулу советоваться с докторомпо поводу боли в пояснице. Об этом он пишет в письме к Некрасову в этотже день.
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814. 8111. письмо к Некрасову — Письмо к Н. А. Некрасову напечатано впер
вые в «Современнике» 1913, № 8, стр. 267—268. (См. т. 60.)

815. 8112. Зап[иски] от Николиньк и .  —  «Охота на Кавказе», очерки гр. 
H. Н. Толстого, напечатанные в «Современнике» 1857, кн. 1.

29 июня Толстой писал Некрасову: «Получил я от брата Николая 
Записки Охотника его, листа 3 печатных. H a-днях покажу Тургеневу, 
но по моему прелестно. Я писал брату, чтобы он разрешил мне напечатать, 
и тогда вам к 9-му номеру будет славная вещь» (письмо напечатано впер
вые в «Современнике» 1913, № 8, стр. 268— 269). (См. т. 60.)

13 июня. Стр. 81.

816. 8115. рассказ, Чеченк[а] Н[иколиньки]. — Вероятно, рассказ H. Н. Тол
стого, до нас недошедший.

817. 8116. нашли повешенного солдата — О повесившемся солдате Толстой 
вспоминал в 1889 г.: «Вот как раз в этом месте л ес а , —  говорил Тол
стой, указывая влево от просеки, — когда я  был еще совсем моло
дым, я шел раз и нашел удавленника. Прохожий солдат повесился 
на дереве. И всё, как это обыкновенно рассказывают: он весь опустился, 
так что ноги достают до земли, рядом лежит шапка, а на ней снятый 
крест; и отчего-то тело у него сделалось желтым, как шафран... впрочем, 
нет, — как шафран, это я преувеличиваю, но какого-то странного, жел
того цвета» (А. В. Цингер, «У Толстых» —  «О Толстом. Воспоминания и 
характеристики представителей различных наций», т. II, изд. Саблина, 
М. 1911, стр. 217— 218). О повесившемся солдате упоминает Толстой и 
в черновом наброске «Записки мужа». См. т. 5, стр. 220.

818. 8 1 21. Встретил Н[адеж ду], — Надежду Николаевну Гимбут.
819. 8124. А [лешка] — Алексей Степанович Орехов.
820. 8 1 24. Валерия — Валерия Владимировна Арсеньева (р. 25 февраля 

1836 г., ум. в Базеле 24 января 1909 г.) —  дочь Владимира Михайловича 
Арсеньева, служившего в л.-гв. Уланском полку, и Евгении Львовны, 
рожд. Щербачевой. В 1858 г. В. В. Арсеньева вышла замуж зa Анатолия 
Александровича Талызина (р. 28 апреля 1820 г., ум. 22 февраля 1894 г.) 
и вторично в 1894 г. за H. Н. Волкова (ум. 26 января 1909 г.).

Этой записью начинает Толстой отмечать свои отношения к Арсеньевой, 
увлечение которой, можно думать, было самым серьезным из довольно
многочисленных и весьма кратковременных любовных увлечений Тол
стого в эти годы.

Сохранилось восемнадцать писем Толстого к Арсеньевой за 1856—
1857 гг. Свой роман с В. В. Арсеньевой Толстой изобразил в «Семейном 
счастьи».

821. 8125. поеду к ним. — В Судаково.
822. 8125—26. с А [гафьей] М [ихайловной], — Агафья Михайловна (1812— 1896), 

была горничной бабки Толстого, гр. Пелагеи Николаевны, рожд. кж. 
Горчаковой, затем служила у Толстых в разных должностях и прожила 
всю свою жизнь в Ясной поляне. Последние годы своей жизни она
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получала от Толстого пенсию. Агафья Михайловна была своеобразно 
умна и талантливо рассказывала. Толстой вывел ее в «Детстве» и «Отроче
стве» в лице горничной Паши, и в «Анне Карениной». Об этой глубоко 
оригинальной личности вспоминает Толстой в своих «Воспоминаниях», 
гл. II. См. еще T. Л . Сухотина-Толстая, «Друзья и гости Ясной 
поляны» М. 1923 гл. IV, и в воспоминаниях Т. А. Кузминской, «Моя 
жизнь дома и в Ясной поляне», ч. 1, гл. X IX , стр. 124.
823. 8126. рассказала про слепого мужика, — в Записной книжке об этом за
писано: «Мужик ослеп от натуги, как лошадь. Ему 25 лет. Он нашел 
в городе работу — вертеть колесо на машине». См. стр. 184.

14 июня. Стр. 81—82.

824. 8130—31. с Н[атальей] П [ет ровной] —  Охотницкой. О ней см. прим. 749.
825. 8132. приехало следствие. — О повесившемся солдате. См. прим. 817.
826. 8131—37. У  Гимбута... не компрометировать ее. —  О сцене с Гимбутом есть 

запись и в Записной книжке. См. «Нат[алья] Пет[ровна], рассказывая про 
ревнивой гнев»..., стр. 184.

827. 8133. Н [адеж да] Н [иколаевна]  —  Надежда Николаевна Гимбут.
828. 8135. М . А . — Кто скрыт под инициалами М. А., определить не удалось.
829. 826. чепыж. — Чепыж — роща из вековых дубов, близ яснополянского 

дома.
830. 827. Дьяков. — Дмитрий Алексеевич Дьяков. О нем см. прим. 722.
831. 828—9. Читал Н[иколинькин?] рассказ, — См. прим. 815.

832. 8210—11. Попробую из казачей песни сделать стихотворение. — О попытках 
писать «Казаков» стихами см. в т. 6, стр. 276—278.

15 июня. Стр. 82.

833. 8217. Валерия сделала строгую минку , за письмо, — Письмо это неиз
вестно.

834. 8219. тетка — Сестра матери Валерии Владимировны Арсеньевой, рожд. 
Щербачева.

835. 8223. письмо Б [лудову?] —  Вероятно, письмо гр. Д. Н. Блудову, о котором 
см. прим. 803.

17 июня. Стр. 82.

836. 8228. «Newcomes» —  «Ньюкомы», роман Теккерея. Русский перевод 
романа печатался в книгах 9— 12 зa 1855 г. и 1—8 за 1856 г. «Совре
менника». Чтением этого романа очевидно вызвана запись в Записной 
книжке о «Теккерее». См. стр. 184.

837. 8229. к Лазаревича[м], — Семейство генерал-майора (1830 г.) Николая 
Ивановича Лазаревича (ум. 21 апреля 1862 г.) и жены его Екатерины Сер
геевны, рожд. Игнатьевой (ум. 3 сентября 1868 г.), состоявшее из одинна
дцати детей: Сергея (р. 30 августа 1837 г.), Кирилла, Николая, Констан
тина (р. 8 мая 1849 г.), Ольги (р. 8 марта 1835 г.), Варвары (р. 19 августа 
1839 г.), Любови (р. 8 октября 1840 г.), Екатерины (р. 3 сентября
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1841 г .), Лидии (р. 11 февраля 1848 г.), Евгении (р. 23 февраля 1852 г.) 
и Елены (ум. 12 апреля 1852 г.). Имение Лазаревичей —  Прудн ое, 
в 11 верстах от Ясной поляны и в 7 верстах от Судакова.

18 июня. Стр. 82.

838. 8232. В [алерия] болтала про наряды и коронацию. —  В. В. Арсеньева 
должна была ехать на коронацию Александра II и представляться ко 
двору.

21 июня. Стр. 83.

839. 833. Фриде — Александр Яковлевич Фриде, о котором см. прим. 120.
840. 833. Соймонова. — Федор Иванович Соймонов, о котором см. прим. 206.
841. 834. професирует — исповедует.
842. 839. Карякину и черные дела. — Наталья Алексеевна Карякина, рожд. 

Темяшова, троюродная тетка Толстого.
Толстой имеет в виду судебный процесс, который был у Н. А. Каря

киной с гр. Николаем Ильичем Толстым из-за имения Пирогово, при
надлежавшего брату И. А. Карякиной Александру Алексеевичу 
Темяшову. В начале 1837 г. А. А. Темяшов отдал Н. И. Толстому на 
воспитание свою незаконнорожденную дочь Авдотью Александровну и 
для ее обеспечения фиктивно продал ему имение Пирогово. (Об этом 
см. в «Воспоминаниях» Толстого, гл. VII.) Вскоре после этого 
А. А. Темяшова поразил паралич, и Н. А. Карякина, пользуясь этим, 
начала судебный процесс с Н. И. Толстым, стремясь отнять у него 
Пирогово, которое, в случае смерти А. А. Темяшова, должно было 
перейти к ней, как к единственной «законной» наследнице. 21 июня 

1 837 г. неожиданно умер Н. И. Толстой. После его смерти Карякина 
подавала прошение за прошением в различные инстанции, до Николая I 
включительно. Не ограничиваясь прошениями, она самовольно вмеши
валась в дело управления имением, но Пирогово осталось зa Толстыми. 
(О процессе Н. А. Карякиной с гр. Н. И. Толстым см. в статье Н . До
бротвора «Об отце Льва Николаевича Толстого», напечатанной в «Туль
ском крае» 1926, № 3.)

23 июня. Стр. 83.
843. 8317. дописал... заметки. — Может быть в Записной книжке. За это 

время записи в Записной книжке не имеют дат, а потому нельзя опреде
лить, какие в какой день сделаны.

24 июня. Стр. 83.

844. 8319. с тетушками. — Т. А. Ергольской и П. И. Юшковой.

2 5  июня. Стр. 83.

845. 8 3 22.  в среднем пруде. — Пруд в яснополянском парке. Об утонувшем 
мужике есть большая запись в Записной книжке. См. стр. 185—186.
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846. 8323. Ч ит ал Ньюкомов, записывал. — Какие записи имеет в виду Толстой, 
сказать не можем.

26 июня. Стр. 83.
847. 8325—26. переписал заметки, — О каких «заметках» говорит Толстой, выяс

нить не удалось.
848. 8328. Н[атальей] П[етровной] — Натальей Петровной Охотницкой.
849. 8329. Т арасов. —  Кто это, выяснить не удалось.
850. 8 334—35. получил письма от Колбасина, Некрасова, Перфильева и Тургенева. — 

Неопубликованные письма Д. Я . Колбасина и В. С. Перфильева от 21 июня 
хранятся в АТБ. Письмо от Некрасова неизвестно. Письмо Тургенева, 
вероятно, от 18 июня. См. текст его в кн. «Толстой и Тургенев. Пере
писка», М. 1928, стр. 14— 15.

851. 8335. Надо писать. — Очевидно ответные письма.

27 июня. Стр. 83— 84.

852. 8337—38. Перечел Ю н [ость] , поправил кой-что, — Этой записью Толстой 
начал отмечать переработку первой редакции «Юности» во вторую. Работа 
продолжалась до 22 августа. Рукописи этой редакции сохранились 
в АТБ. См. т. 2, стр. 381—382.

853. 8338. к Маршош[никову]. — Николай Харлампьевич Морсочников (род. 
в 1805 г.), владелец Телятинок, находящихся в 3 верстах от Ясной по
ляны. На дочери H. X. Морсочникова был женат Александр Николаевич 
Бибиков, о котором см. прим. 1059.

30 июня. Стр. 84.

854.  8413. играл симфон[ию] 5 — Бетховена.
855. 8417—18. письмо от Вал[ерьяна] и М аши. — Письмо от Марьи Нико

лаевны и Валерьяна Петровича Толстых не сохранилось.
856. 8418. Долг М аиорам не заплочен. — О долге Маиорам см. прим. 529.
857. 8420. письмо Маше. — Письмо к М. Н. Толстой (см. в т. 60).

1 июля. Стр. 84.

858. 8421—22. написал странички 2 Юн[ости], —  Из второй редакции «Юности».
859. 8422. о Щелине — Дмитрий Матвеевич Щелин (р. 21 сентября 1801 г., 

ум. 21 ноября 1866 г.), штаб-ротмистр, крапивенский помещик и крапивен
ский предводитель дворянства в 1850— 1866 гг. Был женат на Анисье 
Васильевне Товаровой (р. 27 сентября 1820 г., ум. 23 февраля 1871 г.). 
В АТБ сохранились два письма его к Толстому, 1850 г.

860. 8422—23. о Федуркине. — Был в Туле ростовщик Федуркин; его, вероятно, 
и имеет в виду Толстой.

2 июля. Стр. 84—85.

861. 8435—36. Написал письма Некрасову о Сов[ременнике] и злости, — Письмо 
к Н. А. Некрасову см. в т. 60. Под «злостью» Толстой разумеет свою
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характеристику Чернышевского. В письме к Некрасову Толстой писал: 
«У нас не только в критике, но и в литературе, даже просто в обществе, 
утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым очень 
мило».

862. 8436. Розену — Розен, вероятно, тот самый Розен, о котором см. 
прим. 457. За  ним был карточный долг Толстому, о чем последнему 
писал 24 марта 1856 г. Михальский (письмо не опубликовано, хранится 
в АТБ). Письмо Толстого к Розену неизвестно.

863. 8436. Корсакову —  Н. С. Римский-Корсаков, о котором см. прим. 130. 
Письмо к нему Толстого неизвестно.

864. 851. сестре, —  Ольге Владимировне Арсеньевой. О ней см. прим. 735.
865. 853. рекриминации  — взаимные упреки.

3 июля. Стр. 85.

866. 859. поехал. — В Покровское, к М. Н. Толстой.
867. 8511. кой-что придумал , — Вероятно, для «Юности».

4 июля. Стр. 85.

868. 8 5 13. М ценск  — Уездный город Орловской губ., в 25 верстах от Покров
ского.

869. 8514. Послано к Тургеневу. — В Спасское-Лутовиново, с извещением, что 
Толстой приехал в Покровское. 18 июня Тургенев писал Толстому: «Из  
Спасского на охоту уезжаю 22 или 23 [июня] и буду в отсутствии до 5 или 
6 [июля]». («Толстой и Тургенев. Переписка», М. 1928, стр. 14.) К этому 
времени Толстой и приехал в Покровское.

870. 8514. с детьми — М. Н. Толстой, о которых см. прим. 755.

5 июля. Стр. 85.

871. 8517. Приехал Т[ургенев]. — См. предыдущую запись.

6 июля. Стр. 85.

872. 8522. ехать в Мценск к С[ереже], от к[oтopoгo]  получил записку. — За
писка С. К . Толстого неизвестна. В Мценске Толстой хотел встре
титься с братом, чтобы ехать вместе с ним в Воины. Об этом он 
писал М. Н. Толстой 30 июня: «Напишу к Сереже в Воины, чтобы он 
к 5, своим именинам, выезжал во Мценск, или поеду ему навстречу» 
(см. т. 60).

873. 8523. У Волкова. — Петр Николаевич Волков, о котором см. прим. 359.
874. 8523. офицеров. — Толстой имеет в виду офицеров Стрелкового импера

торской фамилии полка, в котором служил с апреля 1855 г. Сергей 
Николаевич Толстой. См. прим. 878.

875. 8523—24. Пошли к Т . — Кого имеет здесь в виду Толстой, сказать затруд
няемся. Судя по контексту, это едва ли может быть И. С. Тургенев.
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876. 8524—25. Он хочет выйти в отставку и охотиться. Резон. — Сергей Нико 
лаевич Толстой в конце сентября, начале октября 1856 г. вышел в от
ставку из Стрелкового полка. И он и Лев Николаевич были в это 
время страстны м  псовыми охотниками. Еще в детстве принимавший 
участие в охоте, Толстой до начала 1880-х гг. увлекался сначала псовой, 
а потом ружейной охотой. Псовой охоте он посвятил специальную главу 
в «Детстве» (выпущена в окончательной редакции; см. т. 1, стр. 168— 170), 
затем этот вид охоты описан в «Войне и мире» (т. 10, стр. 243—261), а в 
«Анне Карениной» (т. 19, стр. 148—169) изображена охота на вальд
шнепов. У  С. Н. Толстого в 1850-х— 1 860-х гг. псовая охота была 
пожалуй главным занятием в жизни. За свою жизнь он затравил ты
сячи зайцев, волков и лисиц. В пироговском парке дорожки были ого
рожены костями затравленных животных. Недаром в старости, по словам 
М. С. Бибиковой, его преследовали ночью кошмары: ему чудилось, что 
стада убитых им животных бросаются на него (см. воспоминания дочери 
С. Н. Толстого М. С. Бибиковой «Мои воспоминания» в Юбил. сборнике 
«Лев Николаевич Толстой», М .— Л . 1928, стр. 113— 114).

877. 8526. Воины — почтовая станция к юго-западу от Мценска.

7 июля, Стр.  85.
878. 8527. П олк. — Толстой имеет в виду Стрелковый императорской фами

лии полк, где служил С. Н. Толстой. Он был сформирован 20 июля 
1855 г., а 11 сентября 1855 г. выступил из Москвы в Одессу через Тулу — 
Орел — Курск — Николаев. Полк шел среди непрерывных торжественных 
встреч, обедов, балов и вечеров, даваемых в каждом городе дворянством. 
В начале декабря 1855 г. полк прибыл в Одессу и был расквартирован 
в трех больших окрестных селениях. За полтора месяца стоянки полка 
под Одессой, от тифа умерло больше 1000 человек. Так, не быв ни разу 
в деле, полк 24 апреля 1856 г. выступил обратно тем же маршрутом 
в Москву, назначенный участвовать при коронации Александра II. 
19 сентября 1856 г. полк был распущен.

879. 8528. Арбузов — Дмитрий Алексеевич Арбузов. В 1855 г. полковник 
л.-гв. Преображенского полка, Арбузов был назначен командиром Стрел
кового императорской фамилии полка. В 1860 г. Арбузов  — командир То
больского пехотного полка. Был женат на Александре Петровне Дараган, 
дочери тульского губернатора.

880. 8528. Л [ауриц?]. — Антон Антонович Лауриц —  инженер-механик, владелец 
родового имения И. С. Тургенева, «Тургенево» на р. Снежеди, в 4 верстах 
от ст. Чернь. У  А. А. Лаурица был прекрасный скот и винокуренный 
завод.

881. 8530. Ржевские. Учитель, — Владимир Константинович Ржевский 
(1811— 1885) и его сестры Анна Константиновна (1816— 1908) и Софья 
Константиновна (1826— 1901), вышедшая в 1850 г. зa Николая Василье
вича Вельяшева (1822— 1891), —  дети майора Константина Владимировича 
Ржевского (1783— 1831) и Татьяны Алексеевны Репьевой. Они приходи
лись Толстому троюродными братом и сестрами.
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В. К. Ржевский кончил Московский университет и служил по военно-
учебной части. Этим объясняется слово «учитель». В 1851 г. по болезни 
оставил должность инспектора 2 Кадетского корпуса в Петербурге. Вновь 
на службу по Министерству внутренних дел Ржевский поступил в 
октябре 1856 г. В 1872 г. сенатор. Довольно видный публицист, со
трудник «Русского вестника». В 1857 г. женился на Наталье Андреевне 
Беэр (р. 19 марта 1809 г., ум. 15 сентября 1887 г.), дочери Андрея 
Андреевича Беэр (ум. 1820 г.) и Анастасии Владимировны Ржевской 
(р. 1784 г.).

882. 8 530—31. Поеха[ли] к Т [ургеневу] — В Спасское-Лутовиново, в 11 верстах 
от Мценска.

8 июля. Стр. 85—86.

883. 8533. Приехал. — Из Спасского в Покровское.
884. 8534. С[ережа], M [aшa] и В [алерьян] гадко пост упили. —  Что здесь 

имеет в виду Толстой, сказать не можем.

9 июля. Стр. 86.

885. 864.  Карпов, —  Петр Николаевич Карпов (р. 6 января 1837 г .)  —  владелец 
имения Никольского, Чернского уезда, в 4 верстах от Покровского. 
П. Н. Карпов был женат на Ольге Андреевне Пейг.

886. 864. Шеншин — Кто из Шеншиных, выяснить не удалось.
887. 864. Б ее р . —  Алексей Андреевич Беер (1813— 1867), ротмистр, владелец 

имения Шашкино, сын Андрея Андреевича и Анастасии Владимировны, 
рожд. Ржевской. А. А. Беер по матери приходился Толстому троюродным 
братом. Отец Анастасии Владимировны, Владимир Матвеевич Ржевский, 
был женат на гр. Анне Андреевне Толстой, сестре деда Л . Н. Толстого, 
гр. Ильи Андреевича Толстого.

888. 865. в письме Ржевской. — Вероятно, письмо к какой-нибудь из своих 
троюродных сестер — Анне Константиновне или Софье Константиновне. 
Письмо неизвестно.

889. 865. Чернь, — Уездный город Тульской губ. в 10 верстах от Мценска и  
около 80 верст от Ясной поляны.

890. 867. Всю ночь ехал. — В Ясную поляну из Черни.

11 июля. Стр. 86.

891. 8612. к имениннице Лазар[евич]  — О Лазаревич см. прим. 837. 11 июля, 
были именины старшей дочери, Ольги Николаевны Лазаревич.

12 июля. Стр. 86.

892. 8617. Приехали Судаковские. — Арсеньевы, из своего имения Судакова.

13 июля. Стр. 86.

893. 8 6 23. Бабурино — Имение помещиков Брандт в 4 верстах от Ясной поляны. 
В 1860-х гг. Толстым в деревне Бабурино была открыта школа.
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894. 8623. Мясоедoвo. — Деревня в 7 верстах от Ясной поляны.
895. 8629. Завальевского, —  Никита Степанович Завальевский (р. 1797 г. , 

ум. 24 марта 1864 г.). В 1823 г. служил чиновником особых поручений 
у гр. М. С. Воронцова и был близко знаком с Пушкиным. Был женат 
с 1827 г. на Маргарите Васильевне, рожд. Давыдовой, бывшей в первом 
браке за Артемием Ивановичем Раевским.

896. 8630. Спечинского. — Кто такой Спечинский, выяснить не удалось.
897. 8630—31. Валерию дразнили коронацией. — См. прим. 838.
898. 8635—36. Приехал поздно. — В Ясную поляну из Судакова.

16 июля. Стр . 87.

899. 871. Бы л у Брандта. — Фома Иванович Брандт, помещик имения 
Бабурино.

900. 871—2. Придумал фантастич[ес к и й ] рассказ. — В АТБ имеется начало 
произведения с таким названием. См. т. 5, стр. 185— 191.

17 июля. Стр. 87.

901. 873. Были стрелки. — Т. е. состоявшие на военной службы в Стрелковом 
императорской фамилии полку. См. прим. 878.

19 июля. Стр. 87.

902. 878. Приехала Маша. — М. Н. Толстая из Покровского.

20 июля. Ст р . 87.

903. 879. Приехали Арсеньевы — Из имения Судаково в Ясную поляну.
904. 879. Сережа. —  С. Н. Толстой, приехал, вероятно, из Тулы, куда при

шел Стрелковый полк, в котором он служил.

21 июля. Стр. 87.

905. 8710. Лазарев[и ч и ] .  —  О них см. прим. 837.
906. 8711. К р [а с о вс к и й ?] — Может быть Красовский, упоминаемый в Записной 

книжке, стр. 195.

22 июля. Стр. 87.

907. 8712. Они были у Гимбута. — «Они» — Арсеньевы. О Гимбутах см. 
прим. 788.

23 июля. Стр. 87.

908. 8 714. М а[шины] имянины , — Именины М. Н. Толстой.

24 июля. Стр. 87.

909. 8716. Сережа уехал , — С. Н. Толстой уехал, вероятно, в Москву, вслед 
зa Стрелковым полком на коронацию.
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910. 8728. читал Гоголя , — «Мертвые души». См. предыдущую запись.
911. 8 730—31. «Femmes savantes» — «Ученые женщины» — комедия Мольера 

(1622—1673).
912. 8731. дописал дней зa 5. — Вероятно, «Юность».

28 июля. Стр. 88.

913. 883. письмо Колбасину, — Несохранившееся письмо Толстого, вероятно, 
является ответом на письмо Колбасина от середины июля (хранится 
в АТБ).

914. 883—4. рапорт Конст[ант инову] . — О К. И. Константинове см. прим. 674. 
Рапорт Толстого неизвестен.

915. 8 8 4. и Михальскому, — Несохранившееся письмо Толстого служило 
ответом на хранящееся в АТБ письмо Михальского от 10 июня 1856 г.

29 июля. Стр. 88.

916. 8 8 11. гл[аву] Исп[оведь]. — Главу VI во второй и третьей редакциях 
«Юности».

917. 8 8 11—12. Н[адежда] Н[иколаевна].  —  Гимбут.
918. 8813. Николая за машиной. — Вероятно, Николай Дмитриевич Б ан

ников (р. 1788 г.), бывший дядькой малолетних Толстых, выведенный в 
«Детстве» в лице Николая. «Машина» — вероятно, молотилка, о которой 
см. в записи от 26 июля.

30 июля. Стр. 88.

919. 8816. главу экзамен, — Во второй редакции «Юности» гл. VIII носила 
наз вание «Экзамены. Как я готовлюсь к экзамену». Текст ее близок 
к тексту окончательной редакции.

920. 8 8 20. письмо от О[льги], будто выходит замуж . — Ольга Владимировна 
Арсеньева выходила замуж з a кн. Петра Гавриловича Енгалычева. О них 
см. прим. 735.

921. 8822. Д [авид]  Коперф[ильд] — «Давид Коперфильд», произведение Дик
кенса (1812— 1870), роман в значительной степени автобиографический, 
вышел в свет в 1849 г. Русский перевод его печатался в «Современнике» 
1851, №№ 1— 9. Отдельным изданием, в переводе И. А. Введенского, 
вышел в 1853 г.

Прочитав впервые это произведение в 1852 г., Толстой записывает 
в Дневнике под 2 сентября: «Какая прелесть Давид Коперфильд». Через 
год Толстой снова перечитывал это произведение, судя по его письму 
к С. И. Толстому от декабря 1853 г., в котором Толстой пишет: 
«Если будет случай, или сам будешь в Москве, то купи мне Диккенса 
(Давид Коперфильд) на английском языке» (см. т. 59, стр. 251). В 1856 г. 
«Давида Коперфильда» Толстой выписывает для В. В . Арсеньевой,

26 июля. Стр. 87.

353



ПРИМЕЧАНИЯ

которая в записке к  Толстому пишет: «прочту несколько страниц Ко
перфильда, и вы будете виноваты, если у меня день пропадет».

922. 8 8 23—24. С тетинькой П [олиной] —  Пелагеей Ильиничной Юшковой.

31 июля. Стр. 88.

923. 8829. О[льга] приехала. — Ольга Владимировна Арсеньева приехала из 
Москвы.

924. 8830—31. в щербаче[вском] духе — намек на тетку Арсеньевых Щербачеву, 
у которой гостила в Москве Ольга Владимировна.

925. 8832. у Киреевского. — Николай Васильевич Киреевский (р. 1797 г., ум. 
20 февраля 1870 г.), помещик Карачевского уезда, Орловской губ., 
страстный охотник. О нем см. в т. 46. Толстой в «Воспоминаниях» 
называет Киреевского товарищем по охоте и приятелем своего отца. 
Вероятно, Киреевский изображен Толстым в лице дядюшки в «Войне и 
мире» (т. 10, стр. 245—269). Киреевский приходился Арсеньевым родствен
ником, почему Ольга Владимировна и хотела ехать к нему за деньгами.

1 августа. Стр. 88—89.

926. 8835—36. пробовал придумывать свои лица. — Для «Юности».
927. 8836—891. Успел представить себе отца — отлично. —  Для главы XXXIV 

«Юности» (в окончательной редакции) «Женитьба отца».
928. 891. Дописал экзамены. — См. прим. 919.
929. 891—2. Приехали А р [сеньевы]. — Валерия Владимировна и Ольга Владими

ровна Арсеньевы.
930. 893. Думаю вечером писать. Не писал. — «Юность».

2 августа. Стр. 89.

931. 894. проводил Машеньку,  —  Марью Николаевну Толстую в Покровское.
932. 894. писал — «Юность»
933. 896. Ездил на Грумант и сидел 2 часа в домике. — См. прим. 747.

3 августа. Стр. 89.

934. 897. Писал много. — «Юность».

4 августа. Стр. 89.

935. 898—9. писал с удовольствием. — «Юность».

6 августа. Стр. 89.

936. 8910. Был у Арсеньевых. — В Судакове.

9 августа. Стр. 89

937. 8912. писал каждый день часа по два — «Юность».
938. 8916. Н [аталья] П[етровна] . — Охотницкая.
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10 августа. Стр. 89.

939. 8917. писал — «Юность».
940. 8 917. поехал к ним. — К Арсеньевым в Судаково.

11 августа. Стр. 89.

941. 8 9 20. в засеке, — См. прим. 812.
942. 8920. с Афросимовыми, — Павел Александрович Офросимов (1799—

1877), сын Александра Сергеевича, отставного артиллерии штык-юнкера 
(р. 1734 г.), помещик сельца Салова, Крапивенского уезда Тульской 
губ., штабс-капитан, судья Совестного суда в 1847— 1857 гг. С П. А. 
Офросимовым Толстого сближала охота. В АТБ сохранилось три письма 
1856 г. П. А. Офросимова к Толстому, посвященные совместным охот
ничьим поездкам.

943. 8922—23. Писал дома 6-ю главу по 2-й переписке. Кончил. — Глава «Испо
ведь» во второй редакции «Юности».

12 августа. Стр. 89.

944. 8924. поехал к А[рсеньевым] провожать. — Валерия Владимировна Ар
сеньева уезжала в Москву на коронацию Александра II.

945. 8926. пописал немного. — «Юность».

13 августа. Стр . 89.

946. 8927. гости из засеки — Вероятно, Гимбуты, о которых см. прим. 788.
947. 8928—29. Написал письмо, с поправками Д [етства] и О[трочества], Колб[а

сину]. — Письмо Толстого к Д. Я . Колбасину не сохранилось. Очевидно, 
на это письмо отвечает Толстому 20 августа Колбасин: «Деньги все 
получил, поправки тоже». Поправки относились к тексту «Современника» 
«Детства» и «Отрочества», переиздававшемуся отдельной книгой, и сво
дились главным образом к восстановлению цензурных пропусков. См. 
об этом т. 2, стр. 372—373.

14 августа. Стр. 89— 90.

948. 8 9 31. принимаюсь писать 7-ю главу. — 7 глава «В Деревне» второй ре
дакции «Юности» соответствует гл. X X V III окончательной третьей ре
дакции.

949. 901. М . А. — Кто скрыт под М. А., выяснить не удалось. О ней же см. 
в Записной книжке, стр. 193.

950. 901—2. в Чепыже — См. прим. 829.
951. 903. Хочу объясниться с Г [имбуто]м. — Объяснение Толстого с К. Ф. 

Гимбутом было, вероятно, по поводу ухаживаний Толстого за Надеждой 
Николаевной Гимбут. Об этом см. запись от 23 августа 1856 г.

952. 904. с тетинькой — Т. А. Ергольской. Ср. с записью в Записной книжке: 
«Никогда, ни с кем не говорить о религии» (стр. 193).

953. 906. письмо от Сережи. — Письмо С. Н. Толстого не сохранилось.
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15 августа. Стр. 90.

954. 907. писал — «Юность».
955. 909. Письмо от В[алерья н а ] —  Письмо от Валерьяна Петровича Тол

стого не сохранилось.
В письме к С. Н. Толстому от 18 августа Толстой пишет: «По

сылаю тебе, любезный друг Сережа, письмо Валерьяна ко мне» (см. 
т. 60). Очевидно, Толстой имеет в виду отмеченное в Дневнике письмо.

956. 9010. собак. —  От кого Толстой получил собак, выяснить не удалось. 
В том же письме от 18 августа к Сергею Николаевичу он пишет: 
«Собак мне привезли».

16 августа. Стр. 90.

957. 9013. письма от Колбасина — Письмо Д. Я. Колбасина от 7 августа 
1856 г. сохранилось в АТБ.

958. 9013. и Ник[олиньки]. —  Письмо от H. Н. Толстого, служившего в это 
время на Кавказе, неизвестно.

959. 9014. о Валериньке. — О Валерии Владимировне Арсеньевой.

17 августа. Стр. 90.

960. 9015—16. Женитьба отца поставила меня в тупик, — «Женитьба отца» — 
глава X X X I V (окончательной редакции) «Юности».

961. 9017—18. написал письма В [алерии], которое не пошло, и Сереже. — Письмо 
к В. В. Арсеньевой от 17 августа см. в т. 60. Письмо к С. Н. Тол
стому, датированное 18 августа, сохранилось в АТБ. См. т. 60.

18 августа. Стр. 90.

962. 9020. писал и марал утро. — «Юность».
963. 9023. Читал глупый роман Eugèn(e) Sue. — Какой роман Эжена Сю 

(1804— 1857) читал Толстой, неизвестно.

19 августа. Стр. 90.

964. 9024. Писал немного, — «Юность».

22 августа. Стр. 90.

965. 9027. Кончил на черно Юн[ость], 1-ю половину — в этот день была кончена 
работа над второй редакцией «Юности», начатой 27 июня этого года. 
Рукописи второй редакции сохранились в АТБ. См. т. 2, стр. 381—382.

966. 9028. От[ъезж ее] П[оле], — первая запись об этом оставшемся неокон
ченным произведении. В АТБ сохранилось от него три отрывка, время 
написания которых, вероятно, 1860-ые годы. См. текст их в т. 5, 
стр. 214—219. Рукописи же 1850-х годов погибли, и от этого времени со
хранились лишь заметки к Отъезжему полю в Записной книжке.

967. 9029. Молчание В[алерии]  — Валерия Владимировна Арсеньева долго не 
отвечала на письмо к ней Толстого.
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23 августа. Стр. 90.

968. 9031. был Гим бут , я  объяснился с ним. — Ср. запись под 14 августа 
1856 г. и прим. 951.

969. 9032. Хотел поправлять, но не приступил. — Имеется в виду «первая по
ловина» «Юности».

24 августа. Стр . 90.

970. 9 034. до М еленина , —  Меленино — деревня Крапивенского уезда, в 27 вер
стах на юго-восток от Ясной поляны.

971. 9 0 34—35.  Встреча с мужиком. — Об этой встрече подробно в Записной 
книжке. См. стр. 194.

25 августа. Стр. 90.

972. 9038. записки — Вероятно, имеются в виду записи в Записной книжке.
973. 9038. L ittle  D orrit. — Роман Диккенса «Крошка Доррит» печатался 

с декабря 1855 г. по апрель 1857 г. в основанном Диккенсом в 1850 г. 
журнале «Household Word». В этом издании и читал ее Толстой.

26 август а. Стр. 91.

974. 911. Д [урова], — См. прим. 791.
975. 912—3. Приехал писарь. — Из Тулы переписчик Иван Иванович для пере

писывания «Юности».

27 августа. Стр. 91.

976. 9 1 4. Работал с писарем... написано 5 глав в день. — Началась работа 
над третьей (окончательной) редакцией «Юности», продолжавшаяся до 
24 сентября этого года.

977. 915. Обедал у Гимбута. Он счастлив, — Вероятно, после объяснения 
Толстого с Гимбутом, происходившего 23 августа.

978. 916. вечер писал . — Вероятно, «Юность».

28 августа. Стр. 91.

979. 917. p. х . — Может быть нужно читать, как «рождение Храповицкого», 
как называл себя Толстой в своих письмах к В. В. Арсеньевой, или; 
«работал хорошо».

980. 918. переправил 4 главы, 1/2 переписал, — «Юность».

29 августа. Стр. 91.

981. 919. дописал главу понимания. — Такой главы нет ни во II, ни в III ре
дакциях. но в последней, в гл. XXIX , есть абзац о понимании, вероятно, 
составлявший одно время отдельную главу.

982. 9 1 10—11. читал Берга. — Николай Васильевич Берг (р. 24 марта 1824 г., 
ум. 16 июня 1884 г.), — писатель. В 1850 г. стал ближайшим сотрудником 
«молодой редакции» «Москвитянина». Во время Восточной войны был 
переводчиком при главном штабе и участвовал в сражении при Черной
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ная война, и пробыл долгое время в штабе французской и итальянской 
армий, под конец войны был в отряде Гарибальди. В 1860—1862 гг. 
путешествовал по Сирии, Палестине и Египту. Во время польского 
восстания отправился в Варшаву, как корреспондент «С.-Петербургских 
ведомостей», и остался там до конца жизни; несколько лет состоял при 
наместнике Польского края , с 1868 г. состоял лектором русского языка 
и истории русской литературы в Варшавском университете. В 1874—
1877 гг. был редактором газеты «Варшавский дневник». В последние годы 
своей жиз ни Н. В. Берг печатал свои «Московские воспоминания» в «Рус
кой старине» и «Историческом вестнике».

Толстой читал статью Берга в «Современнике», № 7, «Из крымских 
заметок. Поездки в Симферополь, Карасубазар, Феодосию и потом в Бай
дары, Балаклаву, Севастополь и Камыш. Черты из жизни наших бывших 
неприятелей в их лагерях и городах на русской земле».

983. 9111. c[omme]  [i]l f[aut], — Ср. XXXI главу «Comme il faut» «Юности».
984. 9112. [русский?] л[итератор?]. — Расшифровываем предположительно. 

Ср. следующую запись.

30 августа. Стр. 91.

985. 9113. Написал начисто главу, — Из «Юности».
986. 9113. продиктовал немного, — Переписчику «Юность».
987. 9115. старше с 28-го. — 28 августа Толстому исполнилось 28 лет.

31 августа. Стр . 91.

988. 9116. Написал начисто главу, п[родиктовал]. — Из «Юности».

1 сентября. Стр . 91.

989. 9118—19. Диктовал и написал Юность, — Главу X X X II, «Юность», в повести 
«Юность».

2 сентября. Стр . 91.

990. 9120.  диктовал. — «Юность».
991. 9121. И[ван] И [ванович] — Переписчик «Юности».

3 сентября. Стр. 91.

992. 9125—26. продиктовал главу. — Из «Юности».

4 сентября. Стр. 91.

993. 9127. Продиктовал 3 главы, — Из «Юности».

5 сентября. Стр. 91.

994. 9131—32. Продиктовал 3 и поправил 3 главы. — Из «Юности».
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6 сентября. Стр. 91—92.

995. 9136—921. В  Судак[ове]  с величайшим удовольствием вспоминал о В[алерии]. — 
В архиве Толстого есть его письмо к  В. В. Арсеньевой из Судакова 
в Москву. Письмо датировано 8 сентября, но, судя по этой записи и по 
тексту письма, оно несомненно написано Толстым в эту поездку.

996. 923. Отказал Офрос[имову], к [оторый] присылал, — О Павле Алексан
дровиче Офросимове см. прим. 942. Присылал он за Толстым, конечно, 
на охоту. Это видно из писем Офросимова к Толстому. Письмо Офроси
мова к Толстому от 20 августа написано даже в стихах, посвященных 
охоте.

997. 924. продиктовал и порядочно главу: Кутеж . — Главу X X XIX  «Юности».

7 сентября. Стр. 92.

998. 925. Веревкин — Вероятно, Владимир Николаевич Веревкин. О нем 
см. прим. 519.

999. 926—7. написал страничку 40 гл. — Главу XL «Дружба с Нехлюдовым» 
в «Юности».

1000. 9 27—8. письмо от Оф[росимова] — Сохранившееся в АТБ письмо П. А. Оф
росимова от 7 сентября, в котором он пишет: «Я или сам побываю у Вас, 
или позвольте мне прислать человека просить Вас пожаловать ко мне».

10 сентября. Стр. 92.

1001. 9 29—10. был болен, пускал кровь из руки и 40 пиявок, б[ыл] консилиум, — 
Об этом Толстой писал 10 сентября брату, С. Н. Толстому: «Привозили 
2 докторов, пускали еще 40 пиявок (см. т. 60). П. И. Юшкова писала 
Сергею Николаевичу 10 сентября о том ж е: «ночью он много страдал, не
смотря на 40 пиявок, которые я ему поставила».

12 сентября. Стр. 92.

1002. 9212. вчера диктовал, — «Юность».

15 сентября. Стр. 92.

1003. 9217. Немного получше. — В письме к  С. Н. Толстому от 16 сен
тября Толстой пишет: «Здоровье мое и поправилось и нет. Боли той нет 
и воспалений нет, но какая-то тяжесть в груди, покалывает и к вечеру 
болит» (см. т. 60).

20 сентября. Стр. 92.

1004. 9220. был у  Офросимова, — В имении П. А. Офросимова Салове, в 6 вер
стах от Ясной поляны.

22 сентября. Стр. 92.

1005. 9224—25. получил от Друж инина письмо и отвечал ему, — В АТБ имеется 
письмо А. В. Дружинина от 15 сентября. В письме этом Дружинин
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просит дать ему в «Библиотеку для чтения» «хотя самую крошечную ста
тейку, отрывок, эпизодец из Севастопольских воспоминаний». В ответном 
письме (см. т. 60) Толстой обещает Дружинину дать в «Библиотеку 
для чтения» «Встречу в отряде».

1006. 9225. посыл[аю] Юн[ость] .  —  «Юность» была послана А. В. Дружинину. 
См. прим. 1008.

23 сентября. Стр. 92.

1007. 9226. Троицкой. — Вероятно, тульский губернский врач А. Троицкий.

24 сентября. Стр. 92.

1008. 9229—30. Кончил Юн[ость], плохо, послал ее. — Эта же дата стоит в конце 
текста «Юности» в «Современнике». Рукопись «Юности» (сохранилось 
лишь двадцать две страницы, см. т. 2, стр. 380) была послана Толстым 
А. В. Дружинину с письмом, в котором Толстой просил его высказать 
свое мнение о «Юности».

28 сентября. Стр. 93.

1009. 936. 2 записки от В [алерии]. — Записки эти не сохранились.

29 сентября. Стр. 93.

1010. 9 3 12. М [ортье ], —  Луи-Анри-Станислас Мортье де Фонтен (р. 13 мая 
1816 г., ум. 10 мая 1883 г.), пианист и композитор. Его отцом был фран
цуз, родственник маршала Мортье, матерью — польская аристократка 
Л. Чарнецкая. Мортье начал учиться музыке с семи лет. Первая кон
цертная поездка в начале 1830-х гг. и выступления в Данциге и Копен
гагене большого успеха не имели. В это же время в Париже Мортье по
знакомился с Шопеном, тепло отнесшимся к начинающему пианисту. 
В 1837 г. Мортье выступает с Листом в Милане в исполнении на двух 
роялях, и о нем начинает говорить печать. В 1853 г. Мортье концертирует 
по Германии, а с 1853 г. по 1860 г. — в Петербурге и Москве. С 1860 г. 
переселяется в Мюнхен, но вскоре опять возобновляет свои концертные 
поездки по Европе. В 1874 г. Мортье переезжает в Лондон, где живет 
до конца своей жизни, занимаясь педагогической деятельностью. Мортье 
был женат четыре раза и имел от этих браков трех дочерей. Биограф 
Мортье Фетис так его характеризует: «Мортье де Фонтен имеет право на 
самые горячие хвалы не только как виртуоз, воспитанный на классических 
традициях; он был пропагандист и новатор; в этом отношении его арти
стическая карьера представляет действительно оригинальность. Ему мы 
обязаны возвращением к великим старинным мастерам Италии и Германии. 
Он также первый стал исполнять и содействовать популярности послед
них сонат Бетховена. Мортье оказал, таким образом, действительные 
услуги искусству тем, что, благодаря его знаниям, культурности и пони
манию всех стилей, он умел каждому мастеру придать подходящий ха
рактер и показать его произведения в настоящем стиле; его надо считать 
артистом исключительного рода». (Сообщено М. В. Ивановым-Борецким.)
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Валерия Владимировна Арсеньева, бравшая у  Мортье уроки музыки, 
увлекалась им, и Толстой ревновал ее к Мортье.

1011. 9315. Читал Вертера .  —  «Страдания молодого Вертера» Гете.
1012. 9316—17. ночевал еще. — В Судакове у Арсеньевых.

30 сентября. Стр. 93.

1013. 9320. И[вана] И [вановича], — Переписчика.

1 октября. Стр. 93.

1014. 9332—33. письмо Ковалевскому,  —  Письмо к Егору Петровичу Ковалевскому, 
о котором см. прим. 342, хранится в Л П Б (см. т. 60). В этом 
письме Толстой пишет: «Я с этой же почтой посылаю Константи
нову рапорт об отставке... ежели увидите моего милейшего начальника 
и ему скажите, чтобы он не задерживал отставки». Прошение Толстого 
об отставке не сохранилось. О вторичном прошении Толстого см. прим. 
1049. О К. И. Константинове см. прим. 674.

2 октября. Стр. 93.

1015. 9335. от М. V[ergani] грустную записку, — О Вергани см. прим. 734. 
Записка ее не сохранилась.

1016. 9335. отвечал ей , — Письмо Толстого не сохранилось.

4 октября. Стр. 94.

1017. 943. записку от О[л ьги] А[рсеньевой], — Об Ольге Владимировне Ар
сеньевой см. прим. 735. Записка ее не сохранилась.

6 октября. Стр. 94.

1018. 946. Ездил па охоту на соединение с Офросимовым, — О П. А. Офро
симове см. прим. 942. — Офросимов в письме от 5 октября звал Тол
стого приехать завтра, т. е. 6 октября, к нему в Салову, а оттуда «на 
преследование диких зверей в пределах крапивенских и черненских».

1019. 948. Написал ответы Некрасову и Панаеву. — Письма Некрасова 
к Толстому и ответного письма Толстого не сохранилось. Панаеву Толстой 
отвечал на его письмо от 25 сентября, напечатанное в «Красной нови» 
1928, кн. 9, стр. 227. См. т. 60.

1020. 948—9. Валерьян проехал. —  В. П. Толстой проехал из Покровского через 
Ясную поляну в Москву.

8 октября. Стр. 94.

1021. 9411. Поехал к Ар[сеньевым]. — В Судаково.
1022. 9413. Затеял было писать комедию. — Это замысел комедии «Дядюш

кино благословение», от которой в АТБ сохранился только перечень 
действующих ли ц и краткий конспект всей пьесы. Дальше этих перво
начальных набросков работа над него не пошла. См. т. 7, стр. 169—171.
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10 октября. Стр. 94.

1023. 9415. Еду нынче. — Из Судакова в Ясную поляну.

11 октября. Стр. 94.

1024. 9421. поехал охотой к М аше. — В Покровское.
1025. 9421. Лапотково — Почтовая станция в 25 верстах от Ясной поляны.
1026. 9422. Прочел Bourgeois G entil'homme — «Мещанин в дворянстве», 

комедия Мольера.
1027. 9422—23. думал о Комедии из Олинькиной жизни. В двух действиях. — «Дя

дюшкино благословение». См. предыдущую запись. «Олинька» — вероятно, 
О. В. Арсеньева; «дядюшка» — Николай Васильевич Киреевский, о ко
тором см. прим. 925.

12 октября. Стр. 94.

1028. 9428. Красное, — Имение Александра Михайловича Исленьева, верстах 
в 35 от Ясной поляны.

1029. 9429. в Сухую Локну, — Сухая Л окна— деревня в 7 верстах от Красного.
1030. 9430. Красные Дворы. — Деревня, местонахождение которой мы не могли 

узнать.
13 октября. Стр. 95.

1031. 953. Рунич — Кто такой Рунич, выяснить не удалось.
1032. 954. мою книгу,  —  «Военные рассказы». 29 сентября 1856 г. Е. Я. Кол

басин писал И. С. Тургеневу, что «Военные рассказы» «только что посту
пили в продажу».

1033. 955. K [aрповa?] — Может быть, Петр Николаевич Карпов, о котором 
см. прим. 885. Он ухаживал за Марьей Николаевной Толстой.

14 октября. Стр. 95.

1034. 957. Порфирий — Порфирий Иванович Кудряшев. О нем см. прим. 758.
1035. 958. Н ик[о л а я ] Н [иколаевича] Т ург[ен ева ]. — О нем см. прим. 759.
1036. 9513. письмо от И [вана] Т [yргенева], которое мне не понравилось. — 

В этом письме Тургенева от 13/25 сентября 1856 г. из Куртавнеля есть такие 
строки: «Вы единственный человек, с которым у меня произошли недо
разумения; это случилось именно от того, что я не хотел ограничиться 
с вами одними простыми, дружескими сношениями — я хотел пойти 
далее и глубже; но я сделал это неосторожно, зацепил, потревожил Вас 
и, заметивши свою ошибку, отступил, может быть, слишком поспешно; 
вот отчего и образовался этот овраг между нами... Я могу уверить Вас, 
что никогда не думал, что Вы злы, никогда не подозревал в вас литератур
ной зависти. Я в вас (извините зa выражение) предполагал много бестол
кового, но никогда ничего дурного; а вы сами слишком проницательны, 
чтобы не знать, что если кому-нибудь из нас двух приходится завидовать 
другому —  то уже наверное не Вам мне. — Словом, друзьями в руссо̀вском 
смысле, мы едва ли когда-нибудь будем». См. «Толстой и Тургенев. Переписка».
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Ред. и прим. А. В. Грузинского и М. А. Цявловского. изд. 
М. и С. Сабашниковых. М. 1928, стр. 16— 17.

1037. 9514. приехал Валерьян. — В. П. Толстой приехал из Москвы в Покров
ское, см. запись в Записной книжке под 15 октября 1856 г.

1038. 9515. Пиквикской клуб , — «Записки Пиквикского клуба», роман Дик
кенса, на английском языке впервые печатался отдельными выпусками, 
выходившими с апреля 1836 г. по ноябрь 1837 г. Первый перевод (И. Вве
денского) романа на русский язык печатался в «Отечественных записках» 
1849 г. №№ 11 и 12 и 1850 г. №№ 1—5, 7, 8, 11, 12. Отдельным изда
нием вышел в 1850 г.

15 октября. Стр. 95.

1039. 9518. начало комедии — «Дядюшкино благословение».
1040. 9518. письмо Тургеневу, — Это письмо Толстого неизвестно.
1041. 9518—19. получил письмо от Друж [инина]. Хвалит  Юн[ость], но не слиш

ком. — Большое письмо А. В. Дружинина от 6 октября, написанное по 
прочтении присланной ему «Юности» и в ответ на просьбу Толстого сооб
щить ему мнение об этом произведении, содержит в себе обстоятельный 
разбор повести. См. т. 2, стр. 396—398 и в статье К. И. Чуковского 
«Молодой Толстой» — «Звезда» 1930, № 3, стр. 162.

1042. 9520—21. об Отъезж[ем] поле. — См. прим. 966.

17 октября. Стр. 95.

1043. 9525. поехал домой, — Из Покровского в Ясную поляну.
1044. 9526. в Селез[невом] Колодце. — Селезнев Колодец — деревня верстах в 10 

от Сухой Локны (см. прим. 1029) и около 18 верст от Сергиевского.
1045. 9526—27. Бурмистр пьяный, — Об этом бурмистре есть запись и в Записной 

книжке под этим же числом.

18 октября. Стр. 95.

1046. 9529. Выехал рано , — Из Селезнева Колодца в Ясную поляну.
1047. 9530. черепок, —  То же, что «череп» — ледяной слой по земле, под снегом, 

или по насту, гололедица; череп делается, если сильный мороз ударит 
по оттепели.

1048. 9531. Отставку воротили. — Прошение об отставке было подано Толстым 
30 сентября 1856 г. Об этом см. прим. 1014.

19 октября. Стр. 95—96.

1049. 9532. Поехал в Т у л у , — Толстой поехал в Тулу посылать вторичное 
прошение об увольнении от военной службы по болезни. Это прошение 
подано было командиру ракетного заведения К. И. Константинову. 
Прошение это сохранилось, см. т. 60.

1050. 9532—33. заехал к А рс[еньевым] — В Судаково, по дороге в Тулу.
1051. 9533. письма от Сер[еж и], Панаева — Письмо от С. Н. Толстого не

известно. Письмо И. И. Панаева от 13 октября см. «Красная Новь», 
1928, № 9, стр. 228— 229.
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1052. 9 534. росписки от М аиоров. — О долге Маиорам см. прим. 529.
1053. 9534. у  З е л [ е н о г о ], —  Может быть, Александр Алексеевич Зеленой 

(р. 1818 г., ум. 9 марта 1880 г.), генерал-адъютант. Окончив в 1836 г. 
Морской кадетский корпус, А. А. Зеленой служил в Балтийском флоте, 
совершил кругосветное путешествие. В 1854—1855 гг. участвовал 
в Севастопольской обороне, командуя полком. В 1862— 1872 гг. А. А. 

З е леной был министром государственных имуществ.
1054. 9 535. у  Дарагана , —  Петр Михайлович Дараган (1800—1875) —  в 1850—

1855 гг. тульский губернатор. Был женат на Анне Михайловне Балугьян
ской (1806— 1877).

1055. 9536. У  Завальевского, его менаж  — Менаж — хозяйство, обстановка. 
О Н ики т е Степановиче Завальевском см. прим. 895.

1056. 9 537—38. Вечер у Арс[еньевых] —  Возвращаясь из Тулы в Ясную поляну, 
Толстой заехал в Судаково.

1057. 963. О[льга] — Ольга Владимировна Арсеньева.

20 октября. Стр. 96.

1058. 967—8. не поеду с М [ашей], ежели Вал[ерьян] поедет. —  М. Н. Толстая 
должна была ехать в Москву.

21 октября. Стр. 96.

1059. 9614. с Бибиковым, — Александр Николаевич Бибиков (1827— 1886), сын 
Николая Николаевича Бибикова (р. 1775г.), крапивенского помещика, и его 
вольноотпущенной Анны Наумовны (ум. 1875 г.), рожден до брака, окон
чил Тульскую землемерную школу; в 1842—1855 гг. служил в Тульской 
губернской чертежной. Носил фамилию Бибик; 28 января 1873 г. получил 
отчество Николаевич и фамилию Бибиков; указом 26 декабря 1882 г. 
узаконен. В 1880— 1886 гг. председатель Крапивенской земской управы. 
Помещик Крапивенского и Богородицкого уездов. Первым браком был 
женат на Наталье Николаевне, рожд. Морсочниковой (1830— 1866). Был 
в связи с дальней родственницей жены Анной Степановной Зыковой 
(1837— 1872), из ревности бросившейся под поезд в январе 1872 г. 
Этот случай дал Толстому материал для «Анны Карениной». Вторым 
браком был женат на гувернантке сына, Ольге Адольфовне Фирекель 
(1853— 1883), дочери купца. А. Н. Бибиков жил в своем имении Теля
тинках, в 3 верстах от Ясной поляны.

1060. 9615. на заводе Кувшинникова, — Об этом заводе сведений не имеем.
1061. 9615—16. Гимбутов,  —  О Гимбутах см. прим. 788.
1062. 9616. будирует  — От французского bouder — дуться, сердиться.

22 октября. Стр. 96.

1063. 9621. Павлов, — Может быть, Николай Филиппович Павлов (р. 7 сентября 
1805 г., ум. 29 марта 1864 г.), писатель и журналист. Сын вольноотпу
щенного, Н. Ф. Павлов десяти лет был отдан в московское театральное 
училище, по окончании которого состоял при театре, со званием артиста
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Московских императорских театров. Уйдя из театра, поступил в Москов
ский университет, который окончил в 1825 г. кандидатом прав. Служил 
недолго в театральной дирекции, затем в Московском надворном суде 
и в Канцелярии генерал-губернатора.

В литературе Н. Ф. Павлов выступил в 1825 г. с переводом трагедии 
Шиллера «Мария Стюарт», одновременно в «Московском телеграфе» по
явились и его лирические стихотворения. В 1847 г. были напечатаны 
в «Московских ведомостях» его «Письма к Гоголю» по поводу «Выбранных 
мест из переписки с друзьями». Эти письма произвели огромное впечатле
ние, особенно на самого Гоголя и на Белинского. Около 1849 г. Н. Ф. 
Павлов женился на поэтессе Каролине Карловне Яниш. Средства жены 
дали ему возможность удовлетворить свою страсть к карточной игре. 
Увлечение карточной игрой Павлова, проигравшего деньги жены, послу
жило поводом к жалобе ее на мужа. Он был сослан в Пермь под строгий 
надзор полиции, где находился до 1853 г.

Снова в литературе Павлов появился лишь с 1856 г. в «Русском вест
нике». С 1860 г. он начал издавать еженедельную газету «Наше время», 
которая с 1862 г. превратилась в ежедневную. С 1863 г. Павлов начал 
издавать «Русские ведомости».

1064. 9622. историю Х рап[овицкого] — Храповицким называл себя Толстой 
в письмах к В. В. Арсеньевой, изображая историю отношений Храпо
вицкого с Дембицкой, т. е. с В. В. Арсеньевой.

23 октября. Стр. 96.

1065. 9625. рассказать историю, — Храповицкого. См. предыдущую запись.
1066. 9627. милый разговор в 4-м, — Ольга и Валерия Владимировна Арсень

евы, Вергани и Толстой.

24 октября. Стр . 96.

1067. 9634. Поехал на бал . — В Тулу. Бал был в «Благородном собрании».

27 октября. Стр. 97.

1068. 979. после истории M [ортье], — См. прим. 1010.

28 октября. Стр. 97.

1069. 9713. Написал письма Д ар[агану], —  Письма к П. М. Дарагану (о нем 
см. прим. 1054) не сохранились.

1070. 9713. Арс[ен ьеву] —  Вероятно, Александру Николаевичу Арсеньеву 
(р. 14 апреля 1818 г). А. Н. Арсеньев, по окончании Пажеского корпуса, 
служил в Гродненском гусарском полку. С декабря 1852 г. — пред
водитель дворянства Ефремовского уезда, а с 16 апреля 1853 г. по 22 де
кабря 1858 г. — тульский губернский предводитель дворянства. Письмо 
к нему Толстого, вероятно делового характера, неизвестно.

1071. 9717. Прочел у  них Фауста Тург[енева]. Прелестно. —  «Фауст», посвя
щенный М. Н. Толстой, был напечатан в 10 книжке «Современника»
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за 1856 г. Об успехе «Фауста» в Москве и Петербурге писал Тургеневу 
18 октября Е . Я . Колбасин: «Прежде всего поздравляю Вас с огромным 
успехом Вашего «Фауста». Вчера приехал из Москвы Анненков, я  напал 
на него с своими вопросами и узнал, что в Москве говорят про «Фауста» 
то же, что и в Петербурге. А в Петербурге говорят хорошо» (,,Тургенев 
и круг «Современника»“ , изд. «Academia», М.-Л. 1930, стр. 282). В письме 
к  Тургеневу от 2 октября Е . Я . Колбасин пишет: «Толстой давно в Петер
бурге, был у  меня и с восторгом говорил про «Фауста», сказавши, что вы 
ничего лучше этого не написали» (там же, стр. 298).

31 октября. Стр. 97.

1072. 9727. Ночевал у  них. — У Арсеньевых.
1073. 9729. Поехал на бал , — В Тулу, в «Благородное собрание».

1 ноября. Стр. 97.

1074. 9733. В  дороге, — Из Тулы в Москву.
1075. 9735. остановился у Шевал[дышева]. — Гостинница Шевалдышева нахо

дилась на углу Тверской (д. № 138) и Козицкого переулка.

2 ноября. Стр. 97—98.

1076. 9736. Написал В[алерии] длинное письмо. — Этим письмом (см. т. 60) 
начинаются частые письма Толстого к В. В. Арсеньевой зa это время.

1077. 9736—37. Поехал к М аш е, — К  М. Н. Толстой, жившей в это время в 
Москве.

1078. 981. у  Боткина , — О Василии Петровиче Боткине см. прим. 687. 
10 ноября 1856 г. Боткин писал Тургеневу о Толстом: «Был у меня Тол
стой, проездом из деревни в Петербург. Одинокая жизнь в деревне при
несла ему много добра, он положительно стал лучше, т. е. проще, прав
дивее и сознательнее; кажется, и внутренней тревожности стало в нем 
меньше. Он кончил половину своей «Юности», листов в 10 печатных, — 
но я  ничего не знаю из нее, он уже из деревни послал ее в Петербург. 
Читал он мне записки своего брата об охоте на Кавказе, — очень хорошо; 
у брата его положительный талант» («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. 
Неизданная переписка», Л . «Academia», 1930, стр. 103—104).

1079. 982. у Островского, — Александр Николаевич Островский (р. 31 января 
1823 г., ум. 2 июня 1886 г.), драматург.

С Островским Толстой, вероятно, познакомился в Москве в январе 
1856 г. 25 января этого года гр. Е. П. Растопчина писала Островскому, 
что с ним «желает познакомиться удивительно симпатичное существо — 
граф Лев Толстой» (См. H. Н. Апостолов «Лев Толстой и его спутники» 
М. 1928, стр. 79). В середине февраля Островский приезжает из Москвы 
в Петербург. Здесь, между прочим, он снимается 20 февраля у фотографа 
Левицкого с Толстым в группе шести писателей, а 29 марта Толстой дарит 
Островскому свой фотографический портрет (см. «Голос минувшего» 1913, 
12, стр. 249 и «Русскую старину» 1886, 12, стр. 726). С Островским Толстой
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был «на ты», что видно из письма его к драматургу от 30 января 1857 г. 
(см. т. 60.) История знакомства Толстого с Островским изложена Н. Н. 
Апостоловым в его книге «Лев Толстой и его спутники», М. 1928.

3 ноября. Стр. 98.

1080. 984. письмо тетин[ьке], — Письмо Толстого к Т. А. Ергольской не
известно.

1081. 985. с детьми — М. Н. Толстой. См. прим. 755.
1082. 985. Григорьев — Аполлон Александрович Григорьев. О нем см. прим. 

688.
1083. 987. Волконского, — Вероятно, кн. Александр Алексеевич Волконский, 

о котором см. прим. 620.

4 ноября. Стр. 98.

1084. 988. Дочел П[олярную] З[везду]. — К этому времени вышли две книги 
«Полярной з вез ды». Первая книга, на 1855 г., вышла в Лондоне в конце 
июля — первых числах августа н. с. 1855 г. В ней программная статья 
Герцена, девять глав из «Былого и дум», «Новгород Великий и Владимир-
на-Клязьме», «Письмо к императору Александру Второму», переписка 
Гоголя с Белинским, статья Герцена о книге Мишле «Renaissance», письмо 
неизвестного по поводу статьи Герцена «Крещенная собственность» и его 
«Ответ», заметка Герцена «К нашим».

Вторая книга «Полярной з везды», на 1856 г., вышла в Лондоне 25 мая 
н. с. 1856 г. В ней восемь глав из «Былого и дум», статья Герцена 
«Вперед! Вперед!», стихотворения Пушкина, Рылеева, Лермонтова, гр. 
Растопчиной и кн. Вяземского, статья Н. Сазонова «Место России на все
мирной выставке», статья Огарева «Русские вопросы», два письма ано
нимных авторов с ответами на них Герцена. Во втором «ответе» есть о 
Л. Толстом: «Из новых произведений меня поразила своей пластической 
искренностью повесть графа Толстого «Мое детство».

1085. 988—9. записал Днев[ник]. — Толстой имеет в виду запись в Дневнике за 
прошедший день.

1086. 989. Т ишкевич. — О В. Тышкевиче см. прим. 99.
1087. 9810. Костинька — Константин Александрович Иславин. О нем см. прим. 

698.
1088. 9812—13. у В олкон[с к и х ], — Вероятно, у кн. А. А. Волконского и жены 

его Л уизы Ивановны.
1089. 9813. в клубе, — Английский клуб в Москве существовал со времен 

Екатерины II  до 1917 г. и помещался с 1831 г. в доме № 39 на Тверской, 
ныне занимаемом Музеем революции.

1090. 9813. Лонгинова, — О М. Н. Лонгинове см. прим. 583. 22—25 ноября 
М. Н. Лонгинов писал из Москвы Тургеневу: «тоже явилось два тома 
Толстого «Детство и отрочество» и «Военные рассказы». Мы с ним виде
лись недавно, он теперь в Петербурге и скоро будет сюда»... («Сборник 
Пушкинского дома на 1923 г.», П. 1922, стр. 163).
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5 ноября. Стр. 98.

1091. 9814. писал немного, — Вероятно, «Роман русского помещика».
1092. 9815. Горе от Ума —  «Горе от ума» Грибоедова шло в Малом театре.
1093. 9815. Сухотиных, —  Вероятно, С. М. и М. А. Сухотины. О них см. 

прим. 720.
1094. 9816. с старой Дьяковой, — Елизаветой Алексеевной Дьяковой, вдовой 

Алексея Николаевича Дьякова. О ней см. 705.
1095. 9816—17. с Кислинской —  Вероятно, Наталья Александровна Кислин

ская, рожд. бар. Бистром, жена Андрея Николаевича Кислинского 
(1831— 1888), председателя Тульской губернской з емской управы.

1096. 9818. Щербачеву со свитой. — Тетку В. В. Арсеньевой. Кого имеет в виду 
Толстой под свитой Щербачевой, выяснить не удалось.

6 ноября. Стр. 98.

1097. 9819. Выехал — Из Москвы в Петербург.
1098. 9820. «L ittle  Dorrit». — «Крошка Доррит», роман Диккенса. См. прим.

973.

7 ноября. Стр. 98.

1099. 9821. Приехал , — Из Москвы в Петербург.
1100. 9821—22. у Констант[инова], — О К. И. Константинове см. прим. 674.
1101. 9822. В[еликий]  К [нязь] знает про песню. —  В. к. Михаил Николаевич 

(р. 13 октября 1832 г., ум. 5 декабря 1909 г.), сын Николая I, брат 
Александра I I . В 1854—1855 г. Михаил Николаевич присутствовал при 
военных действиях под Севастополем. В 1856 г. был назначен вице-
председателем Комиссии по улучшению военной части; с 1860 г. главный 
начальник военно-учебных заведений; в 1863—1881 гг. наместник Кав
каза; в 1881—1905 гг. председатель Государственного совета. «Песня», 
о которой говорит запись в Дневнике, сочиненная в Севастополе во главе 
с Толстым кружком офицеров, собиравшихся у начальника штаба артил
лерии Н. А. Крыжановского, это —  песня о сражении 4 августа 1855 г. 
«Как четвертого числа» (см. т. 4, стр. 307—308). В письме от 10 ноября к 
С. Н. Толстому Лев Николаевич писал, что начальник его по ракетному 
заведению К. И. Константинов объявил ему, что «великий князь Михаил, 
узнав, что я будто бы сочинил песню, недоволен особенно тем, что будто 
бы я  учил ей солдат». См. т. 60.

1102. 9823.  ездил объясняться с Екимахом  — Алексей Абрамович Якимах 
(р. 1805 г., ум. 18 октября 1866 г.) — генерал-лейтенант. В 1847—
1855 гг. был старшим адъютантом в штабе генерал-фельдцейхмейстера. 
В Крымскую кампанию участвовал в сражении 4 августа на Черной речке, 
в котором участвовал и Толстой. В 1856—1863 гг. А. А. Якимах был по
мощником начальника штаба генерал-фельдцейхмейстера. В 1863 г. был 
назначен вице-директором главного артиллерийского управления. Тол
стой ездил объясниться с А. А. Якимахом, вероятно, по поводу песни 
«Как четвертого числа».
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1103. 9824. Друж инин  — Об А. В. Дружинине см. прим. 686. В Дневнике 
А. В. Дружинина под 8 ноября записано: «Приехал Толстой к великой 
моей радости, и мы с ним были два дня неразлучны» («Звезда», 1930, 
№ 3, стр. 163).

1104. 9824. Анненков, — Павел Васильевич Анненков (р. 19 июня 1813 г., 
ум. 8 марта 1887 г.), сын симбирского помещика, учился в Горном корпусе 
и на историко-филологическом факультете Петербургского университета. 
Недолго прослужив в канцелярии Министерства финансов, Анненков 
в 1840 г. уехал за границу, откуда посылал в «Отечественные записки» 
письма, печатавшиеся в этом журнале зa 1841—1843 гг. В Риме П. В. 
Анненков жил с Гоголем, под диктовку которого писал первый том 
«Мертвых душ». Во время второй поездки за границу, куда ездил с боль
ным Белинским в 1846—1848 гг., Анненков познакомился с К. Марксом.

Статьей «Заметки о русской литературе 1848 г.», напечатанной в ян
варской книжке «Современника» зa 1849 г., начался ряд критических 
статей Анненкова, составивших ему крупное имя, как литературного 
критика. К осени 1851 г. относится начало работы Анненкова над редак
тированием произведений Пушкина по рукописям поэта и составлением 
его биографии. Результатом этих работ явилось издание в семи томах 
полного собрания сочинений Пушкина (1855—1857 гг.), положившее 
начало научному изучению жизни и творчества поэта и до сих пор не 
утратившее своего значения. В 1857 г. вышла в свет написанная Аннен
ковым биография Н. В. Станкевича с приложением его переписки. С конца 
1860-х гг. Анненков живет за границей — в Париже, Баден-Бадене, 
Берлине, Дрездене, только изредка приезжая в Россию. В эти годы он 
пишет преимущественно литературные воспоминания. Самой значительной 
из этих статей является «Замечательное десятилетие (1838—1848)», пред
ставляющая собою широко написанную характеристику сороковых годов.

П. В. Анненков был одним из первых, оценивших талант Толстого. 
Свою статью «О мысли в произведениях изящной словесности. (Заметки 
по поводу последних произведений гг. Тургенева и Л . H. Т.)», напечатан
ную в январской книжке «Современника» за 1855 г., он заключал словами: 
«Судя даже по тому, что теперь имеем от него, мы уже с полным убежде
нием причисляем г. Л . H. Т. к лучшим нашим рассказчикам и ставим 
его имя на ряду с именами гг. Гончарова, Григоровича и Тургенева, 
именами, которые, конечно, останутся в памяти читателей и на страницах 
истории русской словесности и будут почтены добрым словом как там, 
так и здесь».

Когда Толстой в ноябре 1855 г. приехал в Петербург, Анненкова там 
не было. Тургенев 9 декабря писал ему в Москву: «Ваше отсутствие очень 
неприятно всем нам и вам самим оно будет огорчительно. — Вообразите: 
вот уже более двух недель, как у меня живет Толстой (Л . H. Т.) и чтобы 
я дал, чтобы увидать вас обоих вместе». В статье своей «Молодость Турге
нева» Анненков вспоминал о начале своего знакомства с Толстым: «Од
нажды и уже по зиме следующего 1855 года, зашедши к нему на квар
тиру, я узнал, к великому моему удовольствию, что в задней ее комнате
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спит приезжий из армии молодой артиллерийский офицер граф Лев 
Николаевич Толстой» (Анненков, «Литературные воспоминания», Спб. 
1909, стр. 487).

В начале знакомства Анненков не производил на Толстого хорошего 
впечатления; по крайней мере, вот что писал Толстому Тургенев 8 де
кабря 1856 г.: «Вы видаете Анненкова теперь? Помните, как он Вам не 
нравился? А теперь, Вы, я надеюсь, убедились, что он человек и умный 
и хороший» («Толстой и Тургенев. Переписка», изд. М. и С. Сабашнико
вых, М. 1928, стр. 25). С приездом Толстого в ноябре 1856 г. в Петер
бург он очень сошелся с Анненковым, о чем говорят записи в Дневнике 
за это время.

8 ноября. Стр. 98.

1105. 9826. написал злое письмо В[алерии], одно не послал, другое послал. — «Злое» 
письмо Толстой написал под влиянием ревности к пианисту Мортье, 
с которым В. В. Арсеньева встречалась в Москве на коронации. 
В своем «другом» письме, написанном в этот же день, Толстой пишет: 
«Сейчас я написал было вам длинное письмо, которое не решился послать 
вам, а покажу когда-нибудь после. Оно было написано под влиянием 
ненависти к вам». Оба письма хранятся в АТБ. См. т. 60.

1106. 9827. Был у Д руж ин[и н а ] ,  — Об этом посещении Дружинина у послед
него есть запись в Дневнике под 9 ноября: «Вот очерк хлопотливого, но 
разнообразного вчерашнего дня... Явились Толстой, потом Полонский, 
потом Гончаров» (см. «Временник Пушкинского дома 1914 г.» Пгр. б. 
г., стр. 125).

1107. 9829. с Гончаровым — Иван Александрович Гончаров (р. 6 июня 1812 г., 
ум. 15 сентября 1891 г.), сын симбирского купца, по окончании словесного 
факультета Московского университета в 1835 г., недолго прослужив 
в Симбирске, уехал в Петербург, где поступил переводчиком в Министер
ство финансов. В 1852 г. Гончаров отправился в кругосветное путешествие. 
Первое произведение Гончарова «Обыкновенная история», напечатанное 
в «Современнике» 1847 г., имело большой успех и заслужило восторжен
ную рецензию Белинского.

Вернувшись из путешествия, Гончаров поместил в 1855—1857 гг. 
в ряде журналов очерки, составившие книгу «Фрегат Паллада», вышед
шую отдельным изданием в 1858 г. В 1856—1869 гг. Гончаров служил 
цензором в Петербургском цензурном комитете, в 1860—1865 гг. был 
членом Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания, 
а в 1865—1867 гг. членом совета Главного управления по делам печати.

В 1859 г. в «Отечественных записках» печатался роман Гончарова 
«Обломов», упрочивший за автором славу первоклассного писателя, 
а в 1869 г. появился «Обрыв».

С Гончаровым Толстой познакомился в первые же дни по приезде 
своем в Петербург в ноябре 1855 г. (24 ноября они были вместе у Тур
генева, где, вероятно, и произошло знакомство). О Толстом и Гончарове 
см. в книге Н. Н. Апостолова «Лев Толстой и его спутники», М. 1928.
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1108. 9829. у Клес , — Ресторан Клеса помещался на Михайловской площади 
в Петербурге, там, где находится «Европейская гостиница».

1109. 9830. Ковалевской. — Егор Петрович Ковалевский. О нем см. прим. 342.
1110. 9830. к Краевскому, — Андрею Александровичу Краевскому. О нем см. 

прим. 568.

9 ноября. Стр. 98—99.

1111. 9832. Т ишкевич. — О В. Тышкевиче см. прим. 99.
1112. 9833. Макаров. — Н. Я. Макаров. О нем см. прим. 623.
1113. 9833. в шахм[ат ном] клубе. — О шахматном клубе см. прим. 544.
1114. 9834. Половцовы. — Может быть Александр Александрович Половцов 

и жена его Надежда Михайловна, воспитанница банкира Штиглица. 
А. А. Половцов (р. 31 мая 1832 г., ум. 24 сентября 1909 г.) по окончании 
Училища правоведения в 1851 г. служил в 1 департаменте Сената, в 1867—
1873 гг. — обер-прокурор этого департамента, в 1873— 1882 г г .  —  сена
тор, в 1883— 1892 гг. — государственный секретарь, в 1892— 1909 гг. — 
член Государственного совета. Один из главных учредителей Русского 
исторического общества, первый секретарь его в 1866—1878 гг., а затем 
председатель, А. А. Половцов был инициатором издания «Сборника» 
общества, в ста сорока томах которого напечатано много архивных до
кументов X V III и XIX  столетий. Половцову же обязан своим осуще
ствлением «Русский биографический словарь», начавший выходить 
в 1896 г.

На чем было основано знакомство Толстого с Половцовым, остается 
неизвестным.

1115. 9834—35. диктовал порядочно Разж [алованного]. — Так впервые назван рас
сказ, ранее называвшийся «Записки кавказского офицера» и «Пропащий», 
а для печати н азванный «Встреча в отряде с московским знакомым». 
См. т. 3, стр. 75— 99.

1116. 9835. Книги идут плохо. — «Детство» и «Отрочество» и «Военные рас
сказы». Об этом писал 18 октября Е. Я. Колбасин Тургеневу: «Отрочество 
и Детство» — чорт бы побрал русскую публику — пока в продаже идет 
плохо» («Тургенев и круг «Современника», М.-Л . «Academia», 1930, стр. 291). 
Д. Я. Колбасин 28 сентября о том же писал Тургеневу: «Военные рас
сказы уже вышли, но идут не очень шибко!» (там же, стр. 268).

1117. 9836. Шипулинской — Павел Дмитриевич Шипулинский (1808—1872), 
известный петербургский врач. В 1848—1864 гг. был ординарным профес
сором терапевтической клиники Медико-хирургической академии. Ши
пулинский постоянно лечил Некрасова, через которого и обратился к нему 
Толстой.

1118. 991. Книгу Арсен[ьеву] в Совет Правов[едения]. — Имеется в виду про
грамма для поступления в Училище правоведения.

Императорское училище правоведения — закрытое учебное заведение, 
учрежденное в 1835 г. по мысли и на средства принца Петра Георгиевича 
Ольденбургского «для образования благородного юношества на службу
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по судебной части». В училище принимались только дети потомственных 
дворян. Курс был шестилетний.

Толстой, в качестве опекуна Николая Владимировича Арсеньева (о ко
тором см. прим. 771), хлопотал о поступлении его в Училище правоведе
ния. Об этом Толстой писал 13 ноября В. В. Арсеньевой: «посылаю вам 
программу о вступлении в приготовительный класс правоведения. Там 
всё есть. Когда будете подавать в Мае прошение, напишите в нем, что 
документы, посланные мною тогда-то, уже находятся в Совете правове
дения» (см. т. 60).

1119. 992. В Ш таб — Генерал-фельдцейхмейстера, вероятно для того, чтобы 
договориться с писарем относительно переписки «Встречи в отряде» и 
«Утра помещика».

1120. 992. Написать Сереже и Маше и Старосте. — Письма С. Н. и М. Н. 
Толстым были написаны на следующий день. См. прим. 1125. Письмо 
старосте (В. Е . Зябреву) не сохранилось. В письме ж е к С. Н. Толстому 
Толстой пишет: «Вели сказать старосте моему, чтобы он не торопился 
продавать дрова» (см. т. 60.).

10 ноября. Стр. 99.

1121. 994. Балюзек, — Лев Федорович Балю зек. О нем см. прим. 121.
1122. 994.  поехал смотреть квартиру — Вероятно, ту самую квартиру, на 

которую через два дня переехал.
1123. 994—5. к Колбасин[у] —  Дмитрий Яковлевич Колбасин. О нем см. прим. 678.
1124. 993. на гимнастику. — В гимнастическое заведение.
1125. 995—6. Успел тоже написать Сер[еже], М аше и Конст[антинову]. — 

Письмо к С. Н. Толстому см. т. 60. Письмо к М. Н. Толстой не сохра
нилось. Письмо к К. И. Константинову неизвестно. Это письмо, вероятно, 
было написано по поводу песни, которой был недоволен великий князь.

1126. 996. Купил книгу , — Вероятно, повести Тургенева.
1127. 996—7. прочел все повести Тургенева. — 3 ноября вышли в свет «Повести 

и рассказы» Тургенева в трех частях, изд. П. В. Анненкова. В это собра
ние вошли в первую часть: «Андрей Колосов», «Бреттер», «Три портрета», 
«Жид», «Петушков», «Дневник лишнего человека» и «Три встречи»; во вто
рую часть: «Разговор на большой дороге», «Муму», «Постоялый двор», 
«О соловьях», «Два приятеля» и «Затишье»; в третью часть: «Переписка», 
«Яков Пасынков», «Рудин» и «Фауст».

1128. 997. Диктовал немного. — «Встречу в отряде».
1129. 998. О [льге] Тург[еневой]. — Ольге Александровне Тургеневой. О ней 

см. прим. 559.
1130. 9910—11.  Нашел квартеру. Завтра переехать — Толстой нашел квартиру 

на углу б. Мещанской и Вознесенской в д. Блумера, № 14. Этот адрес 
Толстой дал в письме к В. В. Арсеньевой от 19 ноября (см. т. 60.).

11 ноября. Стр. 99.

1131. 9913. переезж ал, — На новую квартиру. См. предыдущую запись.
1132. 9913.  читал дрянь, — Что читал Толстой, сказать не можем.
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1133. 9913—14. льстился на служ бу, но удержался. — Толстым 30 сентября был 
подан рапорт об отставке. Судя по этой записи, можно думать, что Тол
стой хотел вернуть отставку и остаться на службе.

1134. 9914.  к Дав[ы дову] , — Алексей Иванович Давыдов. О нем см. прим. 649.
1135. 9914—15.  прочел рецензию на С . в А . и М . умно и дельно. — Расшифровать 

эту запись не можем.
1136. 9916—17. крошечное письмо В[алер и и ] . — Это письмо Толстого к В. В. Ар

сеньевой не сохранилось.
1137. 9917. Продиктов[ал] часа 11/2. —  «Встречу в отряде».
1138. 9917—18. Поехал к Гардеееу. — Вероятно, тому самому Гордееву, о котором 

см. прим. 572.
1139. 9918. с Трусоном — Федор Иванович Трузсон. О нем см. прим. 672.

12 ноября. Стр. 99.

1140. 9923. Утро писал scenarium немного, — Это новый замысел комедии 
«Свободная любовь». Комедия осталась в виде фрагмента, заключающего 
в себе очень сжатый сценарий всей пьесы, перечень действующих лиц 
и первые три явления 1 действия. См. т. 7, стр. 172—180.

1141. 9923. был в Штабе. — Вероятно, по поводу отставки.
1142. 9925. у К ушелева. — Гр. Григорий Александрович Кушелев-Безбородко 

(р. 20 января 1832 г., ум. 1 мая 1870 г.), старший сын основателя Нежин
ского Лицея гр. Александра Григорьевича Кушелева-Б ез бородко (1800—
1855). По окончании курса в Александровском Лицее, в 1850 г. поступил 
на службу в канцелярию Комитета министров; после смерти отца назначен 
попечителем Нежинского лицея. Занимался литературою, помещая в жур
налах и печатая отдельными изданиями очерки и рассказы. Основал 
журналы «Русское слово» и «Шахматный листок», издал «Памятники 
старинной русской литературы» под ред. Н. И. Костомарова, стихотво
рения А. Майкова, повести Я. Полонского, сочинения Л. Мея.

1143. 9925—26. написал одно Я вл[ение] ком[едии] — «Свободная любовь».
1144. 9926. В[алерии]... 11/ 2 листочка. — Письмо к В. В. Арсеньевой сохра

нилось. См. т. 60.
13 ноября. Стр. 99— 100.

1145. 9928.  писал 2[ое] я[вление] комедии, — «Свободная любовь».
1146. 9929 . мальчик аристократ , — Кто это, выяснить не удалось.
1147. 9935. А [лександре] П [?етровне?], — Под инициалами несомненно скрыты 

имя и отчество «дамы полусвета». В записях под 13, 21, 23 и 30 ноября 
1856 г. вторую букву можно также прочесть как «И» (или даже как «Н»), 
но в записях под 6, 8, 9 и 12 января и 3 августа 1857 г. вторая буква чи
тается скорее как «П.», а в записях под 22, 24 и 26 октября —  ясно, к ак  «П». 
Поэтому мы полагаем, что во всех указанных записях говорится об од
ном лице, а именно об Александре Петровне, о которой весьма недвусмы
сленно упоминает в одном письме (от 10 февраля 1859 г.) Тургенев к
В. П. Боткину. См. «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная пере
писка», Л. «Academia» 1930, стр. 151.
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1148. 9936. заезжал даж е к Ф. — Кто скрыт под Ф ., выяснить не удалось.
1149. 1002—3. Перечел переписанный P[оман] Р [усского] П [омещ ика], — Писарем 

был переписан «Роман русского помещика», который нужно было отделать 
и отдать в «Отечественные записки». См. т. 4.

14 ноября. Стр. 100.

1150. 1007. к Панаеву,  — По поводу «Юности», которая была отдана в «Совре
менник».

1151. 1008. Нечаев, — Кто такой Нечаев, выяснить не удалось.
1152. 1009. к У хт [омскому], —  кн. Эспер Алексеевич Ухтомский (р. 15 октября 

1834 г .,  ум. 21 апреля 1885 г.), моряк, с 23 октября 1854 г. по 18 февраля 
1855 г. состоявший при главной квартире главнокомандующего кн. Мен
шикова, а потом в составе севастопольского гарнизона, участвуя во всех 
сражениях и в инкерманской вылазке. В  1856 г. назначен адъютантом к 
кронштадтскому военному генерал-губернатору. В  1881 г. назначен по
мощником агента Морского министерства в Австрии и Италии.

1153. 1009—10. дописал на черно Разжалованного. — Рукопись «Разжалованного» 
(т. е. «Встреча в отряде») в редакции, конченной в этот день, имеется 
в АТБ. См. т. 3.

1154. 10010. Завтра написать Некр[асову] — Письмо Толстого к Некрасову, 
жившему в это время в Риме, неизвестно.

1155. 10011. предложить Давыдову —  Алексею Ивановичу Давыдову. О нем см. 
прим. 649. Очевидно, Толстой предполагал, если не сойдется с Некра
совым в гонораре, издать «Юность» отдельной книгой.

15 ноября.  Стр.  100.

1156. 10013. читал Генриха IV  — Трагедию Шекспира «Король Генрих IV».
1157. 10015. История с Современ[ником ], —  речь идет, вероятно, об истории, 

которая заключалась в том, что по выходе в свет 19 октября в Москве 
«Стихотворений Некрасова», Чернышевский в ноябрьском номере «Совре
менника», вместо рецензии на эту книгу (в отделе «Новые» книги»), изве
щая о выходе ее в свет, дал перечисление всех вошедших в сборник стихо
творений и перепечатал три стихотворения («Поэт и гражданин», «Забытая 
деревня» и «Отрывок из путевых записок графа Гаранского»), появившиеся 
в сборнике впервые. Это навлекло ряд гонений. Цензор Бекетов, разре
шивший книгу Некрасова и номер «Современника», был уволен от долж
ности цензора этого журнала и заменен И. И. Лажечниковым, а Панаеву, 
как ответственному редактору, было объявлено, что первая подобная 
выходка подвергнет журнал совершенному прекращению. Кроме этого, 
было предписано не допускать нового издания стихотворений Некрасова, 
запретить печатать статьи о  вышедшем сборнике и делать из него выдержки. 
(См. об этом в книге «Тургенев и круг Современника», М.-Л. «Academia», 
1930, стр. 63.)

1158. 10018. к Безобраз[ову]. — Владимир Павлович Безобразов (1828— 1889) — 
экономист. По окончании в 1847 г. Александровского лицея, служил недолго
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в Государственной канцелярии, затем по Министерству финансов, 
а с 16 мая 1854 г. по Министерству государственных имуществ. С 15 мая 
1855 г. по 6 января 1857 г. Б ез образов был начальником отделения в канце
лярии министра государственных имуществ, затем занимал многочислен
ные должности и многократно бывал в командировках, как в России, так 
и за границей. Административная служба у Безобразова (он дослужился 
до чина тайного советника и сенатора) шла параллельно с научной рабо
той. Безобразову принадлежит ряд трудов экономического характера; 
выступал он и как публицист. Ему же принадлежит идея «экономических 
обедов» — собраний экономистов раз в месяц в ресторане для обсуждении 
разного рода вопросов их специальности. Возможно, что собрание, на 
котором был Толстой, и было первым опытом в этом роде. Собравшиеся 
писатели и ученые обсуждали вопрос об издании еженедельного политико-
статистико-хозяйственно-экономического журнала под редакцией И. В. 
Вернадского. На этом собрании был Алексей Александрович Бакунин, 
так об этом записавший в Дневнике: «Вечер у Вл. Безобразова. Толстой, 
Анненков, Дружинин, Вернадский, Штакельберг, Мертваго, Носович. 
С первыми двумя возобновил ближайшее знакомство: с Толстым — на осно
вании Александра Бакунина вопроса о крестьянах и Бетховена» (М. Кор
нилов, «Годы странствований Мих. Бакунина», Л . 1925, стр. 557—558).

16 ноября. Стр. 100.

1159. 10023. Ездил безуспешно к К овал[евскому] — Егор Петрович Ковалевский. 
О нем см. прим. 342.

1160. 10023—24. в И [нспект орский] Д [епарт ам ент ]  — Военного министерства 
Толстой ездил по делу своей отставки.

1161. 10025. Гугеноты , — Опера (1836 г.) Мейербера.
1 162 . 10026. уж инал у Louis, —  В ресторане Луи, существовавшем уже в 1817 г. 

и упоминаемом в письме Пушкина к кн. П. А. Вяземскому от 1 сентя
бря 1817 г.

1163. 10026. обещал Краевскому. —  А. А. Краевскому Толстой обещал «Утро 
помещика», которое и было напечатано в № 12 «Отечественных запи
сок» за 1856 г.

17 ноября. Стр. 100.

1164. 10034—35. Получил 100 р. от Колб[асина]. —  У Д. Я. Колбасина Толстой по
лучил деньги от продажи экземпляров «Детства и Отрочества», изданием 
и продажей которых ведал Д. Я . Колбасин.

18 октября. Стр. 100— 101.

1165. 1011. был у доктора — Вероятно, у П. Д. Шипулинского, о котором 
см. прим. 1117.

19 ноября. Стр. 101.

1166. 1015—6. Получил письмо о т  В[алерии], — Это письмо от В. В. Арсеньевой 
не сохранилось.

375



ПРИМЕЧАНИЯ

1167. 1018. Написал В[алерии] среднее письмо — Письмо Толстого к  В. В. 
Арсеньевой сохранилось. См. т. 60.

1168. 1018—9. От 9 до 2 работал. Больше половины сделано. — Речь идет о «Романе 
русского помещика», названном перед сдачей рукописи в типографию 
«Утром помещика».

20 ноября. Стр. 101.

1169. 10111. Писем[ск и й ]. —  Писатель Алексей Феофилактович Писемский (р. 10 
марта 1820 г., ум. 21 января 1881 г.). Прослужив в 1849—1853 гг. в Кост
роме чиновником Губернского правления, Писемский, выйдя в отставку 
в 1854 г ., переселился в Петербург. Здесь он поступил в Министерство 
уделов, где и прослужил до 1859 г. В 1856 г. принял предложение Морского 
министерства поехать в Астрахань и на побережье Каспийского моря 
для собирания этнографических данных. По возвращении Писемского 
в Петербург и состоялось знакомство его с Толстым. В это время Писем
ский был уже известным писателем.

1170. 10114. письмо от В[алерии]. —  Это письмо от В. В. Арсеньевой не сохра
нилось.

1171. 10115. Отвечал ей, — Это письмо Толстого не сохранилось.

21 ноября. Стр. 101.

1172. 10116. М айков. —  Аполлон Николаевич или Владимир Николаевич.
Аполлон Николаевич Майков (р. 23 мая 1821 г., ум. 8 марта 1897 г.) — 

поэт. В семье отца, довольно известного в свое время живописца, полу
чил хорошее домашнее образование. И. А. Гончаров преподавал ему рус
скую литературу. В 1837 г. А. Н. Майков поступил на юридический фа
культет Петербургского университета, который окончил в 1841 г. В 1842—
1844 гг. жил в Италии, в Париже, где слушал лекции в Сорбонне и Collège 
de France, и в Праге. По возвращении в Россию поступил на службу би
блиотекарем Румянцовского Музея до перевода его в Москву, а в 1852 г. 
перешел в Комитет иностранной цензуры на должность цензора. В 1882—
1897 гг. Майков был председателем этого Комитета. Стихи начал писать 
пятнадцати лет. Первый сборник его стихотворений, вышедший в свет 
в 1842 г., имел большой успех и заслужил одобрение Белинского. Будучи 
знаком со всеми писателями, входившими в кружок «Современника», 
А. Н. Майков не был с ними близ ок, держась славянофильских взглядов. 
С Толстым Майков близкого знакомства никогда не водил.

Младший брат Аполлона Николаевича, Владимир Николаевич (1826—
1885), по окончании Петербургского университета, служил в Министерстве 
финансов и издавал детские журналы. В АТБ сохранилось одно письмо 
(от 4 декабря 1858 г.) В. Н. Майкова (с припиской И. А. Гончарова) к 
Толстому.

1173. 10117. обедал у  Стал[ыпина], неучтив б[ыл] с его женой. — Вероятно, 
речь идет о первой жене Аркадия Дмитриевича Столыпина, Е катерине 
Андреевне, рожд. Устиновой. Об А. Д. Столыпине см. прим. 122.

1 174 . 10120. Зашел к А[лександре] П[етровне?] — См. прим. 1147.
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22 ноября. Стр. 101.

1175. 10121. Хотел писать, не ш ло. — «Утро помещика».
1176. 10122. Обедал у  Панаева. — И. И. Панаев, о котором см. прим. 378.
1177. 10124. Написал Вал[ерии] письмо. —  Это письмо не сохранилось.

23 ноября. Стр. 101.

1178. 10127. Тишкевич. — O  B. Тышкевиче см. прим. 99.
1179. 10127—28. поправил немного, — «Утро помещика».
1180. 10128—29. Получил милое письмо от В[алер ии], отвечал ей, — Письмо от 

В. В. Арсеньевой не сохранилось. Письмо же Толстого к ней см. в т. 60.
1181. 10130—З1.  Как хочется поскорее отделаться с ж урналами , — Толстой разумеет 

«Отечественные записки», для которых он отделывал «Утро помещика», 
и «Библиотеку для чтения», где печаталась «Встреча в отряде».

В письме к  В. В. Арсеньевой о т  23 ноября Толстой пишет: «у меня дела 
пропасть и самого спешного и мучительного, от кото[рого] я несколько 
дней не сплю ночи. Вы знаете, что мы заключили условие с  Современ[ни
ком] печатать свои вещи только там с 1857 г., а я обещал Д руж [инину] 
и Краевскому в О[течественные] З [аписки], и надо написать это к 1-му 
Декабрю. Д руж [инину] я написал кое-как маленькой рассказ, но Краев
скому нейдет налад; я написал, но сам недоволен, чувствую, что надо 
переделать, некогда и не в духе, а всетаки работаю. С одной стороны, 
надо сдержать слово, с другой — боюсь уронить свое литературное имя» 
(см. т. 60).

1182. 10132—33. начинаю думать об искусстве, ужасно высоко и чисто. — О взгляде 
на искусство Толстой писал В. В. Арсеньевой 24 ноября: «Сейчас... открыл 
книгу и прочел удивительную вещ ь —  «Ифигению» Гете. Вам это непо
нятно (может, будет понятно со временем), то неописанное великое наслаж
дение, которое испытываешь, понимая и любя поэзию» (см. т. 60).

24 ноября. Стр. 101— 102.

1183. 10134. Переправил довольно много, — «Утро помещика».
1184. 10135. Ловиц[?] — Кто такой Ловиц, если верно прочтено, выяснить не 

удалось.
1185. 10135—36. встретил Корсак[о ва ]  — Николай Сергеевич Римский-Корсаков. 

О нем см. прим. 130.
1186. 10136. брюскировал — От французского brusquer — грубил.

1187. 1021. читал — «Ифигению в Тавриде» трагедию Гете. См. прим. 1182.
1188. 1022. Написал крошечное письмецо В[алерии]. — Толстой имеет в виду 

приписку к письму от 23 ноября 1856 г. (см. т. 60).

25 ноября. Стр. 102.

1189. 1024—5. В  унив[ерситете] дрянь играли. — «В зале Петербургского универ
ситета, по примеру прежних годов, начались инструментальные концерты. 
В этих концертах принимают участие многие... Университетские концерты
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возбуждают большое внимание в петербургской публике» («Заметки нового 
поэта», «Современник» 1856, № 12, отд. V, стр. 269).

1190. 1025. Госу[д арь] читал Д[етство]. — В письме к С. Н. Толстому от 7 
декабря Толстой пишет: «На днях узнал, что государь читал вслух своей 
жене мое Детство и плакал» (см. т. 60).

1191. 1026—7. Поработал утром  — Над «Утром помещика».
1192. 1027—8. Анненк[ов] — П. В. Анненков. О нем см. прим. 1104.
1193. 1028. несносный Бакунин. — Алексей Александрович Бакунин (р. 25 марта 

1823 г., ум. 1882 г.), шестой сын Александра Михайловича Бакунина 
(р. в конце 1760-х гг., ум. 4 декабря 1854 г.) и Варвары Александровны, 
рожд. Муравьевой, брат М. А. Бакунина. В 1854—1856 гг. был опол
ченцем в Севастополе; в 1860 г. — новоторжский предводитель дворян
ства. В 1862 г. А. А. Бакунин председательствовал на съезде мировых 
посредников, участников Тверского дворянского собрания, на котором 
было вынесено постановление о несостоятельности закона 19 февраля 
и предложен ряд реформ для проведения этого закона в жизнь. В силу 
этого постановления был послан Александру II адрес, в котором указы
валось, что не правительство может провести эти реформы, а «выборные 
от всего народа без различия сословия». За этот адрес А. А. Бакунин был 
посажен в Петропавловскую крепость.

Судя по письму А. А. Бакунина к сестре Татьяне Александровне 
от 1 февраля 1856 г. можно думать, что знакомство его с Толстым про
изошло в конце декабря 1855 г., когда они оба были в Петербурге. 
В этом письме А. А. Бакунин писал: «встретил графа Толстого, сева
стопольского офицера, знавшего там Александра, с которым встретиться 
и поговорить мне было очень приятно, хотя он и не такой охотник до 
рассказов, как до споров» (М. Корнилов, «Годы странствий Мих. Б аку
нина», Л. 1925, стр. 591).

Осенью 1856 г. А. А. Бакунин для того, чтобы хлопотать об освобож
дении брата Михаила Александровича, сидевшего в то время в Шлис
сельбургской крепости, постоянно ездил в Петербург и имел там даже 
квартиру. О встрече с Толстым 15 ноября у В. П. Безобразова см. прим. 
1158.

26 ноября. Стр. 102.

1194. 10212. диктовал У[тро] П[омещика] — Писарю. Здесь впервые «Роман 
русского помещика» назван «Утром помещика».

1195. 10212—13. Балюзек, — О Льве Федоровиче Балюзек см. прим. 121.
1196 . 10214. письмо от В[алерии], — Письмо не сохранилось.
1197. 10214—15. поехал к О[льге] Т[ургеневой], там мне неловко, но наслаждался 

прелестным трио. — Об Ольге Александровне Тургеневой см. прим. 559.
О вечере у О. А. Тургеневой Толстой 28 ноября писал В. В. Арсенье

вой: «Вчера я был у О. Тургеневой и слышал там Бетховенское трио, 
которое до сих пор у меня в ушах, восхитительно. Я не могу видеть жен
щину, чтобы не сравнивать ее с вами. Эта госпожа отличная во всех 
отношениях, но она мне просто не нравится, но должно отдать ей справедливость.
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Можете себе представить, я узнал от ее тетки, что она встает 
в 7 час. в Петербурге и до 2-х каждый день играет, а вечера читает, и дей
ствительно в музыке она сделала громадные успехи, хотя у нее таланта 
меньше, чем у вас» (см. т. 60).

27 ноября. Стр. 102.

1198. 10217—18. Получил  письмо глупое от В[алерии].  —  Это письмо не сохрани
лось. Толстой в своем письме к В. В. Арсеньевой пишет: «Вчера получил 
ваше второе письмо после говения, а нынче первое, не знаю, потому ли 
что письма нехороши, или потому что я начинаю переменяться, или потому 
что в последнем вы упоминаете о Мортье, письма не произвели на меня 
такого приятного впечатления, как первые» (см. т. 60).

1199. 10220. филиацию  — От французского filia tion  — происхождение, связь.
1200. 10221. Половцев — Об А. А. Половцеве см. прим. 1114.
1201. 10221. о Бобрин[ско м ]. —  Гр. Алексей Павлович пли гр. Владимир Але

ксеевич.
Гр. Алексей Павлович (р. 19 марта 1826 г., ум. 8 октября 1894 г.) , 

сын гр. Павла Алексеевича Бобринского (1801— 1830) и Юлии Станисла
вовны Собакиной, рожд. гр. Юноша-Белинской (р. 1801 г.). Богатый 
помещик Богородицкого уезда, Алексей Павлович Бобринский в 1846—
1855 гг. был уездным предводителем дворянства, в 1855—1856 гг. офицер 
Стрелкового императорской фамилии полка, а в 1858 г. подполковник 
л.-гв. Стрелкового императорской фамилии батальона, в том же году был 
назначен флигель-адъютантом. В 1868 г. А. П. Бобринский был при
числен к министру внутренних дел. В 1871 г. —  товарищ министра 
путей сообщения, а в 1871—1874 гг. — министр путей сообщения. С 1880 г. 
гр. Бобринский был в отставке.

В 1873 году А. П . Бобринский приезжал в Ясную поляну и вел 
прения с Толстым на религиозные темы, будучи последователем учения 
английского проповедника Редстока. А. П. Бобринский был женат с 
1861 г. на Александре Алексеевне, рожд. Писаревой (р. 14 апреля 1843 г., 
ум. 12 июля 1905 г.).

Гр. Владимир Алексеевич Бобринский (р. 2 октября 1824 г., ум. 1898 г.) 
сын гр. Алексея Алексеевича Бобринского (1800—1868) и Софьи Але
ксандровны, рожд. гр. Самойловой (1799— 1866), двоюродный брат Але
ксея Павловича Бобринского. В 1854 г. поступил в Александрийский 
гусарский полк унтер-офицером; участвовал в Турецкой и Севастополь
ской кампаниях. По окончании войны был произведен в флигель-адъю
танты. В 1868 г. товарищ министра путей сообщения, а в 1869—1870 гг. 
министр путей сообщения. По выходе в отставку жил в Киеве и Смеле 
(местечке, принадлежавшем его матери), занимаясь сельско-хояйственной 
деятельностью и ведением в обширных размерах сахарного дела, широко 
поставленного его отцом.

1202. 10223. Калош ин , — Или Сергей Павлович, или Дмитрий Павлович. О них 
см. прим. 700.
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1203. 10224—25. Написал холодное письмо Вальке. — Это письмо к В. В. Арсеньевой 
не сохранилось.

28 ноября. Стр. 102.

1204. 10227. Отставка вышла. — В письме к  В. В. Арсеньевой от 1 декабря 
Толстой пишет, что его задерживает в Петербурге «отставка, за которую 
надо похлопотать, хотя она уж есть в приказе» (см. т. 60).

1205. 10228. У  нее чудный голос. — О ком здесь говорит Толстой, выяснить не 
удалось.

1206. 10228. Wanderer. — «Странник» — романс Шуберта (1797—1828).
1207. 10228—29. У  Д руж инина провели в 4-ом чудесный вечер, — Кроме Дружинина 

и Толстого, очевидно, были Анненков и Майков.
1208. 10229—30. взял еще 100 р . у  Колб[асина]. —  Первые 100 р. Толстой взял у 

Д. Я . Колбасина 17 ноября. См. прим. 1164.

29 ноября. Стр. 102.

1209 . 10231—32. Коректуры немного. — Корректуры «Встречи в отряде».
1210. 10232—33. кончил У[тро] П[омещика] и сам отвез к Краевскому, — См. прим. 

1163.
1211. 10233—34. Каменской. — Вероятно, писатель Павел Павлович Каменский 

(р. 1814 г., ум. 13 июля 1871 г .), муж Марьи Федоровны Каменской, трою
родной сестры Толстого (о ней см. прим. 738), автор повестей из жизни 
Кавказа, где он служил юнкером, оставив петербургский университет.

1212. 10234. Дыдышкин — Степан Семенович Дудышкин (1820—1866), литератор. 
Окончил в 1841 г. Петербургский университет; был близок с семьей Май
ковых. В 1847 г. после смерти В. Н. Майкова, бывшего заведующим отде
лом критики и библиографии в «Отечественных записках», Дудышкин 
занял его место и скоро сделался фактическим редактором «Отечествен
ных записок». Дудышкин написал много посредственных критических 
статей.

30 ноября. Стр. 102—103.

1213. 10237. штатское платье еще нельзя, — Отставка Толстого была в приказе 
27 ноября, но фактически еще не вышла.

1214. 1033. к Щербат[ову]. — Кн. Григорий Алексеевич Щербатов (р. 20 декабря 
1819 г., ум. 4 ноября 1881 г.), сын московского генерал-губернатора 
кн. Алексея Григорьевича Щербатова (1776—1848). Получив домашнее 
образование, Щербатов поступил в Петербургский университет на юри
дический факультет, который и окончил в 1838 г. В 1839 г. поступил 
в Киевский гусарский принца Лейхтенбергского полк, в том же году был 
прикомандирован к Кавалергардскому полку, а в 1842 г. перешел на граж
данскую службу старшим советником Московского губернского правле
ния. В 1848 г. Щербатов перевелся в Министерство народного просве
щения и был назначен помощником попечителя Московского учебного 
округа; в 1850—1855 гг. был помощником попечителя Петербургского 
учебного округа. 26 августа 1856 г. Щербатов был назначен попечителем
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этого округа и, в качестве такового, был председателем Петербург
ского цензурного комитета. В 1858 г. Щербатов вышел в отставку. 
В 1861—1864 гг. был петербургским губернским предводителем дворян
ства. В последние годы жиз ни жил за границей. У Щербатова были 
«пятницы», на которые приглашались литераторы (см. «Тургенев и круг 
«Современника», М.— Л. «Academia», 1930, стр. 297). На одной из этих 
«пятниц», и был Толстой.

1215. 1034. к А [лександре] П[?етровне?], — См. прим. 1147.
1216. 1034. Яковл[е в а ] . — Кто такой Яковлев, сказать не можем.
1217. 1035—6. Получил страховое и милое письмо от В[алерии]. — Это письмо не 

сохранилось.
В письме к В. В. Арсеньевой от 1 декабря Толстой пишет: «Получил 

вчера ваше страховое письмо, в котором вы пишете о Тургеневе» (см. т. 60).
1218. 1036—7. Государь читал Д [етство]  и плакал. — Вторая запись. Первую 

см. 25 ноября 1856 г.

1 декабря. Стр. 103.

1219. 1038. записал день — Толстой имеет в виду предшествующую запись 
в Дневнике.

1220. 1038. играл — На пианино Тургенева, отданном Д. Я. Колбасиным на 
прокат Толстому (см. «Тургенев и круг Современника», 1930, стр. 297). 
«Играйте на здоровье на моем пианино», писал Тургенев Толстому 16 
декабря («Толстой и Тургенев. Переписка», М. 1928, стр. 29).

1221. 1039. дочел Carmen,  —  «Кармен», повесть (1847 г.) Проспера Мериме 
(1803—1870).

1222. 10310.  получил письмо от Тургенева и послал ему. — Письмо Тургенева 
от 28/16 ноября напечатано в «Толстой и Тургенев. Переписка», М. 1928, 
стр. 19—22. Ответное письмо Толстого неизвестно.

1223. 10311. Полонской, — Яков Петрович Полонский (р. 6 декабря 1820 г., 
ум. 18 октября 1898 г.) — поэт. В 1855 г. поступил воспитателем сына 
Н. М. Смирнова, бывшего в 1855—1861 гг. петербургским губернатором 
(о нем и о жене его Александре Осиповне, рожд. Россет см. прим. 2003). 
С семьей Смирновых 18 мая 1857 г. Полонский выехал из Петербурга в 
Баден-Баден, но в августе расстался с Смирновыми, переехал в Швей
царию, зиму 1857— 1858 гг. провел в Риме, откуда весной уехал в Южную 
Италию, а зимой в Париж.

С Я. П. Полонским Толстой познакомился в первые же дни по приезде 
в Петербург в ноябре 1855 г. Хотя они и не состояли в переписке (в АТБ 
сохранилось всего два письма 1870-х гг. Полонского к Толстому), но время 
от времени поддерживали дружеские отношения. Таковы были встречи 
в Баден-Бадене в 1857 г. (см. под 24, 27, 29 июля 1857 г.) и у Тургенева 
в Спасском в июле 1881 г. Последнюю встречу описал Полонский в статье 
своей «И. С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину» («Нива», 
1884, № 5; перепечатано в книге Полонского «На высотах спиритизма», 
Спб. 1889).
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В 1884 г. Я . П. Полонский посетил Толстого в Москве, в его хамовниче
ском доме. Это было их последнее свидание. Религиозно-философскому уче
нию Толстого Полонский не только не сочувствовал, но относился к нему 
враждебно. Так Полонским было написано стихотворение против «Крей
церовой сонаты» Толстого, а по поводу его трактата «Царство божие внутри 
вас» Полонский напечатал в «Русском обозрении» (1895, №№ 4— 6) статью 
«Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей гр. Л. Н . 
Толстого» (перепечатана в 1896 г. отдельным изданием). Эти выступления 
побудили Толстого обратиться к Полонскому с письмом (7 апреля 1898 г .), 
в котором Лев Николаевич просил простить его, если он в чем-нибудь 
виноват перед ним и не быть дурно расположенным. «Я всегда, писал 
Толстой, как полюбил вас, когда узнал, так и продолжал любить». О Тол
стом и Я. П. Полонском см. Н. Гусе в, «Письмо Л. Н. Толстого к Я. П. По
лонскому» — «Толстой и о Толстом». Новые материалы, М. 1924, стр. 
28— 32.

1224. 10312. в Гугенотов, просто нехорошо. — В письме к В. В. Арсеньевой в 
этот же день Толстой писал: «Сейчас приехал из Гугенотов — нехорошо».

1225. 10312. Написал письмо В [а л е р и и ].  —  Это письмо к В. В. Арсеньевой 
см. т. 60.

1226. 10313. письмо Кат кову. —  Михаил Никифорович Катков (р. 1 ноября 
1818 г., ум. 20 июля 1887 г.), публицист. В 1837 г. вошел в кружок Стан
кевича, где близко сошелся с Белинским и Бакуниным. В 1838 г. стал 
сотрудничать в «Московском наблюдателе», давая преимущественно сти
хотворные переводы. В 1840—1843 гг. М. Н . Катков был за границей, 
слушал лекции в Берлинском университете, и занимался Шеллингом, 
философией которого, на ряду с гегелианством, увлекался еще в кружке 
Станкевича. В 1845 г., по защите диссертации, Катков получил кафедру 
философии в Московском университете, а в 1850 г. стал редактором «Мо
сковских ведомостей» и чиновником особых поручений при Министерстве 
народного просвещения. В 1856 г. Катков получил разрешение на издание 
«Русского вестника». В 1863 г. взял в аренду «Московские ведомости», 
редактором которых оставался до конца жизни. Отойдя в 1858 г . от «Со
временника», Толстой сблизился с М. Н. Катковым, в журнале которого 
в 1859—1877 гг. напечатал пять произведений («Семейное счастие», 1859 г., 
«Казаки» и «Поликушка», 1863 г.; «Тысяча восемьсот пятый год», 1865 
и 1866 гг. и «Анна Каренина», 1875— 1877 гг.). Никогда полностью не раз
деляя взглядов М. Н. Каткова, Толстой общался с ним почти исключи
тельно на деловой почве. Расхождение же во взглядах на славянский 
вопрос повлекло в 1877 г. к довольно бурному разрыву между ними.

Летом 1856 г. Толстым, Тургеневым, Гончаровым и Островским было 
заключено с редакцией «Современника» «обязательное соглашение» сотруд
ничать исключительно в «Современнике». Сообщение об этом соглашении 
печаталось на обложках книжек «Современника», начиная с октябрьской. 
Кроме этого, в ноябрьской и декабрьской книжках за 1856 г. в извещении 
«Об издании «Современника» на 1857 год» сообщалось, что «Все новые 
беллетристические произведения названных писателей (романы, повести,

382



К ДНЕВНИКУ 1856 г.

комедии и т. п.), начиная с 1857 г., будут появляться исключительно 
в «Современнике», кроме тех статей, которые обещаны этими писателями 
до заключения этого условия. Впрочем обещание каждого не превышает 
одной статьи».

Прочитав это извещение, Катков решил совершенно ошибочно, что 
напечатанный, на основании «соглашения», в сентябрьской книжке «Сов
ременника» рассказ Тургенева «Фауст» есть та самая повесть («Призраки»), 
которую Тургенев обещал в «Русский вестник», и потому в объявлении об 
издании «Русского вестника» на 1857 г., помещенном в № 138 «Московских 
ведомостей» от 17 ноября 1856 г . , счел нужным об этом заявить. В объ
явлении этом упомянул Катков и Толстого, давая понять, что и последний 
изменил данному им слову поместить в «Русском вестнике» свою вещь.

Это объявление Каткова было встречено всеобщим негодованием. Об 
этом писал 22 ноября 1856 г. Лонгинов Тургеневу: «Касательно выходки 
Каткова против тебя, Боткин, которому я немедленно ее сообщил (и кстати, 
потому что в Петербурге не читают вовсе «Московских ведомостей»), пишет, 
что оно произвело общее негодование в Петербурге даже между друзьями 
Каткова, и все признают тебя после этого освобожденным от своего обе
щания Вестнику». Тургенев, бывший в это время в Париже, послал 4/16 
декабря письмо в «Московские ведомости», в котором писал: «Я нахожу, 
что подобный поступок со стороны г-на Каткова разрешает меня совер
шенно от обязанности исполнить мое слово». (Письмо это было напечатано 
в № 151 «Московских ведомостей».) В ответ на это письмо Тургенева, 
Катков поместил в № 152 «Московских ведомостей» от 20 декабря большое 
письмо. Толстой с своей стороны счел нужным ответить Каткову и послал 
ему письмо, в котором говорил, что он обещал свое сотрудничество на 
словах брату Каткова. «По моим понятиям я ничем не считал и не считаю 
себя обязанным перед Русским вестником, хотя имя мое без моего на то 
согласия было напечатано в списке сотрудников журнала» (см. т. 60). 
Впоследствии об этом письме рассказывал Толстой: «Катков сначала 
этого письма вовсе не напечатал, а потом напечатал, но в таком искажен
ном виде, что оно получило совсем не тот смысл. С тех пор я дал себе слово 
ни с какими опровержениями в печати никогда не выступать» (А. Б. Гольден
вейзер, «Вблизи Толстого», т. I, М. 1922, стр. 120). Память изменила Тол
стому. Письмо его к Каткову не предназначалось для печати, и Катков 
его не печатал. Очевидно Толстой спутал свое письмо с письмом Турге
нева. Но и его в искаженном виде Катков не печатал, а только излагал 
и цитировал, конечно, пристрастно.

1227. 10313—14. Завтра написать письма тет[иньке], Н ик[олиньке] ,  Сер[еже],  — 
На следующий день эти письма не были написаны. Т. А. Ергольской Тол
стой написал только 5 декабря, в котором пишет: «Виноват, что дня три 
не отвечал на ваше письмо» (см. т. 60); в этом же письме Толстой припи
сывает: «Сереже я напишу с этой же почтой». Письмо к С. Н. Толстому 
от 5 декабря см. в т. 60; письмо к Л. Н. Толстому неизвестно.

1228. 10314—15. съездить к Шевич, — Лидия Дмитриевна Шевич. О ней см. 
прим. 610.
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1229. 10315. к Оболенск[о м у ]  —  Вероятно, кн. Андрей Васильевич Оболенский. 
О нем. см прим. 723.

1230. 10315. к Стал[ыпину]. — Аркадий Дмитриевич Столыпин. О нем см. 
прим. 122.

2 декабря. Стр. 103.

1231. 10316. Разжалов[анного] не пропускают. — «Встречу в отряде» не пропу
скали в цензуре. Дружинин писал Толстому 2 декабря: «Гончаров сообщил 
мне сейчас, что Фрейганг, не зная о пропуске вашего рассказа военной 
цензурой, представил его кн. Щербатову на рассмотрение» (АТБ).

1232. 10316—17. Поехал в университет. Симфония прелестна. — Об университет
ских концертах см. прим. 1189. Какую симфонию исполняли, сказать 
не можем.

1233. 10318. Дюссо — Ресторан в Петербурге.
1234. 10318—19. Вечер сидел с Боткиным, Д руж ин[и н ы м ] и Анненк[овым]. — В 

письме к Т. А. Ергольской от 5 декабря Толстой писал: «Изредка Дру
жинин, Боткин, Анненков, с которыми мы иногда проводим вечера, часов 
6 болтая о пустяках и рассуждая о деле, так что не видим, как летит 
время» (см. т. 60).

1235. 10320. к Шевич написал. — Ни записки, ни письма к Л . Д. Шевич не сохра
нилось.

3 декабря. Стр. 103.

1236. 10321. читал Мериме — хорошо, — Какое именно произведение Мериме 
читал Толстой, сказать не можем (ср. запись под 1 декабря 1856 г .).

1237. 10322. думаю комедию. — «Дворянское семейство» или «Практический чело
век» (см. прим. 577).

1238. 10324. Пан[аев] хвалит Юн[ость] очень. — 6 декабря Панаев писал Турге
неву: «Толстого «Юность» — прекрасна, я прочел ее всю третьего дня. 
Такой прелестнейшей автобиографии, я думаю, нет ни в какой литературе 
(«Тургенев и круг Современника», М.-Л . «Academia», 1930, стр. 58— 59).

1239. 10326. Давыд[ову] — счет. — Алексей Иванович Давыдов. О нем см. 
прим. 649. Толстой, вероятно, имеет в виду счет, относящийся к изданию 
«Военных рассказ ов», чем ведал А. И. Давыдов.

1240. 10327. Панаеву — условие. — Относящееся к печатанию «Юности» в «Со
временнике».

1241. 10328. Письма — Сереже и Т[атьяне] А [лександровне]. — Об этом см. 
прим. 1227.

4 декабря. Стр. 103.

1242. 10329—30. Злился на Д а л я  —  Толстой, вероятно, имеет в виду рассказы В. И. 
Д аля (1801—1872) «Картины из русского быта», напечатанные в ноябрь
ской книжке «Современника» 1856 г. В эти «картины» входили: «Мандарин», 
«Круговая беседа», «Другая круговая беседа», «Напраслина».

1243. 10330. по М ещ [анской?] — На этой улице находились публичные дома.
1244. 10331. читаю прелестную «Об[ыкновенную] Ист[орию], — И. А. Гончарова.
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5 декабря. Стр. 103—104.

1245. 1 0333—34. читал О[быкновенную]  И [с т о р и ю ], к[оторую] послал В[алерии]. — 
В письме к  В. В. Арсеньевой от 7 декабря Толстой писал: «С прошедшей 
почтой послал вам книгу, прочтите эту прелесть. Вот где учишься жить» 
(см. т. 60).

1246. 1 0 3 3 4 . написал С[ереже] и тет[иньке]. —  Письма к С. Н. Толстому 
и к Т. А. Ергольской — см. в т. 60.

1247. 10335—36. у Шевич слушал дурной рассказ, — Какой рассказ слушал Толстой, 
выяснить не удалось.

1248. 10336. объяснился с Панаевым. — По поводу «Юности».
1249. 1041. К Блудовым. — Дмитрию Николаевичу Блудову и дочери его 

Антонине Дмитриевне. О них см. прим. 588.
1250. 1043. Писать Ник[олиньке] и Маше. — Письма к Н. Н. и М. Н. Толстым 

не сохранились, и неизвестно, были ли они написаны.

6 декабря. Стр. 104.

1251. 1044. Устинов[у ],  — Михаил Михайлович Устинов (р. 1800 г., ум. 24 
июня 1871 г.), в 1818 г. кончил Московский университет и через год по
ступил юнкером в  К авалергардский полк, оттуда в 1823 г. был уволен 
по болезни в отставку. В 1824 г. М. М. Устинов поступил на службу в 
Коллегию иностранных дел, а в 1829 г. отправлен к гр. Паскевичу, вторым 
дипломатическим чиновником; в 1830 г. назначен был вторым советником 
в Константинополь. В 1832 г. Устинов получил должность вице-директора 
Азиатского департамента, но черев год подал в отставку и уехал для лече
ния за границу. В 1843 г. был назначен членом Совета Министерства ино
странных дел; в 1850—1854 гг. был директором Хозяйственного депар
тамента.

1252. 1045. с Половцовыми, — Александр Александрович Половцов. О нем см. 
прим. 1114.

1253. 1046. А [лександры ] Н [иколаевны].  —  Александра Николаевна Жукова. 
О ней см. прим. 660.

1254. 1047. Получил 2 милых, но грустных письма от В[алерии]. —  Толстой 
в письме к В. В. Арсеньевой от 7 декабря пишет: «получил вчера вдруг 
ваши 2 письма: от 1 декабря и 29 октября и оба письма перечел несколько 
раз» (см. 60 т.). Письма эти не сохранились.

1255. 1048. Б ыла Ш[евич] — Лидия Дмитриевна Шевич.
1256. 1049. уж инал с Б рем[?ером], — Может быть «Бремером» Толстой называл 

Эдуарда Владимировича Бриммера (1797—1874), генерал-майора, началь
ника артиллерии Отдельного кавказского корпуса. О нем см. т. 46, 
стр. 406.

7 декабря. Стр. 104.

1257. 10410. написал письмо В [алерии], — Письмо это см. в т. 60.
1258. 1041 1—12. прочел Бед[ную] Нев[есту] , просто слабо. —  «Бедная Невеста» — 

комедия в 5 действиях Островского, была впервые напечатана в «Москвитянине»,
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кн. 4 за 1852 г. В этом же году вышла в Москве отдельным изда
нием.

1259. 10413. его любовница, — О чьей любовнице говорится, выяснить не уда
лось.

1260. 10413. Прочел 2-ю статью Д руж ин[и н а ] .  — Вторая статья Дружинина — 
«Критика Гоголевского периода русской литературы и наши к ней отно
шения», напечатанная в № 12 «Библиотеки для чтения» за 1856 г.

8 декабря. Стр. 104.

1261. 10416. Tolpatsch . — «Олух» — рассказ из сборника «Шварцвальдских де
ревенских рассказов» Бертольда Ауэрбаха (1812—1882), впервые вышед
ших в свет в 1843 г. С Ауэрбахом Толстой лично познакомился в 1861 г. 
в свою вторую заграничную поездку. В Дневнике Толстого за это время 
имеется несколько его восторженных отзывов о нем. См. т. 48.

1262. 10417 . C om to  O ri. — Опера «Граф Ори» (1828) Россини (1792—1868), 
шедшая в этот день в Большом театре в итальянской опере.

1263. 10418. Долгорук[о в] . — Кн. Николай Александрович Долгоруков. О нем 
см. прим. 662.

9 декабря. Стр. 104.

1264. 10420. Т и шкевич. — О  В. Тышкевиче см. прим. 99.
1265. 10420. Нечаева, — Кто такой Нечаев, выяснить не удалось.
1266. 10420—21. читал немного Auerbach`a. — Толстой читал «S c h w a r z w a l d e r  

Dorfgeschichten»  —  «Шварцвальдские деревенские рассказы» Ауэрбаха.
1267. 10422. у Щербатова. — Кн. Григорий Алексеевич Щербатов. О нем см. 

прим. 1214.
1268. 10422. Краснок[уцкий]  — Вероятно Николай Александрович К раснокутский. 

О нем см. прим. 274.
1269. 10423. характер, похожий на М ит [инькин] , — На брата Толстого гр. Дмит

рия Николаевича, о котором см. прим. 7.

10 декабря. Стр. 104.

1270. 10426—27. Веfеhlе — «Dеs Schlossbauers Веfеh lе» из сборника «Шварцвальд
ских деревенских рассказов» Б. Ауэрбаха.

1271. 10427. Ольхин , — Может быть тот самый, о котором см. прим. 40.
1272. 10428. Переправлял Юность. — Панаев переслал Толстому рукопись 

«Юности» для окончательной отделки. В своем сопроводительном письме 
Панаев писал: «Посылаю Вам Вашу Юность. Это вещь прекрасная — и 
если уж надо делать какие-нибудь замечания, то — по моему мнению, 
местами надо немного посжать, поопределеннее сделать Дмитрия, что Вам 
говорил Дружинин, и что Вы сами заметили, да в цензурном отношении — 
смягчить последние главы — в таком виде, в каком они есть, теперь их 
не пропустят» («Красная новь», 1928, № 9, стр. 230).

1273. 10428—29. Валетка озлился. — К кому это относится, выяснить не удалось.
1274. 10429. у Донона — В ресторане Донона. См. прим. 655.
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1275. 10429. Д руж [и н и н ] был велик. — В это время Дружинин был для Толстого 
большим авторитетом. По этому поводу писал Тургеневу 2 декабря 1856 г. 
Б . Я. Колбасин: «Дружинин теперь звезда первой величины, всё вокруг 
него вертится, а Толстой просто на него чуть не молится» («Тургенев и 
круг «Современника», М.-Л. «Асаdеmiа», 1930, стр. 299).

1276. 1 0430—31. От В[алерии] получил оскорбленное письмо — Письмо это не сохра
нилось. В своем ответном письме к В. В. Арсеньевой от 18 декабря Толстой 
пишет: «Вот уж  2-й день, что я получил ваше последнее письмо, и всё 
был в нерешительности отвечать ли на него или нет, и как отвечать на 
него..... Подумав хорошенько, я убедился, что мое письмо действительно 
было грубо и нехорошо, и что вы могли и должны были оскорбиться, 
получив его» (см. т. 60).

11 декабря. Стр. 104.

1277. 10432. Читал Л и р а , —  «Король Лир», трагедия Шекспира, была напеча
тана в декабрьской книжке «Современника» за 1856 г. в переводе А. В. 
Дружинина. В этом переводе и читал ее Толстой.

12 декабря. Стр. 104— 105.

1278. 10435. поправил Юности первую тетрадь. — Рукопись с текстом, над кото
рым работал в это время Толстой, не сохранилась.

1279. 10436. написал последнее письмо В [алерии], — Письмо сохранилось в АТБ. 
См. т. 60.

13 декабря. Стр. 105.

1280. 1057. Обедал у  Сталыпина — У Аркадия Дмитриевича Столыпина.
1281. 1057. с К овалев[ским] —  вероятно, Егор Петрович Ковалевский. О нем 

см. прим. 342.
1282. 1058. Турге[н е в а ] — Александр Михайлович Тургенев.
1283. 1 0 59. вечер провел у Безобраз[о вы х] —  Владимир Павлович Безобразов и 

жена его (с 1852 г.) Елизавета Дмитриевна, рожд. Маслова (р. 3 марта 
1834 г., ум. 6 сентября 1881 г.), дочь Дмитрия Николаевича Маслова 
и Марьи Дмитриевны Мертваго (1806—1865). О В. П. Безобразове см. 
прим. 1158.

14 декабря. Стр. 105.

1284. 10511. Зубков, — Вероятно, Владимир Васильевич Зубков. О нем см. 
прим. 55.

1285. 10511—12. поправил тетрадку,  —  «Юности».

15 декабря. Стр. 105.

1286. 10615. А [лександра] Н[иколаевна]. —  А. Н. Ж укова. О ней см. прим. 660.
1287. 1 0 6 18. Дон-Ж уан, — Опера Моцарта, шедшая в этот день в итальянской 

опере.
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1288. 10519. Бремер. [?] — Может быть Эдуард Владимирович Бриммер. См. 
запись 6 декабря 1856 г.

1289. 10520. Писем[ский] — Алексей Феофилактович Писемский.

16 декабря. Стр. 105.

1290. 10522—23. к Ковал[евскому], — Егору Петровичу Ковалевскому.
1291. 1 0 523. взял  мат ер[ьял] для ист [о р и и ], — О чем идет речь, выяснить не 

удалось.
1292. 10523—24. Обделал дело Б-й Зуб[кова] .  — Вероятно, В. В. Зубкова, но о 

чем говорит запись непонятно.
1293. 10524. продержал коректуры — Вероятно, «Встречи в отряде».
1294. 1 0 525.  к А . Толстому. — Гр. Алексей Константинович Толстой (р. 24 

августа 1817 г., ум. 29 сентября 1875 г.) — поэт.
Знакомство Толстого с А. К. Толстым, который приходился Льву 

Николаевичу троюродным братом, произошло, вероятно, в эти дни. 13 
декабря А. К. Толстой писал своей будущей жене: «Вчера я позвал к себе 
на завтрак Л. Н . Толстого; он очень хороший человек; мне хотелось бы, 
чтоб он с тобой познакомился. Толстой написал свое «Юношество», которое 
появится в январском «Современнике». Я предвкушаю большое удовольствие» 

(см. «Полное собрание сочинений гр. А. К. Толстого», изд. Маркса, 
прил. к «Ниве», Спб. 1908, т. IV, стр. 91).

1295. 1 0 526. Прутковщина. — Своеобразное литературное явление в лице вымышленного 
писателя Кузьмы Петровича Пруткова.

А. К. Толстой и три брата Жемчужниковы, Алексей, Владимир и Але
ксандр Михайловичи, создали тип самоуверенного петербургского чинов
ника Пруткова, из тщеславия упражняющегося во всех видах литературы. 
Произведения К. Пруткова печатались первоначально в периодических 
изданиях, главным образом в «Современнике», а собрание сочинений 
К. Пруткова вышло первым изданием в 1889 г.

1296. 1 0 526. Его мать — Анна Алексеевна (р. 20 июня 1796 г., ум. 1 июня 
1857 г.), дочь вне брака гр. Алексея Кирилловича Разумовского (1718—1822) 
и Марьи Михайловны Соболевской, получившая фамилию Перовской. 
В 1816 г. Анна Алексеевна вышла замуж за гр. Константина Петровича 
Толстого (р. 12 февраля 1780 г., ум. 29 мая 1870 г .) ,  сы на гр. Петра Андре
евича Толстого (1746—1822) и Елизаветы Егоровны Барбо-де-Марни 
(1750—1802). Б рак  Анны Алексеевны с  К. П. Толстым был несчастлив, и скоро 
между ними произошел открытый разрыв. Анна Алексеевна уехала 
в Малороссию к брату Алексею Алексеевичу Перовскому вместе со своим 
шестинедельным сыном Алексеем Константиновичем Толстым.

17 декабря. Стр. 105.

1297. 10527—29. стал поправлять 3 тетр[адь] принесли перемаранные коректуры 
духовной цензур[о й ] . —  Речь идет о V— VIII главах «Юности», которые 
могли просматриваться духовной цензурой.

1298. 1 0 530. У Боткина обедал, не похвалил его статью, — Вероятно, статья 
Боткина о стихотворениях А. А. Фета, напечатанная в январской
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книжке «Современника» за 1857 г. Толстой мог ее читать в рукописи 
или в корректуре.

1299. 1 0 5 3 1 . к  Тургеневу. — Александру Михайловичу Тургеневу.
1300. 10531. Лир прелестен. — Повидимому, «Лиром» Толстой назвал старика 

А. М. Тургенева.
1301. 10531—32. с О[льгой] А[лександровной] — Тургеневой.
1302. 10532. Ваничка. — Иван Сергеевич Тургенев.
1303. 10533. к Иоанну — Иоанну Соколову (1818—1869) — архимандриту, члену 

Петербургского духовно-цензурного комитета в 1848—1857 гг.
1304. 10533. написать Н ик[олиньке], тетиньке и Вал[е р и и ] .  —  Писем к Н. Н. 

Толстому и В. В. Арсеньевой не сохранилось. К Т. А. Ергольской Тол
стой писал 21 декабря 1856 г.; вероятно это то самое письмо, о котором он 
упоминает в этой записи (см. т. 60).

18 декабря. Стр. 105— 106.

1305. 10536. Чернышевск[и й ] — Николай Гаврилович Чернышевский (р. 12 июля 
1828 г., ум. 17 октября 1889 г.), публицист и критик.

С Чернышевским Толстой познакомился, вероятно, вскоре по приезде 
в Петербург из Севастополя. Хотя в 1908 г. Толстой и говорил, что «Чер
нышевский всегда ему был очень неприятен и писания его неприятны» 
(Гусев, «Два года с Л . Н. Толстым», изд. 2, М. 1928, стр. 75), но эта и под 
11 января 1857 г. записи говорят, что по крайней мере в личном общении 
Чернышевский не всегда производил на Толстого неприятное впечатле
ние. Вообще же Толстой при определившемся в 1856 г. расхождении 
с Чернышевским группы писателей-дворян, группировавшихся около 
«Современника» (Дружинин, Тургенев, Григорович, Анненков), стоял го
раздо ближе к ней, чем к Ч ернышевскому. Так, он очень резко отзывался 
о Чернышевском в письме к Некрасову от 2 июля 1856 г. (см. т. 60).

1306. 1068. Ж емчуж ник[ов] — один иэ трех братьев Жемчужниковых. Алексей 
Михайлович (р. 10 февраля 1821 г., ум. 25 марта 1908 г.) — поэт. Окончив 
в 1841 г. Училище правоведения, А. М. Жемчужников служил одно время 
в Сенате, участвовал в сенаторских ревизиях Орловской и Калужской губ. 
и Таганрогского градоначальства. Позже был помощником статс-секре
таря Государственного совета. В 1858 г. вышел в отставку и женился 
на Елизавете Алексеевне Дьяковой (р. 22 мая 1833 г., ум. 25 июля 1875 г.), 
сестре приятеля Толстого Дмитрия Алексеевича Дьякова.

Стихотворения А. М. Жемчужникова, разбросанные по разным жур
налам, были изданы отдельно в 1892 г.

Известны три письма к нему Толстого (1890, 1900 и 1901 гг.). В письме 
от 8 февраля 1900 г. Толстой, поздравляя А. М. Жемчужникова «с твердой 
и благородной 50-летней литературной деятельностью», поздравлял «себя 
с тоже почти 50-летней дружбой, которая никогда ничем не нарушалась» 
(т. 72, стр. 302).

Лев Михайлович (р. 2 ноября 1828 г., ум. 24 июня 1912 г.) —  художник. 
Семи лет он был помещен в Александровский корпус, откуда переведен 
в 1 кадетский корпус. «Не было у меня отрадного детства, я его не знал;
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до меня оно едва коснулось, и слишком скоро сменили его: аракчеевщина, 
солдатчина и система розог», — писал Лев Михайлович в 1901 г. Получив 
образование в Кадетском и Пажеском корпусах, Л. М. Жемчужников до
бился освобождения от военной службы и занялся живописью, посещая 
Академию художеств. Для довершения своего художественного образо
вания он в 1857 г. уехал за границу. Его картины на парижской выс
тавке обратили на себя внимание. Вернувшись в 1860 г. в Россию, 
Л . М. Жемчужников занялся в 1862—1866 годах хозяйством в своем 
имении Пензенской губернии и общественной деятельностью во вновь 
организованных земских учреждениях; в эти же годы он был уездным 
предводителем дворянства, а в 1865—1870 гг. председателем земской 
управы. Позднее Жемчужников вновь вернулся к своей любимой 
работе: в течение 16 лет он был деятельным членом Московского 
художественного общества. Последние годы жизни Жемчужников провел 
в имении «Погорельцы», перешедшее к нему от его двоюродного брата 
А. К. Толстого.

Л. М. Жемчужников написал свои «Воспоминания», изданные в двух 
частях в изд. М. и С. Сабашниковых, М. ч. I, 1926 г.; ч. II  — 1927 г.

Владимир Михайлович (р. 11 апреля 1830 г., ум 6 ноября 1884 г.) — 
поэт. Учился в Петербургском университете на юридическом и историко-
филологическом факультетах, но курса не кончил. Во время Севастополь
ской кампании служил в Стрелковом императорской фамилии полку, 
в 1857 г. вышел в отставку. Был директором департамента общих дел 
Министерства путей сообщения и директором Канцелярии министра 
путей сообщения. В литературе Жемчужников известен, как один из участ
ников шуточных сатирических произведений, печатавшихся под общим 
псевдонимом «Кузьмы Пруткова». В. М. Жемчужниковым написаны 
воспоминания, напечатанные в «Вестнике Европы», 1899, № 2.

1307. 1064. к Блудову. — Гр. Д. Н. Блудову. О нем см. прим. 588.
1308. 1064. с В я зе м [ским]. — Кн. Петр Андреевич Вяземский (р. 12 июня 

1792 г., ум. 10 ноября 1878 г.), поэт и критик, один из близких друзей 
Пушкина. В 1855—1858 гг. был товарищем министра народного просве
щения и ведал делами цензуры. Возможно, что по поводу придирок цен
зуры к «Встрече в отряде» и «Юности» Толстой и ездил к Вяземскому и 
Блудову. С П. А. Вяземским Толстого познакомил Тургенев в феврале 
1856 г. 24 февраля 1856 г. Тургенев писал Вяземскому: «Я передал 
графу Толстому приглашение вашего сиятельства и он просил меня со
общить Вам, что с удовольствием явится к Вам в субботу в 10 часу вечера. 
Я приеду вместе с ним» (Центрархив. Документы по истории литературы 
и общественности. И. С. Тургенев, М. 1923, стр. 23). Толстой читал им 
«Метель».

Запрещение Вяземским части главы «Юности» (см. записи в Дневнике 
28 декабря 1856 г.) не могло, конечно, способствовать укреплению зна
комства с ним Толстого, и никакой близости между ними не было. Есть 
еще одно указание на встречу с Вяземским Толстого. В Записной книжке 
Вяземского под 22 октября 1857 г. записано: «Вечер у Сушковых. Ростопчины,
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Лев Толстой, Щебальский...» Но по Дневнику Толстого 22 октября 
он приехал в Петербург, а о вечере у Сушковых в его Дневнике записано 
под 20 октября. Таким образом, у кого-то дата неверная, но самый факт 
встречи несомненен. О дальнейших встречах Толстого с Вяземским нет 
сведений. Только когда появились первые томы «Войны и мира», 
Вяземский, в качестве бывшего свидетеля Бородинского сражения, счел 
нужным выступить в печати («Русский архив» 1869, № 1) против этого 
романа. Есть еще стишки Вяземского на «Войну и мир» (см. письмо 
к С. А. Толстой от 1869 г. в т. 83).

1309. 1064—5. Ковалев[ский] —  Егор Петрович Ковалевский.

19 декабря. Стр. 106.

1310. 1 068—9. едва успел поправить одну тетрадку. — «Юности».
1311. 1069—10. Глупой водевиль. — Вероятно в театре, но в каком сказать 

не можем.
1312.  10610. Ст ахович. —  Александр Александрович Стахович (р. 11 июля 

1830 г . ,  ум. 28 февраля 1913 г.), сын капитана в отставке, участника кам
паний 1812—1814 гг. Александра Ивановича Стаховича (р. ок. 1796 г.) 
и Надежды Михайловны Перваго. По окончании Николаевского кава
лерийского училища, с 1848 г. служил в кавалерии; в 1853 г. вышел 
в отставку. С 1881 г. — шталмейстер. А. А. Стахович был женат с 1853 г. 
на Ольге Павловне Ушаковой (р. 18 июня 1827 г., ум. 3 апреля 1902 г.), 
дочери П авла Николаевича Ушакова и Софьи Гавриловны Родзянко. 
В 1860-х гг. А. А. Стахович был введен своим братом М. А. Стаховичем, 
известным тогда литератором, в московские литературные кружки. 
Здесь он сошелся с Островским, Писемским и др. Вскоре он близко 
вошел и в театральные круги, став другом П. М. Садовского. В 1860 г., 
в качестве любителя, участвовал в Петербурге в «Ревизоре» в роли Х ле
стакова, а в конце 1880 г. в Эрмитаже играл царя Бориса Годунова. 
С большим успехом А. А. Стахович читал у Александра III «Власть тьмы». 
Воспоминания А. А. Стаховича о Толстом напечатаны в «Толстовском 
ежегоднике» на 1912 г.

20 декабря. Стр. 106.

1313. 10611—12. Получил милое письмо от Т ург[енева] . — Толстой имеет в виду 
письмо Тургенева от 8 декабря из Парижа. См. «Толстой и Тургенев. 
Переписка», изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1928, стр. 23—25.

1314. 1 0 612. Ездил к В яземскому, хорошо. — Толстой ездил к П. А. Вяземскому 
по делу печатания «Юности».

1315. 1 0 613—14. вечер у Безобразова. Смехун во время комедии, — Владимир П ав
лович Безобразов. О нем. см. прим. 1158. Какую комедию читали 
у Безобраз ова, выяснить не удалось.

21 декабря. Стр. 106.

1316. 10616. занялся коректурами — «Утра помещика» и «Встречи в отряде».
1317. 10618—19. Написал письма Т ург[еневу] и по два слова Ник[олиньке], тет[иньке]
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и Маше. — Письмо к Тургеневу не с охранилось, точно также не сохранились 
и письма к  Н . Н . и М. Н. Толстым. Письмо к Т. А. Ергольской 

см. в т. 60. Ответ Тургенева от 3/15 января, см. «Толстой и Турге
нев. Переписка», М. 1928, стр. 31—33.

1318. 10619—20. Поехал к Стаховичу — фрейлина, — Ольга Павловна Стахович в 
1850—1853 гг. была фрейлиной.

22 декабря. Стр. 106.

1319. 10622. занимался коректурами, — «Утра помещика» и «Встречи в отряде».
1320. 10623—24. Поехал в I t аlinа in  А lg ie r i, плохо ... —  Правильное название: 

«L`Italiana in Algeri» («Итальянка в Алжире») — опера (1813) итальянского 
композитора Россини

23 декабря. Стр. 106.

1321. 10626—27. в университет (Haidn`a чудная симфония), — Об университетских 
концертах см. прим. 1189. Какую из ста двадцати пяти симфоний Гайдна 
(его имя пишется Н аydn, а не Н аidn, как у Толстого) (1732—1809) испол
няли в концерте, неизвестно. 

1322. 10627. в типографию. — Вероятно, с корректурами.
1323. 1 0 628. поехал было к Щербатову, — Кн. Григорий Александрович Щер

батов. О нем см. прим. 1214.

24 декабря. Стр. 106.

1324. 10629. К  Б акун[ину] — Алексей Александрович Бакунин. О нем см. прим.
1193.

1325. 10630—31. Ездил к Вяз[емскому] по цензурным делам. —  Об этом см. прим. 1314.
1326. 10631. ехать к Жемчуж[никову], — Вероятно, к Алексею Михайловичу 

Жемчужникову.
1327. 10632—33. позвал Сталып[ин] на музыку и мы с Б [откиным] наслаждались. — 

Аркадий Дмитриевич Столыпин (о нем см. прим. 122) сам сочинял музы
кальные вещи. Боткин в письме к Тургеневу от 3 января 1857 г. писал: 
«Мы таки здесь занимаемся и музыкой: у Арк. Сталыпина устроились 
музыкальные вечера, где играют трио Бетховена и очень хорошо».

25 декабря. Стр. 106—107.

1328. 10635. Каз[анский] собор — В Петербурге, построен в 1801—1811 гг. Воро
нихиным. Толстой был в соборе у обедни в первый день рождества.

1329. 1071. уж инал с Труб[е ц к и м ] , — Может быть , кн. Сергей Васильевич Тру
бецкой (р. 1815 г., ум. 19 апреля 1859 г.), сын генерал-адъютанта Але
ксандра I кн. Василия Сергеевича Трубецкого. Из камер-пажей Тру
бецкой в 1823 г. вступил в Кавалергардский полк, в 1834 г. был переведен 
в л.-гв. Гродненский гусарский полк; в 1835 г. в Кирасирский полк, а 
через два года в л.-гв. Кирасирский его величества полк. В 1840 г. Тру
бецкой был послан на Кавказ и прикомандирован к Гребенскому казачьему 
полку. Здесь он был сослуживцем и приятелем Лермонтова. В 1842 г.
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был снова переведен в Апшеронский полк и в следующем году вышел 
в отставку «для определения к статским делам». Был женат на Е. П. Пуш
киной.

Гр. А. Д. Блудова в своих воспоминаниях дает такую характеристику 
Трубецкого: «В первой молодости он был необычайно красив, 
ловок, весел и блистателен во всех отношениях, как по наружности, так 
и по уму; и у него было теплое, доброе сердце и та юношеская беспечность 
с каким-то ухарством, которая граничит с отвагой и потому, может быть, 
пленяет». («Русский архив» 1872, стр. 1935.)

5 мая 1851 г. разыгралась та романическая история, за которую Тру
бецкой заплатил годом заключения в Алексеевском равелине Петропав
ловской крепости и лишился дворянского и княжеского достоинства. 
Это был роман его с Лавинией Александровной, рожд. Бравура, женой 
«почетного гражданина коммерции советника» Жадимировского. Тру
бецкой тайно увез ее от мужа и хотел уехать с ней за границу, но III отде
ление приняло меры, и 29 июня 1851 г. Трубецкой был посажен в ра
велин, откуда был освобожден, в звании рядового, 12 февраля 1852 г. В 
1857 г. Трубецкому были возвращены пра ва потомственного дворянства и 
княжеский титул, но секретный надзор за ним был сохранен до конца его 
жизни. О Трубецком см. П. Е. Щеголев, «Алексеевский равелин», 
Изд. «Федерация». Л. 1629.

1330. 1071. Ланск[им], — Александр Сергеевич Ланской. О нем см. прим. 666.
1331. 1071. Макаров[ым]  —  Николай Яковлевич Макаров. О нем см. прим. 623.
1332. 1072. Ушаковым. — Может быть, Александр Дмитриевич Ушаков, чинов

ник особых поручений при Тифлисской комиссариатской комиссии, кото
рый упоминается и в Дневнике 1852 г. под 20 сентября. См. т. 46.

1333. 1072. Редер. — Редерер — марка шампанского.

26 декабря. Стр. 107.

1334. 1073—4. у Тургенева. — Александр Михайлович Тургенев и его дочь Ольга 
Александровна.

27 декабря. Стр. 107.

1335. 1076. Сал[тыков?] — Может быть Сергей Сергеевич Салтыков (ум. 4 
февраля 1904 г.), действительный статский советник.

1336. 1 0 77. Феоф[ил] Толстой. — Феофил Матвеевич Толстой (р. 6 июня 1810 г., 
ум. 29 февраля 1881 г.) — музыкальный критик и композитор, сын Мат
вея Федоровича Толстого (1772—1815) и Прасковьи Михайловны Голе
нищевой-Кутузовой (1777—1844), старшей дочери полководца. Окончил 
Пажеский корпус. С 1830 г. Ф. М. Толстой стал сочинять романсы и 
написал оперу «Вir ic h in o  d i Раrigi», поставленную в 1832 г. в Неаполе 
и в 1835 г. в Петербурге. С 1850 г. он писал под псевдонимом «Ростис
лав» статьи по музыке в «Северной пчеле», «Голосе» и «Московских ве
домостях». Кроме этого, написал ряд беллетристических произведений, 
из которых обратил на себя внимание роман «Болезни воли» («Русский
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вестник», 1859). Приятель М. И. Глинки, Ф. М. Толстой написал свои 
воспоминания по поводу его записок («Русская старина», 1871, III).

1337. 1 0 7 7. В театр французской, — В Михайловский театр, где играла фран
цузская труппа.

1338. 1077. Салт[ыкова]. — Может быть жена С. С. Салтыкова, Наталья 
Александровна, рожд. Безобразова (р. 26 декабря 1822 г., ум. 20 ноября 
1895 г.).

28 декабря. Стр. 107.
1339. 1079. Всё думал о комедии. —  «Дворянское семейство» или «Практический 

человек».
1340. 10710. Получил свидетельство. — Об отставке.
1341. 10710. Шевич — Лидия Дмитриевна Шевич.
1342. 10711. Вяземский запретил последнюю главу. — Запрещение Вяземского 

относится ко второй половине X L IV  главы «Юности» (предпоследней, 
а не последней, как записал Толстой). Эта глава появилась в «Современ
нике» урезанной и в таком виде перепечатывалась во всех последующих 
изданиях. Запрещенный текст впервые напечатал И. А. Шляпкин (по той 
самой рукописи, которая была послана Толстым А. В. Дружинину) в 
1911 г. См. И. А. Шляпкин, «Памяти графа Л. Н. Толстого», Спб. 1911. 
См. т. 2, стр. 383 и 399.

1343. 1 0 711—13. От Некрасова письмо. — Это письмо неизвестно.
1344. 1 0 712—13. Не кончил корректуру, — «Утра помещика» или «Встречи в отряде».
1345. 1 0 713. пришли наряженные. — По случаю святок.

29 декабря. Стр. 107.

1346. 10714—15. получил длинное письмо от В [алерии], — Это письмо не сохранилось.
1347. 10717. Выл у Лаж ечн[икова], он жалок. — Иван Иванович Лажечников 

(р. 14 сентября 1792 г., ум. 26 июня 1869 г.) — писатель, автор имевших 
в свое время большой успех исторических романов. Служить Лажечников 
начал с 1806 г. в Московском архиве; в 1810 г. перешел на службу в Кан
целярию московского генерал-губернатора. В 1812 г. И. И. Лажечников 
поступил в Московское ополчение, но скоро был переведен в Гренадерский 
полк и назначен адъютантом принца Карла Мекленбургского; был в деле 
под Бриеном и при взятии Парижа. В 1819 г. вышел в отставку из военной 
службы и поступил в Министерство народного просвещения; в 1820 г. 
был директором училищ Пензенской губ., а в 1823 г. — училищ Каванской 
губ.; в 1826 г. вышел в отставку. В 1831—1837 гг. был директором учи
лищ Тверской губ., в 1843 г. — тверским вице-губернатором. В 1856—
1858 гг. служил цензором Петербургского цензурного комитета.

Тургеневу 25 июня 1856 г. писал Е. Я. Колбасин: «Лажечников цен
зор. Первый дебют его ознаменовался великолепной выходкой. «Господа, 
сказал он, мы сидим не по старшинству, а заседание в таком случае недей
ствительно» («Тургенев и круг «Современника», М. «Academia», 1930, 
стр. 253). К Лажечникову, который цензуровал «Современник», Толстой 
ездил, конечно, по делу о «Юности».
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1348. 10717. Дома музыка. — Об этом писал Боткин в письме к Тургеневу от 
3 января 1857 г . : «Один такой вечер [музыкальный] был у Толстого. Для 
меня, который давно не слыхал Бетховена, это было великим наслажде
нием, и мне кажется, что я теперь много лучше прежнего понимаю его. 
Толстой просто упивается им». («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неиз
данная переписка», «Асаdеm iа», 1930, стр. 112.)

30 декабря. Стр. 107.

1349. 10720. Мееr еsstille. Отлично. —  «Меегеsstillе» («Тишь на море») — симфони
ческая картина немецкого композитора Мендельсона (1809—1847).

1350. 10721. У  Ковалев[ского]. — У Егора Петровича Ковалевского.
1351. 10722—23. с Гардеевым. — О Гардееве см. прим. 572.

31 декабря. Стр. 107.

1352. 10724. Бакунин  — Алексей Александрович Бакунин. О нем см. прим. 1193.
1353.1 0 724—25. у  Сталыпина музыка довольн[о] — На другой день Толстой писал 

В . В. Арсеньевой: «Встретил новый год, слушая прелестнейший в мире 
трио Бетховена». См. т. 60.

1857.
1 января. Стр. 108.

1354. 1083—4. получил сухое, но милое письмо от Тургенева. — Письмо Тургенева 
от 16/28 декабря. См. «Толстой и Тургенев. Переписка», изд. М. и С. Са
башниковых, М. 1928, стр. 27—29.

1355. 1084—5. письмо Вал[ерии], короткое и сухое, и Некрасову, —  Письмо к В. В. 
Арсеньевой см. в т. 60. Письмо к  Н. А. Некрасову не сохранилось.

1356. 1086. Перевел сказочку Андерсена. —  Речь идет о сказке «Новая одежда 
короля». См. прим. 2715. Перевод Толстого неизвестен.

1357. 1087—8. От Некрасова получил письмо Б [откин], он лестно вспоминает обо 
мне. — Письмо И. А. Некрасова к В. П. Боткину неизвестно.

1358. 1089. пошел к О[л ьге] Т [ургеневой] — Ольге Александровне Тургеневой.
1359. 10811. в маскарад. — В этот день был традиционный маскарад в Большом 

театре в пользу инвалидов (см. «Петербургские ведомости» 1857, № 1).

2 января. Стр. 108.
1360. 10813. с Анненк[овы м ] — Павел Васильевич Анненков. О нем см. прим. 1104.
1361. 10813—14. к Д руж [инин у] и у него написали проэкт фонда. — А. В. Дру

жинин в это время обдумывал план основания Литературного фонда. 
В своем Дневнике 14 ноября 1856 г. он отмечает: «вчера я, Гончаров, 
Анненков, Лохвицкий и Кроль обедали у Кушелева. Говорили об его 
издании, а я высказал свою мысль о l i tеrаrу  fu n d . Кто знает, может быть 
этой мысли еще суждена большая будущность («XXV лет. Сборник 
Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым», Спб. 1884, 
стр. 422).

Вскоре Дружинин начал пропагандировать это дело в печати. Его 
большая статья «Несколько предположений по устройству русского
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литературного фонда для пособия нуждающимся лицам ученого и литера
турного круга» была напечатана в «Библиотеке для чтения» 1857, № 11.

Устав Литературного фонда или «Общества для пособия нуждающимся 
литераторам и ученым» был утвержден в 1859 г. Задача Литературного 
фонда по уставу его заключалась в помощи осиротевшим семьям 
литераторов и ученых и самим литераторам и ученым, которые «по 
преклонности лет или по каким-либо другим обстоятельствам» не могли 
содержать себя. Кроме того, в задачи Литературного фонда входило — 
помогать для получения высшего образования молодым литераторам. 
Средства Литературного фонда, по уставу его, составлялись из член
ских взносов и пожертвований, и кроме того — путем устройства спек
таклей, концертов, чтений и изданий литературных или ученых тру
дов. Литературный фонд существовал до революции 1917 г.

1362. 10814—15. читал Бел[инского], —  Из дальнейших записей 3 и 4 января видно, 
что Толстой читал статьи Белинского о Пушкине. Всего статей Белинского 
о Пушкине, написанных по поводу выхода в свет «посмертного» издания 
собрания сочинений Пушкина 1838—1841 гг. в одиннадцати томах, — 
одиннадцать («Отечественные записки» 1843 г., № 6 — статья первая, 
№ 9 — вторая, № 10 —  третья, № 12 — четвертая, 1844 г. № 2 — пятая, 
№ 3 — шестая, № 5 — седьмая, № 12 — восьмая, 1845 г. № 3 — девятая, 
№ 11 — десятая и 1846 г. № 10 — одиннадцатая). Первые три статьи за
ключают в себе обзор главных явлений литературы до Пушкина и только 
с четвертой начинается обзор творчества поэта. Толстой читал 
статьи Белинского по «Отечественным запискам», так как в это время собра
ния сочинений Белинского еще не было. Принялся за чтение этих статей 
Толстой под влиянием А. В. Дружинина, который еще 5 октября 1856 г. 
писал Толстому: «Спешите же ознакомиться с ходом журналистики, изу
чить теории Белинского» (письмо не опубликовано), а 26 декабря 1856 г. 
писал Тургеневу, что Толстой, «для того, чтоб понять всё наше литератур
ное движение, собирается перечитать все статьи Белинского» («Тургенев 
и круг Современника», М.-Л. «Асаdеm iа», 1930, стр. 20). Об этом так пи
сал Е . Я . Колбасин Тургеневу 15 января 1857 г.: „ Кстати о Толстом. Пе
ред ним лежат статьи Белинского о Пушкине. По поводу этого завязался 
между нами разговор и, боже! какая перемена. Самолюбивый и упря
мый оригинал растаял, говоря о Белинском, торжественно сознался, что 
он армейский офицер, дикарь, что Вы задели его страшно своею, по его 
выражению, «непростительною для литератора громадностью сведений»“ 
(там же, стр. 315).

3 января. Стр. 108.

1363. 10818. статью о П уш кине , — См. предыдущую запись.
1364. 10818. к Блуд[овой]. — Антонина Дмитриевна Блудова. О ней см. прим. 588.
1365. 1 0 818. Ш[евич]  — Лидия Дмитриевна Шевич. О ней см. прим. 610.
1366. 10819. участие в театре. — Вероятно, участие в спектакле, устраивав

шемся в пользу организуемого Литературного фонда. Об устройстве 
этого спектакля, в котором приняли бы участие писатели, писал 26 декабря
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1856 г. Дружинин Тургеневу. См. «Тургенев и круг Современника», 
стр. 200— 201.

1367. 10820. к Толстому. — Вероятно, Феофил Матвеевич Толстой, о котором см. 
прим. 1337.

1368. 10822. маскарад. — Вероятно, опять в Большом театре.
1369. 10823. Стал[ыпиным]  — Аркадий Дмитриевич Столыпин.
1370. 10823. Стах[овичем] —  Александр Александрович Стахович. О нем см. 

прим. 1312.
1371. 10826. А[лександра] Д [ьякова]  — Кн. Александра Алексеевна Оболенская, 

рожд. Дьякова. О ней см. прим. 706.

4 января. Стр. 108—109.
1372. 10829. Статья о Пушкине — чудо. — Белинского. См. запись 2 января.
1373. 1092. в комнату Б[от кина] — В. П. Боткин в этот приезд в Петербург 

жил у И. И. Панаева.
1374. 1092. написал письмо Т ург[еневу], — Это письмо к Тургеневу неизвестно.
1375. 1095—6. Упиваюсь быстротой морального движения вперед и вперед. — 

Об этом писал В. П. Боткин 3— 8 января 1857 г. Тургеневу: «Теперь 
наступил для него период L еhrjаh rе, и он весь исполнен жажды знания 
и учения; ты удивился бы цепкости и твердости в этом уме, и сколько 
идеальности в душе его. Великий нравственный процесс происходит в нем, 
и он всё более и более возвращается к основным началам своей природы, 
которые в прошлом году та к  затемнены были раз ными житейскими дряз
гами прежнего кружка и прежней колеи жизни» («В. П. Боткин и И. С. 
Тургенев», стр. 112).

О том же писал Дружинину 13/25 января, Тургенев: „По письмам его 
я вижу, что с ним совершаются те самые благодатные перемены — и я 
радуюсь тому, «как нянька старая»“ . («Первое собрание писем Тургенева», 
Спб. 1884, стр. 44).

1376. 1096. У Писемского... его жена славная женщина должно быть. — 
Жена А. Ф. Писемского —  Екатерина Павловна, рожд. Свиньина (ум. 17 
мая 1891 г.), дочь известного писателя 1820-х гг. Павла Петровича 
Свиньина (1788— 1839), по отзывам лиц, ее знавших, была прекрасней
шая женщина, с необыкновенной кротостью сносившая довольно тя
желый характер своего мужа и близко к сердцу принимавшая его 
литературные дела.

5 января. Стр. 109.
1377. 1099—10. к Ф. Толстому, — Феофил Матвеевич Толстой. О нем см. 

прим. 1337.
1378. 10910. с Улыбышевым, — Александр Дмитриевич Улыбышев (р. 2 апреля 

1794 г., ум. 29 января 1858 г.), до 16 лет воспитывался в Германии, в 1812—
1830 гг. состоял на службе сначала по Министерству финансов, затем по 
Министерству иностранных дел, заведуя редакцией «J оu rnаl dе S t.-Рétеrs
b оurg», занимаясь переводами с французского языка на русский и с рус
ского на французский и помещая музыкальные рецензии. Выйдя в от
ставку, Улыбышев жил в своем нижегородском имении Лукине, изредка
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наезжая в Москву и Петербург. В 1843 г. он напечатал в Москве на фран
цузском языке биографию Моцарта (в трех частях), доставившую ему 
европейскую известность. Другим крупным сочинением по музыке Улы
бышева была его книга о Бетховене, тоже написанная на французском 
языке («Вееthovеn, sеs сritiquеs et sеs g lоssаt еurs», Lеiрzig, 1856). По 
мнению Н. Д. Кашкина последнее сочинение легло в основу общих воз
зрений Толстого на музыку. Улыбышевым высказано именно такое воз
зрение на Моцарта и Бетховена, какого держался всю жизнь Толстой 
(Н. Кашкин, «Л. Н. Толстой и его отношение к музыке» — «О Толстом. 
Воспоминания и характеристики представителей различных наций». Под 
ред. П. А. Сергеенко, т. I, изд. Саблина, М. 1911, стр. 108— 109).

1379.  10911. Бозио. —  Анджелина Бозио (р. 1830 г., ум. 13 апреля 1859 г.) — 
певица. Уроженка Турина, Бозио принадлежала к семье драматических 
актеров, музыкальное образование получила в Милане, а в июле 1846 г. 
дебютировала в опере Верди «I duе F оsсаri» с выдающимся успехом. Вы
ступала в Вероне, Копенгагене, Мадриде, Париже и Лондоне. В 1856 г. 
была приглашена в Петербург, где и пела до своей смерти с огромным 
успехом. Решительный фурор вызвала исполнением заглавной партии 
в только что тогда написанной «Травиате». Возвращаясь из Москвы, 
простудилась в вагоне и умерла в Петербурге.

1380. 10912. Писемского Барыня — «Старая барыня» — рассказ Писемского, 
впервые напечатанный в февральской книжке «Библиотеки для чтения», 
1857 г. Очевидно, эту вещь Писемский читал у Толстого. Это было одно 
из многочисленных чтений Писемского. Дружинин писал Тургеневу 
26 декабря 1856 г.:  «Вчера на вечере читал он [Писемский] свою «Барыню» 
и читал удивительно» («Тургенев и круг Современника», стр. 201).

1381. 10914. Скрыпачь. — Георг Кизеветтер, родом из Ганновера, приехал в Пе
тербург в 1848 г. и поступил скрипачем в петербургские театры. В 1858 г. 
Кизеветтер вышел в отставку.

История жизни Кизеветтера, рассказанная им Толстому, послужила 
сюжетом для рассказа Толстого «Альберт». Об этом см. статью В. Срезнев
ского «Георг Кизеветтер, скрипач петербургских театров» («Толстой. 1850—
1860». Л. 1927, стр. 42—72).

6 января. Стр. 109.

1382.  10916. Б аку[нин] , — Алексей Александрович Бакунин. О нем см. прим. 1193.
1383. 10916—17. Колб[асиным], — Дмитрий Яковлевич Колбасин. О нем см. прим. 678.
1384. 10917. Известие о освобождении крестьян. — Вероятно, разумеются слухи 

в связи с учрежденным 3 января «Негласным комитетом» по крестьянскому 
вопросу.

1385. 10918. Пошел к Тургеневым, О[льги] не видал, — Ольга Александровна 
Тургенева.

1386. 10918. старичок — Александр Михайлович Тургенев.
1387. 10921. А [лександра] П [етровна], — См. прим. 1147.
1388.  10921—22. У Щербатова — Кн. Григорий Александрович Щербатов. О нем 

см. прим. 1214.
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1389. 10922. дуре Вяз[емской]. —  Вероятно, кн. Вера Федоровна Вяземская, 
рожд. кж. Гагарина (р. 6 сентября 1790 г., ум. 6 июля 1886 г.), жена 
кн. Петра Андреевича Вяземского.

1390. 10923. Сухомлинов — Вероятно, Михаил Иванович Сухомлинов (1828—
1901), академик. Сын профессора Харьковского университета, Сухомли
нов в 1848 г. окончил историко-философский факультет Харьковского 
университ ета, в 1852 г. — адъюнкт по кафедре русской словесности в Петер
бургском университете, в 1860 г. экстраординарный, а в 1864 г. ординарный 
профессор этого университета. В 1856 г. защитил диссертацию «О лето
писи, как памятнике литературном». Был весьма популярен среди сту
дентов, в 1856 г. избравших его редактором научного «Сборника», изда
вавшегося студентами Петербургского университета. В этом же году давал 
уроки русского языка во 2 кадетском корпусе. С 1872 г. — экстраорди
нарный, а с 1876 г. ординарный академик по Отделу русского языка и. 
словесности Академии наук.

7 января. Стр. 109.

1391. 10925—26. ничего не писал, хотя и намеревался, — Может быть речь идет о  
писании истории Кизеветтера, будущего «Альберта».

1392. 10928. Толки об указе вздор. — См. прим. 1384.
1393. 1 0 930—31. История Кизиветера подмывает меня. — О Георге Кизеветтере 

см. прим. 1381.

8 января. Стр. 109—110.

1394. 10935. к А лб р ехт у  — Или Карл Францович Альбрехт, или сын его Кон
стантин Карлович.

Карл Францович (1807—1863) — капельмейстер и композитор. В 1838 г. 
был приглашен в Петербург дирижером оркестра драматического театра. 
В 1840—1850 гг. К. Ф. Альбрехт был капельмейстером русской оперы 
и дирижировал большинством концертов того времени.

Константин Карлович (1836—1893) — виолончелист и композитор. 
В 1854 г.поступил виолончелистом в оркестр Московской русской оперы. 
Он был помощником Н. Г. Рубинштейна в организации Московской 
консерватории, инспектором которой и преподавателем хорового пения 
оставался до 1889 г.

1395. 1104. А[лександра] П [?етровна?]. — См. прим. 1147.
1396. 1105.  Колбасин — Здесь, вероятно, речь идет о брате Д. Я. Колбасина —  

Елисее Яковлевиче Колбасине (р. 1831 г., ум. 28 сентября 1885 г.). Окон
чив в 1854 г. юридический факультет Петербургского университета, Е. Я . 
Колбасин занялся литературной деятельностью. Первые его литератур
ные произведения, повести «Энтузиаст» и «Практический человек» появи
лись в 1849 г. в одесских «Литературных очерках». С 1855 г. Е. Я . Колба
син сотрудничал в «Современнике» и «Библиотеке для чтения». Кроме бел
летристических произведений, писал историко-литературные статьи. В 
старости написал воспоминания о Некрасове («Современник» 1911, № 8).
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Е . Я . Колбасин, как  и брат его, был в дружеских отношениях с И. С. 
Тургеневым, о чем свидетельствует их переписка (см. «Тургенев и круг 
Современника», М. «Асаdеmiа», 1930).

9 января. Стр. 110.

1397. 1106—7. начал писать с удовольствием. — Историю Кизеветтера, вылившу
юся впоследствии в рассказ «Альберт».

1398. 1107. Ф. Толстой — Феофил Матвеевич Толстой. О нем см. прим. 1337.
1399. 1108. Галахов — Алексей Дмитриевич Галахов (1807—1892) , автор извест

ных учебных пособий по русской литературе. По окончании физико-
математического факультета Московского университета в 1825 г., был 
преподавателем русского языка в московских казенных учебных заве
дениях и в аристократических домах. С 1827 г. занимался журналисти
кой, участвуя как в московских, так и в петербургских журналах. На этой 
почве Галахов познакомился с Белинским и Боткиным. В 1850 г. К. Д. 
Кавелин (тогда начальник учебного отделения при Штабе военноучебных 
заведений) предложил А. Д. Галахову составить программу преподавания 
русского языка и словесности в военных учебных заведениях. В ноябре 
1856 г. Галахов переехал из Москвы в Петербург, получив место препо
давателя русской словесности в Николаевской академии генерального 
штаба.

1400. 1 1 0 9. Филипов — Тертий Иванович Филиппов (1825—1899) — государствен
ный деятель и писатель. Окончив курс в Московском университете по 
историко-филологическому факультету, до 1856 г. состоял учителем рус
ского языка в одной из московских гимназий. Позднее был чиновником 
особых поручений при Синоде, в 1864 г. перешел на службу в Государ
ственный контроль. В 1878 г .  —  товарищ государственного контролера, 
а с 1889 г. — государственный контролер. В 1850-х гг. Филиппов был 
участником кружка «молодой редакции» «Москвитянина». Кроме «Москви
тянина», Филиппов печатал свои статьи в «Русской беседе», в «Библио
теке для чтения», в «Журнале Министерства народного просвещения». 
Т. И. Филиппов был большим знатоком народных песен, являясь прекрас
ным их исполнителем. Как член Географического общества, был ини
циатором создания при Обществе особой песенной комиссии, которой 
исходатайствовал средства для экспедиции с целью собирания русских 
песен с напевами.

1401. 1 1 0 10. А [лександра]  П[?етровна?] —  См. прим. 1147.

10 января. Стр. 110.

1402. 11012. получил паспорт и решился ехать. — Толстой получил паспорт 
для поездки за границу.

1403. 11013. Взял денег у Панаева. — За «Юность».
1404. 11013. Брем[е р ] ,  — См. прим. 1256.
1405. 11013. Трусон — Федор Иванович Трузсон. О нем см. прим. 672.
1406. 1 1 0 14. Стал[ыпин]. — Аркадий Дмитриевич Столыпин.
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1407. 1 1 0 15. У Устиновых — О них см. прим. 1251.
1408. 11016. М орни. — Герцог Морни (1811—1865), побочный сын королевы 

Гортензии Голландской, жены Людовика Бонапарта, и ее шталмейстера 
гр. Флаго, один из главных деятелей переворота 2 декабря 1851 г. В 1856—
1857 гг. французский посол в Петербурге, где женился на кж. Софье Сер
геевне Трубецкой. В 1857—1865 гг. был президентом законодательного 
корпуса. Написал мемуары, выдержки из которых под заглавием «Unе 
аm bаssаdе еn R ussiе еn 1856» изданы в 1891 г. (Спб).

1409. 11017—18. 3 брата Жемчуж[никовых] — Алексей, Лев и Владимир Михай
ловичи Жемчужниковы. О них см. прим. 1306.

1410. 1 1 0 19. Горчак[о в ]  —  Может быть кн. Александр Сергеевич Горчаков. 
О нем см. прим. 29.

11 января. Стр. 110.

1411. 1 1 0 21. Опоздал на чугунку , — Толстой должен был уехать из Петербурга 
в Москву.

1412. 1 1 0 22. Чернышевской, — Николай Гаврилович Чернышевский.
1413. 11023. Кавелин, — Константин Дмитриевич Кавелин. О нем см. прим. 592.
1414. 11025. Давыдов, у к[оторого] я взял 800 р. —  Алексей Иванович Давы

дов. О нем см. прим. 647. Деньги, вероятно, з а  проданные «Военные рас
сказы» и «Детство и Отрочество».

1415. 1 1 0 25. Она не пришла  — Вероятно, та «А. П.», о которой см. 6, 8 и 9 января 
1857 г.

12 января. Стр. 110—111.

1416. 11027—28. выехал в 9. — Из Петербурга в Москву.
1417. 1 1 0 28. А [лександра] П[?етровна?] — См. прим. 1147.
1418. 11 0 30—33. Три поэта... говорит что сгорел. — Эта запись использована Тол

стым для «Альберта».
1419. 11030—31. Жемчуж ников —  Вероятно, Алексей Михайлович Жемчужников.
1420. 11034—37. Путешествие всё отрывочными предложениями... Что же оста

нется? — Запись эта предназначалась для «Отъезжего поля», о котором 
см. прим. 966.

1421. 1119. Б[еглеца] , — «Беглец», — одно из названий будущих «Казаков».
1422. 1119. П[ропащего], — Это первое упоминание о рассказе, названном 

впоследствии «Альберт». В записи 29 января 1857 г. название рассказа 
«Пропащий» написано полностью.

1423. 11110. Роман ж енщины , — От этого замысла ничего не сохранилось.
1424. 11112—14. Комедия. Практический человек, Жорж Зандовская женщина... 

безличия. — Эта запись относится к Комедии «Практический человек», 
о которой см. прим. 5 70. По весьма вероятному предположению В. Ф. Са
водника, в лице «Жорж Зандовской женщины» Толстой намеревался вы
вести Авдотью Яковлевну Панаеву. См. т. 7.

1425. 11115—16. Николаевской мущина — офицер и женщина К . Н . А [лександрин] 
Оболенская. — Буквы «К. Н.» расшифровать не можем. О кн. Александре 
Алексеевне Оболенской см. прим. 706.
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1426. 11118—25. Русской добросовестн[ы й] художник... заплакал. При барышне. — 
Использовано Толстым в III гл. I ред. и в XI гл. III ред. «Альберта».

1427. 11125. Повесть Григор[овича] — Вероятно, «Столичные родственники», 
напечатанная в №№ 1 и 2 «Библиотеки для чтения» за 1857 г.

13 января. Стр. 111.

1428. 11126—27. к Маше. Она грустна, одинока. — Марья Николаевна Толстая. 
Д. Я . Колбасин 6 ноября 1856 г. писал Тургеневу: «Графиня, говорят, 
тает с каждым днем, как свечка. Теперь ее привезли в Москву лечить» 
(«Тургенев и круг Современника», стр. 295). Е. Я. Колбасин писал 
2 декабря 1856 г. Тургеневу: «Относительно самоеда-толстяка [Валерьяна 
Петровича Толстого] могу сообщить вам, что он давно в Москве. По 
словам Левушки — графиня в безнадежном положении: у ней, несчаст
ной, кажется чахотка. Видно плохо, если эскимос решился при своей 
бережливости переехать в Москву» (там же, стр. 306).

1429. 11127—28. Полина тщеславная 60-ти лет[няя] девочка. — Тетка Толстого, 
Пелагея Ильинична Юшкова. О ней см. прим. 3.

1430. 11128. Поехал в клуб , — Английский клуб. См. прим. 1089.
1431. 11128.  Спорил о Гран[овском] — Тимофей Николаевич Грановский (р. 9 

марта 1813 г., ум. 4 октября 1855 г.) — профессор истории. Пробыв два 
года в московском пансионе Кистера, Т. Н. Грановский в 1831 г. опре
делился на службу в департамент Министерства иностранных дел, но в том 
же году бросил службу и поступил на юридический факультет Петербург
ского университета. Окончив университет в 1835 г., Грановский занял 
место секретаря Гидрографического департамента. В 1837— 1839 гг. он 
находился в заграничной командировке, для приготовления к профессуре 
по всеобщей истории. Осенью 1839 г. Грановский приехал в Москву и занял 
кафедру всеобщей истории, которую и занимал до конца своей жизни. 
Кроме университетских лекций, Грановский с большим успехом читал 
публичные лекции. В 1830—1840-х гг. Т. Н. Грановский возглавлял 
собой группу западников, заняв выдающееся положение среди профессоров 
Московского университета.

Статья В. В. Григорьева «Т. Н. Грановский до его профессорства 
в Москве», напечатанная в ноябрьской книжке «Русской беседы» за 1856 г., 
вызвала сильное негодование в литературном мире и произвела неприят
ное впечатление своим развязным тоном. М. Н. Лонгинов в своем письме 
к Тургеневу от 22 ноября 1856 г. так писал об этом: „ В последней «Беседе» 
есть очень неловкая, неуместная статья: «Т. Н. Грановский до его профес
сорства». Уж одно то, что автор ее В. В. Григорьев (ориенталист), может 
дать понятие о ее тоне. Ты знаешь, как Грановский и Григорьев были 
в разных лагерях последние годы, хотя в университете и были прияте
лями. Теперь Григорьев хамским языком с халдейскими прибаутками 
рассказывает юность Грановского, выдает его юношеские тайны, печа
тает его стихи, которые покойный просил его всегда ему возвратить и т. п. 
Статья начинается тем, что Грановский был для иных кумиром и что это
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понятно, потому что у нас бывали «кумирчики и поплоше». Вообще же 
заметна цель уронить Грановского, как ученого, доказывая, что он до 
23 лет ничем серьезным не занимался и не имел фундаментальной уче
ности, предаваясь «эпикуреизму»“  («Сборник Пушкинского дома на 
1923 год», ГИЗ, Пгр. 1922, стр. 161).

Толстой писал 20 января Боткину: «Статья Григорьева о Грановском 
занимает всех по московски, т. е . выходят на арену и сражаются. Я почему-
то сломал несколько копий за Грановского и потому на меня кажется 
махнули рукой, как на испорченного Петербургским кружком» (см. т. 60).

1432. 11129. с Черкаским, — Кн. Владимир Александрович Черкасский (1824—
1878) — политический деятель. По окончании в 1844 г. Московского уни
верситета, где занимался русской историей, В. А. Черкасский жил в своем 
имении в Тульской губ. и в Москве, где сблизился с кружком славяно
филов. С 1856 г. Черкасский выступал в печати с рядом публицистических 
статей в «Русской беседе». Человек выдающегося ума и больших знаний, 
Черкасский славился, как оратор и, особенно, как умный, находчивый 
спорщик. Впоследствии он был одним из главных деятелей освобождения 
крестьян, на положении министра служил в Царстве Польском (1864—
1866 гг.), был недолго московским городским головой и во время Русско-
турецкой войны 1877—1878 гг. заведывал гражданской частью в Бол
гарии.

11 января. Стр. 111.

1433. 11130 . К остинька — Константин Александрович Иславин. О нем см. 
прим. 698.

1434. 11130. У Перф[ильевы х]. — В. С. и П. Ф. Перфильевы. О них см. прим. 8.
1435. 11131. у Аксакова. О нем см. прим. 612.
1436. 11131. у Яков[левой] — Прасковья Васильевна Яковлева, дальняя род

ственница Толстых, приятельница П. И. Юшковой. С. А. Толстая, по
знакомившаяся с ней в 1860-х гг., отзывалась о ней, как о ненатураль
ной, раскрашенной и нарядной женщине.

Толстой стариком вспоминал о ней: «У нас была дальняя родствен
ница-старуха Яковлева. Она жила в Старо-Конюшенной, в собственном 
доме. Она была очень скупа, и когда ездила на лето в деревню, детей своих 
отправляла вперед с обозом. Раз, я еще был тогда совсем маленьким, 
эта Яковлева была у нас. Она сидела со старшими, а брат Николенька 
взял какую-то коробку, усадил в нее кукол и стал возить по комнатам. 
Когда он привез их в комнату, где сидела Яковлева, она спросила его: 
«Niсо1аs, что это у тебя такое?» А он ей ответил: «А это старуха Яковлева 
в деревню собирается, а дети едут с обозом...» (А. Б. Гольденвейзер, 
«Вблизи Толстого», М. 1922, т. I, стр. 113).

18 января. Стр. 112.

1437. 1123. Приехал Сережа. — С. Н. Толстой приехал, вероятно, из Пи
рогова.
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1438. 1123—4. Сестра Б [улгакова] —  Сестра Павла Александровича Булгакова 
(о котором см. прим. 549), Ольга Александровна (1814— 1865). С 1831 г. 
она была замужем за кн. Александром Сергеевичем Долгоруковым 
(1809— 1873), чиновником при Московском генерал-губернаторе. С. М. З а 
госкин характеризует Ольгу Александровну в 1850-х гг. как женщину 
миловидную, кокетливую, «первую московскую львицу высшего полета, 
обладавшую тонким умом и умевшую окружать себя людьми, много 
способствовавшими к  упрочению ее собственного общественного поло
жения» («Исторический вестник», 1900, № 4, стр. 62—63).

1439. 1124—5. У  Сухотина пахнет моей одной истинной л [юбовью]. —  Вероятно 
Сергей Михайлович Сухотин. О нем см. прим. 728. Толстой имеет в виду 
свое увлечение или Марьей Алексеевной Сухотиной, рожд. Дьяковой, 
или ее сестрой кн. Александрой Алексеевной Оболенской.

1440. 1125. В[алерьян?] — Валерьян Петрович Толстой. О нем см. прим. 5.

19 января. Стр. 112.

1441. 1127. К[остинька] — Константин Александрович Иславин.
1442. 1127. С[ережа ]  —  С. Н. Толстой.
1443. 1128. Кель.  —  Яков Карлович Кель, молодой музы кант с большими даро

ваниями, живший у К. А. Булгакова.
1444. 1128. Пошли к Булгакову. — Константин Александрович Булгаков 

(1812—1862), старший сын Александра Яковлевича Булгакова и Натальи 
Васильевны, рожд. кж. Хованской. Учился в Московском благородном 
пансионе и в Школе гвардейских подпрапорщиков; служил в л.-гв. Мо
сковском полку.

«Костя Булгаков», как звали его всю жизнь, с отроческих лет отличав
шийся необычайной живостью характера, совершенно неспособный ни 
к какому делу, с течением времени из остроумных шалостей и чудачеств 
создал себе профессию. Проделки Булгакова, в бытность его офицером, 
с в. к. Михаилом Павловичем, очень к нему благоволившим, создали 
«Косте» большую известность. Весельчак и кутила, хороший товарищ, 
Булгаков был чрезвычайно любим приятелями, к числу которых принад
лежали М. И. Глинка, поэт Б . Алмазов, И. Ф. Горбунов. О тесной дружбе, 
существовавшей между Булгаковым и Глинкой, свидетельствуют письма 
последнего к нему (напечатаны в «Русском архиве», 1869). С большими 
музыкальными способностями, не зная нот, игравший на разных инстру
ментах, Булгаков при всем своем диллетантизме музыку знал и понимал 
превосходно. С молодых лет пристрастившийся к вину, Булгаков во вто
рую половину жизни сделался настоящим алкоголиком. Задолго до смерти, 
не владея ногами, он жил в квартире отца (в здании почтамта), где зани
мал две огромных комнаты, загроможденных мебелью и инструментами, 
со стенами, увешанными портретами и рисунками. В этом «аtelier» Булга
ков с великим радушием принимал по субботам друзей; собиравшихся 
музицировать и пить. «Субботники» эти пользовались большой извест
ностью. По увольнении с должности московского почт-директора, А. Я.
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Булгаков с сыном принужден был покинуть насиженное место и посе
литься в д. Гундиуса на Яузском бульваре близ Красных ворот. Здесь 
и был у Булгаковых Толстой, пришедший на «субботник». — О К. А. Бул
гакове см. в переписке братьев А. Я. и К. Я . Булгаковых в «Русском 
архиве», 1900— 1906 гг.; заметку К. А. в «Русском обозрении», 1894, №  3; 
«Русский архив» 1869, стр. 367; ibid. 1898, № 8, стр. 570—571; «Истори
ческий вестник» 1900, № 2, стр. 519.

1445. 1 129. Его отец — Александр Яковлевич Булгаков (1781—1863), вне
брачный сын дипломата, бывшего послом в Константинополе (1743— 1809) 
и гречанки (или турчанки), по первому мужу Имбер, по второму Шумлян
ской. В 1802—1809 гг. А. Я. Булгаков служил по дипломатической 
части в Неаполе и Вене; в 1832 г. был наз начен московским почт-дирек
тором и оставался таковым до февраля 1856 г., когда был назначен сена
тором московского департамента. Человек чрезвычайно общительный, 
он был известен всей аристократической Москве, которой умел услужить 
в качестве почт-директора. Будучи, по выражению П. И. Бартенева, 
«славным перлюстратором» проходивших через его руки писем, он знал 
подноготную всех и каждого. Был в приятельских отношениях с мно
гими писателями. Его переписка с братом Константином Яковлевичем, 
бывшим в 1820—1835 гг. петербургским почт-директором, представляет 
собою ценнейшую хронику русской жизни.

1446. 1129. Шевалье — гостиница и ресторан в Газетном пер., против тепереш
него Художественного театра.

1447. 11210. Сух[отин], — Сергей Михайлович Сухотин.
1448. 1 1 2 10. Сер[ежа], — С. Н. Толстой.
1449. 11210. Каш кин  — Николай Сергеевич Кашкин (1829—1914), старший сын 

декабриста, сосланного в Архангельск, помещика Калужской губ. Сергея 
Николаевича (1799—1868) и Екатерины Ивановны, рожд. Миллер (1806—
1879). По окончании Александровского Лицея в 1847 г. служил в Мини
стерстве иностранных дел, вошел в кружок петрашевцев, был арестован 
и приговорен к смертной казни, замененной ссылкой рядовым на Кавказ . 
Здесь летом 1853 г. в Железноводске Николай Сергеевич познакомился 
с Толстым, с которым сошелся на «ты». Выслужив участием в делах про
тив горцев чин прапорщика, был помилован в январе 1856 г., а в декабре 
получил отпуск на четыре месяца, которые и провел в Москве, где снова 
встретился с Толстым. Стариком Н. С. Кашкин вспоминает об этом вре
мени: «Я помню часто с Толстым бывали на балах. Ему очень нравилась 
баронесса Елизавета Ивановна Менгден, красивая, молодая, интересная 
женщина, а мне — Нелли Молчанова, рожд. кж. Волконская (дочь 
декабриста). Наши дамы уезжали с балов обычно до ужина, мы их прово
жали, а затем отправлялись ужинать к Дюссо. Это бывало часто. Толстой 
в «Декабристах» описывал именно тот кабинет у Дюссо, в котором мы 
любили ужинать» (H. Н. Кашкин, «Родословные раз ведки», т. 2. Спб. 
1913, стр. 572—573).

1450. 1 1 210. М уханов  — Вероятно Николай Сергеевич Муханов (р. 27 февраля 
1831 г., ум. 2 июля 1862 г.), сын Сергея Николаевича Муханова (1796—
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1858) и Минодоры Карловны, рожд. Сиверc (1812— 1878). Николай Сергее
вич Муханов был женат на Марье Николаевне Рюминой, о которой см. 
прим. 2414.

1451. 11210. Обол[енский]. — Вероятно, кн. Андрей Васильевич Оболенский. 
О нем см. прим. 709.

1452. 11211. заехал на бал. — У кого на балу был Толстой, неизвестно.
1453. 11213. Р астопчина. — Гр. Евдокия Петровна Ростопчина (р. 23 декабря 

1811 г., ум. 3 декабря 1858 г.) — поэтесса, дочь Петра Васильевича Сушкова 
и Дарьи Ивановны, рожд. Пашковой. Рано потеряв мать, E. П . Сушкова 
воспитывалась в семье деда со стороны матери. Ребенком она стала писать 
стихи. Кн. П. А. Вяземский, бывавший в доме Пашковых, одно из ее сти
хотворений поместил в 1831 г. в альманахе «Северные цветы».

В 1833 г. Сушкова вышла замуж за гр. Андрея Федоровича Ростопчина 
(р. 13 октября 1813 г., ум. 24 ноября 1892 г.), сына московского генерал-
губернатора гр. Федора Васильевича Ростопчина. Вскоре после выхода 
замуж Е. П. Ростопчина стала помещать во всех крупных журналах свои 
стихотворения, выпустив в 1841 г. первый их сборник. Переехав в 1836 г. 
в Петербург, Ростопчины заняли здесь видное положение в обществе, 
благодаря своим связям и родству в высшем свете. На их званых обедах 
бывали Пушкин, Жуковский, Вяземский, Одоевский, Лермонтов, Тур
генев, Плетнев, а позднее Островский, Погодин, Майков и др. Кроме 
литераторов, в доме Ростопчиных бывали часто артисты и среди них 
Щепкин и Самарин; устраивались музыкальные вечера с участием Глинки, 
Листа, Виардо и Рубини. В 1845 г. Ростопчины отправились за границу, 
где прожили больше двух лет. Из Италии Е. П. Ростопчина прислала 
в «Северную пчелу» аллегорическую балладу, написанную ею под впеча
тлением политического угнетения Польши. Баллада была напечатана, 
аллегория раскрыта, следствием чего было лишение доступа ко двору, и 
Ростопчины вынуждены были переселиться в 1849 г. на постоянное жи
тельство в Москву. Здесь Е. П. Ростопчина написала ряд больших про
изведений, из них четыре романа и три драмы.

25 января. Стр. 112.

1454. 11214—15. Чтение у С. Т . Аксакова. Детство прелестно! — «Детство» Сергея 
Тимофеевича Аксакова — «Детские годы молодого Багрова», отрывок из 
книги «Детские годы Багрова внука», служащей продолжением «Семей
ной хроники»; напечатан в августовской книжке «Русской беседы» 
за 1857 г.

Толстой в письме к Боткину от 28—30 января писал об этой главе, 
что она показалась ему «лучше лучших мест Семейной хроники, нету в  ней 
сосредоточивающей, молодой силы поэзии, но равномерно сладкая поэ зия 
природы разлита по всему, вследствие чего может казаться иногда скуч
ным, но за  то необыкновенно успокоительно и поразительно ясностью, 
верностью и пропорциональностью отражения». См. т. 60.

1455. 11215. Б ал  у Нарыш киных, — Константин Павлович Нарышкин (1806—
1880), гофмейстер. Был женат на Софье Петровне Ушаковой (1823— 1877).
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У них было два сына и дочь. Из сыновей — Павел Константинович, отстав
ной поручик, был женат на Зинаиде Константиновне Губиной, и Дмитрий 
Константинович (р. 1853 г.), камергер, новоладожский предводитель дво
рянства в 1893 г., был женат на Елене Константиновне Толь (р. 1860). 
Единственная дочь К. П. Нарышкина, Марья Константиновна, с 1878 г. 
была замужем за кн. Платоном Сергеевичем Оболенским-Нелединским-
Мелецким (р. 1850), с 1888 г. заведующим двором в. к. Владимира Але
ксандровича. Вторично Марья Константиновна вышла замуж за Але
ксандра Максимовича Рейтерна. К. П. и С. П. Нарышкины жили в соб
ственном доме на Б. Никитской.

1456. 11216. Бал у  Воейковых. — Вероятно у Петра Петровича Воейкова (1802—
1871), в 1856— 1862 гг. бывшего московским предводителем дворянства. 
П. П. Воейков был женат на Марье Степановне Стромиловой (ум. 1904 г.). 
У них были сын Алексей (1845— 1896) и дочь Любовь (1844—1921), впо
следствии вышедшая замуж за бар. Федора фон Вимпфена. П. П. и М. С. 
Воейковы жили в собственном доме в Успенском пер. на М. Дмитровке.

1457. 11216. Муромцова — Были Муромцевы, двоюродные сестры Е. И. Менг
ден (о ней см. ниже). В этой записи Толстой имеет в виду, вероятно, 
одну из двух дочерей Матвея Матвеевича Муромцева и Варвары Гаври
ловны Бибиковой. Одна из них Александра (1833— 1897) была замужем 
за Матвеем Павловичем Бибиковым (1812— 1856), сотрудником журнала 
«Атеней», другая за А. В. Новосильцевым (1822—1884), также сотруд
ником «Атенея».

1458. 11217—18. Остров[cкого] Д ох[одное] Место лучшее его произведение —  «Доход
ное место» Островского было напечатано в январской книжке «Русской 
беседы» за 1857 г. Об этой пьесе Толстой писал 28—30 января В. П. Бот
кину: «Комедия же Островского по моему есть лучшее его произведение, 
та же мрачная глубина, которая слышится в Банкруте [«Банкрот» перво
начальное название комедии «Свои люди сочтемся»], после него в первый 
раз слышится тут в мире взяточников чиновников, который пытались 
выразить Сологубы, Щедрины и компания. Теперь же сказано последнее 
и настоящее слово. Так же как и в Банкруте слышится этот сильный про
тест против современного быта; и как там этот быт выразился в молодом 
прикащике, как в «Горе от ума» в Фамусове, так здесь в старом взяточнике, 
секретаре Ю сове. —  Это лицо восхитительно. Вся комедия чудо. Но... 
ежели бы автор жил не в кружке, а в Божьем мире, это могло бы быть 
chef d’oeuvre, а теперь есть тяжелые, грустные пятна. — Островский, 
не шутя, гениальный драматический писатель, но он не произведет ничего 
вполне гениального, потому что сознание своей гениальности у него 
перешло свои границы. Это сознание у него уже теперь не сила, дви
гающая его талант, а убеждение, оправдывающее каждое его движение». 
См. т. 60. В письме к Островскому от 30 января Толстой писал о «До
ходном месте»: «Это огромная вещь по глубине, силе, верности современ
ного значения и по безукоризненному лицу Юсова». См. там же.

1459. 11219. Менгден — Бар. Елизавета Ивановна Менгден (1822—1902), рожд. 
Бибикова, дочь Ивана Петровича Бибикова (1778—1856) и Софьи Гавриловны,
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рожд. тоже Бибиковой (1787— 1856). Еливавета Ивановна первым 
браком была з a кн. Дмитрием Николаевичем Оболенским (р. 1820 г., ум. 
3 мая 1844 г.). Овдовев в 1844 г., в 1849 г. вышла замуж зa бар. Владимира 
Михайловича Менгден (р. 1826 г., ум. 17 ноября 1910 г.). По окончании 
Училища правоведения бар. Менгден служил в Сенате, в 1851 г. вышел 
в отставку. В 1861 г. В. М. Менгден занял должность члена Тульской 
временной комиссии по крестьянским делам, в 1864—1866 гг. служил 
в Царстве Польском, с 1889 г. член государственного Совета.

Елизавета Ивановна Менгден очень нравилась Толстому, о чем гово
рят, кроме записей в Дневнике 28 января и 3 февраля, и слова Толстого 
в письме к Боткину от 10 февраля 1857 г.: «Л . М. Менгден вам нравится — 
я ужасно рад. Видно, мы не в одной поэзии сходимся во вкусах». 
См. т. 60. Елизавета Ивановна в течение всей своей жизни была близка 
с семьей Толстого.

Сын Елизаветы Ивановны от первого брака Д. Д. Оболенский в своих 
воспоминаниях говорит, что она в Москве принимала у себя цвет тогдаш
ней интеллигенции и выдерживала иногда и нападки за прием у себя лите
раторов. Так, встретив выходившего из гостиной Е. И. Менгден В. П. 
Боткина, один великосветский господин спросил у нее: «Что вы у него 
чай покупаете?» на что Елизавета Ивановна отвечала: «Нет, подаю ему 
чай».

Е. И. Менгден написала свои воспоминания, напечатанные в «Русской 
старине», 1913, № 1. Акварельный портрет Е. И. Менгден работы П. П . 
Соколова воспроизведен в журнале «Столица и усадьба», 1916, № 11, 
при статье ее дочери Софьи Владимировны Бельгард «Маклец» (так назы
валось именье другой дочери, бар. О. В. Фредерикс, находящееся в Бого
родицком уезде Тульской губернии). В «Маклеце» у домовой церкви и 
похоронена Е. И. Менгден.

1460. 11220. Вечер у  Сушковых. — У Николая Васильевича и Дарьи Ивановны 
Сушковых. См.прим. 729.

1461. 11220. Тютчева — Екатерина Федоровна Тютчева (р. 27 октября 1835 г., 
ум. 11 марта 1889 г.), третья дочь поэта. Свое детство Екатерина Федоровна 
провела в Мюнхене. В конце 1845 г. переехала в Петербург, где в этом же 
году поступила в Смольный институт, который и окончила в 1851 г. 
Осенью 1853 г. Е. Ф. Тютчева переехала жить к сестре отца Дарье 
Ивановне Сушковой. С 1867 г. Е . Ф. Тютчева фрейлина. Купив 
в 1873 г. во Владимирской губернии имение Варварино, Екатерина 
Федоровна подолгу живала там, начав постройку школы и амбула
тории для крестьян, что и было закончено после ее смерти. Интере
суясь вопросами народного образования, она вела по этому поводу дли
тельную переписку с С. А. Рачинским. Е. Ф. Тютчева написала и издала 
историю ветхого и нового завета для детей и перевела на английский язык 
проповеди митрополита Филарета (изданы отдельной книгой в 1873 г.). 
П. И. Бартенев в посвященном Е. Ф. Тютчевой некрологе так характе
ризует ее: «Основательное, многостороннее образование, при полном от
сутствии педантизма, живая прелесть ума, крепкого и цельного, но в то
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же время изящно-женского, сообщали необыкновенную привлекательность 
ее беседе. Лучшие произведения всех веков и образованных народов были 
ей близко знакомы, и предметы политики, словесности, истории, бого
словия занимали ее постоянно» («Русский архив» 1882, II, стр. 560).

1462. 11221. Т и х о  — все на солнце говорят в деле. — Объяснить не можем.
1463. 11221—27. Он рассказывает свою историю и ночь в театре... художник видит 

его с поэтической точки. Другой подозревает его. — Эта запись исполь
зована Толстым в «Альберте».

28 января. Стр. 112.

1464. 11229. Григорович — Дмитрий Васильевич Григорович (р. 19 марта 
1822 г., ум. 26 декабря 1899 г.) — писатель.

В своих «Воспоминаниях» (Л. изд. «Academia», 1928 г.) Григорович 
пишет, что знакомство его с Толстым началось «еще в Москве, у Суш
ковых, когда он носил военную форму». Это могло быть только во вто
рой половине февраля 1854 г., когда Толстой жил в Москве перед от
правлением в Дунайскую армию. Когда Толстой приехал из Севастополя 
в Петербург в ноябре 1855 г., Григоровича здесь не было, и вторично они 
встретились в феврале 1856 г. Об этих встречах до отъезда Толстого 
17 мая в Ясную поляну нет записей в его Дневнике, но в воспоминаниях 
Григоровича рассказывается о том, как громил Толстой Жорж Занд 
на обеде у Некрасова и как спорил до ожесточения с Тургеневым 
(см. Григорович, «Литературные воспоминания», стр. 249— 254). С Гри
горовичем Толстой в это время сошелся довольно близко и, судя 
по письму Григоровича к Толстому от 1857 г. (оно напечатано в «Крас
ной ниве» 1928, № 37), они находились в переписке, от которой, впрочем, 
сохранилось только одно письмо Толстого и одно письмо Григоровича. 
Знакомство поддерживалось и позднее: Григорович бывал в 1880-х гг. 
у Толстого в его Хамовническом доме.

В 1893 г., поздравляя Д. В. Григоровича с пятидесятилетием литера
турной деятельности, Толстой вспоминал о тех «почти сорокалетних дру
жеских сношениях, на которые зa всё это время ничто не бросило ни ма
лейшей тени», и о том «умилении и восторге», которые произвели на него 
«шестнадцатилетнего мальчика, не смевшего верить себе», повесть Гри
горовича «Антон-Горемыка».

Д. В. Григорович приехал в Москву из своего Рязанского имения 
Дулебино 25 января 1857 г. (письмо Д. В. Григоровича к В. П. Бот
кину от этого числа).

1465. 11229. У  Оболенского —  Вероятно, кн. Юрий Васильевич Оболенский. 
О нем см. прим. 699.

1466. 11231. 70 opus чудо. — Имеется в виду трио Бетховена.
1467. 11231. у  Черкасского, — У кн. Владимира Александровича Черкасского. 

О нем см. прим. 1432.
1468. 11233. у М ашеньки , — Марьи Николаевны Толстой.
1469. 11233. В [а л е р ь я н ] — Валерьян Петрович Толстой.
1470. 11234. У Сухотина — У Сергея Михайловича Сухотина.
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3 февраля. Стр. 113.

1471. 1138—10. Вспомнил постыдную нерешительность насчет бумаг к Г[ерцену], 
к[omopыe] принес мне присланный по письму Колбасина Касаткин. — 
Александр Иванович Герцен (р. 25 марта 1812 г., ум. 9 января 1870 г.).

Личное знакомство Толстого с А. И. Герценом произошло лишь в 
1861 г. В первую поездку за границу, в 1857 г., Толстому не удалось 
видеть Герцена, несмотря на его сильное желание познакомиться именно 
в эту поездку с Герценом. Узнав об этом от Тургенева, Герцен 2 марта 
1857 г. писал ему: «Очень, очень рад буду познакомиться с Толстым. 
Поклонись ему от меня, как от искреннего почитателя его таланта». 
О Герцене и Толстом см. в книге H. Н. Апостолова «Толстой и его 
спутники», М. 1928, стр. 26—49.

«Бумаги к Герцену», принесенные Толстому —  вероятно материал для 
«Голосов из России». Колбасин —  Дмитрий Яковлевич или Елисей Яковле
вич. Касаткин — вероятно, И. Касаткин, сотрудник «Русского вестника».

1472. 11311. Чичерину, — Борис Николаевич Чичерин (р. 26 мая 1828 г., ум. 3 
февраля 1904 г.) — юрист и философ. Окончив юридический факультет 
Московского университета в 1849 г., в 1851 г. Чичерин сдал экзамен на 
степень магистра государственного права, а в 1853 г. закончил свою дис
сертацию «Областные учреждения в России в XVII веке». На литератур
ное поприще Чичерин выступил со статьями, распространявшимися в руко
писном виде и напечатанными в 1856 г. в «Голосах из России» Герцена. 
Это были «Восточный вопрос с русской точки зрения», «Священный союз и 

австрийская политика», «Современные задачи русской жизни» и „ Письмо 
к издателю «Колокола»“  В 1856 г. Чичерин становится ближайшим сотруд
ником в то время либерального «Русского вестника» и защищает в Петер
бурге непринятую в Московском университете диссертацию. В 1858 г. 
он уезжает за границу, «чтобы поближе узнать Европу и вместе при
готовиться к ученой деятельности». По возвращении в Россию, в 1861—
1868 гг. занимал кафедру государственного права в Московском уни
верситете. В 1870-ых гг. принимал деятельное участие в земской работе 
Тамбовской губернии, а в 1881—1883 гг. был Московским городским 
головой. Последние годы своей жизни провел в своем имении, выезжая 
зимой в Москву, Крым и за границу.

Знакомство Чичерина с Толстым произошло, вероятно, зимой 1856—
1857 гг. в Москве или Петербурге, где Чичерин 21 декабря 1856 г. защи
щал магистерскую диссертацию. В письме к В. И. Боткину от 28—30 
января 1857 г. Толстой сообщает: «Познакомился я  здесь получше с Чиче
риным, и этот человек мне очень, очень понравился» (см. т. 60).

Чичерин в своих воспоминаниях, написанных в период 1888— 1894 гг., 
говорит о Толстом: «Мы скоро с ним сблизились. Меня привлекала эта 
чуткая, восприимчивая, даровитая, нежная, а вместе крепкая натура; это 
своеобразное сочетание мягкости и силы, которое придавало ему какую-то 
особенную прелесть и оригинальность. Мы виделись почти каждый день, 
иногда ездили ужинать вдвоем и вели долгие беседы». («Воспоминания
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Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов», М. изд. Сабашниковых, 
1929, стр. 213).

Особенно близок был Толстой с Чичериным в первой половине 1858 г. 
Из их переписки сохранилось 14 писем Толстого и 30 писем Чичерина. 
Они опубликованы в сборнике «Письма Толстого и к Толстому», М. 1928.

1473. 11312—13. письмо M -elle V еrдапі... доказав что виноват не я, — О Вергани 
см. прим. 734. Толстой хотел писать, вероятно, по поводу его разрыва 
с В. В. Арсеньевой. Письмо не сохранилось.

1474. 11313. письмо Менгден, — Елизавете Ивановне Менгден. О ней см. прим. 
1459. Письмо не сохранилось.

4 февраля. Стр. 113.

1475. 11317—18. Я  приехал , и солнушко только взошло. — Толстой выехал из Москвы 
в мальпосте 29 января, следуя по так называемому Белорусскому почто
вому тракту, проходившему через Вязьму, Смоленск, Оршу, Минск, Бо
бруйск, Несвиж и Кобрин на Варшаву. Мальпосты на Варшаву отхо
дили из Москвы по вторникам и субботам и двигались со скоростью 
около 250 верст в сутки, таким образом в Варшаве Толстой мог быть 
через 5 дней (расстояние от Москвы до Варшавы по тракту — 1269 в. или 
1352 в.). По этому расчету, запись Дневника от 4 февраля относится 
к моменту пребывания его в Варшаве, где Толстой вероятно остановился 
для отдыха.

У нас нет данных для установления точного маршрута Толстого от 
Варшавы до Берлина, поэтому приходится определять его предположи
тельно. Во-первых, Толстой мог воспользоваться уже действовавшей в это 
время Варшаво-Венской железной дорогой; в таком случае маршрут его 
был следующий: Варшава — Мысловицы (288 верст — 10 час. езды), Мысло
вицы —  Бреславль (183 вер. —  7 час.), Бреславль —  Берлин (330 вер. — 12 час.). 
От Берлина он мог проехать в Париж или через Магдебург — Ганновер — 
Кельн (ЗЗ1/2 час.), или через Галле — Ф ранкфурт —  Майнц (341/2 час.). 
Повидимому, Толстой на этом пути нигде не останавливался; по крайней 
мере, в письме к Боткину от 10/22 февраля он пишет, что видел Германию 
только «мельком»; то же самое он говорит и в письме к Т. А. Ергольской 
(«J’ai mis 11 jours à faire ce voyage de Moscou à Paris, presque sans 
m ’arrêter»). Таким образом, принимая во внимание, что в то время еще 
не была в действии система «сквозных поездов», и учитывая потерю 
времени при пересадках, можно определить всю продолжительность 
путешествия Толстого от Варшавы до Парижа примерно в 70—72 часа, 
или в 41/2 суток (Старский, «Спутник едущего за границу», Спб. 1857). 
Но Толстой мог выбрать и другой маршрут для переезда из Варшавы 
в Берлин, а именно воспользоваться для этого шоссейной дорогой на По
знань или Бромберг; расстояние между этими городами и Варшавой при
близительно одинаково. Во всяком случае, еслибы Толстой избрал этот 
маршрут, он мог бы также 7 февраля быть в Берлине и 9 в Париже.

1476. 11318. Ен . встает. —  Ен., вероятно, кто-либо из случайных дорожных 
спутников Толстого.
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1477. 11320. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Февраля. 21 н. с. — Во время своего пе
реезда из Москвы в П ариж Толстой не вел систематически своего Днев
ника и, очевидно, сбился в счете чисел, в чем, впрочем, он и сам сознается 
в этой записи: «путаница в голове и записках». Можно считать несомнен
ным, что в Париж он прибыл 21 февраля нового стиля. Это число соответ
ствует 9 февраля старого стиля, а не 13, как он неправильно записал 
в Дневнике. Свою ошибку в определении чисел по старому стилю Толстой 
повторил еще в ближайшие два дня и только на третий день он исправил 
ее; поэтому после записи 15/23 февраля у него в Дневнике идет запись 
12/24 февраля.

1478. 11324—25. Непременно эпоха. — Выражение, показывающее, какие большие 
надежды возлагал Толстой на предпринятое им путешествие за границу, 
которое, по его мнению, должно было составить эпоху в его жизни.

1479. 11329. Б ыл au bal de l’opéra. — T. e. на традиционном карнавальном бале-
маскараде, устраиваемом ежегодно в субботу на масленице в залах Париж
ской «Большой оперы». Балы эти, на которых дирижировали лучшие ди
рижеры, как Мюзар и Штраус (с 1855 г.), всегда привлекали массу пу
блики, преимущественно из среды учащейся молодежи и артистической 
богемы, и отличались большим оживлением и непринужденностью, при
нимавшей иногда характер вакхических сатурналий, кратко обозначен
ный в записи Толстого словом «бешенство». См. описание этих балов в 
книге Ж юля Жанена: «Un hiver à Paris» (Paris. 1840, pp. 167—176).

1480. 11329. Les trois pruneaux. Франц[yзский] Давыдов... Капуцин. — Вероятно, 
различные маскарадные персонажи, обратившие на себя внимание Тол
стого.

1481. 11332. Heкp [acoв] м рачен . —  Мрачное настроение Некрасова естественно 
объясняется состоянием его здоровья. Известный в то время петербургский 
врач Шипулинский определил его болезнь, как горловую чахотку, и 
послал лечиться за границу. Зиму 1856— 1857 гг. Некрасов провел в Риме, 
и, хотя пребывание в южном климате задержало развитие его болезни, 
но полного выздоровления не дало. В Париж Некрасов приехал для того, 
чтобы посоветоваться с французскими докторами, и через несколько дней 
(22 февраля) снова уехал в Рим, откуда писал Толстому 10 марта: «Физи
ческое мое состояние таково, что всякое душевное беспокойство делает 
меня никуда негодным, — я просто теряю самообладание» (АТБ).

10/22 февраля. Стр. 114.

1482. 1142—3. написал хотя коротенькіе, но 3 письма. —  Два из них сохранились: 
одно — к тетке Т. А. Ергольской, с извещением о своем прибытии в Париж 
и о первых впечатлениях, другое к В. П. Боткину аналогичного со
держания; оба датированы 10/22 февраля, между тем как запись Дневника 
носит ошибочную дату 14/22 февраля (см. т. 60). Третье письмо не
известно.

9/21 февраля. Стр. 113.
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1483. 1145—6. нашел квартиру — 206. — По прибытии в Париж, Толстой оста
новился в «Hôtel Meurice» на улице Риволи, но затем, вероятно по реко
мендации Тургенева, снял комнату в пансионе на той же улице Риволи 
№ 206, в котором некоторое время проживал сам Тургенев, переехавший 
на новую квартиру (rue de l ’Arcade, № 11) только в конце января 
1857 г.

1484. 1148. Орлов — князь Николай Алексеевич Орлов (1827—1885), сын 
кн. Алексея Федоровича Орлова, одного из наиболее видных сановников 
Николаевского времени, начальника 3 Отделения и личного друга Ни
колая I. При неудачном штурме одного из фортов Силистрии в 1854 г. 
Н. А. Орлов был тяжело ранен и лишился одного глаза. Будучи близок 
к в. к. Константину Николаевичу, он, в противоположность своему отцу, 
шефу жандармов, примыкал к либеральной части правительственных 
кругов и в начале царствования Александра II составил несколько запи
сок в либеральном духе: о веротерпимости по  отношению к старообрядцам 
и евреям, о необходимости отмены телесных наказаний. В 1859 г. он был 
назначен русским посланником в Бельгии, а затем последовательно за
нимал пост русского посла в Вене, Париже и Берлине. Характеристику 
его см. в «Воспоминаниях Б . Н. Чичерина. Московский университет», 
М. 1929, стр. 127—128, и в «Воспоминаниях» Е. М. Феоктистова, Л. 1929, 
стр. 51—59. — Орлов был женат на кж . Екатерине Николаевне Тру
бецкой (1840—1885), дочери кн. Николая Ивановича Трубецкого (о нем 
см. прим. 1505). Шафером на их свадьбе в Париже 3/15 мая 1857 г. был 
И. С. Тургенев. Толстой был неравнодушен к кж. Трубецкой; поэтому 
впоследствии, когда он узнал о ее выходе з амуж, записал в своем Днев
нике (30 октября 1857 г.): «Известие о свадьбе Орлова с Трубецкой воз
будило во мне грусть и зависть».

1485. 1149. Зачем подошел к Горч[акову] — гадок ужасно. — Князь Николай 
Михайлович Горчаков (1823—1874) камер-юнкер, троюродный брат Л . Н. 
Толстого, единственный сын кн. Михаила Дмитриевича Горчакова (1791—
1861), главнокомандующего русской армией в Крымскую кампанию и 
наместника Царства Польского. После возобновления дипломатических 
сношений с Францией, он некоторое время состоял при русском посольстве 
в Париже, но, несмотря на все благоприятные данные, не сделал никакой 
карьеры и умер в полной неизвестности. В воспоминаниях Тернера мы 
находим о нем следующие сведения: «Я был знаком с ним еще по Петер
бургу, и встретившись в Париже [в конце 1857 г.], проводил немного вре
мени в его обществе. Это был человек необыкновенно умный и тонкий, но, 
к  сожалению, парижская жизнь вовлекла его в крайнее распутство, — 
дошло до того, что он бросил службу и совершенно исчез из общества. 
Лет пятнадцать спустя я встретился с ним в Швейцарии в Hôtel Byron, 
где он прозябал, забытый всеми. Он меня ввел в парижский demimonde, 
мы разъезжали с ним по самым разнообразным публичным балам, после 
которых обыкновенно ужинали с кокотками» (Ф. Г. Тернер, «Воспоми
нания жизни», Спб. 1910, т. I, стр. 157).
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1486. 11412—13. сделал покупки и перешел. — Т. е. переселился на новую квартиру. 
См. предыдущую запись и прим. 1483.

1487. 11413. у  Львова: она милая  — русская. —  Кн. Георгий Владимирович Львов 
(1821— 1873) начал служ бу в Сенате, затем перешел в Морское ведомство 
(при в. к. Константине Николаевиче) и принадлежал к числу просве
щенных и либерально настроенных административных деятелей 1850—
1860-ых гг.; составленные им докладные записки послужили к уничтоже
нию звания военных кантонистов и к улучшению положения нижних 
чинов флота. Впоследствии он был советником Губернского правления 
в Москве (Русский биографический словарь Лабзина-Лященко, стр. 772). 
Жена его Елизавета Львовна (ум. 1900 г.) была сестрой декабриста Васи
лия Львовича Давыдова. С ними жила в Париже племянница, кж. Алек
сандра Владимировна Львова (1835— 1915), дочь детского писателя и 
цензора кн. Владимира Владимировича Львова (1804— 1856), уволенного 
в 1852 г. от службы за то, что он пропустил отдельное издание «За
писок охотника» Тургенева. С Г. В. Львовым Толстой находился издавна 
в дружеских отношениях; поэтому по приезде в Париж он поспешил 
отыскать его и с тех пор неоднократно бывал у Львовых (см. записи под 
27 февраля, 2, 5, 17, 18, 20, 21, 23 марта и 7 апреля нов. стиля); эти частые 
посещения даже возбудили в Львове чувство ревности; однако внимание 
Толстого, повидимому, привлекала преимущественно его племянница, ко
торая нравилась ему настолько, что у него даже возникала мысль о браке 
с нею (см. запись о т  26 марта/7 апреля). Проезжая через Германию, на воз
вратном пути в Россию, Толстой снова встретился со Львовым в Дрездене и 
даже задержался на день в этом городе для того, чтобы лишний раз пови
даться с ними (см. запись Дневника под 6 августа, а также письмо к А. А. 
Толстой от 18 августа 1857 г. в т. 60). Однако, чувство, испытанное 
Толстым по отношению к Львовой, не было настолько глубоким, чтобы 
побудить его к  принятию решения, которое связало бы его на всю 
жизнь, как он сам говорит об этом в указанном письме к тетке. Впо
следствии А. В. Львова, оставшаяся незамужней, была начальницей 
Александровского института (1895— 1898) и Николаевского сиротского 
института (1898—1904) в Москве.

1488. 11414. Читал речь Наполеона с неописанным отвращением. —  Подразуме
вается, очевидно, речь Н аполеона III (1808—1873), произнесенная им при 
открытии очередной сессии Законодательного корпуса 16 февраля 1857 г.; 
в этой речи Наполеон, находившийся после Парижской конференции в 
зените своей славы и влияния, дал общую картину успехов, достигнутых 
Францией под его правлением, со времени государственного переворота 
2 декабря 1851 г. Самоуверенный тон речи произвел на Толстого отталки
вающее впечатление.

1489. 11415. начал немного путешествие — Вероятно, Толстой задумал писать 
путевые записки, но у нас не сохранилось никаких следов от этой попытки, 
о которой он в дальнейшем уже более нигде не упоминает.

11/23 февраля. Стр. 114.
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1490. 11415. Бойкая госпожа, — Может быть Фитцджемс, о которой см. прим. 1495.
1491. 11415. Театр. Précieuses ridicules и  Avare — отлично. — Две комедии 

Мольера, которые в этот вечер шли на сцене «Французского театра» 
(Theâtre français). Роль Маделоны в «Смешных жеманницах» и роль 
Фрозины в «Скупом» исполняла Огюстина Броган, о которой см. прим. 1513.

1492. 11417. V ers  de V erg ile  —  Двухактная комедия Мельвиля (Mélesville), 
поставленная на сцене Théâtre français 21 февраля 1857 г.; пьеса эта, 
действительно ничтожная по содержанию, не имела никакого успеха 
у  публики, несмотря на участие в ней лучших артистов французского 
театра.

12/24 февраля. Стр. 114.

1493. 11419. немного сошелся с соседями. — Т. е. со своими сожителями по пан
сиону. Толстой никого из них не называет по имени; но впоследствии 
в «Люцерне» он дал очень благожелательную общую характеристику Па
рижского пансиона и его обитателей, противопоставляя их чопорному 
обществу английских табльдотов.

1494. 11422. Наполе[он] в красной куртке с барабаном. — В эпоху Второй импе
рии во Франции господствовала мода носить бороду и усы à la Napoléon 
III; см. об. этом остроумные замечания Герцена в «Былом и думах» (часть 
VII, глава: «La belle France». Полное собрание сочинений, под ред. М. К. 
Лемке, т. XIV, стр. 744—745).

1495. 11423. Фицжемс — Вероятно, Louise F itzjam es, балерина парижской 
Большой оперы (danseuse de caractère); известность ее относится, впро
чем, еще к 1840-м гг. Повидимому, она жила в том же пансионе, где и 
Толстой и неоднократно упоминается им.

1496. 11423. Музыкантша плохая. — Повидимому, обитательница того же пан
сиона. В «Люцерне» Толстой упоминает в числе обитателей парижского, 
пансиона какую-то «пианистку».

1497. 11424. Les fausses confidences — Одна из лучших пьес Мариво (написана 
в 1737 г.), долго сохранявшаяся в репертуаре французского театра, благо
даря мастерству диалога и яркой жизненности в обрисовке характеров.

1498. 1 1 4 2 4 . Plеssy. — Arnould-Plessy (1819—1897), драматическая артистка, 
член труппы Французского театра, особенно удачно исполнявшая роли 
grandes-coquettes, какова, например, роль Араминты в вышеназванной 
комедии Мариво. В конце 1840-ых и начале 1850-ых годов она играла 
на сцене Михайловского театра в Петербурге, но в 1855 г. вернулась 
в Париж.

1499. 11425. L e  M alade imaginaire — Комедия Мольера (написана в 1673 г.). 
В этот вечер она исполнялась во Французском театре полностью, т. е. 
с заключительной комической «церемонией», которая обыкновенно при 
постановке пьесы опускается.

13/25 февраля. Стр. 114.

1500. 11426. Учителя заняли все ут р о . —  Кроме уроков английского языка, 
о которых Толстой упоминает накануне, он начал брать также уроки
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итальянского языка. Записи о них чередуются через день. Итальянским 
языком Толстой, очевидно, занялся в виду предполагаемой им поездки 
в Италию, о которой он сообщает в письме к Боткину от 10/22 февраля. 
В АТБ сохранилась тетрадка с упражнениями Толстого в итальян
ском языке, представляющими собой перевод отдельных фраз с фран
цузского на итальянский.

1501. 11428. у  Волкова. — Вероятно, Матвей Степанович Волков (1802— 1875), 
инженер-полковник, профессор Института путей сообщения, еще в конце 
1830-х гг. оставивший службу и с тех пор проживавший за границей, 
преимущественно в Париже. Ему принадлежит целый ряд научных работ 
по экономическим вопросам, изданных на французском я зыке: «Prémisses 
philosophiques de l ’économie naturelle des sociétés» (1843), «Opuscules sur 
la rente foncière» (1854), «Le salaire naturel et son rapport aux taux  de 
l ’intérêt» (1857) и др. На русском языке им изданы: «Отрывки из загра
ничных писем 1849—1855 гг.» (Спб. 1857) и перевод известного сочинения 
фон-Тюнена: «Уединенное государство в отношении к общественной эко
номии» (Карлсруэ, 1857). Толстой познакомился с Волковым, повиди
мому, через Тургенева, который был издавна знаком с ним, как 
с парижским жителем. Сведения о Волкове см. в «Моих воспоми
наниях» барона А. И. Дельвига, т. II, М. 1911, стр. 130, 377—378, 
430—438.

1502. 11428. Т[ургенев] гибнет .  —  Зимою 1856—1857 гг. Тургенев переживал 
очень тяжелый момент в своей личной жизни, сильно отражавшийся на 
его самочувствии и настроении. С одной стороны, состояние его здоровья 
было неудовлетворительно, и он, по свойственной ему мнительности, еще 
преувеличивал серьезность своего положения, воображая, что у него 
развивается каменная болезнь; а с другой стороны, в его отношениях 
с Виардо (о ней см. прим. 1527) наступил какой-то поворот, который 
также тяжело отзывался на его настроении, как это видно из его писем 
к друзьям: Анненкову, Боткину, Полонскому, гр. Ламберт, которым 
он жаловался на свою «цыганскую жизнь», на отсутствие «своего гнезда», 
на моральное одиночество, на переживаемый им «нравственной и 
физической кризис». Письма эти свидетельствуют о глубоком упадке 
духа, вызывавшем в нем даже сомнения в своем даровании и парализо
вавшем его творческие силы. Тургенев не скрывал от Толстого своего 
настроения и обусловливавших его причин, и Толстой несколько 
раз отмечает в своем Дневнике эти признания (см., например, запись от 
18 февраля / 2 марта). Предпринятая Тургеневым совместно с Толстым 
в начале марта поездка в Дижон вызвана была, главным образом, жела
нием Тургенева несколько развлечься, в расчете на перемены мест и впе
чатлений; однако, поездка не дала в этом отношении заметных резуль
татов. Только осенью 1857 г., которую Тургенев провел в Риме, ему 
удалось преодолеть угнетавшее его настроение и найти выход из пережи
ваемого им кризиса. Подробнее об этом эпиз оде из биографии Тур
генева см. в книге И. М. Гревса «История одной любви», М. 1928, 
стр. 127— 150.
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1503. 11432. пописал Пр[опащего]. — Первоначальное название рассказа «Аль
берт».

1504. 11433. Плетнев. — Петр Александрович Плетнев (1792—1865) профессор 
русской литературы и ректор Петербургского университета, критик и 
журналист. Он был другом Пушкина, который посвятил ему своего «Евге
ния Онегина» («Не мысля гордый свет забавить...»). После смерти Пуш
кина, Плетнев сделался издателем основанного им «Современника», но 
в 1847 г. уступил право издания Некрасову и Панаеву. Переписка с ним 
Толстого напечатана в книге «Толстой. 1850— 1860. Материалы, статьи. 
Ред. В. И. Срезневского», Л . 1927.

1505.  1151. к Трубецким. — Семья Трубецкого состояла из кн. Николая Ива
новича Трубецкого (1807— 1874), его жены Анны Андреевны, рожд. 
гр. Гудович (ум. 1882 г.) и единственной дочери, кж. Екатерины Нико
лаевны (1840— 1885). Н. И. Трубецкой, воспитанник историка М. И. По
година, принял католичество и потому принужден был жить за границей, 
так как въезд в Россию, по существовавшим в то время законам, был 
ему воспрещен. Он поселился в Париже, где на rue de Clichy у него был 
собственный дом, а в окрестностях Фонтенбло прекрасная вилла Belle-
fontaine. В противоположность своему религиозно-настроенному мужу, 
кн. Анна Андреевна любила афишировать свое свободомыслие. В доме 
Трубецких, по свидетельству Феоктистова, собиралось самое разношерст
ное общество, от французских иезуитов и крайних ультрамонтанов до 
людей с революционным прошлым, в роде немецких эмигрантов Оппен
гейма и Гартмана, иэ которых первый руководил образованием 
молодой Е. Н. Трубецкой. Сам Трубецкой отличался крайней неопре
деленностью и непоследовательностью своих общих взглядов: католик 
по вероисповеданию, он в то же время считал себя славянофилом (ср. 
намек на него в стихотворении Некрасова «Недавнее время»); аристо
кратические замашки сочетались в нем с демократическими тенденциями, 
заставившими его однажды торжественно объявить, что он гнушается 
аристократией и хочет принадлежать к «среднему сословию». При всем 
том он был человеком добродушным и простосердечным («Воспоминания» 
Е. М. Феоктистова, Л . 1929, стр. 49, 57). Некоторые сведения о нем 
имеются в книге Н. П. Барсукова, «Жизнь и труды М. П. Погодина», 
т. III, стр. 103— 104, 373—375; т. VIII, стр. 414—415; т. X II, стр. 511, 
514—519 и др. Н. И. Трубецкой приходился Толстому двоюродным 
дядей со стороны матери, и потому Толстой, на правах родственника, 
часто посещал дом Трубецких и нередко обедал у них. Тон, господство
вавший в доме Трубецких, напомнил Толстому «Блудовский салон» 
(см. запись от 18 февраля/2 марта), который он неоднократно посещал 
во время своего пребывания в Петербурге.

1506. 1151. Она Л . А. в Париж е, — Неясный намек, относящийся, повиди
мому, к кн. А. А. Трубецкой, в которой Толстой нашел сходство с какой-то 
Л . А. — может быть, с Любовью Александровной Берс (см. прим. 632).

14/26 февраля. Стр. 114— 115.
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1507. 1 1 5 7 . Обедал у Т р уб [ецких] и б. ж .  —  Предполагаемое чтение: «был 
жаден» или «был жесток»; последнее чтение находит себе оправдание 
в записи 22 февраля/6 марта: «Глуп, жесток с К— ом».

16/27 февраля. Стр. 115.

1508. 11511. H onorine; —  Роман Бальзака (1843), входящий в серию: «Scènes 
de la v іе privée».

1509. 11512. Sorbonne. — Сорбонна, знаменитый парижский университет, на
званный так по имени своего основателя, духовника короля Людовика IX 
Сорбонна (середина X III века). Толстой не называет имени профессора, 
на лекции которого он присутствовал, но, судя по упоминанию о Плинии, 
возможно, что это был Низар (Desiré Nisard, 1806— 1888), читавший в это 
время в Сорбонне курс римской литературы.

1510. 11512. Остроумие о  Плиние. — Было два латинских писателя этого имени; 
Гай Плиний Секунд, называемый Старшим, автор «Естественной истории», 
погибший при извержении Везувия в 79 г. нашей эры, и его племянник 
Гай Плиний Цецилий, называемый в отличие от первого — Младшим 
(62—120), автор «Писем», представляющих один из лучших образцов 
римской эпистолярной литературы. Кому из них была посвящена лекция, 
прослушанная Толстым в Сорбонне, из его записи не видно.

1511. 11513—14. Испанская графиня прелесть. — В рассказе «Люцерн» при пере
числении своих сожителей по парижскому пансиону, Толстой упоминает 
между прочим и «испанскую графиню с романическими приключениями».

1512. 11514. Colonguеs — «Salon Colongues», увеселительное заведение, в кото
ром устраивались публичные балы.

1513. 11516. M -lle Brohan .  —  Огюстин Броган (1824— 1893), артистка «Фран
цузского театра», создавшая себе известность в ролях субреток ста
рого и нового репертуара, каковы: Сюзанна в «Свадьбе Фигаро», 
Дорина в «Тартюфе», Туанета в «Мнимом больном» и многие другие. 
Впрочем, при личном знакомстве Броган не произвела на Толстого 
благоприятного впечатления (ср. запись под 17 февраля).

17 февраля/1  марта. Стр. 115.

1514. 11518. P . Dupont. — Пьер Дюпон (1821—1870), французский поэт, автор 
многочисленных «песен» (chansons) из народной жизни, для которых он 
сочинял не только слова, но и музыку: «Le Chant du blé», «Les Boeufs», 
«Le Chien du berger», «Le Noël des paysans» и др.; все они проникнуты 
глубоким сочувствием к трудовому народу и некоторые из них при
обрели большую известность, не уступавшую песням Беранже. После 
февральской революции 1848 г. Дюпон написал несколько песен, про
никнутых политическими и даже социальными тенденциями («Le Chant 
des ouvriers», «Le Tisserand» и др.), создавших ему репутацию револю
ционера; в качестве такового он был приговорен в 1851 г. к ссылке в Лам
бессу, но в виду его популярности помилован президентом Луи-Наполеоном.

15/27 февраля. Стр. 115.
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В 1854 г. вышло полное собрание его песен, «Les Chants et Chansons» 
в трех томах. На Толстого Дюпон произвел симпатичное впечатление, 
причем Толстой даже подметил в нем его демократическое настроение 
(«красный»).

1515. 11519. визиты к Щ [ербатовым], — Возможно, что имеется в виду семья 
кн. Николая Александровича Щербатова, бывшего в 1850—1857 гг. 
московским уездным предводителем дворянства; он был женат на кж. 
Зинаиде Павловне Голицыной и имел двух дочерей: Марию (впослед
ствии за графом Гудовичем) и Варвару (девица). Но это могла быть 
также семья кн. Сергея Александровича Щербатова, женатого на кж. 
Прасковье Борисовне Святополк-Четвертинской и имевшего шесть сы
новей и трех дочерей, из которых одна, кж. Прасковья Сергеевна 
(1840—1924) впоследствии вышла замуж за археолога гр. А. С. Уварова и 
после его смерти была председательницей Московского археологиче
ского общества. С обеими семьями Толстой хорошо был знаком по 
Москве.

1516. 1 1 5 20. X [люстиным], — Имеется в  виду Вера Ивановна Хлюстина (1783—
1879), сестра гр. Федора Ивановича Толстого («Американца»), двоюрод
ная тетка Льва Николаевича, и ее старшая дочь, Анастасия Семеновна 
(1814—1863), бывшая замужем за французским писателем и общественным 
деятелем, гр. Сиркуром (J oseph-Albert, comte de Circourt). Графиня Сир
кур приняла католичество и постоянно проживала в Париже, где пользо
валась большим уважением в светском обществе за свой ум и образование, 
так что ее даже называли «Коринной Севера». В ее доме близ Елисейских 
полей собирались по четвергам представители аристократии, дипломаты, 
деятели науки, литературы и искусства, как, напр., бывший министр 
Карла X герцог Полиньяк, поэты Ламартин и Альфред де Виньи, худож
ник Деларош, философ Виктор Кузен, историк Минье, Свечина и др., 
а также проезжие русские путешественники, находившие в ее салоне 
гостеприимный прием (см. «Воспоминания» акад. Н. И. Кокшарова, 
«Русская старина» 1890, май, стр. 263—264).

1517. 1 1 5 21—22. Question d ’argent. — Комедия Александра Дюма-сына (1824—
1895), впервые поставленная на сцене театра Gymnase 31 января 1857 г. 
В комедии изображаются быт и нравы современной французской плуто
кратии; в лице главного героя Жана Жиро, ловкого и беззастенчивого 
биржевого дельца, верующего только в силу денег, автор дал закончен
ный тип представителя финансового капитала эпохи Второй империи; 
современники узнавали в нем некоторые черты известного в то время 
парижского банкира Миреса (Mirès). Комедия Дюма имела большой 
успех среди публики.

18 февраля/2 марта. Стр. 115.

1518. 11524. Парижский Б лу довский салон. — Очевидно, гостиная Трубецких
в Париже напомнила Толстому общество, собиравшееся в Петербурге
у Блудовых, о котором см. прим. 588.
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1519. 11525. Grätchen Мельгунова. — Софья Карловна Мельгунова, жена пи
сателя Николая Александровича Мельгунова (1804— 1867), немка по 
происхождению. В 1856— 1857 гг. Мельгуновы проживали в Париже, 
где оба они лечились (см. А. И. Кирпичников, «Очерки по истории новой 
русской литературы», ч. II, стр. 199—209).

1520. 11525. Орреn h еim . —  Генрих-Бернгард Оппенгейм (1819—1880), немец
кий писатель-публицист; он принимал участие в германской револю
ции 1848—1849 гг. и после подавления ее принужден был эмигрировать. 
С тех пор он проживал преимущественно в Париже, состоя корреспон
дентом немецких газет. Оппенгейм был близок к семье Трубецких, ру
ководя образованием их единственной дочери, Екатерины Николаевны. 
В 1860 г. Оппенгейм возвратился в Германию и в течение многих лет 
редактировал журнал «Deutsche Jahrbücher». Впоследствии он примкнул 
к партии национал-либералов, поддерживавших политику Бисмарка. Из 
его позднейших трудов обратили на себя внимание «System des Völker
rechts» (1866) и «Der K athedersocialismus» (1872), (Allgemeine Deutsche 
Biographie, В. XXIV, 396—399).

1521. 11525. Гуроялицын — Фамилия написана неразборчиво и читается пред
положительно.

1522. 11528. Одоевск[ій]  Алексеев камергер — Вероятно, кто-нибудь из деревен
ских знакомых Толстого, помещик Одоевского уезда Тульской губ.; 
в этом уезде действительно были дворяне Алексеевы (Чернопятов, «Дво
рянское сословие Тульской губернии», IV (XII), М. 1910, стр. 102); 
однако, к кому именно относится замечание Толстого, неизвестно. 
В «Списке придворных чинов» на 1857 г. нет камергера с такой фамилией.

19 февраля/3 марта. Стр. 115.

1523. 11531. Получил п [и сьм о ]  о т  В[алерии].  —  Письмо В. В. Арсеньевой 
не дошло до нас, но, судя по ответу Толстого, написанному им 
4 марта, на другой день по получении письма, В. В. Арсеньева спраши
вала в нем, какие причины вызвали перемену его отношения к ней. 
В своем ответе Толстой дает общий очерк истории их отношений и анализ 
своих чувств к ней, приводящий его к выводу, что настоящей любви 
у него не было, и в заключение просит у ней прощения зa причиненное 
огорчение. Это было его последнее письмо к  В. В. Арсеньевой, после 
которого их переписка прекратилась (см. т. 60).

1524. 11532. У Garnier — Гарнье (Adolphe Garnier, 1801— 1864) —  французский 
ученый и писатель, с 1845 г. занимавший в Сорбонне кафедру философии. 
Ему принадлежит книга о Декарте («Oeuvres philosophiques de Descar
tes», 1835) и кроме того несколько сочинений по вопросам психологии 
и морали.

1525. 11532. Декарта. — Декарт (René Descartes, 1596— 1630)  —  французский 
философ, один из основателей новой философии.

1526. 11534. прелестный т р и о  —  Вероятно, известное трио Бетховена, ор. 70 
(фортепиано, скрипка и виолончель), принадлежавшее по свидетельству 
C. Л . Толстого, к числу музыкальных произведений, наиболее ценимых
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Толстым («Лев Николаевич Толстой». Юбилейный сборник Толстовского 
Музея, под ред. H. Н. Гусева, М. — Л. 1928, стр. 317). Это предположение 
находит себе подтверждение в вышеуказанном письме Толстого к В. В. 
Арсеньевой, написанном 3 марта, т. е. на другой день после концерта, 
на котором он присутствовал: «Французы играют Бетховена, к моему 
великому удивлению, как боги, и вы можете себе представить, как я на
слаждался, слушая эту musique d ’ensemble, исполненную лучшими 
в мире артистами» (см. т. 60).

1527. 11534. Виардо. — Pauline Viardot-Garcia (1821—1910), певица, родом 
испанка, дочь певца и профессора пения Мануэля Гарсиа, бывшая зa
мужем зa французским литератором Луи Виардо. С первоклассным 
голосом Полина Виардо соединяла крупный сценический талант и 
проявляла общий интерес к искусству. В 1843—1844 гг. Виардо 
гастролировала в Петербурге, где с нею и познакомился Тургенев; с тех 
пор их связывала многолетняя дружба, носившая со стороны Тургенева 
характер безграничного обожания. Истории их отношений посвящена 
специальная работа И. М. Гревса «История одной любви», М. 1928. — 
Толстой два paзa присутствовал на ее концертах, остался доволен ее пе
нием, однако личного знакомства между ними не состоялось, хотя Тур
генев и говорил ей о нем, как об одном из лучших современных русских 
писателей (см. J . Tourguéneff, «Lettres à Madame Viardot». Paris, 1907, 
p. 181).

1528. 11534. Delsarte. — Вероятно, François Delsarte (1811—1871) оперный 
певец и преподаватель пения, автор нескольких композиций религиоз
ного содержания.

1529. 11534—35. Поднял на улице... — (Многоточие в подлиннике). Что означает 
эта запись, выяснить не удалось.

20 февраля/ марта. Стр. 116.

1530. 1162. De Loménie — Луи-Леонар де Ломени (1815— 1878), французский 
ученый критик. Он приобрел известность серией биографий современных 
деятелей: «Galérie des contemporains illustres. Par un homme de rien» 
(10 выпусков, 1840—1847). Ломени состоял деятельным сотрудником 
«Revue des deux mondes», a с 1845 г. читал лекции по французской лите
ратуре в Collège de France. В 1871 г. он был избран академиком. Главные 
научные труды его посвящены Бомарше и Мирабо: «Beaumarchais et son 
temps» (1855) и «Les Mirabeau. Etudes sur la société française au XVIII 
siècle» (1879).

1531. 1 1 6 2 . Malherbes [?] — Фамилия написана неразборчиво и читается пред
положительно.

1532. 1 1 6 5 . Ulbach — Луи Юльбак (1822—1889), французский писатель и 
журналист, состоявший в 1853—1858 гг. редактором «Revue de Paris», 
а с 1866 г. — редактором «Figaro», где он печатал пользовавшиеся внима
нием публики «Сатирические письма» под псевдонимом Ferragus. В конце 
1860-х гг. он вел открытую борьбу против режима Второй империи 
в основанном им еженедельнике «La Cloche», заменившем собой Рошфоровскую
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«Lanterne». Ему принадлежит также целый ряд романов: 
«L’homme aux cinq louis d ’or» (1854), «Suzanne Duchemin» (1855), «La 
rouée sans le savoir» (1857), «La voix du sang» (1858) и мн. др.

1533. 1166. прочел прелестное п[исьмо] Чичер[ина] — подразумевается «Письмо 
к издателю Колокола» (Герцену), напечатанное в 1-м выпуске Герценов
ского издания «Голоса из России» (Лондон, 1856), зa подписью «Русский 
либерал»; письмо это написано Б. Н. Чичериным совместно с Д. Н. Каве
линым и заключало в себе обращение к Герцену, с призывом придержи
ваться в своих изданиях более умеренного тона по отношении к русскому 
правительству: мотивировалось это тем соображением, что русское пра
вительство готово приступить к реформам и его не следует раздражать 
или отпугивать излишним радикализмом требований. Начало письма, 
составленное в более мягких выражениях, было написано Кавелиным, 
остальная часть принадлежала Чичерину.

21 февраля/5 марта. Стр. 116.

1534. 1169. S t. Marc Girardin, — Сен-Марк Жирарден(1801—1873), французский 
писатель и ученый, с 1844 г. академик. Он читал в Сорбонне курс исто
рии драматической поэзии, вышедший впоследствии в отдельном издании: 
«Cours de la littérature dramatique» (1863). Будучи противником роман
тизма, он в своих лекциях и статьях выступал против романтической 
напыщенности и аффектации, во имя простоты и здравого смысла; однако, 
сам он в своих лекциях охотно прибегал к реторической декламации и 
к театральным приемам, рассчитанным на эффект. Может быть, отчасти 
благодаря этому его лекции пользовались большой популярностью, и его 
аудитория в Сорбонне была по четвергам переполнена публикой.

1535. 1 1 6 1 0 . Стасюлевича — Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826—1911) — 
ученый и общественный деятель. В 1856 г. он был избран экстраординар
ным профессором Петербургского университета по кафедре всеобщей 
истории и отправился за границу для подготовки к чтению лекций. 
В Париже он пробыл более полугода, с августа 1856 по апрель 1857 г. 
(см. его письма к проф. М. С. Куторге в издании: «М. М. Стасюлевич и 
его современники», т. I, СПБ, 1911, стр. 250—284). В 1861 г. в связи со 
студенческими беспорядками в Петербургском университете он вышел 
в отставку, а в 1866 г. основал журнал «Вестник Европы», ставший 
органом русского академического либерализма.

1536. 11612. шарм — от французского: charme — обаяние, очарование.

22 февраля/6 марта. Стр. 116.

1537. 11618. Collège de F rance  —  Ученое и учебное учреждение своеобразного 
типа, основанное королем Франциском I в 1529 г. В нем читаются науч
ные курсы по разнообразным отраслям человеческого знания, причем 
доступ на лекции открыт для всех желающих. В числе преподавателей 
Collège de France были такие выдающиеся ученые, как Бартелеми де 
Сент-Илер, Мишле, Кине, Ампер, Клод Бернар, Сент-Бев, Ренан 
и многие другие.
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1538. 11618. Baudrillard . — Бодрильар (Henri-Léon Baudrillard, 1821—1894) — 
французский ученый, занимавший с 1850 г. в Collège de France кафедру 
политической экономии; он пользовался значительной известностью, как 
автор многочисленных трудов по политическим и экономическим вопро
сам и статей в «Journal des Débats» и «Revue des deux mondes».

1539. 11618. F ra n c k . — Франк (Adolphe Franck, 1809—1893) — французский 
философ и ученый, с 1856 г. занимавший в Collège de France кафедру есте
ственного и международного права. По своему общему направлению он 
примыкал к школе эклектиков-спиритуалистов типа Виктора Кузена. Ему 
принадлежит ряд трудов по разным философским вопросам: «Esquisse 
d ’une histoire de la logique» (1838), «Philosophie réligieuse des Hébreux» 
(1843), «Philosophie du droit pénal» (1864), «L’idée du Dieu dans ses rap
ports avec la science» (1891) и др.

1540. 11621—23. Г луп , жесток с К —ом. О[рлов] и Т [рубецкая] наверху, внизу благо
получно, хотя [1 неразобр.], ибо резки или робки. — Повидимому, Толстой 
сознательно затемнил смысл своей записи. Может быть, следует читать: 
«Жесток с К[нязьк]ом (т. е. Н. И. Трубецким, о котором Толстой в за
писи от 14/26 февраля отзывается пренебрежительно: «тупец»). О[рлов] 
и Т[рубецкая] наверху, внизу [где, вероятно, находился сам Толстой] 
благополучно»; однако и при таком чтении общий смысл фразы остается 
неясным.

23 февраля/7 марта, стр. 116.

1541. 11625. Rigault. — Ипполит Риго (1821— 1858), французский ученый и 
писатель, автор имевшей большой успех диссертации: «Histoire de la que
relle des anciens et des modernes» (1856); в Collège de France он занимал 
кафедру латинского красноречия и в 1857 г. читал курс о красноречии 
первых времен христианства, привлекавший, несмотря на свой специаль
ный характер, многочисленную аудиторию.

1542. 11625. Hôtel de C luny  — музей в Париже, заключающий в себе богатое 
собрание бытовых древностей преимущественно эпохи Средних веков и 
Возрождения. Он помещается в старинном здании, построенном в конце 
XV века и принадлежавшем Клюнийскому монастырю. Собрание средне
вековых древностей (оружие, мебель, утварь и др. предметы домашнего 
обихода) произвело на Толстого впечатление, которое он выразил в сло
вах: «поверил в рыцарство».

1543. 11626. Обедал... у Durand. —  Durand — парижский ресторан на площади 
Маделен, существующий до сих пор.

1544. 11627. Шлялся, acosteuse. — Слова «acosteuse» нет в лучших и наиболее 
полных французских словарях (Littré, Larousse и др.). Есть глагол «acco
ster» в смысле приближаться, подходить к кому или чему-нибудь, напр., 
в фразе: «Cette femme accoste les passants dans la rue» — «эта женщина под
ходит к мущинам на улице». Может быть именно в этом смысле и нужно 
понимать выражение, употребленное Толстым, который от глагола про
извел существительное, отсутствующее в литературном французском 
языке.
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24 февраля/8 марта. Стр. 116.

1545. 11630—31. Fontainebleau. Л ес. — Фонтенбло — небольшой город в 59 км. от 
Парижа; близ города находится исторический замок, построенный Фран
циском I в середине XVI века и служивший в разное время королевской 
резиденцией. В этом замке Наполеон I подписал в 1814 г. свое отречение 
от престола. К  городу примыкает обширный заповедный лес, отличаю
щийся красотою своих видов и потому издавна привлекавший внимание 
художников-пейзажистов (Барбизонская школа).

25 февраля/9 марта. Стр. 117.

1546. 1172. В 8 поехали . — Эта запись так же, как и следующие, относятся 
к поездке в Дижон, совершенной Толстым совместно с Тургеневым. Ини
циатива этой поездки принадлежала Тургеневу, рассчитывавшему на то, 
что перемена мест и впечатлений окажет благотворное влияние на его 
болезненное состояние и угнетенное настроение (см. прим. 1502). 
Дижон — старый провинциальный город в 315 км. к югу от Па
рижа (7 часов езды по железной дороге). Путешественники провели 
в нем пять дней, посещая местные достопримечательности, и вернулись 
обратно 2/14 марта. Об этой поездке есть любопытные данные в письме 
Тургенева к П. В. Анненкову, в котором он сообщает некоторые сведе
ния и о своем спутнике Толстом —  «Вообразите себе, что я здесь не один. 
Со мной поехал Толстой, который обрадовался случаю уединиться, чтобы 
привести к окончанию начатую им большую повесть. Несмотря на жесто
чайший холод, царствующий в комнате гостиницы, в которой мы остано
вились, холод, заставляющий нас сидеть не близ камина, но в самом 
камине, на самом пылу огня, он работает усердно и страницы исписы
ваются за страницами. Я радуюсь, глядя на его деятельность» («Наша 
старина» 1914, ноябрь, стр. 990).

1547. 1 1 7 2 .  дорогой играли. — Вероятно, в шахматы; и Толстой, и Тургенев 
оба любили шахматную игру, причем последний был очень хорошим 
шахматистом.

1548. 1175—6. Писал — Рассказ «Пропащий» (Альберт).

26 февраля/10 марта. Стр. 117.

1549. 1 1 7 9 . написал главу — См. предыдущее примечание.
1550. 1179—10. Ходил с Т ург[еневым] по церквам. — В Дижоне несколько интерес

ных старинных церквей: Notre Dame, St.-Michel, St.-Bénigne и др.; из 
них собор Notre Dame, относящийся к X II—XIII вв., понравился Тол
стому даже более Парижского (см. запись под 4 марта).

1551. 11713. Étoile du Nord — Oпepa Мейербера (нап. в 1854), сюжетом которой 
является любовь Петра I и Екатерины.

1552. 11713. S a k inkers — Слово или фамилия, не поддающиеся объяснению.
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27 февраля/11 марта. Стр. 117.

1553. 1 1 715—16. Т [урген ев] прочел конспект Г. и Ф .  —  хороший материал, нe бес
полезно и умно очень. — Заметка эта относится к какой-то недошедшей 
до нас статье Тургенева. Что это была именно статья, а не художественное 
произведение, явствует из самой формы отзыва Толстого: едва ли Турге
нев стал бы читать ему «конспект» задуманной повести или романа, и едва 
ли Толстой мог формулировать свою оценку в тех выражениях, которые 
он употребил, если бы дело касалось художественного произведения. 
В качестве догадки решаемся высказать предположение, что приведенные 
Толстым инициалы следует расшифровать: Гамлет и Фауст. Эти два 
произведения мировой литературы издавна интересовали Тургенева и 
весьма возможно, что он решил посвятить им особую статью, в которой 
изложил результаты своих размышлений над ними. Впоследствии подоб
ную параллельную характеристику литературных типов он дал в своей 
известной речи «Гамлет и Дон-Кихот».

28 февраля/12 марта. Стр. 117.
1554. 11723. Читал глупейшую Кнут и Tzar. — Запись относится, оче

видно, к какой-то иностранной книге или брошюре обличительного или 
полемического характера, которые во множестве выходили зa границей 
в эпоху Крымской войны, и которые были направлены против императора 
Николая I и его политики, каковы, напр., «The Tzar unmasked», «The 
Tzar and the Turk» и др.

2/14 марта. Стр. 117.

1555. 11729. Несчастье железных дорог. — Смысл этой фразы становится по
нятным при сопоставлении ее с более поздней записью Толстого в Днев
нике под 8 апреля и с его письмом к Тургеневу от 9 апреля; в этом письме 
Толстой сообщал о своем прибытии в Женеву: «Отлично я сделал, что 
уехал из этого содома. Ради Бога, уезжайте куда-нибудь и вы, но только 
не по железной дороге. Железная дорога к путешествию то, что бардель 
к любви. Также удобно, но также не человечески машинально и убий
ственно однообразно» (см. т. 60).

1556. 11730. Т [рубецкая]. Ничего н [ичего]  м[олчание]. Сангушки Бал глуп[ый]  
р [аздетые] д[евки?] [1 неразобр.] Отвратительный юнец. — Чтение за
писи, вероятно, сознательно затруднено Толстым. Трубецкая — дочь 
кн. Н. И. Трубецкого, кж. Екатерина Николаевна, к которой Толстой, 
судя по некоторым намекам, был неравнодушен (см. запись под 20 октя
бря 1857 г.). — «Ничего, ничего, молчание» — цитата из «Записок сума
сшедшего» Гоголя, неоднократно встречающаяся в Дневнике. — Сан
гушки — польская аристократическая фамилия (Sanguszko).

3/15 марта. Стр. 117.
1557. 1 1 732—34. пошел с de М . — Возможно, что лицо, обозначенное инициалами 

«de М.», идентично с упоминаемым в записях под 1 и 2 апреля Демезоном 
(Demaison), о котором не удалось найти никаких сведений.

425



ПРИМЕЧАНИЯ

1558. 11734. в Louvre .  — Лувр —  музей в Париже, с собранием произведений 
искусства всех времен и народов. Музей помещается в бывшем дворце 
французских королей, многократно подвергавшемся перестройкам и рас
ширению. Последние перестройки были произведены Наполеоном III 
в  1853— 1857 гг. (архитекторами Висконти и Лефевром). Тогда же была 
значительно расширена и приведена в порядок картинная галлерея 
музея, причем картины были развешены по эпохам и школам.

1559. 1 1734. Рембранта портрет  — Рембрандт (1606— 1669), голландский ху
дож ник; упоминаемый в записи Толстого «портрет Рембрандта» — один 
из четырех автопортретов Рембрандта, находящихся в Лувре; какой 
именно из них обратил на себя особенное внимание Толстого — ска
зать не можем.

1560. 11734. M urillo  — Мурильо (1618— 1682) — испанский художник. Упоми
наемая Толстым картина, вероятно, «Непорочное зачатие» («La conception 
immaculée»), незадолго до этого (в 1853 г.) приобретенная музеем и по
тому привлекавшая к себе особое внимание публики. Повторение этой 
картины находится в «Эрмитаже».

1561. 11735. L a  F ille  du régim ent,  — Комическая опера (написана в 1840) Дони
цетти (1797— 1848), пользовавшаяся в свое время значительной популяр
ностью. В спектакле 15 марта главную роль исполняла известная певица 
Кабель (Marie Cabel, 1827— 1885).

4/16 марта. Стр. 118.

1562. 1181. Hôtel des invalides. — Убежище для искалеченных и престарелых 
воинов (основано в 1670 г. Людовиком XIV), являющееся в то же время 
военным музеем. Под куполом принадлежащего к нему собора в подзем
ной крипте, сооружение которой было закончено только в 1853 г. и обо
шлось в 9 миллионов франков, сохраняются в громадном саркофаге из 
сибирского порфира останки Наполеона I, привезенные в 1840 г. 
с острова Св. Елены.

1563. 1186. N otre Dame. — Собор Парижской богоматери, один из памят
ников готической архитектуры X II— X III веков. Впрочем, на Тол
стого собор не произвел особенного впечатления: он даже нашел, что 
Дижонская Notre-Dame лучше.

1564. 1186. кн[яж на] —  Е. Н. Трубецкая. См. прим. 1505.
1565. 1186. H um e  — Даниель (Дуглас) Юм, спирит и медиум, в 1855 г. при

ехавший из Америки в Европу и с большим успехом выступавший на 
медиумических сеансах в различных странах Европы. В Париже, где он 
появился в феврале 1857 г., обратил на себя внимание Наполеона III 
и императрицы Евгении и неоднократно производил свои опыты при 
дворе и в аристократических салонах («Mémoires du comte H . de Viel-
Castel», Paris, 1883, tome IV, p. 29). О выступлениях Юма в Париже и 
его успехах там упоминает, между прочим, и Тургенев в своем письме 
к П. В. Анненкову от 9/21 марта 1857 г. («Наша старина» 1914, декабрь, 
стр. 1072). Толстой присутствовал на одном из сеансов Юма у Трубец
ких; сеанс этот был, по-видимому, не совсем удачен («Hume сделал и не
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сделал»). Вероятно, об этом же самом сеансе, после которого Юм объяс
нял неудачу своих опытов болезненным состоянием, сообщает аноним
ный «русский турист» в своем письме из Парижа, в «Северной пчеле» 
(1857, 23 марта). В следующем году Юм приезжал в Петербург и 
с большим успехом выступал в придворных и аристократических са
лонах столицы. О его сеансах неоднократно упоминает в своем днев
нике А. Ф. Тютчева («При дворе двух императоров. Дневник. 1855—
1882», М. 1929. Стр. 147—149, 174, 176— 188).

1566. 11810. Получал депешу от Сережи, — От брата, Сергея Николаевича 
Толстого. Очевидно, последний извещал Толстого о своем близком 
приезде в Париж, состоявшемся, судя по записям Дневника, 10/22 марта.

5/17 марта. Стр. 118.

1567. 11816. вместо Риголето видел С[евильского] Цирюльника. — В репертуаре 
Итальянской оперы на 17 марта значилась опера Трубадур, а не Риго
лето, как ошибочно записал Толстой (см. «Journal des Débats», 1857, 
№ 74, 17 Mars). «Севильский цирульник» — опера, написанная в 1816 г. 
итальянским композитором Россини (1792— 1868) на сюжет комедии 
Бомарше «Le Barbier de Seville». По свидетельству C. Л . Толстого, 
опера «Севильский цирульник» принадлежала к числу немногих опер, 
пользовавшихся признанием Толстого, относившегося к этому роду 
музыкальных произведений отрицательно («Музыка в жизни Л. Н . 
Толстого». «Лев Николаевич Толстой». Юбилейный сборник, под ред. 
H. Н. Гусева. М.—Л. 1928, стр. 320).

6/18 марта. Стр. 118.

1568. 11821. Бирж а  — уж ас. —  Парижская биржа — одна из самых значитель
ных в Европе по размерам совершающихся на ней финансовых операций. 
Биржевые собрания происходят в громадной зале, середину которой 
занимает обнесенное круглыми перилами пространство (так наз. «пар
кет»), здесь помещаются биржевые маклеры, через которых совершаются 
все сделки, а вокруг, по полукруглым ходам (так наз. «кулуары»), тес
нится публика, состоящая из биржевых дельцов и игроков; посторонние 
посетители допускаются только на хоры, откуда Толстой и мог удобно 
наблюдать всё происходящее в зале. — Смысл восклицания Толстого, 
отражающего в себе общее впечатление, вынесенное им из этого посеще
ния биржевого собрания, станет понятным из нижеследующего отрывка 
из «Парижских писем» Фета, побывавшего также на парижской бирже во 
время своего пребывания в Париже осенью 1856 г., т. е. незадолго до 
Толстого. «Всё, что можно сказать или только вообразить о шумных 
собраниях, бледно в сравнении с ревущею действительностью. Черная 
толпа, плечо с плечом, напирает к перилам двойного круга, в средине 
которого агенты предлагают те или другие акции, торгуясь из-за денежки. 
Таких агентов более ста. Они то перебегают к своим доверителям ко 
внешним перилам круга, то снова, крича во всё горло, с лицами и глазами,
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налившимися кровью, предлагают друг другу свой изменчивый товар. 
Вся зала заинтересована ходом дел, и никто не может передать даже 
ближайшему соседу роковой новости, как криком изо всей силы. Совер
шенный пандемониум. Не знаю, как они могут понимать друг друга. 
Ровно в четыре часа раздается з вонок, адский крик утихает и зала мало-
по-малу пустеет» («Современник» 1857, № 8, стр. 89).

1569. 11822. Bouffes Parisiens. — Опереточный театр, открытый в 1855 г. и руко
водимый создателем оперетки Оффенбахом (1819—1880). В этот вечер 
на сцене исполнялось несколько одноактных пьес, из которых «Croquefer, 
ou le dernier des Paladins» представляла собой веселую пародию на 
романтические драмы с средневековыми сюжетами.

7/19 марта. Стр. 118— 119.

1570. 11836. Colonne Vendôme — Колонна на Вандомской площади, воздвигну
тая в 1810 г. в честь побед Наполеона I. На вершине колонны стояла 
статуя Наполеона в историческом сюртуке и низкой треугольной шляпе. 
На вершину колонны, к подножию статуи, можно было подняться по 
внутренней винтовой лестнице; этот подъем совершил и Толстой. Впо
следствии, при Коммуне, колонна была низвергнута, но через несколько 
лет, в 1874 г., восстановлена снова, причем статуя Наполеона была за
менена фигурой Победы.

1571. 1194. A u x  Variétés. — Точнее: Théâtre des Variétés на бульваре Mont
martre, — театр, в котором ставились водевили, легкие комедии и опе
ретки; он пользовался большой популярностью среди парижской публики.

1572. 1 194. Le quadrille des Lanciers. — Одноактная комедия Кормона и Гранже. 
Название свое она получила от модного в то время танца с фигурами, 
представлявшего собой переделку на новый лад старинного кадриля.

1573. 1195. на бал — Вероятно, на какой-нибудь публичный бал (bal publique), 
которые устраивались ежедневно в разных увеселительных заведениях 
Парижа, как Concerts Musard, Jardin Mabile, Salon Colongues, Salle Va
lentino и др. Наибольшего процветания публичные балы достигли в эпоху 
Луи-Филиппа и Второй империи (1852— 1870). Они отличались боль
шим оживлением, граничащим с разнузданностью (канкан). См. A. Delvau, 
«Les Plaisirs de Paris», Paris, 1859. Подобно другим путешественникам, 
Толстой также побывал на этих парижских увеселениях, которые, 
однако, произвели на него отталкивающее впечатление (см. записи 1, 
14 и 21 марта).

1574. 1196. Редкина — Вероятно, Василий Евграфович Редкин, помещик 
Одоевского уезда, Тульской губ., дважды бывший Одоевским уездным 
предводителем дворянства (1864—1867 и 1882— 1885 гг.). В эпоху борьбы 
зa отмену крепостного права Редкин принадлежал к числу сторонников 
освобождения крестьян и в сентябре 1858 г. подписал заявление 105 
тульских дворян о необходимости освобождения крестьян от крепостной 
зависимости с наделом земли; в числе подписавших это заявление были 
также Л . Н. Толстой и И. С. Тургенев (см. т. 60).
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1575. 1 1 9 8 . Chapelle S t .  Louis. — Точнее: la Sainte-Chapelle — церковь, при
мыкающая к зданию Дворца правосудиям построенная королем Людови
ком Святым (1215— 1270). Она является памятником чистой готики 
во Франции.

1576. 1 1 9 9  P laideurs  — Единственная комедия в стихах Расина, написанная 
в 1668 г. и изображающая типы из старофранцузского судебного мира.

9/21 марта . Стр. 119.
1577. 11910—11. T ribunеаu x , — Судебные учреждения, помещающиеся во Дворце 

правосудия; очевидно, Толстой не ограничился одним осмотром здания, 
но присутствовал также на заседании суда, к чему и относятся его 
дальнейшие лаконические записи: «доброе, спокойное лицо девушки. 
Адвокаты, за молоко». Вторично он посетил судебные учреждения 
11/23 марта и присутствовал на заседании суда присяжных.

1578. 11912. Библиотека публичная. — В настоящее время Национальная би
блиотека в Париже, одно из самых крупных книгохранилищ в мире; 
в 1857 г. она заключала в себе свыше 1 миллиона томов, не считая бога
тейших коллекций рукописей, рисунков, гравюр, монет и т. п. Поме
щается она в бывшем дворце кардинала Мазарини. Упоминаемые в 
записи Толстого «закулисы» — вероятно, так наз. «галлерея Мазарини», 
боковая зала, примыкающая к большому читальному залу и служащая 
для хранения эстампов.

1579. 11913. Воbiпо. — Небольшой театр вблизи Люксембургского сада, посе
щавшийся преимущественно учащейся молодежью Латинского квартала.

1580. 11913. Тургенев старый. — Декабрист Николай Иванович Тургенев (1789—
1871), воспитанник Геттингенского университета, помощник статс-секре
таря Государственного совета, автор экономического исследования: 
«Опыт теории налогов» (1818). Он состоял активным членом Союза благо
денствия и в качестве такового был, по постановлению Верховной след
ственной комиссии, приговорен к смертной казни, замененной затем по 
конфирмации пожизненной каторгой. Так как он в момент декабрьского 
восстания находился за границей и отказался вернуться в Россию для 
суда, то он был осужден заочно и таким образом избежал участи своих 
сотоварищей по тайным обществам. Проведя несколько лет в Англии, 
Н. И. Тургенев в 1833 г. поселился в Париже, где он приобрел себе 
дом на rue de Lille; кроме того в окрестностях Парижа у него была 
вилла (в Vert-Bois). В 1847 г. он издал на французском языке трехтом
ный труд: «La Russie et les Russes», в котором, с одной стороны, под
верг обстоятельному разбору постановления Верховной следственной 
комиссии, а с другой — начертал широкий проект либеральных реформ 
в духе умеренного декабризма. В 1856 г. по случаю коронации Алексан
дра II Н. И. Тургенев, вместе с другими декабристами, получил амни
стию и был восстановлен в правах: однако он не воспользовался этим 
для возвращения на родину, так как был связан с Францией семейными

8/20 марта . Стр. 119.
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отношениями, и ограничился только тремя поездками в Россию, жизнью ко
торой он продолжал живо интересоваться. Н . И. Тургенев до конца жизни 
остался верен либеральным идеям своей молодости и горячо приветство
вал реформы Александра II и, прежде всего, отмену крепостного права. 
В конце 1850-х и начале 1860-х гг. им было написано несколько записок, 
посвященных обсуждению этих реформ («О новом устройстве крестьян», 
«О суде присяжных», «Взгляд на дела России» и др.). Толстой познако
мился с ним, вероятно, через И. С. Тургенева, находившегося в друже
ских отношениях с семьей старика-декабриста (см. статью А. А. Фомина 
в сборнике «Тургенев и его время», М.—П., 1923, стр. 203—211). Н . И. 
Тургенев был женат на маркизе Кларе В иарис (1814—1891), дочери 
Наполеоновского генерала, о которой Толстой отозвался в Дневнике: 
«жена славная». Судя по Дневнику, Толстой ограничился этим одним 
визитом к Тургеневым.

1581. 11914. M usard. — Увеселительное заведение «Concerts Musard», осно
ванное в середине 1830-ых гг. композитором и дирижером Мюзаром 
(ум. 1859 г.). Оно представляло собой нечто в роде общедоступ
ного клуба, в котором ежедневно давались концерты легкой музыки, 
после которых в некоторые дни устраивались публичные балы, отлича
вшиеся весьма непринужденным характером, а по субботам — маска
рады (bals parés). Один из таких балов-маскарадов происходил у Мюзара 
в день посещения Толстого в субботу 21 марта. Весной 1856 г. «Concerts 
Musard» перешли в новое роскошное помещение (Hôtel Osmond) на буль
варе Капуцинов, и это событие хроникер «Иллюстрации» счел необходи
мым отметить в своем еженедельном обозрении («I llustration», 1856, I , 
p. 199). «Концерты Мюзара» привлекали к себе массы веселящейся пу
блики, в особенности же путешествующих иностранцев, считавших своим 
долгом посетить их, как одну из достопримечательностей Парижа, произ
водившую на них сильное впечатление роскошью обстановки, комфортом 
и разнообразием развлечений; см. напр., описание «концертов Мюзара» 
в Парижских письмах А. А. Фета («Современник», 1857, V III, стр. 88) и в 
«Письмах русского туриста» («Северная пчела», 1857, 23 марта).

10/22 марта. Стр. 119.

1582. 11916. Приехал брат — Сергей Николаевич Толстой. 
1583. 11916. Оболенской. — Вероятно, кн. Дмитрий Александрович Оболенский 

(1822— 1881). О нем см. прим. 611.
1584. 11917. Манс[уровы]. — Вероятно, Анастасия и Софья Павловны Мансу

ровы, дочери Павла Александровича Мансурова (1756—1834), сестра 
которого была замужем зa кн. Иваном Дмитриевичем Трубецким, братом 
родной бабки Толстого; в письме к Т. А. Ергольской, от 11 апреля 
1857 г., Толстой сообщает, что в Париже он нашел многих родственников, 
в том числе «les dames Mansoroff... cousines à maman» (c m . t . 60).

1585. 11917. Обед y P h ilippe. — Restaurant Philippe в Палэ-Рояле — один из 
лучших парижских ресторанов того времени, отличавшийся изысканностью
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своей кухни и особенно славившийся приготовлением некоторых 
рыбных блюд (Delvau, «Les plaisirs de Paris», Paris, 1853, p. 241).

1586. 11918. Фигаро. — Комедия Бомарше «Безумный день иль свадьба Фигаро» 
(«La Folle journée ou le Mariage de Figaro», 1784). Роль Марселины ис
полняла артистка Тенар (m-me Thénard), в последний раз перед своим 
уходом со сцены. Другие роли были также замещены лучшими си
лами французского театра; в них выступали: Жофруа, Ренье, Прово, 
Ансельм, Огюстин Броган, Флери и др.

11/23 марта . Стр. 119.

1587. 11920. Frères Proven[çaux]. — Старинный парижский ресторан в Палэ-
Рояле, пользовавшийся большой известностью среди гастрономов.

1588. 11920. Folies Dramatiques. — Парижский театр, ставивший преимуще
ственно водевили и пьесы с приключениями.

1589. 11921. Café chant[ant]. — Кафе с музыкальной эстрадой, на которой 
выступают певцы и певицы с различными романсами, ариями и т. п.; 
кафе подобного типа появились в Париже только в эпоху Второй импе
рии, и первые кафе-шантаны находились на Елисейских полях, где пре
имущественно скопляется гуляющая публика.

12/24 марта. Ст р . 119.

1590. 11923. Cour d 'a ssises. — Суд присяжных; см. выше прим. 1577.
1591. 11923. с Львовой. — См. прим. 1487.
1592. 11924. Café des A veugles, — Помещавшееся под арками Палэ-Рояля и на

званное так, потому что в нем играл оркестр слепцов; кроме того приман
кой для публики служил искусный чревовещатель (ventriloque) и вели
кан-барабанщик с инструментом соответствующего размера (Delvau, «His
toire anecdotique des cafés et des cabarets de Paris», Paris, 1859, p. 153). 
Григорович, бывший в Париже в 1858 г., упоминает это «кафе» при 
рассказе о своих парижских впечатлениях (Сочинения Д. В. Григо
ровича, изд. Маркса, т. IX, стр. 170—171).

1593. 11924. Rigoletto —  Опера Верди (1813— 1901), на сюжет драмы Виктора Гюго 
«Le roi s’amuse», впервые поставленная в Венеции в 1851 г. В Париже она 
была поставлена незадолго до приезда Толстого и шла в Итальянской 
опере с первоклассным составом исполнителей (Альбони, Фреццолини, 
Марио, Анджелини и др.). Толстой неправильно отнес посещение оперы 
к 23 марта, между тем как в действительности опера «Риголетто» ста
вилась 24 марта (см. «Journal des Débats», 1857, №  81, 24 mars). Это ука
зание позволяет нам исправить ошибочную датировку записей в Днев
нике Толстого, который две последовательные записи, относящиеся к 
событиям двух разных дней, пометил одним и тем же числом: 11/23 
марта. Он не сразу заметил свою ошибку и еще в течение следующих 
трех дней продолжал неправильно датировать свои записи, благодаря 
чему торжественное заседание Французской академии по случаю приема 
гр. Фаллу, на котором присутствовал Толстой и которое происходило
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26 марта, отнесено у него к  13/25 марта. Только с 15/27 марта в Днев
нике устанавливается правильная датировка.

13/25 марта. Стр. 119.

1594. 11927. на бал. С Маргаритой — Кто была эта особа, упоминаемая еще 
в записях 19 и 20 марта, не установлено.

14/26 марта. Стр. 119.

1595. 11928. Прием Falloux. — Т. е. торжественное заседание Французской 
академии по случаю приема вновь избранного члена. Гр. Фреде
рик-Альфред Фаллу (1811— 1886) —  писатель и политический деятель 
консервативного направления, бывший в 1848—1849 гг. министром 
народного просвещения и в качестве такового проведший закон 
(la loi Falloux), предоставлявший духовенству решающее влияние 
в деле народного образования. В своих статьях Фаллу защищал прин
ципы так называемого «либерального католицизма», возбуждая против 
себя неудовольствие со стороны крайних клерикалов. Из его литератур
ных трудов наиболее известным является его двухтомная монография 
о Свечиной: «M-me Swetchine, sa vie e t son oeuvre» (1859). Прием 
гр. Фаллу в члены Академии происходил согласно установившемуся 
церемониалу, причем сам он произнес традиционный панегирик в честь 
своего предшественника, графа Моле (1781— 1855), академическое кресло 
которого он занял, а президент Академии Брифо отвечал ему привет
ственною речью (см. «Discours de réception de M. le comte de Falloux et 
réponse de M. Brifaut, Directeur de l ’Académie française, le 26 mars 1857». 
Paris, 1857). Толстой неправильно отнес это заседание Академии, на ко
тором он присутствовал, к 25 марта; на самом деле оно происходило 
2 марта, на основании чего и определяется дата записи.

1596. 11928—29. С Трубецким в продажу картин. — В марте 1857 г. в зале Друо 
(Hôtel Drouot) происходил аукцион картин и др. предметов искусства 
из коллекции графа Тибодо (Thibaudeau); вероятно, один из сеансов этого 
аукциона и посетил Толстой с Трубецким.

1597. 11929. Variétés, — Точнее Théâtre des Variétés, см. выше, прим. 1571; в 
этот вечер на сцене театра ставились две небольшие пьесы: «Les Princes
ses de la rampe» и «Deux Hommes du Nord».

1598. 11931. 14/26 Марта. Пропустил. — На самом деле, ни один день не был 
пропущен Толстым без записи; заметив 15/27 марта свою ошибку в дати
ровке, он не заметил, что эта ошибка произошла от того, что он одним и 
тем же числом (11/23 марта) пометил события двух смежных дней, и 
решил, что пропустил один день.

15/27 марта. Стр. 119—120.

1599. 11932. Поехал в Версаль. Чувствую недостаток знаний. —  Версаль — го
род в 19 км. от Парижа, с знаменитым дворцом Людовика XIV, построенным
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архитекторами Лево и Мансаром в 1661— 1672 гг., с парком, раз
битым по плану художника Ленотра. При Луи-Филиппе дворец был 
обращен в музей, в котором была собрана богатая коллекция произве
дений искусства, а также мебель и обстановка XVII и XVIII веков. 
Через два дня, 17/29 марта, Толстой снова собрался ехать в Версаль, 
но какие-то причины помешали этой поездке.

1600. 1201. Folies Nouvelles — Театр, основанный в 1854 г. на бульваре du 
Temple и ставивший пьесы легкого репертуара, преимущественно опе
ретки и пантомимы. В этот вечер в нем ставилось несколько одноакт
ных пьес.

1601. 1201. Diable ď argent — Феерия в 30 картинах, с большим блеском по
ставленная на цирковой сцене (Théâtre du Cirque) и пользовавшаяся зна
чительным успехом у публики.

1602. 1202. Император с гусарами. — Вероятно, Толстой видел на улице про
езжающего Наполеона III с эскортом гусар.

1608. 1202–3. Шлялся с Рюминым, — В списке отъезжающих за границу в «Мо
сковских ведомостях» от 9 октября 1856 г. значится: Гавриил Иванович 
Рюмин, капитан 7 запасного батальона Суздальского пехотного полка. 
Это был сын Ивана Гавриловича Рюмина (1800— 1849) и племянник 
Николая Гавриловича Рюмина (1793—1870), московского богача, 
в  доме которого на Воздвиженке в 1840— 1850-х гг. собиралось по вече
рам многочисленное общество («Воспоминания» С. М. Загоскина, «Исто
рический вестник», 1900, февраль, стр. 523— 524; см. также «Столица и 
усадьба», 1917, № №  81—82). Толстой был знаком с Рюмиными и бывал 
у них в доме на Воздвиженке.

1604. 1203. великанша, песни диких. — Запись Толстого относится, вероятно, 
к посещению им какого-либо простонародного балагана, которые до сих 
пор устраиваются в Париже во время местных ярмарок, приурочиваемых 
обычно к праздникам.

1605. 1203—4. Père Lachaise. — Парижское кладбище Пер-Лашез, назван
ное так по имени духовника Людовика XIV аббата Лашеза, у кото
рого в этой местности был загородный дом, подаренный ему королем. 
Кладбище было основано при Наполеоне I в 1804 г. На нем похо
ронены многие знаменитости: государственные деятели, писатели, уче
ные, артисты и т. д.; в числе и х : Абеляр и Элоиза, Мольер, Лафон
тен, Бомарше, Б альзак, А. де Мюссе, Россини, Шопен, Кювье, Араго, 
Лавуазье, Сен-Симон, Тальма, м-ль Марс, Рашель, Ройе-Коллар, Бен
жамен Констан, наполеоновские маршалы: Ней, Даву, Макдональд 
и многие другие. — В мае 1871 г., при подавлении Парижской ком
муны версальскими войсками (ген. Галиффе), было расстреляно на клад
бище Пер-Лашез несколько сот отступивших сюда во время боя комму
наров; в настоящее время на одной из стен кладбища (так наз. «стене 
коммунаров») воздвигнута в память этого события мемориальная доска, 
представляющая барельефное изображение сцены расстрела; ежегодно 
в день Парижской коммуны, 18 марта, у этого памятника происходят 
многолюдные демонстрации в честь павших бойцов Коммуны.
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16/28 марта . Стр. 120.

1606. 1207. М арм ье — X avier M armier (1809—1892), — французский писатель 
и путешественник, автор многочисленных книг, в которых нашли себе 
оправдание его путевые наблюдения. В 1840-х гг. он посетил между про
чим и Россию; впечатления, вынесенные им из этого путешествия, он 
изложил в книге «Lettres sur la Russie, la Finlande e t la Pologne» (1849). 
Знакомый с русским языком Мармье перевел несколько рассказов рус
ских авторов, вошедших в книгу «Nouvelles du Nord» (1882). Он нахо
дился в дружеских отношениях с И. С. Тургеневым, который, вероятно, 
и познакомил его с Толстым.

1607. 1207. M iss Pancouk, — Может быть, Эрнестина Панкук (ум. 1860 г.), 
вдова французского публициста и издателя Шарля Панкука (основателя 
«Moniteur’а»), переводчица произведений Гёте на французский язык («Poésie 
de Goethe», 1825); у нее в Париже было нечто в роде литературного салона, 
в котором собирались писатели, артисты, художники и ученые.

1608. 1 208 . Келéр. —  О личности Келéр ничего выяснить не удалось.

17/29 марта. Стр. 120.

1609. 1209. R ue Lafitte. — Н а углу этой улицы и Итальянского бульвара 
находился модный ресторан Maison dorée, в котором Толстой несколько 
раз обедал, судя по записям в Дневнике.

1610. 12010. гогета, — Goguettes — свободные кружки любителей пения, су
ществовавшие в Париже в первой половине XIX века и получившие свое 
наименование от французского слова gogue — шутка, забава. Это были 
своего рода народные клубы, с очень демократическим составом посети
телей, состоявших преимущественно из рабочих, ремесленников, мелких 
служащих и т. п. Число гогет в Париже, в эпоху их наибольшего про
цветания, при Луи-Филиппе, доходило до 300. Некоторые из них носили 
особые названия: «Les bons Enfants», «Les Grognards», «Les Braillards», «Les 
Bergers de Syracuse», «Les Infernaux», Les «Enfants de la Lyre» и т. п. Собра
ния гогет происходили по воскресениям в разных кабачках и народных 
дешевых ресторанах, большею частью на окраинах города. Доступ на них 
был открыт для всех желающих, хотя в каждой из гогет был свой, более 
или менее постоянный контингент посетителей (les affilés de la goguette). 
Каждый посетитель имел право выступать на собрании с песнями своего 
или чужого сочинения, причем авторы обычно пользовались известными 
популярными в публике мелодиями, подгоняя под них текст своих песен, 
а иногда импровизируя его тут же на месте. Некоторые из этих певцов 
любителей впоследствии достигли значительной известности, как напри
мер, Пьер Дюпон, о котором Толстой упоминает в записи от 1 марта. 
Содержание песен, распевавшихся в гогетах, было очень разнообразно, 
но очень часто в них з вучали политические и даже социальные мотивы, 
благодаря чему гогеты подвергались иногда репрессиям со стороны адми
нистрации; так, в 1840 г. была з акрыта одна из наиболее популярных 
гогет, «Les Infernaux», а руководители ее подверглись судебному преследованию
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(«Les F rançais peints par eux-mêmes», Paris, 1841, tome IV, 
pp. 313—321). На этот «демократический» характер гогет есть намек и 
в записи Толстого. Вторично Толстой упоминает о своем посещении го
геты в записи под 5 апреля; в тот же день он сообщает в письме к В. П. 
Боткину о том, что по воскресеньям посещает «зa заставой клуб народ
ных стихотворцев» (см. т. 60). Посещение гогеты не произвело на Тол
стого особо благоприятного впечатления. Впрочем, следует отметить, 
что в эпоху «Второй империи» гогеты переживали уже период упадка 
и постепенно исчезали, уступая свое место входившим в моду кафе
шантанам.

1611. 12010. Schiller. — Фридрих Шиллер (1759—1805), немецкий поэт. Тол
стой особенно ценил его «Разбойников» и некоторые баллады.

1612. 12010—11. Café des M ousquetaires. — Сведений об этом кафе не имеется.

18/30 марта. Стр. 120.

1613. 12012. В rісоп — Неизвестное лицо, относительно которого не удалось 
получить никаких сведений.

1614. 12014. H artm ann  —  Мориц Гартман (1821—1873), немецкий писатель и 
политический деятель, участник революции 1848 г., принужденный 
после ее подавления эмигрировать и живший преимущественно в Париже, 
откуда он совершал поездки по Франции, Швейцарии и Англии. В эпоху 
Крымской кампании он состоял корреспондентом парижских газет 
с театра военных действий. Гартман был автором многочисленных по
вестей и рассказов, критических статей, путевых очерков и др. произ
ведений. В 1860 г. он вернулся на родину и поселился в Вене, где состоял 
редактором газеты «Neue Freie Presse» («Allgemeine Deutsche Biogra
phie», В. X, S. 697).

1615. 12014. O ppenheim  —  см. прим. 1520.

19/31 марта. Стр. 120.

1616. 12017. Laboulaye. — Edouard-René Laboulaye (1811—1883) — француз
ский писатель-публицист, ученый и политический деятель. Он занимал 
в Collège de France кафедру сравнительного законоведения и редактиро
вал журнал «Revue historique de droit». Лабулэ считался знатоком англий
ского и американского законодательства. В эпоху Второй империи он 
принадлежал к умеренно-либеральной оппозиции. В 1856— 1857 гг. он 
читал историю администрации и законодательства Римской империи пер
вых веков нашей эры. Лекции его отличались простотой и содержатель
ностью и привлекали к себе внимание публики. Главные труды его: 
«Paris en Amérique» (1863), «L’Evangile de la bonté» (1869), «Channing 
et sa doctrine» (1870) и др.; ему принадлежит также несколько чисто 
литературных произведений: «Contes bleus» (1863), «Le Prince Caniche» 
(1868) и др.

1617. 12018. Алсуфьева — По предположению С. Л. Толстого, это Марья Але
ксеевна Олсуфьева, рожд. Ребиндер (1831— 1866), первая жена Василия
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Александровича Олсуфьева (1831— 1883), который в конце 1850-х гг. 
был почетным попечителем Московского второго уездного училища.

1618. 12020—21. F aux bonshommes. — Комедия Барьера и Капандю, шедшая с боль
шим успехом в театре Vaudeville. В ней выведен целый ряд представите
лей современного французского буржуазного общества, прикрывающих 
пышными фразами и притворными чувствами свою внутреннюю пустоту, 
алчность и себялюбие; отсюда — заглавие пьесы.

20 марта/1  апреля. Стр. 120.

1619. 1 2 0 23—24. у Демезона. — По-видимому, то же лицо, которое в записи от 
3/15 марта обозначено инициалами de М., а 2 апреля — Demaison. 
В Записной книжке отмечен его адрес: Rue de la Victoire, 11. Каких-либо 
сведений об этом лице получить не удалось.

1620. 12029. Largo — Часть симфонии или сонаты.

21 марта/2 апреля. Стр. 120.

1621. 12033. Д . Калошин, — О нем см. прим. 700.

22 марта/З апреля. Стр. 121.

1622. 1214. Записался у Киселева — В это время еще действовало правило, 
согласно которому всякий русский подданный, выехавший за границу, 
должен был зарегистрироваться в русском посольстве или консульстве; 
это и сделал Толстой, хотя с большим опозданием. С  11 июля 1856 г. 
русским послом во Франции был гр. Павел Дмитриевич Киселев (1788—
1872), один из деятелей эпохи Николая I, много лет бывший министром 
Государственных имуществ (1837—1856).

1623. 1218. Теверино. — Герой повести Жорж-Санд «Теvеr іn о» (1845), личность 
богато одаренная и обаятельная, но вместе с тем простая и благородная.

1624. 1219. Ботезини — Giovanni Bottesini (1823— 1889), итальянский компо
зитор, дирижер и виртуоз на контрабасе (его даже называли: Паганини 
контрабаса), автор нескольких опер, имевших временный успех. С 1855 г. 
он стал дирижером Итальянской оперы в Париже.

1625. 12110. Viardo  — См. прим. 1527.
1626. 12110. Ристори — Аделаида Ристори (1822—1906) — итальянская траги

ческая артистка, которую современники называли «воплощенной траге
дией». В 1857 г. она гастролировала в Париже, с особенным успехом 
выступая в «Медее» Легуве и «Мирре» Альфьери. В 1861 г. Ристори 
посетила Россию и с огромным успехом играла в Петербурге и в Москве. 
Она оставила автобиографические записки, переведенные и на русский 
язык («Артист», 1901, №№ 5— 7).

1627. 12112. Отъезжее поле — Повесть, над которой Толстой много работал и 
зa границей, и после своего возвращения, но которая так и осталась не
законченной и до нас не дошла, за исключением небольших отрывков, 
опубликованных в томе 5 настоящего издания. См. прим. 966.
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1628. 1 2112. Беглеца. — «Беглец», одно из первоначальных наименований по
вести Толстого «Казаки».

23 марта/4 апреля. Стр. 121.

1629. 12116. M yrrha — Трагедия (1791 г.) итальянского поэта Альфьери, сюжет 
которой основан на древне-греческой легенде о преступной любви Мирры, 
дочери кипрского царя Кинирада, к родному отцу. Альфьери принадле
жал к числу последователей французской классической школы, причем 
ближайшим образцом для него был Расин, которому он подражал в пате
тическом изображении человеческих страстей. Этим и объясняется упо
минание Толстым имени Расина в связи с трагедией Альфьери, которая 
произвела на него отрицательное впечатление, смягченное только игрою 
Ристори.

1630. 12117—18. Драма Расина и т. п. поэтическая рана Европы. —  Жан Расин 
(1639— 1699) —  французский писатель, автор трагедий: «Andromaque» 
(1667), «Britannicus» (1669), «Iphigénie» (1674), «Phèdre» (1677), «Athalie» 
(1691), являющихся образцами французской классической школы.

24 марта/5 апреля. Стр. 121.

1631. 12122. письмо Боткину. — Письмо это сохранилось (см. т. 60). В нем 
Толстой дает общую характеристику своих парижских впечатлений; за
кончено это письмо было только на следующий день, 6 апреля.

1632. 12123. с Демезоном на скачки. — Ипподром для скачек находится в Вен
сенском лесу, в 3 км. к востоку от Парижа.

1633. 12125. Passe-Temps. — Небольшой театр, в котором в это время давались 
какие-то «магические вечера».

1634. 12126. Жеребц[ов], — Николай Арсеньевич Жеребцов (1807— 1868), адми
нистратор и публицист, примыкавший по своим общим взглядам к сла
вянофилам, в духе которых был написан его главный труд «История 
цивилизации в России», опубликованный им в 1858 г. на французском 
я зыке («Histoire de la civilisation en Russie», 2 vols, Paris, 1858) и вызва
вший полемическую статью Добролюбова «Русская цивилизация, сочи
ненная г-ном Жеребцовым» («Современник», 1858, № №  10—11).

1635. 12126. Боголюбов — Вероятно, Алексей Петрович Боголюбов (1824—1896), 
художник-маринист. Весною 1854 г. он был командирован зa границу 
для усовершенствования в искусстве, причем в Париже занимался 
в мастерской французского художника Изабе. В 1858 г. за испол
ненные им за границей картины он получил звание академика, а по воз
вращении в Россию в 1860 г. был назначен профессором. Боголюбову 
принадлежит большое количество картин маслом, сепией и акварелью, 
изображающих преимущественно морские виды. В 1870-х гг. он посе
лился в Париже и только изредка приезжал оттуда в Россию. (Ф. Б ул
гаков, «Наши художники», т. I, стр. 43— 48.)

1636. 12126. Веревкин. — Вероятно, Николай Александрович Веревкин, сева
стопольский знакомый Толстого. О нем см. прим. 519.
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25 марта/6 апреля. Стр. 121—122.

1637. 12130. поехал смотреть экзекуцию. — Т. е. смертную казнь посредством 
гильотинирования. Экзекуция, на которой присутствовал Толстой ран
ним утром 6 апреля 1857 г., была совершена над Франсуа Ришё (Richeux), 
осужденным по постановлению Сенского суда присяжных за двойное 
убийство с целью ограбления. Подробности об этом деле см. в книге 
«Лев Толстой. Неизданные произведения». С примечаниями А. Е. Грузин
ского и В. Ф. Саводника, изд. «Федерация», М. 1928, стр. 338— 339.

Зрелище смертной казни произвело на Толстого сильное впечатление, 
отразившееся в его письме к В. П. Боткину, написанном в тот же самый 
день: «Я имел глупость и жестокость ездить нынче утром смотреть на 
казнь... и это зрелище мне сделало такое впечатление, от которого я долго 
не опомнюсь. Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но, ежели бы 
при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, 
как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно 
мгновенье убили сильного, свежего, здорового человека. Там есть 
неразумное, но человеческое чувство страсти, а здесь до тонкости доведен
ное спокойствие и удобство в убийстве и ничего величественного» (см. 
т. 60). В 1879 г., в своей «Исповеди» Толстой пишет: «Когда я увидал, 
как голова отделилась от тела, и то и другое врозь застучало в ящике, 
я понял — не умом, а всем существом, — что никакие теории разумно
сти существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка» 
(см. т. 21).

1638. 1222. глупое письмо Боткину. — Это письмо сохранилось; оно написано 
в два приема, 5 и 6 апреля. Во второй половине письма, написанной под 
непосредственным впечатлением зрелища публичной казни, Толстой, 
расстроенный и взволнованный, наскоро набросал свои чувства и мысли, 
вызванные этим зрелищем, не заботясь об их связи и порядке; поэтому 
в заключение своего письма, он сам просит своего корреспондента из
винить его «за нелепость письма», ссылаясь на то, что он «нынче совсем 
больнешенек» (см. т. 60).

1639. 1226—7. Гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться. — 
Моральное потрясение, испытанное Толстым при зрелище смертной 
казни, было так велико, что довело его до кошмаров, о которых он сам 
рассказывал близким ему лицам. От одного из них, вероятно, от Турге
нева, слышал этот рассказ И. С. Аксаков, бывший в Париже весной 
того же 1857 г., вскоре после отъезда оттуда Толстого; в письме к отцу, 
С. Т. Аксакову, от 19 апреля, он сообщает следующие сведения о Тол
стом: «Кто-то посоветовал ему посмотреть казнь. Я и не с его нервами 
не решался никогда смотреть казнь, а на него вид, как публично зарезы
вают человека, произвел такое впечатление, что гильотина снилась ему 
во сне. Ему казалось, что его самого казнят; проснувшись, он высмотрел 
какую-то царапину на своей шее, страшно испугался, объяснил себе, 
что это чорт его оцарапал... и он вдруг исчез, и написал уже с берегов 
Женевского озера, где живет и наслаждается видом чудной природы,
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проклиная Париж и его удовольствия» («И. С. Аксаков в его письмах», 
том I II , М. 1892, стр. 317). Этим потрясением объясняется и внезап
ный отъезд из Парижа.

26 марта/7 апреля. Стр. 122.

1640. 12212. Крюднером. — Вероятно, кто-либо из многочисленной семьи ба
ронов Крюденер, но кто именно — установить не удалось.

1641. 12213—15. Княж на была. Она мне очень нравится, и кажется я дурак, что 
не попробую жениться на ней. — О кж. Александре Владимировне 
Львовой см. прим. 1487. В неотосланном письме к Тургеневу из Женевы 
от 9 апреля Толстой просит его разузнать об отношениях кн. Орлова 
к Львовой, предполагая, что между ними завязывается роман. «Но 
ежели этого вовce нет, скажите откровенно, может ли случиться, чтобы 
такая девушка, как она, полюбила меня. То есть, под этим я разумею 
только то, что ей бы не противно и не смешно бы было думать, что я  
желаю жениться на ней» (см. т. 60). Написанное в минуту откровенности, 
письмо Толстого не было отправлено им по назначению.

27 марта/8 апреля. Стр. 122.

1642. 12223—24. Скучно в железной дороге. — В письме к Тургеневу, написанном 
сейчас же после приезда в Женеву, 9 апреля, Толстой между прочим 
пишет: «Вчера вечером, в 8 часов, когда я, после поганой железной до
роги, пересел в дилижанс на открытое место и увидел дорогу, лунную 
ночь, все эти звуки и духи дорожные, всю мою тоску и болезнь как рукой 
сняло... Отлично я сделал, что уехал из этого содома» (см. т. 60, а также 
прим. 1555). Толстой выехал из Парижа по железной дороге Paris — 
Lyon — Méditerannée; так как в 1857 г. еще не существовало прямого 
сообщения между Парижем и Женевой, то ему пришлось от Макона 
свернуть в сторону и проехать по боковой линии через Бур до Амберьё, 
местечка, стоящего на шоссе, соединявшем Женеву с Лионом; здесь он 
пересел в дилижанс и продолжал дальнейший путь на лошадях.

1643. 12225. на банкете. — Banquette (скамья) — открытое переднее место 
в дилижансе, рядом с кучером.

28 марта/9 апреля. Стр. 122.

1644. 12229.  в Женеву. — Город в Швейцарии, на восточном берегу Женевского 
озера.

29 марта/10 апреля. Стр. 122—123.

1645. 12234. был у Толстых. — В это время в Женеве проживали двоюрод
ные тетки Льва Николаевича, гр. Александра Андреевна и Елиза
вета Андреевна Толстые, вместе с семьей в. к. Марьи Николаевны, при 
которой А. А. Толстая состояла фрейлиной, а ее сестра — воспита
тельницей ее дочери от брака с герцогом Лейхтенбергским. Очевидно, 
Толстой был осведомлен об их пребывании в Женеве и потому отправился
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к ним в первый ж е день своего приезда в  этот город, 9 апреля, 
но не застал их дома (см. его письмо к Тургеневу, от 9 апреля 1857 г, 
в т. 60). В своих «Воспоминаниях» А. А. Толстая сообщает между 
прочим много любопытных сведений, относящихся ко времени пребы
вания Толстого в Швейцарии весною и летом 1857 г. (ПТ, стр. 5— 12). 
О А. А. и Б . А. Толстых см. прим. 624.

1646. 12234—35. А[лексан дрин] Т  [олстая] вдалась в религиозность, — Толстой сразу 
подметил эту черту в личности своей тетки, приверженность которой к цер
ковному православию впоследствии послужила главной причиной их 
и дейного и жизненного расхождения (ПТ, стр. 37—38, 65—67, 71— 72).

1647. 12236. Bocage —  Вилла Бокаж, близ Женевы, местопребывание в. к. Ма
рьи Николаевны с семьей; там же жили и сестры Толстые.

1648. 1 2236 . Cousine B ette ,  — Роман Бальза к а  (написан в 1846), изображающий 
действия страсти на душу стареющей женщины.

1649. 1231. написал 5 заглавий. — В записи от 3 апреля Толстой называет три 
произведения, над которыми он собирался работать: «Отъезжее поле», 
«Юность» и «Беглеца»; четвертым можно считать «Погибшего» («Аль
берта»), который, хотя и был закончен во время поездки в Дижон 
(см. запись от 1/13 марта), но автор, по-видимому, не был им вполне до
волен, потому что в Швейцарии снова вернулся к нему (см. запись от 
14 мая); что касается до пятого замысла, то его можно поставить в связь 
с записью 12/24 мая о «мыслях из р[омана] р[усской] ж[енщины]», в ко
тором можно видеть первый намек на повесть Толстого «Семейное 
счастье». Подробнее см. томы 5 и 6 наст. издания.

30 марта/11 апреля. Стр. 133.
1650. 1234. написал 4 безалаберные письма, — Из этих писем сохранилось только 

одно письмо к Т. А. Ергольской (см. т. 60); другое, написанное к И. С. 
Тургеневу, до нас не дошло, но о получении его упоминает Тургенев 
в своем письме к П. В. Анненкову от 3/15 апреля 1857 г. Это письмо со
держит между прочим отзыв Тургенева о Толстом и, вместе с тем, дает 
некоторое представление о содержании утраченного для нас письма 
Толстого: «Толстой внезапно уехал в Женеву и уже написал мне оттуда 
презамечательное письмо, где он называет Париж Содомом и Гоморрой, 
а себя сравнивает с камнем на дне реки, которого заносит понемногу илом 
и которому непременно нужно вдруг сорваться с места и поискать дру
гую реку, где быть может меньше илу. — Действительно, Париж вовсе 
не приходится в лад его духовному строю. Странный он человек, я таких 
не встречал и не совсем его понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фана
тика, барича — что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо, — высоко 
нравственное и в то же время несимпатичное» («Наша старина», 1914, 
декабрь, стр. 1073). — Интересно отметить, что еще 9 апреля, т. е. в са
мый день своего приезда в Женеву, Толстой написал Тургеневу письмо, 
но не послал его по адресу; поэтому письмо это сохранилось среди бумаг 
Толстого (см. т. 60). — Третье письмо было адресовано Некрасову, кото
рый отвечал 5/17 мая.
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1651. 1236. Строганов, — Гр. Григорий Александрович Строганов. О нем см. 
прим. 675.

31 марта/12 апреля. Стр. 123.

1652. 1237. Читал Евангелие. — В письме (не отправленном) к Тургеневу, на
писанном Толстым на другой день по приезде в Женеву, он пишет: 
«Целый вечер сидел один в нумере, смотрел на лунную ночь, на озеро, 
потом машинально открыл книгу, но эта книга Евангелие, которое здесь 
кладут во все номера Société Biblique» (см. т. 60).

1653. 1238—9. Я  ругал Тотлебена — скверно. — Эдуард Иванович Тотлебен, 
военный деятель, защитник Севастополя. О нем см. прим. 234. После 
падения Севастополя многие военные, ища причины неудачи, критико
вали некоторые распоряжения Тотлебена, между прочим его пристрастие 
к горжам (узкий проход в тылу укрепления, через который поддержи
валась связь с резервами); так «по убеждениям всех защитников Мала
хова кургана, горжа Корниловского батальона была причиной потери 
бастиона» («Записки ген. П. К. Менькова», Спб. 1808, т. I, стр. 412). 
Ген. Тотлебен незадолго до этого, в марте 1857 г., уехал из Швейцарии, 
где он провел вблизи Женевы всю предшествующую зиму, лечась от 
раны, полученной в Севастополе; отсюда он отправился в Париж, где 
был принят с большим уважением, представлялся Наполеону III и был 
приглашен им присутствовать на смотру (Н . К. Шильдер, «Граф Эдуард 
Иванович Тотлебен. Его жизнь и деятельность», Спб. 1885, т. I, 
стр. 514—518).

1654. 12310—11. какой-то Львов, беспокойный офицер с лоском. — Среди лиц, отъез
жающих за границу («Московские ведомости», 1857, января 17) значится: 
лейб-гвардии Конного полка поручик кн. Дмитрий Александрович Львов. 
Возможно, что это именно то самое лицо, с которым Толстой встретился 
в Женеве.

2/14 апреля. Стр. 123.

1655. 12317—18. Писал и обдумывал целый день. Приходится всё переделать. 
Мало связи между лицами. — Эта запись, равно как и следующие записи 
от 15— 19 апреля, относится к замыслу кавказской повести, которая 
в Дневнике и в черновых рукописях носила различные названия: «Бег
лец», «Беглый казак», «Казак», и которая в окончательной редакции была 
озаглавлена «Казаки». (См. т. 6, стр. 276—281.)

3/15 апреля. Стр. 123.

1656. 12319—20. Читал там предисловие Com[édie] H um [aine] —  мелко и само
надеянно.— Переиздавая в 1842 г. собрание своих романов (17 томов, 
1842— 1848), Бальзак впервые объединил их под общим заглавием «Чело
веческой комедии» («Comédie Humaine»). Вместе с тем в первом томе 
своего издания он поместил предисловие, в котором изложил свои взгляды 
на смысл и значение своего произведения в его целом. В этом предисловии
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Б альзак заявляет, что задачей его труда является изучение и изо
бражение всей жизни современного французского общества, его быта, 
нравов, характеров и типов различных слоев населения, групп и клас
сов. Проводя аналогию между человеческим обществом и животным миром, 
он выражает мысль, что, подобно тому как в последнем существуют раз
личные зоологические виды, так и в человеческом обществе можно раз
личать многочисленные «общественные виды» (espèces sociales), возник
шие в силу воздействия разнообразных бытовых и исторических условий 
существования, и различающиеся между собой своим образ ом жизни, 
привычками, понятиями, вообще всем складом своей психологии. В своем 
предисловии Бальзак ставит себе целью из учить и описать все эти от
дельные общественные виды и дать общую картину французской жизни, 
подобно тому как Бюффон в своем знаменитом многотомном труде дал 
общий очерк животного царства. Вообще Бальзак в своем предисловии 
стремится установить наукообразный подход к своему труду, прибегает 
к научным терминам, взятым из естествознания, говорит об анатомии и 
патологии социальной жизни и т. п.

1657. 1 2320—21. Читал немного историю революции — В виду неясности указания, 
трудно определить к какому из многочисленных исторических трудов, 
посвященных французской революции, оно относится.

1658. 12321. Liberté E[mile] G[irardin] — Толстой подразумевает книгу: «De 
la liberté de la presse et du journalisme», par Emile de Girardin (1842). 
Жирарден (1806—1881) —  французский журналист и писатель, один из 
основателей современного журнализма. Основанная им в 1836 г. и име
вшая большой успех газета «La Presse» послужила образцом для подоб
ных изданий, создав тип дешевой, но хорошо осведомленной политической 
и литературной газеты, отражающей общественное мнение и руково
дящей им.

4/16 апреля. Стр. 139.
1659. 12325—26. Написал письмецо Тургеневу в ответ на милое, полученное от 

него. — Ни письмо Тургенева, ни ответ Толстого не сохранились.
1660. 12326—27. Был 2 раза у службы церк[овной]. — 4/16 апреля приходилось на 

четверг страстной недели; Толстой в это время говел и посещал церков
ные службы.

5/27 апреля. Стр. 139.
1661. 12333. Мар[ия] хорошо слож ена. —  Подразумевается, вероятно, прин

цесса Марья Максимилиановна Лейхтенбергская (1841—1914), дочь 
в. кн. Марьи Николаевны (1819—1876) от ее брака с герцогом Макси
милианом Лейхтенбергским (1817— 1852). Толстой встречал ее, очевидно, 
при своих посещениях А. А. и Е. А. Толстых, так как Е. А. Толстая со
стояла воспитательницей дочерей в. кн. Марьи Николаевны. В 1863 г. 
Марья Максимилиановна вышла замуж за принца Вильгельма Баден
ского.

1662. 12334—35. Получил письмо от тетиньки. — От Т. А. Ергольской; письмо 
это не сохранилось.
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1663. 1241. Нелепая [1 неразобр.] под диктовку столов. — Не есть ли это намек 
на какой-то опыт бывшего тогда в моде «столоверчения», на котором 
присутствовал Толстой? Иначе трудно объяснить себе смысл этой 
фразы.

1664. 1241—2. Читал историю и конституцию Швейцарии. — За отсутствием 
каких-либо указаний нельзя выяснить, о какой именно книге гово
рится в этой записи. «Конституция Швейцарии» — это, несомненно, 
новая федеральная конституция, составленная, по окончании между
усобной войны с «зондербундом», в более демократическом духе и 
введенная в силу законом 12 сентября 1848 г.

7/19 апреля. Стр. 124.

1665. 1247. Был на проповеди M a rtin . — Получить какие-либо сведения о лич
ности этого проповедника не удалось.

1666. 1248. Написал конспект . — Запись относится к повести «Беглец»; 
конспект этот, представляющий подробное изложение содержания за
думанной повести, напечатан в настоящем издании, в числе вариантов 
к  «Казакам» (см. т. 6, стр. 214— 218).

1667. 1248—9. с П ущ иными  — М. И. и М. Я. Пущины. Михаил Иванович Пу
щин (1800— 1869), брат Ивана Ивановича, известного декабриста, това
рища и друга Пушкина. Будучи капитаном гвардейских саперов, он был 
также привлечен к делу о декабристах и по приговору Верховной комис
сии лишен дворянства и чинов, разжалован в солдаты и послан на 
служ бу в Красноярск. Но уже в 1826 г. Пущин был переведен на Кавказ, 
где он и принимал деятельное участие в Турецкой кампании 1828—1829 
гг., причем обратил на себя внимание главнокомандующего Паске
вича, который пользовался его советами и знанием военного дела. Пущин 
разрабатывал планы военных операций и даже руководил ими, несмотря 
на свое звание нижнего чина. При штурме Ахалцыха Пущин был 
тяж ело ранен пулей в грудь на вылет и вслед за тем в ноябре 1828 г. 
произведен в прапорщики. Оправившись несколько от раны, он в следую
щем году снова вернулся на театр военных действий; здесь в середине 
июня 1829 г. произошла его встреча с Пушкиным, с которым он затем 
провел несколько дней в Кисловодске, где Пущин лечился; об этой встрече 
с поэтом Пущин оставил воспоминания (Л . Майков, «Пушкин. Биографи
ческие материалы», Спб. 1899, стр. 387— 394). В 1831 г. Пущин вышел 
в отставку в чине поручика и определился на гражданскую службу. Впо
следствии, уже при Александре II, он был назначен в 1865 г. комендантом 
Бобруйской крепости и в этом звании скончался. По отзывам современ
ников, он отличался добродушием, честностью и прямотою характера, 
привлекавшими к нему всеобщие симпатии. Женат был на Марье Яков
левне Подколзиной. Детей у них не было. Толстой очень привязался 
к Пущиным и, живя в Кларане в одном пансионе, постоянно видался 
с ними, охотно слушал рассказы Пущина о былом, совершал с ним далекие

6/18 апреля. Стр. 123—124.

443



ПРИМЕЧАНИЯ

прогулки и отзывался о нем и о его жене с большой теплотой: «Пущин 
этот — прелестный и добродушный человек. Они с женой здесь трогательно 
милы и я ужасно рад их соседству» (письмо к И. В. Анненкову от 22 апреля, 
см. т. 60). «Это лучшие люди в мире», — отзывается он о них в письме 
к  Т. А. Ергольской от 27 апреля, а в письме к гр. А. А. Толстой от 
18 августа 1857 г. (см. т. 60), называет их Филемоном и Бавкидой, наме
кая на их трогательную взаимную привязанность. Впрочем, от внимания 
Толстого не ускользнули и некоторые отрицательные черты характера 
Пущина, например, его склонность к хвастовству и преувеличениям (см. 
записи 14/26 апреля и 30 апреля/12 мая).

1668. 1249. М а[рию] — принцессу Марью Максимилиановну. См. прим. 1661.
1669. 12410—11. М е [щерский] —  кн. Петр Иванович Мещерский (1801— 1876), 

живший с семьей в Швейцарии. Он был женат с 1828 г., вторым браком, 
на Екатерине Николаевне Карамзиной (1805— 1867), старшей дочери 
историка. В молодости он служил на военной службе, но особенной 
карьеры не сделал и вышел в отставку с чином подполковника. По 
свидетельствам современников, он уступал в смысле ума и силы характера 
своей жене, которая играла в семье первую роль. Поэтому в семье 
Мещерских господствовал культ Карамзина и карамзинских традиций, 
а в эпоху либеральных преобразований Александра II «салон» Е . Н . 
Мещерской считался одним из центров консервативной дворянской 
оппозиции. А. Ф. Тютчева в своих записках следующим образом 
характеризует ее: «Ум княгини Екатерины Николаевны был необычайно 
язвительный, характер цельный и страстный, столь же абсолютный 
в своих симпатиях, как и антипатиях, в утверждениях, как и в отрица
ниях. Для нее не существовало переходных оттенков между любовью и 
ненавистью, на ее палитре были только эти две определенные краски» 
(А. Ф. Тютчева, «При дворе двух императоров. Воспоминания — Днев
ник», т. I. М. 1928, стр. 72). — Поселившись в Кларане, Толстой часто 
навещал Мещерских, живших неподалеку от него в Ле-Бассе. Отзывы 
о них в Дневнике двоятся: с одной стороны, они «хорошие люди» 
(10 апреля) и Толстой чувствует себя у них «очень приятно» (22 апреля и 
14 мая), «отводит у них душу» (7 мая); с другой стороны, разница во 
взглядах и симпатиях, конечно, не могла не отразиться на оценке их 
в представлении Толстого; через два дня после знакомства он пишет 
о них: «Мещерские отвратительные, тупые, уверенные в своей доброте, 
озлобленные консерваторы» (12 апреля), «не мои люди» (16 апреля). 
Кроме супругов Мещерских, Толстой упоминает в Дневнике еще их 
дочь Екатерину Петровну и кого-то из сыновей, которого он называл 
«молодым Мещерским», без упоминания имени; во всяком случае это 
не мог быть младший из детей Мещерских, Владимир Петрович (1839—
1914), известный впоследствии публицист и издатель «Гражданина», 
который тотчас после окончания курса в училище правоведения, весною 
1857 г., поступил на службу и не мог поэтому быть зa границей (см. 
Мещерский, «Мои воспоминания», Спб. 1897; т. I, стр. 91); вероятно, 
упоминание Толстого относится к кому-либо из старших сыновей П. И.
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Мещерского: Николаю (р. 1829 г.) или Александру (р. 1837 г.).
1670. 12412—13. напрасно кокетничал с А [нгличанкой] .  —  В записи 17 апреля 

упоминается «бойкая Англичанка брюнетка», 21 апреля отмечается: 
«Англичанке уже надоело, кажется, втуне кокетничать со мной», а 
22 апреля Толстой прибегает к характерному для него обороту в за
писях интимного содержания: «Анг[личанка] Дора — ничего, ничего, 
молчание!» (фраза из «Записок сумасшедшего» Гоголя). — Англичанка, 
о которой идет речь, вероятно, случайная знакомая Толстого по 
табль д’оту в пансионе, где он жил.

8/20 апреля. Стр. 124.

1671. 1 2414—15. Dame aux perles. — Роман Александра Дюма-сына (1854).
1672. 12416. Деправация — dépravation — испорченность, разврат.
1673. 12421. Начал Беглеца , — О ходе работы над этим произведением см. в т. 6, 

стр. 299—307.
1674. 12421. Крюднер, — Вероятно, то же лицо, которое упоминалось в париж

ской записи от 26 марта, см. прим. 1640.
1675. 12421. sommelier, — Старший лакей в гостиннице, дворецкий.
1676. 12421. Левина. —  Лицо неизвестное; более нигде в Дневнике не упоминается.

9/21 апреля. Стр. 124.

1677. 12422—23. Встал в 5, ванна, улож ился , на пароход. Дурная погода. — 
Переезд на пароходе из Женевы в Кларан Толстой совершил вместе 
с А. А. Толстою. В Кларане он поселился в пансионе Perret, откуда 
вскоре перешел в пансион Кетерера. Об этой поездке и о пребыва

нии в Кларане есть интересные подробности в воспоминаниях А. А. 
Толстой (ПТ, стр. 6—9). Кларан — местечко на северо-восточном 
берегу Женевского озера, в 82 км. от Женевы. Кларан и расположен
ный вблизи его замок Шателар являются местом действия знаменитого 
романа Ж. Ж . Руссо «Новая Элоиза» (1761).

1678. 12425. Карамзина — Елизавета Николаевна Карамзина (1821—1891), 
дочь историка Николая Михайловича Карамзина от его второго брака 
с Екатериной Андреевной Колывановой, побочной дочерью князя Андрея 
Ивановича Вяземского, отца известного поэта и друга Пушкина. Е. Н. 
Карамзина состояла фрейлиной. В Швейцарии жила в семье Мещерских, 
в качестве близ кой родственницы. На Толстого она произвела очень 
благоприятное впечатление и он неоднократно упоминает о ней 
в своем Дневнике.

10/22 апреля. Стр. 124.

1679. 12427. все поехали в Риги. — Возвышающаяся у северо-восточной части 
Женевского озера гора Роше де Нэй (Rochers de Naye), 2045 м. над уровн. 
моря, называется иногда «Водским Риги» (Righi-Vaudois), по причине
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открывающейся с ее вершины широкой панорамы, напоминающей вид 
с горы Риги-Кульм, у  Фирвальдштетского озера.

11/23 апреля. Стр. 124—125.

1680. 12433. поехал в V еvеу ,  —  Вевэ — местечко в 3 км. от Кларана.
1681. 12433—34. к  Бухарины м , жалки они ужасно. — В «Общей росписи чинов

ных особ» на 1856 г. среди лиц, состоящих при Министерстве иностран
ных дел, значится действительный статский советник Николай Иванович 
Бухарин. В «Северной пчеле» от 4 октября 1856 г., в числе лиц, отбыв
ших 24 сентября на пароходе «Прусский орел» зa границу, значится 
Бухарин. Каких-либо других данных об этом лице у нас не имеется. 
Возможно предположить, что этот Бухарин зa границей скончался; этим, 
может быть, объясняется и относящееся к Бухариным выражение, что 
они «жалки ужасно». В «Росписи» на 1857 г. имя Бухарина уже не 
упоминается.

1682. 12435. Шильон,  — замок на северо-восточном берегу Женевского озера, 
между Монтрё и Вильнёвом, построенный на одинокой скале, подымаю
щейся из озера и соединенной с берегом мостом. Замок документально 
известен с X II века. В средние века он принадлежал Савойским герцогам 
и служил оплотом их владычества на северном берегу Женевского озера, 
а также тюрьмой для их политических врагов; из них наиболее известен 
женевский патриот и реформатор Франсуа Бонивар, воспетый Байроном 
в поэме «Шильонский узник», переведенной на русский язык Ж уков
ским. Вообще Шильонский замок по красоте своего местоположения и 
по связанным с ним преданиям старины считается одной из достоприме
чательностей Женевского озера и нередко вдохновлял собою поэтов и 
художников.

12/24 апреля. Стр. 125.

1683. 1253—4. Толстая уехала, несмотря на гадкую погоду. — Т. е. уехала обратно 
в Женеву. Два года спустя Толстой, вспоминая об этом отъезде, писал 
ей между прочим: «у меня на совести было что-то, как в тот день, когда 
вы в бурю одни уезжали в Bocage» (см. т. 60).

1684. 1256—7. Чай пил с батюшкой у Пущиных. — Т. е. со священником право
славной церкви в Женеве; этот «батюшка» упоминается еще в записях 
1  и 21 июня.

13/25 апреля. Стр. 125.

1685. 12512. Написал 1/8.  — Т. е. восьмушку листа (вероятно, «Беглеца», о ко
тором Толстой упоминает в записи 8/20 апреля).

14/26 апреля. Стр. 125.

1686. 12515—16. Получил письма от Некр[асова], Т ург[енева] и А . Толстой. — Из 
этих писем сохранилось только одно письмо Некрасова из Рима от 
12 апреля, в котором Некрасов говорит о себе и о своих отношениях 
к Толстому (хранится в АТБ).
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1687. 12516. Читал историю революции. — Через несколько дней (18 апреля) 
Толстой снова записывает: «Целый день читал историю революции»; 
наконец в записи от 19 апреля он называет и имя автора заинтересо
вавшей его книги: «Целый день читал историю революции Toqueville». 
Граф Алексис Токвиль (Alexis de Toqueville, 1805—1859), француз
ский писатель и политический деятель, автор трудов: «La Démo
cratie en Amérique» (1835—1840) и «L’Ancien Régime et la Révolution» 
(1856). Очевидно, именно последнюю книгу, представлявшую в то время 
литературную новость, и имеет в виду Толстой в своей записи. В этом 
сочинении Токвиль собственно не касается истории революции, а выясняет 
связь явлений общественного и политического характера, развивавшихся 
еще в эпоху старого режима и получивших свое окончательное завер
шение в эпоху революции, как напр., развитие централизации госу
дарственной власти и т. д.

1688. 12516—17. В  начале бе слово. — Первые слова Евангелия Иоанна.

15/27 апреля. Стр. 125.

1689. 12518—19. В 7 поехал на пароходе. — Подразумевается — в  Женеву, что видно 
из упоминания о посещении Толстых, живших в Женеве, в вилле Бокаж. 
На другой день, т. е. 16 апреля, Толстой уже вернулся в Кларан.

1690. 12520—21. Читал гордые и ловкие брошюры Хомякова. — Подразумеваются, 
конечно, вышедшие зa границей религиозно-политические сочинения 
А. С. Хомякова: «Quelques mots par un chrétien orthodoxe sur les commu
nions occidentales à l ’occasion d ’une brochure de M. Laurentie», Paris, 
1853, и «Quelques m ots par un chrétien orthodoxe sur les communions occi
dentales à l ’occasion d ’une lettre  de l ’archevêque de Paris», Leipzig, 1855. — 
Обе брошюры представляют собой критику западно-европейских веро
исповеданий, с точки зрения восточного православия, признаваемого 
Хомяковым в качестве единственного носителя вселенской истины. 
Вместе с тем в этих брошюрах впервые формулировано учение Хомя
кова о церкви. Об А. С. Хомякове см. прим. 703.

1691. 12521. Опоздал назад. —  Т. е. опоздал на пароход и ночевал в Женеве.

16/28 апреля. Стр. 125.

1692. 12523. Познакомился с Lenoir'ом. — Установить это лицо не удалось; 
вероятно, случайная встреча, так как в дальнейшем это лицо более не 
упоминается.

17/29 апреля. Стр. 125.

1693. 12526. К юбли ; — Mont Cubli — гора, возвышающаяся над Клараном и 
Монтрё (1192 м) , с которой открывается широкий вид на всё Женевское 
озеро и на Савойские Альпы, с Мон-Бланом во главе.

1694. 12527. Villeneuve — Небольшой городок на восточном берегу Женевского 
озера, недалеко от впадения в него Роны, в 7 км. от Кларана.
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1695. 12529—30. здоровая сантиментальная барыня Галахова — Возможно, что это 
была Софья Петровна Галахова, рожд. Мятлева, сестра поэта Ивана Пе
тровича Мятлева, автора «Сенсаций госпожи Курдюковой», и жена пе
тербургского оберполицеймейстера Александра Павловича Галахова, ко
торый в «Северной пчеле» от 19 ноября 1856 г. значится в числе лиц, 
отъезжающих зa границу (с супругой и детьми); вероятно, он сам вер
нулся затем в Россию, к месту службы, оставив свою семью за границей. 
У  Галаховых были две дочери: Софья Александровна (р. между 1835 и 
1841 гг.), впоследствии вышедшая замуж зa барона Карла Карловича 
Притвица, и Надежда Александровна (1842—1880), бывшая зa Ива
ном Александровичем Половцевым. Галаховы жили в Монтрё, в пансионе 
Вотье.

1696. 12530. дурная злая сеструшка [?]. — Лицо неизвестное; в дальнейшем 
Дневнике более не упоминается.

18/30 апреля. Стр. 125.

1697. 12532—33. читал отвратительные дела Англ[и ч а н ]  с Китаем — Осенью 
1856 г. китайские власти арестовали на английском корабле, плававшем 
по Янтцекиангу, несколько человек китайцев, по обвинению в контра
бандной торговле опиумом. Английский губернатор Гонгконга Боуринг 
и адмирал Сеймур, командовавший английской эскадрой в китайских 
водах, усмотрели в этом акте оскорбление британского флага и, не полу
чив требуемого удовлетворения от местных китайских властей, подвергли 
беззащитный Кантон жестокой бомбардировке (6 октября 1856 г.), поcле 
которой высадившийся английский десант предал город разграблению, 
причем умерщвлялись мирные жители, насиловались женщины и произ
водились другие жестокости. 6 марта 1857 г. Гладстон и Кобден высту
пили в английском парламенте с речами, в которых они критиковали 
политику правительства Пальмерстона в китайском вопросе и нападали 
на незаконные действия Боуринга и Сеймура. Однако, эти выступления 
оппозиции нисколько не помешали правительству продолжать в Китае 
свою насильственную политику. Сведения об этих насилиях англичан 
над китайцами проникли в печать и вызвали глубокое возмущение Тол
стого, отразившееся как в приведенном замечании его Дневника, так 
и в написанном около этого времени рассказе «Люцерн». См. т. 5.

1698. 12524—25. Написал немного поэтического Казака; —  Это упоминание отно
сится, вероятно, к попытке Толстого писать задуманную кавказскую 
повесть своеобразной размеренной ритмической прозой; см. вариант 
№ 12 повести «Казаки» (т. 6, стр. 218— 224).

19 апреля/1 мая. Стр. 126.

1699. 1261. Глаз очень мешает. — В письме к А. А. Толстой от 1/13 мая 
Толстой сообщает: «Я несчастный человек — у меня уж 6 день вырос 
на глазу ячмень исполинского размера и мучает меня так, что я лишился
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всех чувств. Плохо вижу, плохо слышу, плохо нюхаю, и даже очень 
еще поглупел, как мне это ни было трудно» (см. т. 60).

1700. 1263. Tocquev ille .  — См. прим. 1687.
1701. 1263—4. Пуш кин хотел мелким огнем поддеть Астафьева;  — Намек на 

один эпиpод из рассказов М. И. Пущина о Пушкине. После взятия Эрзе
рума (27 июня 1829 г.) Пущин получил от главнокомандующего Паске
вича приказание отвезти пленных турецких пашей в Тифлис, а затем 
поехал лечиться на Минеральные воды. В дороге к нему присоединился 
Пушкин вместе с известным кутилой, игроком и дуэлистом Дороховым 
(изображенным в известной мере потом в «Войне и мире» в лице Доло
х ова). Зная страсть Пушкина к картам и боясь его увлечения, Пущин 
вз ял со своих спутников слово, что они до прибытия на место не будут 
играть. Во Владикавказе путешественники остановились отдохнуть, и 
здесь Пушкин случайно познакомился с Астафьевым, офицером Павлов
ского полка, оказавшимся впоследствии профессиональным игроком. 
Увлеченный своею страстью, Пушкин остался вместе с Дороховым во 
Владикавказе; напрасно Пущин уговаривал его ехать с ним вместе 
в Кисловодск и не играть в карты с Астафьевым: в ответ на увещания 
Пушкин говорил, что он Астафьева не боится и что он останется во Влади
кавказе только на короткое время. «Но на поверку вышло иначе, — говорит 
Пущин в своих «Записках»; — более недели Пушкин и Дорохов не явля
лись в Кисловодск; наконец приехали вместе, оба продувшиеся до ко
пейки: Пушкин проиграл тысячу червонцев, взятых им на дорогу 
у Раевского. Приехал ко мне с твердым намерением вести жизнь пра
вильную и много заниматься; приказал моему Кириллову приводить 
ему по утрам одну из лошадей моих и ездил кататься верхом (лошади 
мои паслись в нескольких верстах от Кисловодска). Мне показалась 
странной эта новая прихоть; но скоро узнал я, что в Солдатской сло
бодке около Кисловодска поселился Астафьев, и Пушкин всякое утро 
к нему заезжает. Ожидая, что из этого выйдет, я скрывал от Пушкина 
мои розыскания о нем. Однажды, возвратившись с прогулки, он высы
пал при мне несколько червонцев на стол. «Откуда, Пушкин, такое бо
гатство?» — «Должен тебе признаться, что я всякое утро заезжаю 
к Астафьеву и довольствуюсь каждый раз выигрышем у него нескольких 
червонцев. Я его мелким огнем бью, и вот уже сколько вытащил у него 
моих денег»: Всего было наиграно червонцев двадцать. Долго бы Пуш
кину отыгрывать свою тысячу червонцев, еслиб Астафьев не рассудил 
скоро оставить Кисловодск» (Л . Майков, «А. С. Пушкин, Биографиче
ские материалы и историко-литературные статьи». Спб. 1899, стр. 391—
393). Судя по письму Толстого от 22 апреля 1857 г. к П. В. Анненкову, 
собиравшему в это время материалы для биографии Пушкина, Толстой 
переслал ему из Швейцарии какую-то «презабавную» записку Пущина 
о знаменитом поэте, прибавляя, что «рассказы его изустные прелесть» 
(см. т. 60).
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20 апреля /2 мая. Стр. 126.

1702. 2266. Читал историю Sarrut — Germain-Marie S arrut (1800— 1883) — 
французский писатель и общественный деятель республиканского напра
вления. При Л уи Филиппе был главным редактором оппозиционной 
газеты «La Tribune», в которой поместил много резких статей против 
июльского правительства. В 1848 г. Саррю был избран депутатом Законо
дательного собрания, в котором примкнул к левому крылу; после не
удачного июньского восстания он защищал на суде инсургентов и дея
тельно боролся против политики принца-президента Луи Наполеона. 
После декабрьского переворота он удалился в частную жизнь. Книга, 
заинтересовавшая Толстого, это, вероятно, шеститомная «Biographie des 
hommes du jour», составленная Саррю в сотрудничестве с Сент-Эдмом.

1703. 1266. Idées Napoléoni[ennes], — Сочинение, написанное принцем Луи 
Наполеоном (1808—1873), будущим французским императором, в 1839 г., 
во время его пребывания в Англии, после неудачного Страсбург
ского выступления. Это произведение проникнуто довольно туманным 
либерализмом; автор старался представить в нем Наполеона I носителем 
идей великой французской революции, а  себя — его преемником и про
должателем.

1704. 1267. Реб[инин] — Михаил Андреевич Рябинин (1814— 1867), родствен
ник Пущиных, принадлежавший к богатой московской семье. А. А. 
Толстая в своих воспоминаниях о Толстом так характеризует М. А. Р я 
бинина: «милейший седовласый юноша с розовым лицом, общий наш 
фаворит, очень умный, забавный, неистощимый на выдумки и рассказы» 
(ПТ, стр. 8). В списке лиц, отъезжающих за границу, напечатанном в «Мо
сковских ведомостях» от 19 января 1857 г., значится: коллежский асессор 
Михаил Андреевич Рябинин.

21 апреля/З мая. Стр. 126.

1705. 126 9—10. Англичанке уже надоело кажется втуне кокетничать со мной. — 
В письме к  А. А. Толстой, Лев Николаевич (май—июнь 1857 г.) сообщает, 
что в том же пансионе, где он помещается, живут три англичанки, 
«молодые, румяные и с усами, и бойкие ужасно. Мы с Рябининым два 
раза посыпали персидским порошком, но не действует» (см. т. 60). 
Вероятно, к ней же относится и запись от 7/19 апреля. См. прим. 1670.

1706. 12612. Л[изавету] Н[иколаевну] — Карамзину; о ней см. выше прим. 
1678.

1707. 1 2 613—14. мол[одого] М ещ [ерского] —  См. прим. 1669.

22 апреля/4 мая . Стр. 126.

1708. 12614—15. написал писульку Анненкову, — Павел Васильевич Анненков (1812—
1887) — литературный критик, друг Тургенева. О нем см. прим. 1104. Письмо 
Толстого к Анненкову сохранилось; в нем Толстой сообщает сведения о 
себе и о своей работе над задуманной повестью (см. т. 60); к  письму он приложил
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записку М. И. Пущина, содержащую его воспоминания о Пушкине 
(см. прим. 1701). Анненков в это время был занят работой над изданием 
сочинений Пушкина и собиранием материалов для его биографии и по этому 
поводу обращался ко всем своим знакомым с просьбой сообщать ему всякого 
рода сведения о Пушкине. Толстой вспомнил об этой просьбе Анненкова 
в связи с рассказами Пущина о старине, и, вероятно, по его предложению 
последний написал записку о своем знакомстве с Пушкиным, которую 
Толстой и переслал Анненкову при письме. Анненков не использовал 
присланных ему Толстым материалов, потому что в это время его работа 
над соответствующей частью биографии Пушкина была уже закончена, 
и только значительно позже записка Пущина была опубликована 
акад. Л. Н. Майковым (к которому она перешла вместе с другими мате
риалами, собранными Анненковым), в книге «А. С. Пушкин. Биографиче
ские материалы и историко-литературные статьи». Спб. 1899, стр. 385—
396).

1709. 12616—17. Ходил в M ontreux , — Монтрё — местечко на берегу Женевского 
озера, состоящее почти исключительно из гостиниц и вилл, в 85 км. к во
стоку от Женевы и в 11/ 2 км. от Кларана; вместе с Веве, Монтрё является 
одним из наиболее посещаемых туристами пунктов Швейцарской 
Ривьеры.

23 апреля/5 мая . Стр. 126.

1710. 12622—23. Написал ответ на полученное от Тургенева письмо. — Ни письма 
Тургенева, ни ответа Толстого не сохранилось.

1711. 12625. на кладбище. — Расположенное на горе, в живописной местности 
кладбище Монтрё служит излюбленным местом прогулок.

1712. 12627. с М [арьей]  Я  [ковлевной]. — М. Я. Пущиной, см. прим. 1667.

24 апреля/6 мая. Стр. 126.
1713. 12629—30. перечел Кизив[еттера]. — Рассказ «Альберт», который в других 

случаях в Дневнике Толстого именуется: «Погибший», «Пропащий»; 
в данном случае он назван по имени лица, послужившего Толстому прото
типом для изображения его героя. См. прим. 1381.

1714. 12631. поехал в Савою. — Савоя — провинция Сардинского королевства 
на южном берегу Женевского озера, уступленная в 1860 г. королем 
Виктором Эмануилом Франции в обмен на Ломбардию.

1715. 12631—32. M eillerie. —  Местечко в Савое, в 12 км. от Вевэ, на противополож
ном берегу Женевского озера. Прогулка туда была совершена Толстым, 
вероятно, на лодке.

1716. 12632. Bobilla rd , Crétin. — Вероятно, относится к вышеупомянутому 
в Дневнике таможенному чиновнику.

26 апреля/7 мая. Стр. 126—127.

1717. 1271—2. Генерал напоил нас М айтранком. —  Генерал, — вероятно, тот 
старый прусский генерал, живший в том же пансионе Кетерера, о котором
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Толстой упоминает в своих «Путевых записках», не называя, однако, 
его фамилии (см. т. 5, стр. 193). «Майтранк» —  (Maitrank майский 
напиток), распространенный в южной Германии, Австрии и Швейцарии 
и приготовляемый из белого вина, настоенного на цветах душистого 
жасмина.

1718. 1272. Поехали на лодке в Вассе — Le Basset, деревушка в расстоянии 
1 км. от Кларана, по дороге в Вевэ.

26 апреля/8 мая. Стр. 127.

1719. 1275—6. читал Histoire de F [rance?]. — В виду неопределенности указания 
Толстого, трудно установить, о каком именно сочинении по истории 
Франции идет речь.

1720. 1276. Получил письмо от Ботк[и н а ]  и Д р [у ж и н и н а ] . — Письма эти (или 
письмо?) не сохранились.

27 апреля/9 мая. Стр. 127.

1721. 1279—10. написал 3 письма Маш [иньке], Колб[асину] и В ас[илию ]. —  Ma
шинька — М. Н. Толстая, сестра Льва Николаевича. О Д. Я. Колбасине 
см. прим. 678; Василий — Василий Ермилович Зябрев, староста. О нем 
см. прим. 92. Письма к этим трем лицам не сохранились. Толстой не 
упоминает в этой записи о письме к Т. А. Ергольской (от 27 апреля/ 
9 мая), которое сохранилось в АТБ (см. т. 60) и в которое была вло
жена записка к старосте.

28 апреля/10 мая. Стр. 127.

1722. 12713. Познакомился с Баумгарт[еном]. — Вероятн о , Александр Карло
вич Баумгартен (1815— 1883), воспитанник Пажеского корпуса и Воен
ной академии, начавший свою службу в лейб-гвардии Из майловском 
полку, затем с 1840 г. служивший на Кавказе, участник венгерского по
хода 1849 г .; в Восточную войну 1853— 1856 гг. он отличился в сражении 
при Четати 25 декабря 1853 г. и был произведен в генерал-майоры и на
значен командиром Тобольского пехотного полка, состоявшего в гарни
зоне Севастополя во время осады. В 1856 г. Баумгартен был причислен 
к Военно-учебному ведомству, а в ноябре 1858 г. наз начен начальником 
Николаевской академии Генерального штаба (Фрейман, «Пажи зa 
184 года», Фридрихсгам, 1895, стр. 285). В «Северной пчеле» от 6 января 
1857 г. генерал-майор Баумгартен указан в числе лиц, отъезжающих 
зa границу.

1723. 12716—17. Толстая А [лександрин ] уезжала в концерт и повезла нас. — Об 
этом эпизоде А. А. Толстая рассказывает в своих «Воспоминаниях», что 
однажды Толстой с М. И. Пущиным и М. А. Рябининым явились 
к ней в тот момент, когда она отправлялась на концерт одного бедного 
скрипача, которому она покровительствовала; концерт был очень неуда
чен, и спутники А. А. Толстой от скуки начали дурачиться и выкидывать 
всякие смешные штуки, так что во избежание скандала А. А. Толстой
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пришлось уехать со своими разошедшимися спутниками до окончания 
концерта (ПТ, стр. 10).

1724. 12717. M -r H enri. —  Очевидно, музыкант, на концерте которого Толстой 
присутствовал 10 мая; сведений о нем получить не удалось.

29 апреля/11 мая. Стр. 127.

1725. 12720. К  Толстым, весело, с ними на Салев. — Mont Salève — гора в 
5 км. от Женевы, высотой в 1304 м., с которой открывается вид на 
Женевское озеро, на Савойские Альпы и на Юру. Об этой веселой 
экскурсии А. А. Толстая сообщает некоторые дополнительные сведения 
в своих «Воспоминаниях» (ПТ, стр. 5).

1726. 12721—22. Как я  готов влюбиться, что это ужасно. Ежели А [лександрин] 
была 10-ю годами моложе. Славная натура. —  А. Ф. Кони, близко з на
вший как Толстого, так и А. А. Толстую, характеризует их взаимные 
отношения в годы молодости французским термином: amitié amoureuse — 
дружба-любовь («На жизненном пути», Сиб. 1913, т. II, стр. 47).

1727. 1 2722—23. к Петрову. — Возможно, что это был Павел Яковлевич Петров 
(1814—1875), ученый ориенталист и санскритолог. Толстой мог его 
знать еще по Казани, где Петров был адъюнкт-профессором восточного 
отделения философского факультета, на которое Толстой поступил осенью 
1845 г. В 1852 г. Петров перешел в Московский университет, где занял 
кафедру санскритского языка; кроме того он преподавал также араб
ский, персидский и древне-еврейский языки. Ему принадлежит ряд уче
ных трудов в области санскритологии. Чрезвычайно скромный, замкну
тый и всецело преданный своим научным занятиям, он вполне оправды
вает наименование аскета («асцетик»), которое дает ему Толстой в своей 
записи; таким же рисуется он и в воспоминаниях хорошо знавшего его 
Н. В. Берга («Русская старина», 1876, № 10, стр. 394—399).

30 апреля/12 мая. Стр. 127.

1728. 12726. К  Каламу. — Александр Калам (Аlехаndre Calame, 1810—1864) — 
швейцарский художник-пейзажист, изображавший в своих многочислен
ных картинах преимущественно виды швейцарской природы («Монте-Роза 
при восходе солнца», «Буря на Фирвальдштетском озере», «Падение лавины 
в долине Гасли» и ряд других картин). Картины его в свое время 
пользовались значительным успехом и производили большое впечатление 
на публику, которая их охотно покупала. Многие картины Калама 
находятся в равных швейцарских и других европейских музеях. 
Лучшие картины Калама относятся к 1830— 1840 гг.; позднейшие его 
работы обнаруживают некоторый упадок его творчества. Подробнее 
Толстой отзывается о Каламе в своем письме к А. А. Толстой от 
1/13 мая: «Ваш Калам показался мне ограниченный человек и даже с не
которой тупизной, но чрезвычайно почтенный и талант громадный, который 
я не умел ценить прежде. Поэзии во всех его вещах бездна, и поэзии

453



ПРИМЕЧАНИЯ

гармонической. Вообще у него ума мало отпущено на талант, или та
лант задавил ум: он сам себя определить не может. Но таких людей только 
и можно любить» (см. т. 60).

1729. 12727. Бокаж , — Вилла Бокаж под Женевой, где жила А. А. Тол
стая.

1730. 12733. Поехали в Thonon. — Обратный путь из Женевы в Кларан Тол
стой, вместе с М. И. Пущиным, совершил по южному, Савойскому берегу 
Женевского озера, причем доехал на пароходе до Тонона (Thonon-les-
Bains), небольшого городка с целебными минеральными источниками, 
принадлежавшего в это время еще (до 1860 г.) Сардинскому королевству; 
отсюда путники отправились далее уже пешком и дошли до Амфиона 
(Amphion), местечка с железистыми водами, в 5 км. от Тонона. — Об этом 
путешествии своем по Савое некоторые подробности сообщает Толстой 
и в своем письме к А. А. Толстой от 1/13 мая (см. т. 60).

1731. 12736. 3 белые тернева , — Крупная порода собак, известная у нас более 
под именем ньюфаундлендских (terre-neuve, newfoundland). Вероятно, это 
были собаки местной породы сен-бернаров, которых Толстой по внешнему 
сходству принял за ньюфаундлендов.

1/13 мал. Стр. 128.

1732. 1282. М eillerie. — См. прим. 1715.
1733. 1282. На лодке до 12-ти. — От Меilleriе Толстой с Пущиным отпра

вились в Кларан на лодке, через Женевское озеро и прибыли на место 
в 12 час. дня.

1734. 1282. Обед с хохлом Каберским. — Может быть, это был Федор Федоро
вич Коберский, помощник директора Варшавского почтамта и началь
ника Варшавского почтового округа (См. «Общая роспись гражданских 
чинов на 1857 г., стр. 286).

1735. 1285. с Костей —  Костя — лицо неизвестное, судя по дальнейшему заме
чанию Толстого: «уж у меня мог бы быть такой сын» — мальчик лет 
десяти.

1736. 1286. С Гал[аховыми] сладилось. — Повидимому, у Толстого была с ними 
какая-то размолвка.

1737. 1287—8. Написал письмо, Боткину послал и Толстой не послал. — Оба 
письма сохранились (см. т. 60).

2/14 мая. Стр. 128.

1738. 12810—11. Вечером пришла Карамзина с племянницей. — Племянница 
Карамзиной, вероятно кж. Екатерина Петровна Мещерская (1841—
1879), которой в это время было лет 16, дочь кн. Петра Ивановича 
Мещерского и Екатерины Николаевны рожд. Карамзиной, о которых 
см. прим. 1669. Впоследствии кж. Е. П. Мещерская была замужем
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за генерал-майором гр. Владимиром Петровичем Клейнмихелем 
(1839— 1880), командовавшим лейб-гвардии Семеновским полком. (Гр. 
Милорадович, «Родословная книга Черниговского дворянства», том II, 
вып. 5, стр. 17.)

3/15 мая. Стр. 128.

1739. 12814—15. глупый роман A bout. — Эдмонд Абу (1828—1885), французский 
писатель, романы которого пользовались в 1860— 1870-х гг. значитель
ным успехом. Замечание Толстого относится, может быть, к роману «Ger
main», вышедшему в 1857 г.

1740. 12815. Пошли встречать с М[ихаилом] И [вановичем]. — С М. И. Пу
щиным приезжавшую А. А. Толстую.

4/16 мая. Стр. 128.

1741. 12817. прошел до Блоне.— Блонэ (Вlоnау) —  деревушка в 5 км. к северо-
востоку от Кларана, на возвышенности, в живописной местности; вблизи 
нее старинный замок того же имени (Château de Blonay), на высоте 646 м.

1742. 12818. После обеда читал Lascases; — Гр. Ласказ (Emmanuel Augustin 
c o m te  de Las Cases, 1766— 1842), французский государственный деятель 
и  писатель, сопровождавший Наполеона во время его ссылки на остров 
св. Елены, в качестве его личного секретаря. Он вел подробные записки 
о своих беседах с Наполеоном, которые и издал после смерти Наполеона 
в 1823 г. под названием «Mémorial de Sainte Hélène». Издание это имело 
большой успех среди публики и много способствовало оживлению инте
реса к личности Наполеона и прославлению его памяти. Впоследствии 
книга неоднократно переиздавалась, — между прочим, с рисунками 
Раффе. Толстой очень высоко ценил книгу Ласказа: в позднейшем письме 
к А. И. Эртелю (январь 1890 г.) он называет ее «самым драгоценным мате
риалом» для характеристики Наполеона I (Н . Гусев, «Толстой в расцвете 
художественного гения», М. 1928, стр. 78); несомненно, она была широко 
использована им при работе над изображением Наполеона в «Войне и 
мире».

1743. 12819—20. имел глупость рассказать историю Лонгинова.— Т. е. историю 
своего столкновения с М. Н. Лонгиновым в марте 1856 г.; о ней см. прим. 
583.

5/17 м ая . Стр. 128.

1744. 12823. Просыпали солонку, — Просыпать соль считалось суеверными 
людьми дурной приметой, предвещающей ссору.

6/18 мая. Стр. 128—129.

1745. 12832. С кн[язем] у Prеlat. — С князем Мещерским; P rеlat, очевидно, 
какой-то магазин в Вевэ, судя по дальнейшему упоминанию о каких-то 
покупках.
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1746. 1 2 833—34. с M [арьей] Я[ковлевной] и М[ихаилом] И [вановичем] — Пущиными.
1747. 12834. S t .  G ingolph  — Сен-Женгольф — пограничное местечко на юго

восточном берегу Ж еневского озера, у впадения речки Морж (Morge), 
разделяющей местечко на две стороны, из которых одна принадлежит 
Швейцарии, а другая, з ападная, Франции (до 1860 г. — Сардинии).

7/19 мая. Стр. 129.

1748. 1294—5. написал письмо тетиньке, — Т. А. Ергольской. Письмо это сохра
нилось; в нем Толстой сообщал сведения о своем пребывании в Кларане, 
«в той деревушке, в которой жила и Юлия Руссо», о своих знакомствах, 
времяпрепровождении и настроении (см. т. 60).

1749. 1295. потел к  Баумгартену — О нем см. прим. 1720.

8/20 мая. Стр. 129.

1750. 1299. Приходила Поливанова с детьми. — Вероятно, Александра Рома
новна Поливанова (1825— 1865), рожд. Любимова, жена Константина Але
ксандровича Поливанова (1816— 1858), служившего с 1836 г. в Ингер
манландском гусарском полку, но затем оставившего военную службу 
по болезни. В 1846 г. Поливанов был избран Тарусским предводителем 
дворянства. У  них были дети: Александр (р. 1845 г.), Юрий (р. 1848 г.) и Ми
хаил (р. 1850 г.) (А. В. Селиванов, «Род дворян Поливановых», Владимир, 
1902, стр. 48). В «Северной пчеле» от 22 января 1857 г., в числе лиц, 
отъезжающих з a границу, значится «титулярный советник Поливанов 
с супругою и малолетними детьми». Сам Поливанов нигде в Дневнике 
Толстого не назван; возможно, что в это время он был болен и проживал 
отдельно от семьи где-нибудь в санатории. Может быть, этим объясняется 
и выражение сочувствия к положению Поливановой в з аписи Толстого: 
«мне ее жалко». К. А. Поливанов скончался в начале следующего года 
(1 февраля 1858 г.), в сравнительно молодом воз расте. А. Р. Поливанова 
несколько paз упоминается в Дневнике Толстого. Со старшим сыном ее, 
Александром, Толстой совершил большую пешеходную прогулку по 
Швейцарии (см. запись под 15/27 мая и прим. 1763).

1751. 1299—10. Амстердаме — Город в Голландии, главный центр голландской 
торговли.

9/21 мая. Стр. 129.

1752 . 12911. H autevillе, — Отевиль, замок в окрестностях Вевэ, с большим 
парком, расположенным на возвышенности, с которой открывается ши
рокий вид на окрестности.

1753. 12916. Получил письмо от Некр[асова], — Большое письмо Некрасова ив 
Парижа от 17 мая; оно весьма интересно по своему содержанию и важно 
для характеристики самого Некрасова, представляя собой попытку 
самоанализа, показывающую степень его доверия и уважения к Тол
стому, напечатано в альманахе «Круг», М. 1927, стр. 208—211. Ответного
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письма Толстого, которое он называет религиозным, не сохранилось. 
Не сохранилось также и письмо к И. И. Панаеву о деньгах.

10/22 мая . Стр. 129.

1754. 12920. Ничего не писал, исключая 2-х писем. — Письма эти не сохранились.
1755. 12921. письмо Чич[ер и н а ]  — См. прим. 1533.

11/23 мая. Стр. 129.

1756. 12924—25. писали письмо от Генерала К . М . весело. — «Генерал», вероятно, 
тот же старый прусский генерал, сожитель Толстого по пансиону, кото
рый уже упоминался ранее в записи 25 апреля/7 мая. Инициалы К. М., 
может быть, означают: Князю Мещерскому.

1757. 12925. играл с зобастой, — В Швейцарии и некоторых других горных 
странах (Тироле, Баварии, Забайкалье) сильно распространена зоба
тость, связанная нередко с кретинизмом. По новейшей теории происхо
ждение этой болезни зависит от употребления горной воды, проходящей 
через некоторые геологические наслоения. Толстой несколько раз отме
чает свои встречи с кретинами и з обатыми (см. прим. 1862).

1758. 12926. майтранк — См. прим. 1717.

12/24 мая. Стр. 129.

1759. 12931. Мыслей, особенно из р. р . ж ., бездна, —  Почти одновременно с этой 
записью, между 16 и 22 мая н. ст., Толстой заносит в свою Записную 
книжку: «Никакая мне мысль столько не улыбалась, как роман русской 
помещичьей ж из ни», т. е. «Роман русского помещика». Но если по
ставить эти слова в связь с записью от 16 августа 1857 г.: «Любовь. 
Думаю о таком романе», то может быть правильнее будет дешифри
ровать эти инициалы, как «р[оман] р[усской] ж[енщины]» и видеть в 
них первый намек на замысел «Семейного счастья».

1760. 12922. Вечером был на похоронах Зыб[иной] .  — Наталья Геннадиевна Зы
бина, рожд. Казнакова (р. 1831 г., ум. 11 мая 1857 г.), жена отставного 
лейб-гвардии полковника Алексея Васильевича Зыбина (ум. 1873 г.). 
Н. Г. Зыбина похоронена на кладбище Сен-Мартена, близ Вегэ (В. И. 
Чернопятов, «Русский некрополь зa границей», в. 2, М. 1909, стр. 20). 
А. В. Зыбин был двоюродным братом казанского товарища Толстого, 
Ипполита Афанасьевича Зыбина, музыканта любителя. О нем см. т. 46, 
стр. 350).

13/25 мая. Стр. 130.

1761. 1301. Отбытие Генерала в Торнео и Каир. — Запись касается, очевидно, 
того же старого прусского генерала, который упоминался в записях 
25 апреля/7 мая и 11/23 мая. Смысл настоящей записи неясен: возможно, 
что он намекал на какую-то дружескую шутку, в роде письма к кн. Ме
щерскому, сочиненного от имени этого генерала (см. прим. к 1756).
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Судя по записям Дневника Толстого между этим генералом и русскими 
обитателями пансиона Кетерера установились хорошие отношения. 
В своих Путевых записках по Швейцарии Толстой упоминает, между 
прочим, о дорожной палке, подаренной ему «старым прусским, 85-летним 
Генералом» (см. т. 5, стр. 193).

15/27 мая. Стр. 130.

1762. 1307. К [няж на]. — Екатерина Петровна Мещерская; см. прим. 1669.
1763. 13010—11. взял маленького Сашу — «Маленький Саша», вероятно, Але

ксандр Константинович Поливанов (р. 19 августа 1845 г.) сын Але
ксандры Романовны Поливановой (см. прим. 1750). А. К. Поливанову 
было в это время 11 лет, возраст, который указывает Толстой в своих 
«Путевых записках» (см. т. 5, стр. 192). Впоследствии А. К. Поливанов 
служил в лейб-гвардии Конном полку и в 1873 г. вышел в отставку; 
женат он был на Марье Константиновне Тарновской (А. В. Селиванов, 
«Род дворян Поливановых», Владимир, 1902, стр. 48).

1764. 13011. пошел до Avants. — От Монтрё путники поднимались сперва по 
крутой пешеходной тропинке, затем по горной дороге; вследствие кру
того подъема дороги они только к вечеру достигли Аванов (Les Avants), 
в 12 км. от Монтрё. В настоящее время Аваны — горный курорт с рос
кошными гостиницами и виллами; во время путешествия Толстого это 
была небольшая деревушка, состоявшая из 10—15 крестьянских домиков, 
разбросанных у подножья горы Dent du Jam an. Окрестности Аванов зна
мениты своими лугами, покрытыми дикими нарциссами. В Аванах Тол
стой со своим молодым спутником переночевали в скромной деревенской 
гостинице. Все подробности первых двух дней своего пешеходного стран
ствования Толстой описал в «Путевых записках по Швейцарии» (см. 
т. 5, стр. 192—213).

16/28 мая. Стр. 130.

1765. 13014. Jam an . — Col de Jam an — Жаманский перевал, на высоте 1516 м. 
над уровнем моря, с которого открывается грандиозный вид на всё Же
невское озеро, Савойские альпы и Валийскую долину (см. т. 5, стр. 202).

1766. 13015. Alières, — Альер деревушка по северную сторону Жаманского 
перевала: «десятка полтора хорошеньких домиков, на довольно далекое 
расстояние друг от друга, рассыпанных по зеленой долине» (см. т. 5, 
стр. 204). Здесь путники завтракали и отдыхали в скромной деревенской 
гостинице под вывеской «Hôtel de l ’ours».

1767. 13015—16. M ontbovon , — Монбовон — местечко в долине реки Сарины (La 
Sarine). Отсюда начиналось шоссе, которое Толстой «увидал не без удо
вольствия, после дороги, по которой мы шли нынешнее утро» (т. 5, 
стр. 207).

1768. 13016. женехвестка. — Так Саша прозвал служанку в Монбовонской го
стинице. «Госпожу эту звали Элиза, но Саша, смотревши на картинки
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в зале, изображавшие историю Женевьевы, брошенной в лес и вскор
мленной ланью, назвал ее Женевьевкой, потом Женевесткой, потом Жене
верткой и слово Женевертка заставляло его смеяться до упаду. Кроме 
того Женевертка стало для нас словом, означающим вообще трактирную 
служанку» (см. т. 5, стр. 207).

1769. 13016. Католическая поэзия! — Монбовон, как и Альер, находятся в Фри
бурском кантоне, принадлежащем к числу католических кантонов Швей
царии. В своих «Путевых записках» Толстой отмечает бросившиеся ему 
в глаза особенности края, сравнительно с протестантскими кантонами 
Женевского побережья: грязные и оборванные дети на дороге, нищие, 
просящие милостыню, кресты и статуи мадонны на перекрестках, над
писи на домах; на эти «скромные католические надписи» он, очевидно, 
и намекает в этом месте Дневника. Одну из них он даже приводит до
словно в своих записках: «Cette maison a été bâtie par un tel, mais ce 
n ’est rien en comparaison de celle que nous reserve le Seigneur. Oh mortel! 
mon ombre passe avec vitesse et ma fin approche avec rapidité». [Этот дом 
построил имярек, но он ничто в сравнении с жилищем, которое уготовал 
нам господь. Смертный, тень моя проходит быстро, и конец мой прибли
жается стремительно».] Выписав эту сентенцию, Толстой замечает по по
воду нее: «Что за нелепое соединение невежественной гордости, хри
стианства, мистицизма и тщеславной напыщенной болтовни» (см. т. 5, 
стр. 207—208).

1770. 13017—18. Chateau d ’Oex, — В Монбовоне Толстой вышел на шоссе, ведущее 
к Интерлакену, и решил изменить первоначальный маршрут, и вместо 
Фрибура двинуться на Интерлакен. Дорога туда идет вдоль полновод
ной и стремительно-быстрой реки Сарины, увлекающей в своем 
течении тяжелые бревна и камни. «С обеих сторон кривые, разной вели
чины темные сосны и между ними эта стремительно движущаяся и одно
образно возобновляющаяся белая пена, и широкие серебристые струи, 
и неподвижные беспрерывно [?] одинаково обливаемые то сверху, то с 
боков белые камни, бревна елей, живописно столкнувшихся и зацепи
вшихся, и этот одуревающий шум, — так что вы не знаете, что̀ вода и что̀ 
камни...» (см. т. 5, стр. 208). Château d ’Oex (Шато д’Ё )  —  «большая, 
богатая деревня, с высокими домами и такими же надписями, как в Моn
beauvont (см. прим. 1767), с лавками и за ̀мком на возвышении». В на
стоящее время Château d ’Oex — известный горный курорт (998 м. над 
уровнем моря), живописно расположенный в долине Сарины, окружен
ный лугами и хвойными лесами.

1771. 13018. мельник целомудренный — Случайная встреча по дороге из Мон
бовона в Шато д’Ё: путников нагнал молодой мельник с возом муки, 
очень понравившийся Толстому своим здоровым и бодрым видом и своей 
простотой и скромностью: «милый и поэтический, красивый тип»; между 
прочим, из разговора с ним выяснилось, что он до сих пор не знал жен
щин: он даже покраснел, когда разговор зашел на эту тему, и эта юноше
ская застенчивость особенно понравилась Толстому (см. т. 5, стр. 209).

1772. 13019. П оехал  до Gеssеnay. — Жеснэ, по немецки Saanen, большая
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и богатая деревня в долине Сарины, известная по выделке особого сорта 
сыра (fromage de la Gruière), который в России получил название «швей
царского»; Ж еснэ принадлежит уже к Бернскому кантону. Здесь Тол
стой остановился для ночлега.

1773. 13020  Черный сердящийся господин. — Случайный попутчик Толстого 
в дилижансе от Шато д’Ё до Жеснэ, произведший на него очень неприят
ное впечатление своей манерой держать себя: «безжизненная, притвор
ная, нелепо подражающая французам, презирающая рабочий класс 
швейцарцев и отвратительно корыстно-мелочная порода людей» (см. 
т. 5, стр. 211). Когда Толстой отказался продолжать с ним вместе путь 
в почтовой карете, он рассердился, так как рассчитывал большую часть 
издержек переложить на своих спутников.

1774. 13020—21. Бюралист непомерной грубости. — Чиновник почтовой конторы 
(Post-Bureau), у которого Толстой покупал билет для дальнейшей 
поездки и который держал себя с вызывающей грубостью, так что 
Толстой, ничем не вызвавший такого отношения, был глубоко возму
щен (см. т. 5, стр. 212).

17/29 мая . Стр. 130.
1775. 1 3023—24. Char de côte. — Тележка с боковыми сиденьями.
1776 . 13024. Wissbourg. — По немецки W eissenburg —  деревня в живописной 

долине речки Зиммы (Simmenthal), славящейся своим рогатым скотом.
1777. 13024. Ходили [на] воды. — Вероятно, ходили смотреть минеральные 

источники, расположенные на горе над деревней (Weissenburg-Bad).
1778. 13026. Vim m is  — Виммис большая деревня в долине реки Кандерн, 

в живописной лесной местности; на горе над деревней старинная цер
ковь (XII века) и средневековый замок.

1779. 13026. Sp iez , — Местечко на юго-западном берегу Тунского озера, с зам
ком Бургундских герцогов; в настоящее время значительный курорт.

1780. 1 3 0 26—27. Карла тронул Сашу. —  «Карла», вероятно, в значении карлика.
1781. 13027. Neuhaus. — Нейгауз — рыбачья деревушка на восточном берегу 

Тунского озера.
1782. 13028. Interlaken; — Интерлакен — местечко на узком перешейке между 

озерами Тунским и Бриенцким (отсюда самое название, буквально зна
чащее «междуозерье»). Благодаря своему центральному живописному 
местоположению, с великолепным видом на Юнгфрау и другие вершины 
Бернского Оберланда, Интерлакен является одним и з  наиболее посе
щаемых туристами пунктов Швейцарии и представляет собой в на
стоящее время целый городок роскошных отелей. Но в 1850-х гг. он 
только еще начинал входить в моду и сохранял еще свой деревенский 
характер: первая большая гостиница для туристов была построена в 1854 
г., следовательно, незадолго до посещения Интерлакена Толстым.

18/30 мая . Стр. 130— 131.
1783. 13031. Bönigen . — Бёниген —  деревушка на юго-западном берегу 

Бриенцкого озера, в 2 км. от Интерлакена.
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1784. 1311—2. читал Севастоп[ольскую] кампанию. — Восточная война 1853—
1856 гг., в которой приняли участие крупнейшие европейские государ
ства, вызвала тогда же значительную литературу. Поэтому трудно опре
деленно сказать, какая именно книга, посвященная минувшей войне, 
была в руках Толстого во время его странствования по Швейцарии. Пред
положительно можно назвать: Bazancourt, «Cinq mois à Sebastopol» (1855); 
Dauvergne, «La guerre d ’Orient et la prise de Sébastopol» (1855); Klapka, 
«La guerre d ’O rient» (Genève, 1856).

1784bis. Вчера написал тетиньке. — T. A. Ергольской, письмо неизвестно.

19/31 мая. Стр. 131.

1785. 1317—8. Саша накладывает дрова с Фриштиком, — «Фриштик» — вероятно 
шутливое прозвище трактирного слуги (нем. F rühstük — завтрак), по
добно «женехвестке» (см. прим. 1768).

1786. 13111. до Грин дельвальда.  —  Гриндельвальд — высокая горная долина 
(1000 м. над уровнем моря) у подножья Шрекхорна и Веттерхорна, в не
посредственной близости могучих альпийских глетчеров, спускающихся 
почти до самой долины; о посещении их Толстой упоминает в следующей 
записи («пошли в ледник»). По дикой красоте своих окрестностей 
Гриндельвальд принадлежит к числу наиболее знаменитых мест 
Швейцарии.

1787. 13112—13. Cochon, m erde , schlechtes W etter. — Может быть, народная поговор
ка, услышанная где-либо на дороге Толстым: фигуральный смысл ее не 
совсем понятен (буквально: свинья, помет, дурная погода). Сочетание 
французских и немецких выражений характерно для местностей со сме
шанным населением, к каким принадлежат многие местности Швейцарии.

1788. 13114—15. Лакей дрался в Неаполе. — Не доверяя своим подданным, послед
ние Бурбоны, занимавшие Неаполитанский престол, держали в качестве 
телохранителей несколько гвардейских полков, состоявших из швейцар
ских волонтеров; эти швейцарские полки принимали деятельное участие 
в усмирении Революции 1848—1849 гг. в Неаполе и Сицилии.

20 мая/1 июня. Стр. 131.

1789. 13116—17. Пошли с бррр. Борене ледник, —  «Бррр. Борен», вероятно, озна
чает какое-нибудь прозвище.

1790. 13117. писал путешествие, — «Путевые записки», в которых Толстой, 
очевидно, хотел изобразить, в непосредственной живости впечатления, 
вынесенные им из его странствования по Швейцарии; но, описав подробно 
первые два дня своего путешествия, он охладел к своей работе, 
и она осталась незаконченной (см. т. 5, стр. 192—213.)

1791. 13119. Казенная аглицкая пушка. — Т. е. заряжающаяся с казны.

21 мая/2 июня. Стр. 132.

1792. 1322. Scheidegg. — Шейдег — горный перевал на высоте 2064 м. над уров
нем моря, на водоразделе Черной Лючины и Рейхенбаха, с прекрасным
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видом на всю долину Гриндельвальда, ограниченную горными мас
сивами Веттерхорна и Ш рекхорна.

1793. 1323. Gemsberg'y —  Гемзберг — горная вершина вблизи Шейдега, при
надлежащая к группе Ш рекхорна (выс. 2661 м. над уровнем моря).

1794. 1323. видел 3 солнца, — Метереологическое явление, так называемые, 
ложные или побочные солнца (паргелии); явление это объясняется пре
ломлением солнечных лучей в ледяных кристаллах, рассеянных в верх
них слоях атмосферы.

22 мая/З июня. Стр. 132.

1795. 1329. Л озеплауи — R osenlaui-B ad — Деревушка в долине Рейхенбаха, 
у  подножья Розенлауи-глетчера, отличающегося прозрачностью своего 
льда.

1796. 13210. в Мейрингене — Meiringen — большая деревня на берегу стре
мительной реки Аары, у выхода дико-романтической долины Гасли 
(Haslithal). Окрестности Мейрингена богаты водопадами, о которых 
далее упоминает Толстой.

1797. 13211. Бриенц ,  — Город на северо-восточном берегу Бриенцкого озера.
1798. 13213. Шильд [?] — Написано неразборчиво и читается предположительно.
1799. 13214—15. Лейсинген — Leissingen — деревня на южном берегу Тунского 

озера. Маршрут Толстого от Мейрингена не совсем ясен; повидимому, 
путешественники доехали в дилижансе до Бриенца, здесь опоздали на 
пароход и пошли дальше пешком, не имея средств нанять экипаж; по 
пути Толстой, вероятно, заходил в Интерлакен, хотя об этом и не упо
минается в Дневнике, но миновать Интерлакен он не мог, так 
к ак дорога на Лейсинген вела через него; здесь он нашел своих теток Тол
стых и взял у них денег, хотя А. А. Толстая в своих воспоминаниях 
не упоминает об этой встрече в Интерлакене и относит ее к Люцерну 
(ПТ, стр. 11).

1800. 13215. Потиганервассер[?]. — Какое-нибудь местное выражение, которое 
не можем пояснить.

23 мая/4 июня. Стр. 132.

1801. 13219. из Шпица — См. прим. 1779.
1802. 13219. до Туна. —  Тун — небольшой старинный город у северо-западной 

части Тунского озера, на берегах вытекающей из него Аары, до сих пор 
сохраняющий свой средне-вековый характер.

1803. 13219. H eimatlose. — Буквально, безродные; вероятно, какие-либо пере
селенцы, встреченные Толстым в пути.

1804. 13222. Pinten  W irtschaft.  — Питейный дом, кабачек.
1805. 1 3 2 22—23. до Берна. — Берн — главный город Швейцарии, столица союзного 

правительства. Толстой только переночевал здесь и, повидимому, совсем 
не осматривал достопримечательностей города.

1806. 13223. о письме Л . Карамз[иной]  — Елизавете Николаевне Карамзиной. 
См. прим. 1813 и запись под 26 мая/7 июня 1857 г. 
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24 мая/5 июня. Стр. 132—133.

1807. 13226. до Фрибурга. — Фрибур (Fribourg, по немецки Freibarg), про
мышленный город в равнинной части Швейцарии, между Альпами и, 
Юрскими горами. Здесь, очевидно, Толстой не останавливался, а только 
проехал мимо по железной дороге, которая в 1857 г. уже соединяла Берн 
с Лозанной. Вечером того же дня он уже был в Вевэ.

1808. 13227. Мормоны — Мормоны — американская религиозная секта, осно
ванная около 1830 г. Джозефом Смитом (Joseph Smith) и представлявшая 
собой пеструю смесь библейских преданий с фантастическими измышле
ниями самого основателя. Одной из характерных особенностей мормон
ского учения была проповедь многоженства, основанная на примере би
блейских патриархов. На этой почве возникло столкновение между мест
ным населением и главарями секты, причем Джозеф Смит был убит 
в июне 1844 г. разъяренной толпою, без формального суда и приговора 
по «закону Линча» (Lynch-law). После этого мормоны, под предводитель
ством преемника Смита, Брайама Юнга (Brigham Young) переселились 
в 1847 г. на индейскую территорию Юта (Utah), где на берегу Соленого 
озера основали теократическую общину «святых последних дней», с ори
гинальной внутренней организацией; община достигла в короткое время 
значительного благосостояния, благодаря трудолюбию, солидарности и 
дисциплине своих членов. Когда мормоны поселились в Юта, занятая 
ими местность носила еще совершенно дикий характер, и по ней на сво
боде бродили стада бизонов и оленей («buffles и cerfs»), на которых охоти
лись индейцы и пришлые переселенцы. Записанные Толстым сведения 
о мормонах, очевидно, сообщены ему его случайным железнодорожным 
спутником-американцем, о котором он упоминает в Дневнике.

1809. 13227—28. Joss S m ith , —  Joss — условное сокращение имени Joseph. О Джо
зефе Смите, основателе секты мормонов, см. предыдущее примечание.

1810. 1331. A bolition ist’ы. — Аболиционисты, сторонники отмены рабовладения 
в Северной Америке.

1811. 1331. Beecher-Stowe . — Гарриэт Елизавета Бичер-Стоу (1811— 1896), 
американская писательница, создавшая себе мировую известность рома
ном «Хижина дяди Тома» («Uncle Tom 's Cabin»), вышедшим в свет в 1852 г. 
и изображающим ж изнь негров-рабов на американских плантациях. 
Роман этот сыграл большую роль в деле подготовки американского обще
ственного мнения к отмене рабовладения. Толстой читал «Хижину дяди 
Тома» в Севастополе 28— 31 августа 1854 г. в немецком переводе (см. 
прим. 174). В русском переводе роман этот был впервые напечатан 
в 1857 году в приложении к «Русскому вестнику».

1812. 1331—2. его звал, он не пошел. — Вероятно, речь идет о Саше, молодом 
спутнике Толстого.

26 мая/7 июня. Стр. 133.

1813. 1338—10. Писал... письмо Некрасову и Карамзиной. —  Письма эти не со
хранились.
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1814. 13310—11. Получил письма от Тургенева, Некрасова, Боткина и Друж и
нина . — Из этих писем сохранилось только письмо Некрасова из Парижа 
от 17 мая (см. прим. 1753), служащее ответом на недошедшее до нас письмо 
Толстого, адресованное в Неаполь и полученное Некрасовым с большим 
опозданием в Париже. Судя по ответу Некрасова, Толстой в своем письме 
жаловался на овладевшую им грусть, на отсутствие цели жизни. В своем 
ответе Некрасов морализирует по этому поводу и вместе с тем сообщает 
интересные сведения о себе и о Тургеневе.

27 мая/8 июня. Стр. 133.

1815. 13314. письма на почту. — Повидимому, письма, написанные накануне 
Некрасову и Карамзиной.

1816. 13316. Англичанка думает, — Вероятно, это то же лицо, которое упоми
нается в записях 17, 21 и 22 апреля.

1817. 13316. Верне, — Ѵегпех — поселение, непосредственно примыкающее к 
Монтрё.

28 мая/19 июня. Стр. 133.

1818. 13322—23. Славно написал 1-ю гл[аву] Юн[ости]  —  Эта запись относится 
к работе над второй частью Юности, от которой сохранилось только на
чало 2 главы, напечатанное впервые в настоящем издании (см. т. 2, 
стр. 343—346).

1819. 13327. Полу[чи л] письмо от Пущина и ответил ему — ни Письма М. И. 
Пущина, ни ответа Толстого не сохранилось.

29 мая/ 10 июня. Стр. 133—134.

1820. 1 3 3 30. Был у  Зыбиных. — См. прим. 1760.
1821. 13331. M -те Steier. — Лицо неизвестное.
1822 13334—35. Читал Соседи, М -м Бремер, — Фредерика Бремер (1801—1865)— 

шведская писательница; в ее многочисленных романах и повестях ярко 
отразились быт и нравы среднего шведского общества, преимущественно 
провинциального, так что в этом отношении она является одним из пер
вых проводников реализ ма в шведской литературе («Очерки будничной 
жизни», 1828). В некоторых из своих романов зрелого периода она 
касается серьезных и общественных проблем, например, вопроса о поло
жении женщины в семье и в обществе («Жизнь сестер», 1847). Произведе
ния Бремер пользовались большим успехом среди современников не 
только в Швеции, но и зa границей (Nordisk Konversations-Lexicon och 
Realencyklopedi, II, S. 1102—1108). Некоторые из романов Бремер были 
переведены и на русский язык, например, «Семейство, или домашние 
радости и огорчения» (Спб. 1842); морализирующая тенденция этого 
романа дала Белинскому основание сравнить его с семейным романом 
«блаженной памяти Августа Лафонтена» (Полное собрание сочинений
В. Г. Белинского, под редакцией С. А. Венгерова, т. V III, Спб. 1907,
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стр. 418). Роман «Соседи» («Grannarna», 1837), который читал Толстой, 
был также переведен по-русски в «Финском вестнике» (1846, №№ 1— 8).

1823. 1 3 43. апробовал —  Одобрил (от франц. approbation —  одобрение).

30 мая/11 июня. Стр. 134.

1824. 1344. Разбил зеркало... катар, могила. —  Разбить зеркало считалось 
дурной приметой. Толстой в молодости был склонен к некоторому суеве
рию и обращал иногда внимание на приметы. (Ср., например, запись 
Дневника от 5/17 мая 1857 г.)

1825. 1349. Написал... 5 листков Бегл[ого] Казака. —  См. вариант № 14 к по
вести «Казаки» (т. 6, стр. 229 и след., а также стр. 288).

31 мая/12 июня. Стр. 134.

1826. 13410—11. сходил в Блоне. —  См. прим. 1741.
1827. 13414. Встретил Пецольда и Чернышева.  — Август Иванович  Петцольд 

(1823— 1891), с 1854 г. академик, с 1855 г. профессор архитектуры («Импе
раторская петербургская академия художеств. Список русских худож
ников», т. II, Спб. 1914, стр. 371). В «Северной пчеле» от 15 апреля 1857 г. 
академик Петцольд значится в числе лиц, отъезжающих за границу.

Чернышов. —  В «Северной пчеле» от 23 августа 1856 г. в числе лиц, 
выехавших з а  границу 18 августа с пароходом «Прусский орел» значится 
коллежский секретарь Чернышов с супругой. —  Каких-либо сведений 
об этом лице найти не удалось; трудно также установить идентичность 
этого лица с тем Чернышовым, которого Толстой встретил 12 июня н. ст. 
в Женеве.

1828. 13415. Noire [?] —  Фамилия написана неразборчиво и читается предполо
жительно.

1/13 июня. Стр. 134.

1829. 13418—19. с батюшкой —  Со священником православной церкви в Женеве.
1830. 13419. с Герем —  Геер (Fridolin Joseph Heer, 1834—1910), архитектор, 

уроженец Швейцарии (из кантона Сен-Галлен); в 1865 г. переселился 
в Америку, где и создал себе значительную известность своими работами 
(Thieme-Becker, Allgemeines Lexicon der bildenden Künstler, В . X V I, 
S. 230).

1831. 13420. Chambery — Шамбери —  главный город французского департа
мента Савойи, в 1857 г. город еще принадлежал Сардинскому королев
ству.

1832. 13420. с Савоярдом, —  Savoyard —  уроженец или обитатель Савойи.

2/14 июня. Стр. 134.

1833. 13423. Lans-le-bourg. —  Ланлебур —  небольшой городок в департаменте 
С а в о й и ,  у подножья Мон-Сени (Mont Cenis). От него начинается шоссе, 
проведенное Наполеоном I в 1803— 1810 гг. через Монсениский перевал 
и соединяющее Францию с Италией. Несколько ниже кульминационного
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перевала, на итальянском склоне, есть небольшое oзepo, отличаю
щееся необыкновенной прозрачностью своих вод; о нем упоминает 
Толстой в записи следующего дня.

1834. 13423—24. Пьемонтцем —  Пьемонтец — житель Пьемонта, провинции, вхо
дившей в состав Сардинского королевства.

1835. 13425. Щ. х . с. —  Предполагаемое чтение: Щ[упать] х[отел] с[оседку].

3/15 июня. Стр. 134.

1836. 13427. M oni Cenis. —  Мон-Сени —  горный проход в з ападных Альпах, 
на высоте 2091 м. над уровнем моря, соединяющий Францию с Италией.

1837. 13428. В 12 приехали, — Подразумевается — в Турин, где в что время про
живали Александр Васильевич Д ружинин и братья Василий и Влади
мир Петровичи Боткины; желание лично повидаться с ними было одной 
из побудительных причин его приезда в Турин. Турин в это время был 
столицей Сардинского королевства.

1838. 13430. Б[откин] м[ладший], —  Владимир Петрович Боткин (1837— 1869), 
младший брат писателя Василия Боткина.

1839. 13431—32. Аполлон кувыркается. — Вероятно, какой-нибудь уличный фокус
ник-гимнаст.

4/16 июня. Стр. 134— 135.

1840. 13433. Проспал Геную —  Нигде, ни раньше, ни позже Толстой не гово
рит в Дневнике о своем намерении посетить Геную.

1841. 13433—34. Ходил в 2 Музея — оружия и статуй, —  Музей оружия (Аrmеr іа 
reale) со многими достопримечательностями, имеющими историческую и 
художественную ценность; музей статуй (Reale Museo d ella Antichità) 
с египетскими древностями (сфинкс колоссальных размеров, статуи еги
петских божеств и правителей), многочисленными греческими и римскими 
скульптурами и археологическими предметами, найденными на территории 
Пьемонта.

1842. 1351. В концерт слушать сестер Ферни. —  Сестры Вирджиния (р. 
1840 г.) и Каролина (р. 1842 г.) Ферни: —  скрипачки, с успехом 
концертировавшие в конце 1850-х гг. в различных странах Европы, 
между прочим, и в России. Впоследствии Каролина Ферни, вышедшая 
замуж за оперного певца Джиральдони, стала также оперной артисткой 
и пела на различных итальянских и испанских сценах. Потеряв голос, 
она занималась преподаванием пения и с 1896 г. состояла профессором 
Петербургской консерватории.

5/17 июня. Стр. 135.

1843 . 1356. A thenaeum. —  Повидимому, Толстой под этим названием подразу
мевает туринскую Академию, с ее большой картинной галлереей.

1844. 1356—7. Чувство зависти к этой молодой, сильной, свободной жизни. —  
Сардинское королевство или, как его чаще называли по имени главной 
провинции, Пьемонт, представляло собой в эту эпоху наиболее передовое 
из итальянских государств, обладало сравнительно либеральной конституцией,
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и под руководством Кавура деятельно готовилось к  делу 
объединения Италии под своей властью; начало этого объединения было 
вскоре положено удачной войной с Австрией в 1859 г., закончившейся 
присоединением Ломбардии к Сардинскому королевству и давшей сигнал 
к революционно-национальному движению в прочих государствах, на 
которые тогда разделялась Италия (Тоскана, Неаполь, Папская область 
и др.).

1845. 1359. Chivasso. —  Кивассо —  местечко в 30 км. к северо-востоку от 
Турина.

1846. 1359. Толки о Б роферовской интерпелации . —  Анджело Брофферио  
(Angelo Brofferio, 1802— 1866) — итальянский политический деятель ра
дикально-демократического направления, издатель «республиканской га
зеты «Voce del la liberta», член сардинской палаты депутатов, один из 
виднейших ораторов левой оппозиции, от лица которой он нередко вы
ступал против Кавура и его внутренней и внешней политики. Парла
ментские выступления Брофферио, благодаря его ораторскому искусству 
и ядовитому остроумию, производили большое впечатление (как об 
этом свидетельствует, например, Н. А. Добролюбов в своих «Письмах 
из Турина»), но послушное Кавуру большинство палаты неизменно 
голосовало против его предложений (Полное собрание сочинений Н. А. 
Добролюбова, под редакцией М. К. Лемке. Спб. 1911, IV, стр. 
659—662).

1847. 13510. с A ngele t, —  Лицо неизвестное, вероятно, случайный дорожный 
спутник Толстого.

1848. 13512. Ivrée. —  Иврэ, в древности Іvrea —  старинный город, с собором 
XI века и замком X II века, в живописной местности, у подножья Грей
ских Альп и у выхода Аостской долины в равнину реки По. От Иврэ 
Толстой со своим юным спутником двинулся дальше пешком, вверх по  
Аостской долине, и дошел до деревни Понте Сан Мартино, в 17 км. от 
Иврэ , и там остановился на ночлег.

1849. 13514. S i. signore. —  По итальянски: Да, господа, —  вероятно, при
словье какого-нибудь встречного в пути итальянцу а, может быть, 
трактирного слуги.

6/18 июня. Стр. 135.

1850. 1 3517. Волтер... несет балдахин. —  В Записной книжке под 19 июня 
значится: «Волтер несет Катафалку». Возможно, что Толстой встретил 
какую-то церковную процессию или похороны, причем ему особенно 
бросился в глава один из участников процессии, похожий на Вольтера; 
его, может быть, поразило это контрастное сочетание: Вольтер в цер
ковной процессии.

1851. 13618. Gressoney —  Грессонэ — точнее Gressoney St.-Jean, так же как 
и упоминаемое ниже Реr lо, деревушка в боковой горной долине, веду
щей от Аостской долины к подножью горного массива Монте-Розы, вер
шина которого (Dufour-Spitž e , 4683 м.) принадлежит к числу высочай
ших точек Альпийского горного хребта. Толстой со своим спутником
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поднялся от Сан-Мартино вверх по долине реки Грессонэ, притока 
Дора Бальтеа, до деревни Тринитэ, расположенной в непосредственной 
близости Монте-Розы. Пройдя от нее несколько километров к северу, 
в направлении к горному массиву, и дойдя до часовни, от которой начи
нается крутой подъем, Толстой повернул обратно и, перевалив через 
горный кряж , разделяющий долину реки Грессонэ от долины реки Эван
сон, спустился в эту долину и дошел по ней до деревни Брюссон, затем 
опять пересек другой параллельный горный кряж («второй подъем») и 
снова вышел в Аостскую долину у деревни Сен-Венсан.

1852. 13519. Р еr lо —  См. предыдущее примечание.

7/19 июня. Стр. 135.

1853 . 13525—26. Читал восх[итительного] Гёте. Прощанье и встреча. —  Подразу
мевается стихотворение «Willkommen und Abschied» (1770), относящееся 
к циклу, так называемых, «Зезенгеймских песен» (Sesenheim er Lieder
buch), вызванных юношеской любовью Гёте к дочери Эльзасского дере
венского пастора Фредерике Брион (Richard М. Meyer, «Goethe», Berlin, 
1905, B . I, S. 89).

1854. 1 3526. T rin ité  —  См. выше прим. 1851 к слову Gressoney.
1855. 13527. в роде Гриндельвальда, — См. прим. 1786.

8/20 июня. Стр. 135— 136.

1856. 13530—31. Вид на Аостскую долину — Аостская долина, отличающаяся своей 
живописностью, идет вдоль реки Дора Бальтеа и служит путем сообще
ния между Италией и Францией (через Малый Сен-Бернар) и между 
Италией и Швейцарией (через Большой Сен-Бернар).

1857. 13532. Д ухи ... мелезы. —  Мелеза, правильнее: мелисса (Melissa officina
l is )  — полевое растение с приятным запахом, очень любимое пчелами; 
отсюда его русское название медовка.

1858. 13533. B russon . —  См. прим. 1851 к слову Gressoney.
1859. 1363. S t . V incent,  — См. там же.
1860. 1364. Пешком до Шамбавы . — Chambave —  деревушка в Аостской 

долине, известная своими виноградниками.
1861. 1364. Руины. —  Вероятно развалины средневекового замка Фенис 

у входа в ущелье Сан-Бартоломео.

9/21 июня. Стр. 136.

1862. 1366. Кретины. —  Кретинизм, обычно связанный с зобатостью, есть 
болез нь эндемическая для некоторых горных местностей; в особенности 
часто она встречается в Савое и в департаменте Верхних Альп, где коли
чество пораженных ею доходит до 22%; но и в других частях Альпий
ской горной системы она встречается нередко. Кретинизм характери
зуется задержкой в умственном и моральном развитии и, в этом отноше
нии, близок к идиотизму. Толстой неоднократно отмечает в Дневнике 
свои встречи с кретинами (см. записи от 24 апреля и 11 мая 1857 г.).

1863. 1366—7. В арбе до Аосты. —  Аоста —  старинный город в верхней части
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долины реки Доры (Dora Baltea), основанный еще римлянами в виде 
укрепленного лагеря (Augusta Pretoria, откуда и самое название Aoste), 
на подступах к Альпийским горным проходам Большого и Малого Сен-
Бернара. От римских времен в городе сохранилось довольно много архи
тектурных древностей, о которых упоминает и Толстой: городские стены 
с некоторыми башнями, некогда охранявшими римский лагерь, хорошо 
сохранившиеся триумфальные ворота имп. Августа, мост, развалины 
амфитеатра и др. К ак и вся долина, Аоста славится красотою местополо
жения.

1864. 1368 . S t.  R h e m y . — Сен-Реми — деревушка у подножья Большого Сен-
Бернара.

1865. 1368—9. Рассказы о выборах депутатов. —  Вероятно, рассказы о различ
ных злоупотреблениях, происходивших при выборах в Пьемонтский пар
ламент, благодаря давлению правительства, получавшего таким путем 
покорное ему большинство; см. об этом в «Письме из Турина» Добро
любова (Полное собрание сочинений Н. А. Добролюбова, под редакцией 
М. К. Лемке, т. IV, Спб. 1911, стр. 643—646).

1866. 13610. Бернардские собаки . —  Порода сен-бернардских собак, воспиты
ваемая монахами Сен-Бернардского монастыря и отличающаяся чрезвы
чайной понятливостью, тонким чутьем и выносливостью. Их употребляют 
для отыскания заблудившихся путников во время обычных в горах снеж
ных метелей; говорят, что сен-бернары чуют присутствие человека за 
несколько километров.

1867. 13611. с брыжжами, —  Брыжжи, по Далю, —  бористый воротничек не
мецкой рубахи, такой же выпуск на груди и пр. («Толковый словарь 
живого великорусского языка», т. I, М. 1903, стр. 325).

1868. 13612. Hospice —  Убежище, странноприимный дом при монастыре, осно
ванном в конце X века Бернаром Ментонским в горном проходе, 
ведущем из Аостской долины в долину верхней Роны и получившем от 
него свое наименование (2472 м. над уровнем моря). Монахи монастыря 
принадлежат к Августинскому ордену; в их обязанность входит прием 
путников, переходящих через перевал, и оказание помощи тем из них, 
которые сбились с дороги или обессилели от тяжелого подъема в бурю 
или во время зимних вьюг. Климатические условия местности очень 
суровые: только три летних месяца проход свободен от снега, зи
мою же монастырь иногда в течение многих недель совершенно отрезан 
от внешнего мира.

10/22 июня. Стр . 136.

1869. 13619—20. Посмотрели мертвых, точно эскиз. —  При монастырском убежище 
устроен морг, в котором сохраняются тела погибших в горах и найден
ных монахами и их обученными собаками путников, впредь до выяснения 
их личности; благодаря низкой температуре, господствующей на высоте, 
тела сохраняются невредимыми иногда в течение многих месяцев.

1870. 13620. Пошли... вниз —  Т. е., перевалив через Сен-Бернар, стали спу
скаться по Этремонской долине в сторону Швейцарии.
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1871. 13621. Час на шаретке —  Шаретка (charrette) —  легкая, открытая 
тележка, обыкновенно двухколесная.

1872. 13624. Orsières —  Орсьер, —  большая деревня в долине Дрансы, притока 
Роны в 26 км. от Сен-Бернарского перевала (880 м. над уровнем моря).

1873. 13626. М арт иньи —  M artigny —  небольшой городок при выходе Дрансы 
в долину Роны, в 20 км. от Орсьер, в живописной местности, при скрещи
вании нескольких горных дорог.

1874. 13627. Е vіоnnaz .  — Эвионна — деревушка на берегу Роны, в 9 км. о т  Мар
тиньи. Здесь Толстой заночевал в простой народной гостинице.

1875. 13628. P issevache — Грандиозный водопад, в 65 м. высоты, образуемый 
рекой Саланфой при ее владении в долину Роны.

11/23 июня. Стр. 136— 137.

1876. 1371. Villeneuve, —  Вильнёв — см. прим. 1694. От Вильнёва Толстой 
поехал по Женевскому озеру на лодке до Кларана.

1877. 1372—3. кругленьким поставщиком рекрут в Неаполь. —  С вербовщиком, 
набиравшим добровольцев в швейцарские гвардейские полки Неаполи
танского короля; см. прим. 1788.

1878. 1374—5. Шильон. —  См. прим. 1682.
1879. 1375 . H[ôtel] B [yron]. —  Отель Байрона между Шильоном и Вильнёвом. 

Вероятно Толстой сейчас же после своего возвращения в Кларан принял 
участие в прогулке по окрестностям с кем-либо из своих русских 
знакомых.

12/24 июня. Стр. 137.

1880. 1379. Казак ему понравился. —  Очевидно Толстой читал Боткину напи
санные им в Швейцарии отрывки из своей кавказской повести, предста
вляющей собою одну из промежуточных редакций повести «Казаки». 
См. прим. 1698 и 1825.

13/25 июня. Стр. 137.

1881. 13712. Вычеркнутая запись относится к следующему дню, 26 июня, 
куда она и внесена Толстым с некоторыми изменениями.

1882. 13714. G lio n . — Глион —  деревушка в 25 минутах ходьбы от Монтрё, 
расположенная на высоком холме (692 м. над уровнем моря).

1883. 13714. Д [руж инин] — А. В. Дружинин, с которым Толстой расстался 
в Турине, приехал в Кларан, очевидно, другим путем.

1884. 13715. Написал свиданье, —  Сцену свидания Кирки (первоначальное имя 
Лукашки) с Марьяной. См. в приложениях в повести «Казаки», вариант 
№ 14 (т. 6, изд. 1929 г ., стр. 241—244).

14/26 июня. Стр. 137.

1885. 13717. Chatelard —  Старинный замок в окрестностях Кларана, располо
женный на высокой горе (502 м. над уровнем моря).

1886. 13718. Б ло н е . — См. прим. 1741.
1887. 13718—19. письмо от Анненк[ова]. —  Письмо это не сохранилось.
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1888. 13727. Ходил в culte libre.  — В церковь, принадлежащую какой-то свобод
ной, не конфессиональной религиозной организации, может быть мето
дистской.

1889. 13727—28. Прочел: Going to sea a m an hanged. — Фраз а не кончена, смысл 
неясен.

1890. 13730. Л озанну. — Lausanne —  главный город Ваадского кантона, на се
верном берегу Женевского озера, один из наиболее важных центров 
швейцарской жизни. Здесь Толстой с Вл. П. Боткиным были на народ
ном балу в каз ино; некоторые подробности об этом см. в приписке 
Вл. П. Боткина к письму Толстого к Вас. П. Боткину от 17/29 июня 
(см. т. 60).

1891. 13731. S ig n a l .  — Гора к северу от Лоз анны (647 м. над уровнем моря), 
с великолепным видом на Женевское озеро, Савойские и Валлийские 
Альпы.

18/30 июня. Стр. 138.

1892. 1389—10. Русский помещик Шеншин —  Шеншины —  многочисленная дво
рянская семья Орловской губ., Мценского уезда; с некоторыми из пред
ставителей этого рода Толстой был з наком, например, с поэтом А. А. 
Фетом-Шеншиным. Кто был случайный спутник Толстого, выяснить не 
удалось.

1893. 138 10. Саѵаіgnас —  Эжен Кавеньяк (1802— 1857) — французский генерал 
и политический деятель. Будучи военным министром во Временном пра
вительстве, возникшем после Февральской революции 1848 г., он, обле
ченный Учредительным собранием диктаторскими полномочиями и опи
раясь на войска и национальную гвардию, подавил восстание парижских 
рабочих 23—25 июня 1848 г. В эпоху Второй империи Кавеньяк, в каче
стве республиканца, был удален со службы и находился в опале.

1894. 13812—13. Comme si vous faisiez. . .  и я скотин а! —  Смысл всей фразы и ее 
отношение ко всему предыдущему неясен и не поддается толкованию.

19 июня/1 июля. Стр. 138.

1895. 13815. 31 Июня. —  Ошибочная дата, —  следует 1 июля.
1896. 13817. француз S t. Thomas. —  Возможно, что кто-то из посетителей рес

торана, в котором обедал Толстой, напомнил ему его гувернера S t. Tho
mas, изображенного им в «Отрочестве» в лице Сен-Жерома.

1897. 13818. О льга — Вероятно, запись Толстого относится к Ольге Владими
ровне Арсеньевой, младшей сестре Валерии Владимировны Арсеньевой; 
о ней см. выше прим. 735. В 1857 г. О. В. Арсеньева вышла з амуж за 
кн. Петра Гавриловича Енгалычева, о чем Т. А. Ергольская сообщала 
в одном из своих писем Толстому; отвечая на это письмо, Толстой 
писал (5/17 апреля, из Женевы): «желаю много счастья Ольге, я в во
сторге от ее выхода замуж». Возможно, что он почему-либо вспомнил 
об ней в этой записи. Но возможно также, что замечание его относится

16/28 июня. Стр. 137—138.
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к  Ольге Александровне Тургеневой, которой, повидимому, Тол
стой довольно серьезно интересовался во время своего последнего 
пребывания в Петербурге зимою 1856— 1857 гг. (см. записи Дневника 
под 10 и 26 ноября, 17, 25 и 26 декабря 1856 г., 1 и 6 января 1857 г. 
и примечания к ним). Возможно, что Дружинин, который также при
надлежал к числу посетителей Тургеневского дома, привез с собой какое-
либо новое известие, касающееся Ольги Александровны Тургеневой 
и сообщил его Толстому, что и вызвало его замечание в Дневнике. 
Летом 1857 г. О. А. Тургенева была за границей.

1898. 13818—19. Cercle des Etrangers —  Клуб в Женеве.

21 июня/З июля. Стр. 138— 139.

1899. 13830. Ивердон. —  Iverdon —  старинный город на южном берегу Нев
шательского озера, с замком XII века, в настоящее время занятым 
школою; в 1805— 1825 гг. в нем помещалось знаменитое воспитательное 
заведение Песталоцци.

1900. 1 3830—31. Разговор о фармасонах — Фармасоны (франкмасоны) — форма, 
характерная для московской барской речи, употреблявшаяся в разговоре 
даже лицами вполне образованными и закрепленная в комедии Грибоедова 
«Горе от ума» («Как, к фармазонам в клоб?»). Ср. ниже: «Руссо был 
фармасон».

1901. 1 3831. Le grand Orient [de France] —  Великий Восток Франции —  глав
ная масонская ложа Франции, основанная в 1772 г.

1902. 1 3831. A lp ina  —  Главная масонская ложа Швейцарии, основанная 
в 1795 г. (H. Boos, «Geschichte der Freimaurerei», Aarau, 1906, S. 374).

1903. 1 392—3. письма П [ущиной] и К [етepepy]. —  Письма эти не сохранились. 
Кетерер — содержатель пансиона в Кларане, в котором жил Толстой.

22 июня/4 июля. Стр. 139.

1904. 1395. собрался на пароход. —  Из Ивердона Толстой на пароходе пересек 
Невшательское озеро до Сен-Блэза, а оттуда отправился дальше по 
железной дороге до Берна.

1905. 1397—8. Руссо был фармасон. — Жан-Ж ак Руссо (1712—1778) — француз
ский писатель и философ. В научной литературе нет прямых указаний 
на принадлежность Руссо к масонскому ордену (см. труды: Nourrisson, 
Morley, Beaudouin, Meynier, Buffenoire и др.); однако идеи Руссо не
сомненно оказали значительное влияние по крайней мере на некоторые 
течения в среде масонства, например, на учение иллюминатов (H. Boos, 
«Geschichte der Freimaurerei». Aarau, 1906, S. 303).

1906. 13914. faire la noce. —  Фигуральное выражение, означающее: пировать, 
веселиться, часто в смысле — ухаживать, обольщать женщин. Вероятно, 
Толстой попал в толпу народа, направлявшуюся в Берн, на какой-то 
национальный праздник, скорее всего на состязание в стрельбе (Schü
tzenfest), судя по упоминанию ниже: «вход стрелков с музыкой».

1907. 13920. до Б ерна , —  Толстой и на этот paз ничего не упоминает о досто
примечательностях города, в котором он пробыл весь следующий день,
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и ограничивается лишь записью впечатлений, вынесенных им от народ
ного праздника, на который он попал.

1908. 13922—23. Нашел квартиру в Couronne. — Гостиница «Короны» (Die Krone) 
в предместьи Б е р н а  — Мури.

23 июня /5 июля. Стр. 139—140.

1909. 13925. П о шел на праздник , —  Торжество, на котором присутствовал 
Толстой, представляло собой, вероятно, обычный «стрелковый праздник» 
(Schützenfest), справляемый в определенные сроки в разных городах 
Швейцарии. Но на этот раз , повидимому, Бернское торжество носило 
характер патриотической манифестации, обусловленной современными 
политическими обстоятельствами. Швейцария только что пережила мо
мент особого возбуждения национального чувства, вызванного так назы
ваемым Невшательским вопросом. С 1707 г. Невшатель, город в запад
ной части Швейцарии, со всей своей территорией принадлежал Прусскому 
королю, на правах самостоятельного княжества. Но вместе с тем Невша
тель входил в состав Швейцарского союз а, в качестве особого кантона; 
благодаря этому получал ось двойственное положение, при котором Нев
шательская аристократия, старое земельное дворянство, тянула в сто
рону Пруссии, а демократическая часть населения стремилась к полному 
слиянию с Швейцарией. В феврале 1848 г. республиканцы захватили 
власть в городе и провозгласили полную независимость Невшателя от 
Пруссии; прусский король, связанный в это время политическими ослож
нениями в собственном государстве, ограничился заявлением простого 
протеста. 3 сентября 1857 г. сторонники Пруссии с гр. Пурталесом во 
главе произвели попытку монархического переворота и завладели Нев
шательским замком; однако уже на следующий день замок был осажден 
федеральными войсками и республиканскими добровольцами и после 
короткого сопротивления был взят, причем было убито 15 человек. Все 
участники заговора, в числе 630 человек, были арестованы и заключены 
в тюрьму. Прусский король потребовал их амнистии и освобождения, 
и, когда Бернское правительство, усмотревшее в этом требовании вме
шательство во внутренние дела Швейцарии, ответило отказом, Пруссия 
15 января 1857 г. объявила частичную мобилизацию своей армии. Таким 
образом возникла реальная опасность войны, поддерживаемая интригами 
Австрии, старавшейся втянуть свою германскую соперницу в военную 
авантюру. Швейцарское правительство, со своей стороны, приняло меры 
предосторожности, призвало под знамена запасные войска, назначило 
генерала Дюфура главнокомандующим и потребовало от Бундесрата 
(швейцарского парламента) специальных кредитов на военные нужды. 
Однако, к огда Наполеон III предложил свое посредничество, оба пра
вительства приняли его предложение, и 5 марта в Париже открылась 
специальная конференция по Невшательскому вопросу, в которой при
няли участие Франция, Англия, Россия, Австрия, Пруссия и Швейца
рия. После длительных переговоров, конференция эта выработала трак
тат, согласно которому прусский король формально отказался от своих
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прав на Невшатель, а Швейцарское правительство амнистировало всех 
лиц, замешанных в восстании. Трактат этот был подписан 16 мая и под
твержден торжественным манифестом короля Прусского от 19 июня 
1857 г. (Daguet, «Histoire de la Confédération Suisse», Genève, 1880, t. II, 
p. 491—496). Таким образ ом маленькая Швейцария вышла с честью из 
этого столкновения с  гораздо более могущественным противником. 
Патриотическое и даже воинственное возбуждение, овладевшее швейцар
цами, не ускользнуло от внимания Толстого, который и в Дневнике, 
и в Записной книжке, и в «Путевых записках» отмечает свои встречи 
с мобилизованными солдатами, возбуждавшие с его стороны резко отри
цательные замечания (см. т. 5, стр. 210). Таким же отголоском патрио
тического возбуждения являются и надписи-лозунги на Бернском тор
жестве, которые Толстой приводит в своем Дневнике: «Diplomaten-W ort
gepränge führt die Völker in die Enge» и «Швейцарец нынче с плугом, 
завтра с мечем», —  которые Толстой навывает «напыщенным вздором».

1910. 1409. Erstürmung von Sebastopol —  Вероятно какая-нибудь картина или 
панорама.

24 июня/6  июля. Стр. 140.

1911.  14015. Люцерн. —  Люцерн — старинный город на западном берегу Фир
вальдштетского озера, один из наиболее излюбленных туристами пунк
тов центральной Швейцарии. Здесь произошел тот эпиз од встречи с бро
дячим народным певцом, о котором Толстой сейчас же занес на страницы 
своего Дневника (см. запись от 7 июля) и который послужил ему темой 
для рассказа «Люцерн» (см. т. 5, стр. 279).

25  июня/7 июля. Стр. 140—141.

1912. 14024. памятник Льва. —  Памятник работы датского скульптора Тор
вальдсена, поставленный в саду, в искусственном гроте, отделенном 
от зрителей небольшим прудом, и изображающий умирающего льва, 
с обломком копья, торчащим между ребер. Лев одной лапой упирается 
на щит с королевскими лилиями (три лилии —  герб Бурбонов). Соору
жен в 1821 г. в память 26 офицеров и 760 солдат швейцарской гвардии Людо
вика XVI, убитых 10 августа 1792 г. при защите Тюльерийского дворца.

1913. 14025. О[тъезжее] П [оле] бросил.  — Ср. запись под 22 марта/3 апреля 
1857 г.

1914. 14026. Ходил в privathaus. —  Ни в каких справочниках, ни путеводите
лях 1850-х гг. не удалось найти указаний на этот «частный дом», который 
посетил Толстой.

1915. 14029. крошечный человек поет тирольские песни —  Эта встреча послу
жила для Толстого толчком к созданию рассказа «Люцерн». См. том 5 —  
„История писания «Люцерна»“ , стр. 277—279.

1916.  14030—31. против Швейцерхофа —  Швейцерхоф (Schweizerhof) —  одна из 
самых больших и роскошных гостиниц Люцерна, на набережной Фир
вальдштетского озера, выстроенная в 1852 г.
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26 июня/8 июля. Стр. 141.

1917. 14110. Написал письмо тетиньке. —  Т. А. Ергольской. Письмо это со
хранилось; в нем Толстой сообщает о своих планах дальнейшего путе
шествия (см. т. 60).

1918. 14112. перешел к M -m е Daman. —  Описание обстановки в пансионе 
г-жи Даман см. в письме к В. П. Боткину от 27 июня/19 июля 1857 г. 
(см. т. 60).

27 июня /9  июля. Стр. 141.

1919. 14122. писал Люцерн, —  Рассказ о встрече с странствующим народным 
певцом; эпизод этот произошел вечером 7 июля, а 9 июля Толстой уже 
принимается з а  его художественную обработку. См. прим. 1915 и 1926.

1920. 14123. письмо Боткину —  Письмо это, в котором Толстой извещает 
Боткина о своем приезде в Люцерн и о задуманной им работе (рассказ 
«Люцерн») см. т. 60.

1921. 14123—24. So ll und Haben —  Роман немецкого писателя Густава Фрейтага 
(1816— 1895), вышедший в 1855 г. Автор избрал для своего заглавия тер
мины коммерческой бухгалтерии («Soll» und «Haben» — по немецки значит: 
«дебет» и «кредит»), так как главным его героем является скромный моло
дой служащий провинциальной торговой фирмы. Роман посвящен просла
влению расцветающей немецкой буржуазии, представители которой укра
шены всевозможными солидными добродетелями; в противоположность им 
в романе выведены, с одной стороны, представители дворянства, тщеслав
ные аристократы и легкомысленные искатели приключений, блестящие 
по внешности, но лишенные внутреннего содержания, а  с другой стороны — 
алчные евреи-ростовщики и спекулянты, не останавливающиеся ни перед 
какими средствами для своего обогащения. Роман этот хотя и имеет 
в художественном отношении некоторую ценность, но явная тенденциоз
ность его автора, сводящаяся к идеализации типа «хозяин а-приобре
тателя», очевидно оттолкнула Толстого, и он в следующей записи ясно 
характеризовал вынесенное им из чтения впечатление: «Невозможна 
поэзия аккуратности».

1922. 14124. Импровизатора —  Improvisatoren —  роман датского писателя-ска
з очника Андерсена (1805— 1815), вышедший в свет в 1834 г.; действие 
романа происходит в Италии, и героем его является молодой италь
янский поэт-импровиз атор. Роман Андерсена был дважды переведен 
на русский язы к («Современник», 1844, и «Библиотека для чтения», 1848—1

849); но Толстой, вероятно, читал его в Люцерне в немецком переводе.

28 июня/10 июля. Стр. 141—142.

1923. 14132. Артиста жена —  луврская мадонна, но улыбки il n 'y  a pas. —  
«Улыбки нет». Подразумевается, вероятно, знаменитая картина Леонардо 
да-Винчи «Джоконда», находящаяся в Лувре и изображающая сидящую 
в кресле женщину с загадочной улыбкой на устах.

К ДНЕВНИКУ 1857 г.
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1924. 1423. Зугское озеро —  правильнее: Цугское озеро (Zugersee) —  неболь
шое озеро вблизи Фирвальдштетского озера, к  северо-востоку от Люцерна.

1925. 1 428—9. о.  б. с. 15 р .  н о  К . —  Ст. —  Запись, не поддающаяся расшифровке.

29 июня/11 июля. Стр. 142.

1926. 14211. Дописал до обеда Люцерн —  Начатый 9 июля рассказ 11 июля 
был уже закончен Толстым; о работе его над этим произведением см. 
комментарий к рассказу «Люцерн» в  т. 5, стр. 277—279 и прим. 1915 и 1919.

1927. 14219. Станштат и Алпнахт. —  Stanstadt и Alpnachstadt —  местечки 
на юго-западном берегу Фирвальдштетского озера.

1928. 14221. Rapacity. —  Хищность, алчность; замечание относится, очевидно, 
к компании встреченных англичан.

1929. 14221. Зарнен —  Sarnen —  городок на берегу Зарнского овера, в запад
ной части кантона Унтервальден. Здесь Толстой провел ночь с 11 на 
12 июля и на другой день двинулся пешком обратно к Фирвальдштет
скому озеру через Штанс.

1930. 14223—24. женщины с зобиками, кретины, —  См. прим. 1862.

30 июня/ 12 июля. Стр. 142— 143.

1931. 1 4228. Vaterland. —  Может быть W aadtland  — Ваадский кантон (Pays 
de Vaud).

1932. 14231. из Штанца, —  Штанц, правильнее Штанс (S tans) — местечко 
в 3 км. от южного берега Фирвальдштетского озера, главный центр Нид
вальдена, восточной части кантона Унтервальден.

1933. 14235—1431. Зашел [к] Д ешвандену, —  Д ешванден (Theodor von Desch
wanden, 1826—1861), швейцарский художник, прославившийся своими 
картинами из швейцарской истории, а также жанровыми набросками 
в стиле А. Геншеля; многие из его картин находятся в музеях Швейцарии.

1934. 1433. до Б екенрида. — Бекенрид (Beckenrid) —  деревня на южном берегу 
Фирвальдштетского озера; в старину место собрания граждан четырех 
так называемых, «лесных» кантонов (Швиц, Ури, Унтервальден и Люцерн). 
Здесь Толстой провел ночь с 12 на 13 июля.

1935. 1436. Эрели[?] — Лицо неизвестное.

1/13 июля. Стр. 143.

1936. 14310. пошел до Рида —  Местечка с таким наименованием на берегу Фир
вальдштетского озера нет, но есть Ридли, в двух километрах к западу 
от Бекенрида.

1937. 14312. стала jo d e ln  — В Альпийских областях (Швейцария, Тироль, 
Штирия) очень распространена своеобразная народная песня, так назы
ваемая Jodler, состоящая почти из одних восклицаний, но с очень сложным 
голосоведением; такими песнями перекликаются в горах пастухи и косцы, 
причем иногда получаются очень красивые сочетания мелодий (О. Böckel, 
«Psychologie der Volksdichtung», Leipzig, 1906, S. 51).

1938. 1 4312—13. Вернулся, —  Вернулся обратно в Бекенрид, чтобы на пароходе 
переправиться на другую сторону озера.
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1939. 14313. Брунен —  Brunnen —  деревня на северо-восточном берегу 
Фирвальдштетского oзepa в кантоне Швиц у подножия Аксенштейна, 
в живописной долине Муоты (Muotathal). От Бруннена Толстой прое
хал вероятно в экипаже через Швиц, главный город одноименного 
кантона, в Зеевен, на берегу Ловерцского oзepa (Lowerzersee), которое 
он пересек на лодке. Упоминаемый Толстым остров Шванау находится 
посередине этого oзepa; на нем —  развалины средневекового замка, 
о котором сохранилось много романтических преданий.

1940. 14314. Швиц, —  См. предыдущее примечание.
1941. 14315. Seewen. —  Зеевен; см. выше прим. 1939.
1942. 14316. Голдау. —  Goldau —  местечко на половине пути между Цугским 

и Ловерцким озерами, у  подножия Росберга. В сентябре 1806 г. в окрест
ностях Гольдау произошел грандиозный обвал: от Росберга оторвалась 
громадная каменная глыба, которая скатилась в долину и погребла под 
своими обломками три деревни, причем погибло 457 человек. Об этой ката
строфе, очевидно, и рассказывал Толстому его собеседник-старик.

1943. 14316. Стейнен. — S teinen  — деревня к северу от Ловерцкого oзepa, в плодо
родной долине, у подножия Танненберга; родина Вернера Штауфахера, 
одного из основателей coюзa трех кантонов: Швиц, Ури, Унтервальден, так 
называемого Рютли-бунда (1307 г.), послужившего началом швейцарской 
независимости; на это намекает и приводимая Толстым немецкая цитата.

1944. 14319—20. Шванау остров. —  См. выше прим. 1939.
1945. 14321. Подъем на Риги —  Rigi —  горный массив меж ду Фирвальд

штетским, Цугским и Ловерцскими озерами. Толстой поднимался на него 
с северного, более пологого склона, от деревни Гольдау. Хребет Риги имеет 
несколько вершин; из з аписи Толстого неясно, которая и з  них была ко
нечной целью его подъема: возможно, что это была высшая точка всего 
массива Риги-Кульм (1800 м.), с которой открывается обширный 
вид на всю цепь гор Бернского Оберланда. Обыкновенно поднимаются 
на Риги с таким расчетом, чтобы провести там ночь и встретить восход 
солнца; встают на рассвете, когда еще не минул ночной холод, и выходят 
закутанные, кто в чем может; поэтому Толстой упоминает об «англичанах 
в одеялах с M urray и картами»; прославленный вид с высоты Риги не произ
вел на Толстого обычного впечатления, может быть именно потому, что 
им принято восхищаться. Сам Толстой говорит в своих «Путевых заметках»: 
«Я не люблю этих так называемых величественных, знаменитых ви
дов —  они холодны как-то» (см. т. 5, стр. 202).

1946. 14323. Монастырь, — R ig i Klosterli —  часовня богоматери (Maria zum 
Schnee, Regina montis), построенная на высоте 1317 м.; при ней устроено 
капуцинскими монахами убежище для паломников и туристов.

1947. 14324. Вифлеем. —  непонятный намек или сопоставление.

2/14 июля. Стр. 143—144.

1948. 14328. M urray —  Джон Мёррэй, английский издатель, издававший, между 
прочим, путеводители по разным странам, пользовавшиеся большой попу
лярностью, в роде позднейших Бедекеров.
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1949. 1 4 4 10. поехал в Люцерн на лодке. —  С Риги Толстой спустился, очевидно, 
другим путем к  Фирвальдштетскому озеру, к Веггису или Кюснахту, 
а  оттуда на лодке возвратился в Люцерн.

3/15 июля. Стр. 144.

1950. 14410. Писал утро. —  Работа над рассказом «Люцерн», за переделку 
которого принялся Толстой.

1951. 14415—16. Поехал... в концерт [в] езуитскую церковь. —  В главной церкви 
Люцерна, в соборе св. Легария (Saint Léger) находится знаменитый орган, 
построенный еще в середине XVII века и принадлежащий к числу самых 
больших инструментов этого рода; в нем 95 регистров и более 4500 труб. 
В летнее время ежедневно в церкви даются концерты на органе, всегда 
привлекающие много публики.

1952. 14416. Мендельсон —  Феликс Мендельсон-Бартольди (1809—1847) —  не
мецкий композитор; среди его многочисленных сочинений есть и не
сколько пьес для органа.

1953. 14417. Зашел в Швейцергоф. —  В Швейцерхофе жила А. А. Толстая вме
сте с семьей в. кн. Марьи Николаевны.

1954. 14417. Калатаев —  Повидимому условное обозначение какого-то лица, 
смысл которого для нас утрачен.

1955. 14418. труба.  — Так Толстой прозвал придворную среду, в которой прожи
вала А. А. Толстая в великокняжской семье (ПТ, стр. 9).

1956. 14418. Дети ласкаются, —  Дети в. кн. Марьи Николаевны от ее брака 
с герцогом Лейхтенбергским.

1957. 14419. трубной запах —  Т. е. атмосфера придворной жиз ни.

4/16 июля. Стр. 144.

1958. 14422. пошел к Саше. —  К А. А. Толстой.
1959. 14424. читал Вильгельм Мейстера —  «Вильгельм Мейстер» —  известное 

произведение Гёте, состоящее из двух отдельных романов: «Учебные 
годы Вильгельма Мейстера» («Wilhelm Meisters Lehrjahre», 1794) и «Годы 
странствований Вильгельма Мейстера» («Wilhelm Meisters W anderjahre», 
1821—1828). Из записи Толстого неясно, к которому из них она относится.

1960. 14425. M iss B ronté. —  В английской литературе известны три писатель
ницы этого имени: сестры Шарлотта, Эмилия и Анна Бронте, из которых 
наиболее известной является старшая — Шарлотта Бронте (1816— 1855), 
писавшая под псевдонимом Currer Bell. Ей принадлежат три романа: 
«Jane E yre» (1847), «Shirley» (1849) и «Villette» (1853); все три романа 
посвящены анализу женской души. По своим художественным приемам 
Бронте примыкает к реалистической школе Диккенса и Теккерея и явля
ется вместе с Джорджем Эллиот создательницей нового английского романа. 
Произведения ее до сих пор не утратили значения и продолжают читаться 
и переиздаваться. В 1857 г. вышла в свет биография Шарлотты Бронте, при
надлежащая перу близко знавшей ее писательницы Е. Гаскель (E. Gaskell
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«Life of Charlotte Brontë»). Именно эта книга, представлявшая в то время 
литературную новинку, попала в руки Толстого в Швейцарии; он читал 
ее, повидимому, внимательно, судя по повторным отметкам Дневника, и 
остался ею доволен; это видно из того, что в письме к В. П. Боткину от 
21 июля он горячо рекомендует ее вниманию своего корреспондента 
(см. т. 60). Книгу Гаскель Лев Николаевич получил, вероятно, от А. А. 
Толстой; по крайней мере в одном из своих писем она цитирует одно 
выражение Бронте, взятое и з  этой книги (ПТ, стр. 106).

1961. 14425. письмо от Т ург[енева] , милое, спокойное. От Боткина недовольное. —  
Эти два письма до нас не дошли, но сохранился ответ Толстого Боткину, 
помеченный 21 июля. По этому ответу можно отчасти судить о причинах 
недовольства Боткина (см. т. 60). Письмо Тургенева к Толстому было 
написано из Зинцига на Рейне, где Тургенев в это время лечился: пови
димому, он звал Толстого приехать к себе: по крайней мере Толстой 
сообщает Боткину, что он собирается по возможности дольше пробыть с 
Тургеневым.

1962. 14428. Мендельсон. —  О нем см. прим. 1952.

5/17 июля. Стр. 144— 145.

1963. 14433—1451. Собака пришла. —  В предыдущей записи Толстой отмечает, 
что он «пустил» собаку (вероятно, приставшую).

6/18 июля. Стр. 145.

1964. 1455. Побежал к ним. —  К Толстым.
1965. 1456. Эрели —  См. прим. 1935.
1966. 1456. Капернаум с матерью. —  Вероятно, условное имя, употребля

вшееся для обозначения кого-либо из круга знакомых, подобно «Калатаеву» 
(см. запись 3/15 июля 1857 г.).

1967. 1457—8. Прочел Ребиндеру. —  Повидимому, дело идет о чтении только что 
написанного «Люцерна» в кругу лиц, составлявших «двор» в . кн. Марьи 
Николаевны. К нему принадлежал и полковник Константин Григорьевич 
Ребиндер (ум. в 1886 г.), воспитатель сыновей ее, герцогов Николая 
Максимилиановича (1843— 1890) и Евгения Максимилиановича (1847—
1901) Лейхтенбергских. Впоследствии Ребиндер был генерал-адъютантом, 
членом Государственного Совета и управлял Кабинетом Александра II.

1968. 14510—11. Baba просила покормить его. —  Baba — уменьшительное от «ба
бушка»; так Толстой называл шутя свою тетку А. А .Толстую .

7/19 июля. Стр. 145.

1969. 14514. до Кюснахта, —  Küssnacht —  местечко на северном берегу Фир
вальдштетского озера. От него ведет по ущелью дорога («Hohle Gasse») 
к Иммензе (lmmensee) на берегу Цугского oзepa; на этой дороге, по 
преданию, Вильгельм Телль подстерег и убил наместника Гесслера и 
этим подал сигнал к восстанию. Вблизи Кюснахта находятся развалины 
средневекового замка, известного под именем Gesslerburg, а немного не
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доходя Иммензе, в самом узком месте ущелья, стоит старинная часовня, 
называемая «часовней Телля» (Tellskapelle). Пройдя пешком по Hohle 
Gasse до деревни Иммензе, Толстой затем пересек на лодке Цугское 
озеро до города Ц уга, где он, повидимому, и ночевал.

1970. 14515. читал Бронти. —  См. прим. 1960. Отец романистки Brontë пере
делал, ради благозвучия, свою ирландскую фамилию P runty на фран
цузский лад. Толстой знал об этом, вероятно, из биографии Гаскель, 
которую он читал в Швейцарии.

1 9 7 1 . 14515. до Иммензе. —  См. выше прим. 1969 к слову Кюснахт.
1972. 14515. по Ц угу —  Т. е. по Цугскому oзepy.
1973. 14515. до Ц уг. —  Zug —  небольшой старинный город, на северо-восточ

ном берегу одноименного озера, главный город Цугского кантона.
1974. 14516. От Кама —  Cham —  довольно значительное местечко на северо-

западном берегу Цугского озера, с видом на Риги, на Стансерхорн и 
Энгельбергские Альпы.

8/20 июля. Стр. 145.

1975. 14518—19. Пошел пеш ком. — Переночевав в Цуге, Толстой рано утром 
8/20 июля двинулся дальше пешком, направляясь на Цюрих, и вышел 
к Цюрихскому озеру, вероятно, у местечка Веденсвиля (Wädenswil). 
Отсюда он сделал поездку туда и обратно до Рапперсвиля, небольшого 
старинного городка на противоположном берегу Цюрихского озера, ко
торое после живописного Фирвальдштетского показалось ему «скучным», 
со своими плоскими и однообразными берегами, и з атем, вероятно к ве
черу, приехал на пароходе в Цюрих.

1976. 14520—21. до Рапершвиля. —  Правильнее Рапперсвиль (Rapperswil), см. пре
дыдущее примечание.

1977. 14521. Цюрих —  Главный город одноименного кантона, один из крупней
ших центров промышленной и интеллектуальной жизни Швейцарии.

9/21 июля. Стр. 145— 146.

1978. 14528. Ходил в Институт слепых и глухо-немых. —  Институт слепых 
и глухонемых в Цюрихе, основанный в 1803 г., по образцу Парижского 
института Гаюи (Haüy), считался образцовым по постановке дела и при
влекал к себе внимание специалистов.

1979. 14530. Шафгаузен. —  Schaffhausen — старинный город в северо-восточ
ной Швейцарии, на правом берегу Рейна, главный город одноименного 
кантона, вдающегося клином в территорию Вюртембергского королевства.

1980. 14531. Вспомнил Озерова —  Борис Семенович Озеров (р. 9 апреля 1827 г., 
ум. 1859 г.), сын сенатора в Москве, Семена Николаевича Озерова (1776—
1844) и кн. Анастасии Борисовны Мещерской (1796—1841), был в Училище 
правоведения, но курса не кончил, будучи исключен за  какие-то шалости. 
По возвращении в Москву женился на француженке с «Кузнецкого моста» 
и вел разгульный образ жизни. Прожив свои 200 душ, Б. С. Озеров 
в 1857 г., по словам сестры своей, был «больным, оборванным, потерявшим 
совершенно даже наружность порядочного человека» («Русский архив»,
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1898, №  5, стр. 133). В Дневнике Толстого (за декабрь 1850 г. —  март 
1851 г.) имеется ряд записей о встречах с Озеровым, с которым видимо 
Толстой был близок. О Б . С. Озерове см. в воспоминаниях его сестры: 
«Памятные з аписки игумении московского Страстного монастыря Евгении 
Озеровой» («Русский архив», 1878, №№ 3 и 5.).

1981. 14532. р а uvrе m ère. — Толстой, вероятно, намекает здесь на подмеченную 
им склонность французов к сентиментальной аффектации: ср. эпизод с 
m-lle Bourienne («Война и Мир», т. I, ч. III, гл. 4) и капитаном Рамбалем 
(там же, т. III, ч. 1, гл. 29).

10/22 июля. Стр. 146.

1982. 1465. пошел к Водопаду. —  В трех километрах от Шафгаузена находится 
известный Рейнский водопад, в том месте, где Рейн делает резкий поворот 
к юго-западу, свергаясь с высоты 19 метров через порог, образуемый сте
сняющими его с обеих сторон скалами, принадлежащими к сходящимся 
здесь отрогам Альп и Шварцвальда. В русской литературе водопад этот 
известен по описанию Карамзина в его «Письмах русского путешествен
ника».

1983. 1466. Belle vue. — Отель-ресторан на берегу Рейна, у  водопада, существую
щий до сих пор.

1984. 14613—14. в этой крепости.  — Вероятно, подразумевается замок Мунот, 
возвышающийся над Шафгаузеном.

1985. 14615. Фридрихсхафен. —  Город на берегу Боденского озера, принадле
жавший к Вюртембергскому королевству.

11/23 июля. Стр. 146.

1986. 14617. летний дворец. —  Дворец короля Вюртембергского, перестроенный 
из упраздненного капуцинского монастыря.

1987. 14618. Фрау фон С т аль. — Madame de Staël (1766— 1817), французская 
писательница. Среди ее произведений есть книга «О Германии» («De 
Г Allemagne», 1810), посвященная характеристике германской куль
туры и богатая многими наблюдениями над особенностями немецкой 
народной психологии, германским образом мыслей и укладом жизни, 
сравнительно с французским национальным характером, традициями и 
привычками. Вероятно, уже первые впечатления при переезде в Германию 
напомнили Толстому какие-то места из книги Сталь, чем и объяс
няется упоминание ее имени в связи с его путевыми наблюдениями.

1989. 14619. Штуттгарт. —  Столица Вюртембергского королевства.
1990. 14620. Швабенланд —  Т. е. «земля швабов». Под этим наименованием под

разумевалась юго-западная часть Германии, заключающая в себе Баден, 
Вюртемберг и южную часть Баварии; в Средние века Швабия соста
вляла особое герцогство.

1991. 14622—23. первые лица влюбленные Шафгаузенского 1-го класса. —  См. запись 
под 9/21 июля 1857 г.

1992. 14628. Поехал во Дворец. —  Вероятно, чтобы навестить А. А. и Е. А. 
Толстых, которые, по предположению Льва Николаевича, должны были

481



ПРИМЕЧАНИЯ

там быть вместе с семьей в. кн. Марьи Николаевны, так как сестра ее, 
Ольга Николаевна, с 1846 г. была замужем за наследным принцем 
Вюртембергским Карлом-Фридрихом и постоянно проживала в Штут
гарте; однако, он уже не застал там Толстых, так как они уехали в 
Франкфурт (ПТ, стр. 12).

1993. 14629. Увидал месяц отлично справа. —  Увидеть месяц с правой стороны 
считается хорошей приметой (ср. прим. 1824).

1994. 14630. завести у  себя школу —  Первая мысль о педагогической деятель
ности в деревне, к которой Толстой обратился вскоре после своего возвра
щения в Ясную поляну и которой он с увлечением занимался до середины 
1862 г. См. т. 8.

12/24 июля. Стр. 146— 147.

1995. 14634—1411. В  первой линии... В о  2-й линии, —  Вероятно, Толстой ехал из 
Штутгарта в Баден-Баден с пересадкой: в Дневнике он отмечает своих 
спутников на обеих железнодорожных линиях, по которым он проезжал: 
первая принадлежала к вюртембергским железным дорогам, вторая —  
к дорогам баденским, чем вероятно и вызывалась необходимость пере
садки: система прямого железнодорожного сообщения установилась в 
Германии в полной мере только после ее объединения в 1871 г.

1996. 1471—2. француз Ogier — банкир, —  Об этом лице не удалось собрать ника
ких сведений. По возвращении в Россию Толстой записывает в Дневнике 
11 августа: «Письмо от Pegot-Ogier», которому он на другой день напи
сал ответ.

1997. 1472. с ним в Баден. —  Баден-Баден —  известный курорт в великом 
герцогстве Баденском, бывший особенно модным в середине XIX столетия 
и привлекавший к себе многочисленных пациентов и путешественников 
из разных стран Европы. До 1873 г. в Баден-Бадене функционировал откры
тый игорный дом с рулеткой, игра в которую была запрещена во всех 
европейских городах, з а  исключением Монако; поэтому ради рулетки 
сюда съезжались отовсюду любители азарта. В Баден-Бадене происходит 
действие романа Тургенева «Дым» и романа Достоевского «Игрок».

1998. 1473. Корсаковой сын. —  Вероятно, Николай Сергеевич Римский-Корсаков 
(1829— 1875), московский знакомый Толстого. О нем см. прим. 130.

1999. 1473. Горчаков, —  О нем см. прим. 1485.
2000. 1473. Самарин —  Вероятно, кто-нибудь из младших братьев писателя-

славянофила Юрия Федоровича Самарина, скорее всего Владимир Федо
рович (1827—1872) или Петр Федорович (1831—1901).

2001. 1474. Полонский —  Яков Петрович Полонский, поэт. О нем см. прим. 
1223. Лето 1857 г. Полонский проводил в Баден-Бадене, вместе с семьей
А. О. Смирновой, в качестве воспитателя ее единственного сына Миши.

2002. 1475. все бегал в рулет ку . — Рулетка —  азартная игра, производящаяся 
при помощи особого прибора, представляющего собой вертящийся круг 
(roulette), по которому катится костяной шарик: выигрывают те номера 
или серии номеров, на которых этот шарик останавливается.
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2003. 1475—6. Смирновой обед.  — Александра Осиповна Смирнова, рожд. Рос
сет (1809—1882), дочь французского эмигранта Joseph de Rosset, вос
питывалась в Екатерининском институте в Петербурге, где ее препода
вателем русского языка был П. А. Плетнев, друг Пушкина и Жуковского. 
До своего замужества она состояла фрейлиной императриц Марьи Федо
ровны и Александры Федоровны. В 1832 г. она вышла замуж за камер-
юнкера Николая Михайловича Смирнова (1808— 1870). В годы своей 
молодости А. О. Смирнова привлекала к себе внимание петербург
ского общества, в котором создала себе особое и независимое поло
жение. В 1830-х гг. ее гостиная являлась одним из центров куль
турной жизни Петербурга, своего рода литературным салоном, в 
котором собирались наиболее выдающиеся писатели того времени, 
как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Жуковский, Вяземский, Одоевский, 
Хомяков и др. Со многими из них Смирнова находилась в дружеских 
отношениях; поэты воспевали ее в своих стихах: Пушкин («В тревоге 
пестрой и бесплодной»), Лермонтов («Без вас хочу сказать вам много»), 
Хомяков, Жуковский, Мятлев; Гоголь состоял с ней в деятельной пере
писке; П. А. Вяземский в своей «Старой записной книжке» написал 
положительную характеристику Смирновой. Впрочем, следует отметить, 
что все эти хвалебные оценки относятся к эпохе физического и 
духовного расцвета Смирновой; с годами, повидимому, отрицатель
ные черты ее характера начали всё более и более выступать на
ружу, заслоняя ее положительные качества; поэтому лица, близко 
знавшие ее в этот период жизни, как И. С. Аксаков и Я. П. Полон
ский, отмечают ее душевную холодность и сухость, нетерпимость, эгоизм 
и пренебрежение к людям; мало симпатичными чертами изобразил ее и 
Тургенев в «Рудине», в лице Ласунской. На Толстого, судя по записям 
Дневника, она также не произвела благоприятного впечатления, хотя 
это и не помешало ему посещать ее почти ежедневно, во время своего пре
бывания в Баден-Бадене. —  Сведения о Смирновой, а также и ее литера
турное наследие, собраны в книге: «А. О. Смирнова. Записки, дневник, 
воспоминания, письма», —  со статьями и примечаниями Л. В. Крестовой, 
под ред. М. А. Цявловского, изд. «Федерация», М. 1929. В этой же 
книге подвергнут подробному разбору и вопрос о так называемых «За
писках» А. О. Смирновой, напечатанных в «Северном вестнике» в 1893—
1894 гг. и затем вышедших в отдельном издании (2 части, Спб. 1895—
1897). Об этом см. ниже следующее примечание.

2004. 1476. Дочери дрянь. —  У А. О. Смирновой были две дочери. Старшая, 
Ольга Николаевна Смирнова (1834—1893), унаследовала о т  матери живой 
ум и интерес к литературе. Прекрасно владея несколькими иностранными 
языками, она путем разнообразного чтения старалась восполнить пробелы 
своего образования. Знакомство с Тургеневым, Тютчевым, Полонским, 
И . С. Аксаковым, Б . М. Маркевичем ввело ее в непосредственное соприкос
новение с русским литературным миром. Будучи страстной поклонницей 
русской литературы, она много писала о ней, преимущественно на француз
ском языке, но только немногие из ее статей были напечатаны. Точно
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так  же осталась неопубликованной и составленная ею книга о русских 
писателях: «Etudes e t Souvenirs» («Этюды и воспоминания»). Наиболее 
крупным ее литературным трудом, единственным, опубликованным на рус
ском языке, является ее книга «Записки А. О. Смирновой», представляю
щая собой особого рода литературную мистификацию: книга эта, соста
вленная на основании кратких и разрозненных заметок А. О. Смирновой, 
ее устных высказываний, а также разнообразных печатных материалов, 
при своем появлении обратила на себя внимание читающей публики, 
и, хотя уже тогда критика указывала на отдельные хронологические 
несоответствия и другие промахи, однако только после обстоятельного 
исследования Л. В. Крестовой вопрос о подлинности этих «Записок» 
может считаться окончательно решенным в отрицательном смысле 
(см. назв. сочинение (прим. 2003), стр. 355—393). Относительно ее млад
шей сестры, Надежды Николаевны Смирновой, никаких данных собрать 
не удалось.

13/25 июля. Стр. 147.

2005. 1479—10. с Алсуфьееым. —  Гр. Василий Дмитриевич Олсуфьев (1796—1858) 
в молодости служил в гусарах и принимал участие в заграничных похо
дах 1813— 1815 гг., но с 1820 г. оставил военную службу и поселился 
в Москве, где и занимал различные выборные должности по Московской 
губернии: между прочим три трехлетия был Звенигородским уездным 
предводителем. В 1840 г. Олсуфьев был назначен гофмейстером двора 
наследника, Александра Николаевича; с этого времени вся его служба 
протекала в Петербурге на разных придворных должностях. Он поль
зовался особым расположением Александра II и по случаю его коро
нации в августе 1856 г. был возведен в графское достоинство. В конце 
апреля 1857 г. он выехал для лечения за границу (см. «Северная пчела» от 
29 апреля) и там в Риме скоропостижно скончался в начале следующего 
года («Материалы для истории рода Олсуфьевых», М. 1911, стр. 28—29). 
В воспоминаниях Оома В. Д. Олсуфьев характеризуется, как «барин 
старого закала» («Русский архив», 1896, I, стр. 214).

О встрече Толстого с гр. В. Д. Олсуфьевым сохранился следующий 
рассказ самого Толстого, относящийся к 1910 г. и записанный с его слов 
В. Ф. Булгаковым: «Это было в Баден-Бадене. Я был молодой человек, 
франт. Однажды играл в рулетку и необыкновенно счастливо. Вышел 
с  целым мешком золота. Иду такой веселый, радостный, и встречаю графа 
Олсуфьева, деда нынешнего. Идем вместе, и все встречные ему низко 
кланяются. И мне это так приятно, что я с ним иду. Вдруг смотрю —  идет 
какой-то господин в наглухо застегнутом сюртуке, и мой Олсуфьев перед 
ним склоняется вот как!.. Поздоровались, сказали несколько слов и пошли 
дальше. Спрашиваю, кто такой? Оказывается наследный принц» [будущий 
император германский Вильгельм I]. («Лев Толстой в последний год его 
жизни». Дневник секретаря Л. Н. Толстого В. Ф. Булгакова, изд. «За
друга», М. 1918, стр. 152.)
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14/26 июля . Стр. 147.

2006. 14712—13. Проиграл всё.  —  По поводу увлечения Толстого игрой в рулетку 
Полонский пишет в письме Марье Федоровне Штакеншнейдер от 27 июля: 
«Здесь Л . Н. Толстой — проездом. Он, вероятно, уедет нынче же к Турге
неву на Рейн, в Зинциг. Мы с ним, т. е. с Толстым, сошлись, как родные 
братья; жаль, что рулетка страшно увлекла его; целый день третьего 
дня с 10 часов утра до 10 вечера я не мог оторвать его от рулетки, я 
боялся, что он всё проиграет, ибо он разменял последние деньги, — но 
слава богу, к вечеру он отъигрался и сидел у меня до 2 часов пополуночи» 
(«Голос минувшего», —  1919, № 1—4, стр. 125). — Об этом проигрыше Тол
стого упоминается в письме Некрасова к Тургеневу от 27 июля (ст. ст.) 
из Петергофа: «Толстой вытребовал из Бадена денег по телеграфу, про
игравшись там  —  вот последнее о нем известие». Были ли посланы Некра
совым деньги, из Дневника не видно.

2007. 14713—14. Вечер смотрел всю эту развратную путаницу довольно спокойно, — 
Т. е. наблюдал играющую и гуляющую толпу в казино.

2008. 14715. Молодежь в галст учках — Вероятно, те же русские молодые люди, 
о которых упоминается в записи под 12/24 июля (Корсаков, Горчаков, 
Самарин).

2009. 14715—16. француз не давал спать до 3 .  — Вероятно, упомянутый выше 
Ожье, с которым, повидимому, Толстой жил в одной гостинице.

15/27 июля. Стр. 147.

2010. 14722. Написал письма. — Одно из этих писем было несомненно адресо
вано Тургеневу, который 17/29 июля писал Боткину из Зинцига на Рейне, 
где он в это время лечился: «Сегодня... пришло письмо от Толстого из 
Бадена, в котором он уведомляет меня, что проигрался в рулетку в пух, 
до копейки, просит немедленно выслать 500 фр. и т. д. Он ехал сюда, на 
дороге завернул в Баден и погиб». Тургенев решил сам поехать к Тол
стому на выручку. Другое письмо было к В. П. Боткину в Люцерн, 
третье к Некрасову в Петербург, и четвертое — к С. Н. Толстому 
в Пирогово. См. прим. 3 при письме к А. А. Толстой от 10 июня 
1857 г. в т. 60.

2011. 14724. Поехали в замок, — Вероятно, на развалины средневекового замка 
Ebersteinschloss близ Баден-Бадена.

16/28 июля. Стр. 147.
2012. 14726—27. Куб[лицкий] принес денег. —  Михаил Егорович Кублиц

кий (1821—1875), литератор, писавший преимущественно по вопросам 
театра и музыки в различных московских и петербургских изданиях; его 
фельетоны, театральные и музыкальные рецензии и отчеты о художествен
ных выставках привлекали в свое время внимание публики и пользовались 
некоторым влиянием в кругу артистов и художников. Имея независимое 
состояние, он часто бывал за границей и там же издал собрание своих
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статей: «Литературная мозаика», Лейпциг, 1860. Кроме того им изданы 
отдельно: «Опыт истории театра у древних народов», М. 1849, и «История 
оперы в лучших ее представителях», М. 1874. Кублицкий был школьным 
товарищем Полонского по Рязанской гимназии и находился с ним в прия
тельских отношениях; поэтому, когда Толстой проигрался на рулетке, 
Полонский обратился к  Кублицкому с просьбой дать Толстому взаймы 
денег; об этом Полонский сообщает в письме к М. Ф. Штакеншнейдер от 
28 июля: «Граф Л . Н . Толстой проигрался в пух, спустил 3000 франков и 
остался ни с чем, послал к Боткину в Люцерн за деньгами; между прочим 
я от Кублицкого достал ему 200 франков. Он дал мне честное слово больше 
не играть. Вчера при лунном свете мы блуждали с ним в развалинах и много 
говорили» («Голос минувшего», 1919, № 1—4, стр. 126).

20 июля/1 августа. Стр. 148.

2013. 14811. Получил письмо от Сережи. — Письмо от Сергея Николаевича 
Толстого сохранилось в АТБ; в нем он сообщает, между прочим, о том, 
что их замужняя сестра, Марья Николаевна Толстая, разошлась со 
своим мужем Валерьяном Петровичем, которого она принуждена была 
оставить в виду его развратного поведения и дурного обращения. Уехавши 
от мужа с сыном и двумя малолетними дочерьми, Марья Николаевна 
поселилась в выделенном ей имении Пирогове.

2014. 14812—13. Ваничка м ил . —  Эта запись относится несомненно к Ивану Сер
геевичу Тургеневу.

21 июля/2 августа. Стр. 148.

2015. 14815. Распек Дурасова. — Об этом Дурасове упоминает, между прочим, 
и Полонский в одном из своих писем к М. Ф. Штакеншнейдер, рассказы
вая о том, какую роль в Баден-Бадене играют дамы полусвета и как они 
обольщают и эксплоатируют неопытных и увлекающихся молодых людей: 
«жаль смотреть, как наша богатая молодежь погибает в сетях этих гурий. 
Дурасову три недели в обществе одной из них стоили 20 000 франков!!! 
Это необыкновенно красивый, милый, но уже больной, бледный молодой 
человек. Я и Кублицкий употребляли все средства его воздерживать, 
но едва ли помогут эти средства и все наши увещевания» («Голос мину
вшего», 1919, № 1—4, стр. 127).

22 июля/3 августа. Стр. 148.

2016. 14818. Смирнов добр. — Николай Михайлович Смирнов (1808— 1870), 
муж Александры Осиповны, служивший в молодости при русских посоль
ствах во Флоренции, Лондоне и Берлине, затем бывший калужским 
и петербургским гражданским губернатором и наконец сенатором. 
См. прим 2003.

2017. 14818. Лаваринька. — Так называли в московском обществе Варвару 
Дмитриевну Мергасову. Будучи сиротой она воспитывалась в доме богатой 
бабушки, которая иначе не называла ее, как «моя la Варенька»; с тех пор 
это прозвище прочно утвердилось за Мергасовой, даже после того, как она
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вышла замуж и стала московской светской дамой (см. «Воспоминания» 
С. М. Загоскина, «Исторический вестник», 1900, № 2, стр. 520). В. Д. 
Мергасова была замужем за Николаем Сергеевичем Римским-Корсако
вым (1829—1875), о котором см. прим. 130; о встрече с ним в Баден-Бадене 
Толстой упоминает в записи 24 июля. Впоследствии супруги разошлись, и 
В. Д. Римская-Корсакова поселилась за границей, где она блистала в Тюль
ери, при дворе Наполеона I II  и императрицы Евгении и на модных 
морских купаньях в Остенде и Биаррице и где ее прозвали «la Venus 
tartare» (татарская Венера). Последние годы жизни она провела в Ницце, 
где у нее была собственная вилла (см. «Воспоминания» кн. Д. Д. Оболен
ского, «Русский архив», 1895, № 1, стр. 364—365).

2018. 14819. Франкфурт . — Старинный, богатый и торговый город в централь
ной Германии, на реке Майне, до 1866 г. — вольный имперский город 
и местопребывание обще-германского сейма (Bundestag); в 1866 г. присо
единен к Пруссии.

2019. 14819. Двор. — Двор в. кн. Марьи Николаевны, которая в это время про
живала во Франкфурте.

2020. 14820. в Дармштадском дворце. — Вероятно, дворец во Франкфурте, 
принадлежавший герцогу Гессен-Дармштадтскому, родственнику россий
ского императорского дома (императрица Марья Александровна, жена 
Александра II, была дочерью вел. герцога Гессен-Дармштадтского Люд
вига II).

2021. 14820—21. Бесценная Саша. — A .  A. Толстая, которую Толстой неожиданно 
посетил во Франкфурте, как она сама рассказывает в своих воспоминаниях 
(ПТ, стр. 12).

23 июля/4 августа. Стр. 148.

2022. 14825. труба — См. прим. 1955.
2023. 14826. Ейзенахе. — Эйзенах старинный город в великом герцогстве Сак

сен-Веймарском.
2024. 14826. Префект . М еня гоняют. — Намеки на какие-то обстоятельства, 

для расшифровки которых у нас нет никаких данных.
2025. 14826. Обед у Галаховых. — О Галаховых см. прим. 1695.
2026. 14827. Вартбург. — Старинный замок в окрестностях Эйзенаха, извест

ный с конца XI века; в нем в 1206 или 1207 г. состоялось состязание певцов, 
в котором приняли участие наиболее выдающиеся миннезингеры того 
времени. В 1521— 1522 гг. в Вартбурге проживал Мартин Лютер, скры
ваясь здесь от преследования своих врагов и занимаясь переводом Библии 
на немецкий язык. В 1847—1855 гг. замок был реставрирован по планам 
архитектора фон Ритгена.

2027. 14827. Масор, [?] — Слово читается предположительно и потому трудно 
определить, к чему оно относится.

2028. 14827. Дрезден. — Бывшая столица Саксонского королевства, город бога
тый красивыми зданиями, преимущественно эпохи барокко (XVII, 
X V III в.), и музеями с ценными собраниями произведений искусств.
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24 июля/ 5 августа. Стр. 148.

2029. 14830. П ущ ин . — О нем см. прим. 1667.
2030. 14830—31. Сбегал в галлерею. Мадонна сразу сильно тронула меня. —  Под

разумевается, Сикстинская мадонна Рафаэля, составляющая лучшее 
украшение Дрезденской картинной галлереи.

2031. 14832. комедия Гуцкова. — Карл Гуцков (Karl Gutzkow, 1811— 1878) — не
мецкий писатель и драматург, принадлежавший к школе так называемой 
«молодой Германии». Из его многочисленных драматических произведе
ний наибольшей известностью пользуется трагедия «Уриель Акоста» 
(1847), до сих пор не сходящая со сцены, и комедия «Лист бумаги» 
(«Ein weisses B latt», 1843). Возможно, что именно эту комедию и видел Тол
стой, так как около этого времени она была вновь поставлена на Дрез
денской сцене в переработанном виде.

25 июля/6 августа. Стр. 148—149.

2032. 1493. Масловы. — В конце Записной книжки Толстого, которую он вел 
параллельно с Дневником, есть запись: «Марья Дмитриевна Маслова, 
в Дрездене», однако выяснить точнее, кто было это лицо, не удалось.

2033. 1493—4. Мордвинова, — Выяснить личность Мордвиновой не удалось.
2034. 1495. Менигшебад [?]  —  Название читается предположительно, вслед

ствие чего не представляется возможным установить, к чему оно относится.
2035. 1495. К[няж на] Львова. — О ней см. прим. 1487 и 1641. Об этой встрече 

с А. В. Львовой, которая внушала Толстому искреннюю симпатию, он 
писал А. А. Толстой уже после своего возвращения в Россию, в письме 
из Ясной поляны от 18 августа 1857 г.: «В Дрездене еще совершенно 
неожиданно встретил К. Львову. Я был в наиудобнейшем настроении 
духа для того, чтобы влюбиться: проигрался, был недоволен собой, 
совершенно празден (по моей теории, любовь состоит в желании забыться, 
и поэтому так же, как сон, находит на человека, когда недоволен собой 
или несчастлив). К. Львова красивая, умная, честная и милая натура; 
я изо всех сил желал влюбиться, виделся с ней много, и никакого!» 
(ПТ, стр. 79— 80).

26 июля/7 августа. Стр. 149.

2036. 14911. Поехал в Берлин. — В Берлине Толстой, торопясь возвратиться на 
родину, пробыл не более суток: приехав во второй половине дня 7 ав
густа, он уже на другой день рано утром выехал в Штетин.

27 июля/8 августа. Стр. 149.

2037. 14916. В Штетине путаница, — Штетин (Stettin) — большой торговый 
город в Пруссии, в провинции Померании, на берегу Балтийского 
моря. В Средние века он принадлежал к Ганзейскому союзу. Много 
старинных зданий, придающих Штетину вид средневекового города. До 
проведения Варшавской желевной дороги, русские путешественники, 
отправлявшиеся в Западную Европу и з  Петербурга, обычно пользовались

488



К ДНЕВНИКУ 1857 г.

пароходным сообщением до Любека или Штетина. При благо
приятных условиях погоды, переезд морем от этих городов до Крон
штадта продолжался около 3 суток.

2038. 14918. Левицкой, Козлов, Мордвиновы. — Очевидно, случайные спутники 
Толстого, возвращавшиеся вместе с ним на том же пароходе в Россию.

Возможно, что первое из упоминаемых Толстым лиц — это Сергей 
Львович Львов-Левицкий (1819—1898), сын Льва Алексеевича Яковлева, 
дяди А. И. Герцена («сенатора»), бывшего русского посланника при короле 
Вестфальском Жероме Бонапарте; он имел известную в то время в Пе
тербурге фотографическую мастерскую, под фирмою «Левицкий», и состоял 
придворным фотографом Александра I I .  —  Под Мордвиновыми, может 
быть, разумеются Семен Александрович Мордвинов (1825— 1900), служив
ший в это время в канцелярии Министерства финансов; впоследствии он 
был сенатором (с 1876 г.) и членом Государственного совета (с 1896 г.): 
он был женат на Ольге Алексеевне Милютиной, сестре государственных 
деятелей этой эпохи (Ф. Г. Тернер, «Воспоминания жизни», СПБ. 
1910, т. I, стр. 178). Что же касается упоминаемого Толстым Козлова, 
то относительно этого лица трудно высказать какие-либо предположения.

29 июля/10 августа. Стр. 149.

2039. 14927. Аничк[овы], — Установить личность этих дорожных спутников 
Толстого представляется затруднительным, зa отсутствием каких-либо 
данных.

30 июля/11 августа. Стр. 149.

2040. 14930. Приехали в 2. — В «Северной пчеле» от 1 августа 1857 г. сооб
щается о прибытии 30 июля в Кронштадт из Штетина прусского парохода 
Sankt-Petersburg»: с этим пароходом возвратился в Россию Толстой.

2041. 14930. занял неловко у П [ущ ина]. — М. И. Пущина. О нем см. прим. 1667.
2042. 14931. Колбасиных — Д. Я . и E. Я. Колбасины. О них см. прим. 678 и 

1396.
2043. 14932. Поехал к Некр[асову] . — Некрасов жил в это время на даче в Петер

гофе.
2044. 14932—35. не сказал про деньги. — Про деньги, занятые у Некрасова по теле

грамме из Баден-Бадена. 27 июля Некрасов писал Толстому: «Деньги 
Вам посланы Вульфом тотчас по получении депеши» (Альманах «Круг», 
кн. 6, М. 1927, стр. 211).

31 июля. Стр. 149—150.

2045. 1501. Поехал к Ратаеву. — Кто такой Ратаев, выяснить не удалось.
2046. 1503. Шапулинской.  —  Павел Дмитриевич Шипулинский. О нем см. 

прим. 1117.
2047. 1504. Друж инин приехал. — А. В. Дружинин незадолго до этого возвра

тился в Петербург из-за границы.
2048. 1505. Авд[отья] —  Евдокия Яковлевна Панаева, по второму мужу Голо

вачева (р. 1820 г., ум. 3 марта 1893 г.), дочь актера Александринского
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театра Якова Григорьевича Брянского (1790—1853) и артистки А. М. Сте
пановой, училась в Театральном училище. В 1839 г. она вышла з амуж за 
писателя И. И. Панаева. В 1848 г. Панаева стала гражданской женой 
Н. А. Некрасова. Вместе с ним она написала романы «Три страны света» 
и «Мертвое озеро», печатавшиеся в «Современнике» (1848— 1849 гг.). От 
Некрасова у Е. Я. Панаевой было двое детей, умерших в раннем детстве. 
После смерти И. И. Панаева (в феврале 1862 г.) Некрасов на ней не же
нился; в следующем году они разошлись и Панаева вышла замуж за Апол
лона Филипповича Головачева (ум. 15 октября 1877 г.). Кроме романов, 
написанных совместно с Некрасовым, Е. А. Головачевой-Панаевой при
надлежит ряд романов, повестей и рассказов, которые она печатала 
большей частью под псевдонимом «Н. Станицкий». Самое известное 
из написанного ею, это — «Воспоминания», печатавшиеся в «Историческом 
вестнике» за 1889 г. (переизданы в 1890 и 1927 гг.). Резкий отзыв о Па
наевой Толстого не единственный. В 1889 г. Н. Г. Чернышевский 
в разговоре с Л. Ф. Пантелеевым, заметив, что Некрасову следовало 
жениться на Авдотье Яковлевне, прибавил: «так ведь и то надо сказать: 
невозможная она была женщина» (Л. Ф. Пантелеев, «Из воспоминаний 
прошлого», кн. 2. Спб. 1908, стр. 195). История взаимоотношений Не
красова и Панаевой изложена в книге К. И. Чуковского «Рассказы о 
Некрасове», изд. «Федерация», М. 1930). В. Ф. Саводник высказывает 
вероятное предположение, что некоторые черты главной героини в 
неконченной комедии Толстого «Свободная любовь» были списаны им 
с Е. Я. Панаевой. См. т. 7, стр. 172— 180.

1 августа. Стр. 150.

2049. 1507—8. Прочел им Л ю церн. —  «Люцерн» — произведение, написанное 
Толстым в июле этого года. См. прим. 1926. Толстой был еще на даче у 
Некрасова, так что читал «Люцерн» Панаеву, Некрасову и А. Я. Панаевой. 
В своих воспоминаниях Е. Я. Панаева так пишет о пребывании Толстого 
в Петергофе: «Вскоре по возвращении Некрасова из Парижа в Россию, 
вернулся из-за границы и Толстой и прожил у нас на даче более двух 
недель [как видно из Дневника Толстого, это неверно], потому что 
дорогой захворал и ему надо было лечиться. — Я почти не видела Тол
стого; он не выходил из своей комнаты и только за три или четыре дня до 
своего отъезда стал являться к общему обеду и завтраку» (Авдотья П а
наева, «Воспоминания», М.-Л. «Academia», 1927, стр. 347).

2050. 1509. с Коржановским , — Кто такой Коржановский, выяснить не удалось.

2 августа. Стр. 150.

2051. 15013. Дома , — В Петербурге. —
2052. 15013. Салтыков талант , —  Михаил Евграфович Салтыков (р. 15 января 

1826 г., ум. 28 апреля 1889 г.) — писатель-сатирик.
С Салтыковым Толстой познакомился, вероятно, в Петербурге, в фе

врале — первой половине мая 1856 г., но Дневник Толстого молчит об этих
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встречах. Запись в Дневнике под 2 августа 1857 г. имеет в виду, вероятно, 
или одно из двух изданий первых двух томов «Губернских очерков», или 
какие-нибудь из очерков, печатавшихся в «Библиотеке для чтения» 
(кн. 5) и в «Русском вестнике» (№ 1, кн. I, № 4, кн. II, № б, кн. I, № 7, 
кн. II и № 8, кн. I) за 1857 г.

Знакомства с ним Толстой не поддерживал, что видно, между прочим, 
из начальных слов письма Салтыкова к Толстому от 28 августа 1878 г.:  
«Милостивый государь, граф Лев Николаевич. Было время, когда я поль
зовался Вашим знакомством: может быть Вы вспомните...» (см. «Письма 
Толстого и к Толстому». Юбилейный сборник Публичной библиотеки 
СССР имени Ленина, М. 1928, стр. 249—258).

3 августа. Стр. 150.

2053. 15015. А/лександра/ П / ?етровна?/ . — См. прим. 1147.

4 августа. Стр. 150.

2054. 15016. Приезжал Некрасов, побыл у них. — Некрасов приезжал из Петер
гофа в Петербург и с Толстым вернулся в Петергоф.

5 августа. Стр. 150.
2055. 15018. вернулся сюда, — Из Петергофа в Петербург.

6 августа. Стр. 150.

2056. 15020. Решился выехать... Выехал в 9. — Из Петербурга в Москву.
2057. 15021. Противна Россия. — 18 августа Толстой писал из Ясной поляны 

А. А. Толстой: «В России скверно, скверно, скверно. В Петербурге, 
в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши тоже 
происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие. По
верьте мне, что, приехав в Россию, я долго боролся с чувством и начи
наю привыкать ко всем ужасам, которые составляют вечную обстановку 
нашей жизни» (см. т. 60). Это же чувство отвращения к России находим 
в письме Толстого к Боткину от 21 октября: «про отвращение, возбужден
ное во мне Россией, мне страшно рассказывать» (см. т. 60).

7 августа. Стр. 150.

2058. 15023. Всё в дороге. — В дороге из-за границы в Ясную поляну. Запись 
сделана по дороге из Москвы в Ясную поляну.

2059. 15023—24. Сокольникова. — Деревня между Москвой и Тулой.
2060. 15024. Фонвизин, — Может быть, Иван Сергеевич Фонвизин (р. 17 мая 

1822 г.), внучатный племянник писателя Д. И. Фонвизина. И. С. Фонвизин 
был товарищем Николая Николаевича Толстого по университету. Впослед
ствии был московским губернатором. Был женат с 1859 г. на Варваре 
Николаевне Погониной (р. 1833 г.).

2061. 15025—26. В Москве распорядился —  О высылке лошадей в дер. Сокольникову 
из Ясной поляны.

2062. 15026. еду завтра. — В Ясную поляну.
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8 августа. Стр. 150—151.

2063. 15027. Встал в 4. — В четыре часа утра.
2064. 15027—28. Лошади до 5 не приезжали. — Лошади должны были приехать 

из Ясной поляны в дер. Сокольникову.2065. 
15028. На полдороге встретил Василья. — Василий Ермилович Зябрев. 
О нем см. прим. 92.

2066. 15029. Приехал в Ясную в 11. — В 11 часов утра.
2067. 15029. Приветствую тебя, мой... — Начало стихотворения Пушкина 

«Деревня» («Приветствую тебя, пустынный уголок»).
2068. 15030—31. Россия противна и чувствую, как эта грубая, лживая жизнь со 

всех сторон обступает меня. — См. прим. 2057.
2069. 1 5032. Зорина прибили — Зорин яснополянский крестьянин.
2070. 1515. Тит  — Римский император. См. прим. 485.

9 августа. Стр. 151.

2071. 1517. Староста — Василий Ермилович Зябрев. См. прим. 92.
2072. 1518—11. Сашка... наградил его. — О садовнике Сашке Толстой писал 

А. А. Толстой 18 августа: «Мой бурмистр, желая услужить мне, наказал 
загулявшего садовника тем, что, кроме побоев, послал его босого по 
жнивью стеречь стадо, и радовался, что у садовника все ноги были в ранах» 
(см. т. 60).

2073. 15112. Пирогово. — Имение Сергея Николаевича Толстого, Крапивенского 
уезда, Тульской губ. в 35 верстах от Ясной поляны. Сергей Николаевич 
получил Пирогово при разделе 1847 г. между детьми гр. Николая Ильича 
Толстого. Бòльшая часть Пирогова отошла к Сергею Николаевичу, 
а меньшая к Марье Николаевне.

2074. 1 5 1 13—14. Приехал к своим. — В Пирогове в это время жили М. Н. Толстая 
с детьми, Сергей Николаевич и Николай Николаевич Толстые и Т. А. Ер
гольская.

2075. 15114. Маша лучш е. —  М. Н. Толстая летом этого года (вероятно, 
в начале июля) разошлась с Валерианом Петровичем Толстым. 18 августа 
Лев Николаевич в письме к А. А. Толстой писал: «Сестра здоровее 
и веселее, чем была прежде» (см. т. 60, еще см. прим. 1428).

2076. 15114. Сережа — Сергей Николаевич Толстой.

11 августа. Стр. 151.

2077. 15121. М онах, — Николай Сергеевич Воейков (р. 1803 г.), сын туль
ского помещика, брат опекуна малолетних Толстых, Александра 
Сергеевича Воейкова, в молодости служил в гусарах, потом был монахом, 
но зa пьянство из монастыря был выгнан, опустился и жил приживаль
щиком, главным образом, у  H. Н. Толстого, часто бывая в Ясной 
поляне и Пирогове.

2078. 15121. гувернантки — У  детей М. Н. Толстой в это время были гувер
нантки: немка Марья Ивановна Зейде и Морель.
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2079. 15122. М аша рассказала про Тург[енева]. Я  боюсь их обоих. —  Толстой 
боялся сближения И. С. Тургенева с М. Н. Толстой, зная что она 
неравнодушна к нему. (См. прим. 316.)

2080. 1 5 1 24—26. М еня вез Теншинов [?], погоревший 4 дня тому назад, 70 лет ... 
Разъяренный чиновник исколотил его за то, что зацепил. — Об этом 
эпизоде Толстой писал 18 августа А. А. Толстой: «в моих глазах чи
новник избил до полусмерти 70-летнего больного старика за то, что чи
новник зацепил за него» (см. т. 60).

2081. 15128. Письмо от Pegot Ogier. —  О нем см. прим. 199. Письмо не сохра
нилось.

12 августа. Стр. 151.

2082. 15130. почитал Brontë. — Английская писательница. О ней см. прим. 
1960 и 1970.

2083. 15130—31. Написал Ogier, Колбасину и Некрасову. — Письма к Ожье, Колба
сину и Некрасову неизвестны. Некрасов, вероятно, на это письмо отвечал 
Толстому 29 августа. Колбасин ответил 2 сентября (АТБ).

2084. 15131. Фортепьяно отнимает время. — Толстой писал А. А. Толстой 
18 августа: «я скверно тупыми пальцами разыгрываю andante Бетховена 
и проливаю слезы умиленья» (см. т. 60).

2085. 15132. листочек казака. — Листочек «Казаков».

13 августа. Стр. 151—152.

2086. 1521—2. написал письмо Тургеневу. — Письмо к И. С. Тургеневу неизвестно.

14 августа. Стр. 152.

2087. 1524. Отправил в Т улу  деньги Некр[асову]  — Вероятно, деньги для пере
дачи П. Д. Шипулинскому. 29 августа Некрасов писал Толстому: «Деньги 
Шипулинскому я еще не отдал, потому что не видал его» (Альманах «Круг», 
кн. 6, М. 1927, стр. 213).

2088. 1525. Чуть чуть пописал, — Вероятно, «Казаков».
2089. 1525—6. И. И. мешал. — Кто скрыт под И. И., выяснить не удалось.

15 августа. Стр. 152.

2090. 1527. Читал И ли а д у . —  «Илиаду» Гомера Толстой читал, вероятно, 
в переводе Н. И. Гнедича. Еще 26 декабря 1856 г. Дружинин писал 
Тургеневу, что Толстой «читает Илиаду», но, судя по Дневнику Толстого, 
он к чтению «Илиады» тогда не приступал.

2091. 1528. Написал Рябинину. — Михаилу Андреевичу Рябинину. О нем см. 
прим. 170.

2092. 1528—9. Кавка[зскую] повесть. — «Казаки».
2093. 1529—10. получил письмо от Зейде [?]. — Гувернантки детей Марьи Нико

лаевны Толстой.
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16 августа. Стр. 152.

2094. 15211. В[асилий] Дав[ыдкин] . — Яснополянский крестьянин.
2095. 15213. К [нязь] Енгалычев. — Кн. Петр Гаврилович Енгалычев, муж Ольги 

Владимировны Арсеньевой, о которой см. прим. 735.
2096. 15215. Написал писуличку тет[иньке], — письмо к Т. А. Ергольской не 

сохранилось.
2097. 15222. Л юбовь. Думаю о таком романе. — Если предположение, выска

занное в прим. 1759, верно, то здесь надо видеть намек на замысел 
романа «Семейное счастье».

17 августа. Стр. 152.

2098. 1 5224. у Енгалычевых. Грустно и мрачно в этом доме, никаких воспомина
ний. — Ольга Владимировна и Петр Гаврилович Енгалычевы жили в Суда
кове, с которым было связано у Толстого его увлечение В. В. Арсеньевой 
в 1856 г.

2099. 1 5226. беглеца. —  «Казаков».

18 августа. Стр. 152.

2100. 15229.  Был Сережа, — С. Н. Толстой приехал в Ясную поляну из 
Пирогова.

2101. 15230. Отъезжее поле — Объ «Отъезжем поле» см. прим. 966.
2102. 1 5231. Кав[казской]  — «Казаками».
2103. 15232—33. те же страсти везде, — Весьма вероятно предположение Б. М. 

Эйхенбаума, что эти слова — воспоминание о «Цыганах» Пушкина («И 
всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет»), произведших сильное 
впечатление на Толстого. Ср. записи 9 июля 1854 и 7 июня 1856 гг. (См. 
Эйхенбаум «Лев Толстой», кн. первая, Л. 1928, стр. 316).

19 августа. Стр. 152—153.

2104. 15238. Вчера написал нежное письмо Толстой. — Письмо к А. А. 
Толстой, см. т. 60.

2105. 1537. Ол[ьга] — Может быть Ольга Владимировна Енгалычева.

20 августа. Стр. 153.

2106. 1538. Проселковы. — Тульские помещики, дети или Ивана Сергеевича 
и Татьяны Федоровны или Сергея Гавриловича и Аксиньи Ивановны 
Проселковых.

2107. 1538. план мой разлетелся. — В письме к В. П. Боткину от 21 октября 
1857 г. Толстой писал: «Невольно всю дорогу я  строил планы будущей 
жизни из нового положения сестры и приезда брата Николиньки. И, хоть 
зная вперед, что меня ожидает разочарование, такую придумал себе не
вольно далекую от действительности, прекрасную жизнь, что действитель
ность больно подействовала на меня» (см. т. 60).
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21 августа. Стр. 153.

2108. 15310—11. Утром проводил М ашу,  —  М. Н. Толстая поехала, вероятно, 
в Тулу.

2109. 15311—12. начал писать З [аписки] м [ужа] из дна. — В АТБ имеется (на двух 
листах) начало произведения, озаглавленного «Записки мужа». См. т. 5 , 
стр. 220— 221.

2110. 15313. с детьми — С детьми М. Н. Толстой.

22 августа. Стр. 153.

2111. 15314. Получил коректуры, — Корректуры «Люцерна», напечатанного 
в сентябрьской книжке «Современника».

23 августа. Стр. 153.

2112. 15318. Лука  —  Может быть, Лука, о котором Толстой писал в «Воспомина
ниях детства»: «Митенька очень сблизился с очень оригинальным чело
веком, жившим у нашего опекуна, Воейкова, происхождения которого 
никто не знал. Звали его отцом Лукою. Он ходил в подряснике, был очень 
безобразен: маленький ростом, косой, черный, но очень чистоплотный и 
необыкновенно сильный. Он жал руку, как клещами, и говорил всегда 
как-то значительно и загадочно. Жил он у Воейкова, подле мельницы, 
где построил маленький дом и развел необыкновенный цветник».

24 августа. Стр. 153.

2113. 15321. попробовал пописать, — Вероятно «Казаков».
2114. 15321—22. Читал Гомера. — «Илиаду». См. предыдущие записи.
2115. 1 5322—23. Написал холодное письмо Машиньке. — Письмо к М. Н. Толстой 

не сохранилось.

25 августа. Стр. 153.

2116. 15325—26. Читал восхи[тительную] Илиаду. Гефест и его работы, — Песнь 
XXI «Илиады».

2117.  15329. Поехал с собаками в Ясную. — Из Пирогова.
2118. 15330—31. Коротенькое письмо от Турген[ева]. — Письмо И. С. Тургенева 

от 14/26 августа из Куртавнеля. См. «Толстой и Тургенев. Переписка», 
М. 1928, стр. 37—38.

26 августа. Стр. 153—154.

2119. 15335. Решил купить землю в Бабурине. — О Бабурине см. прим. 893.
2120. 15336. замолотье, — Начало молотьбы нового урожая.
2121. 15336. Зябрев — Василий Ермилович Зябрев.
2122. 15336. читал Кольцова. — Стихотворения А. В. Кольцова (1809—1842).
2123. 15337. 5 вольных. — Яснополянским крепостным крестьянам.
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27 августа. Стр. 154.

2124.  1543. Выехал — В Пирогово.
2125. 1545. с Д [ьяковым?] и Н [иколинькой]. —  Дмитрий Алексеевич Дьяков 

(о нем см. прим. 722) и Николай Николаевич Толстой.

28 августа. Стр. 154.

2126. 15411. 29 лет . — 28 августа — день рождения Толстого.
2127. 15411—12. М аш [инька] ездила в Спасское. Это злило меня: —  Хотя И. С. Турге

нева не было в Спасском, Толстому не нравилось общение М. Н. Тол
стой со «спасскими».

2128. 15414—15. вкус есть к этой отвратительной среде. — Об этом Толстой писал 
21 октября В. П. Боткину: «Сестра с провинциальными тетушками, зна
комыми и привычными, больная, слабая и закованная в этот провинциа
лизм и свою болезнь, подействовала на меня ужасно тяжело» (см. т. 60).

2129. 15418. Приехали спасские. — Николай Николаевич Тургенев с женой 
и свояченицей из Спасского-Лутовинова. О них см. прим. 759.

2130. 15418—19. Дети милы! — Дети М. Н. Толстой.
2131. 1 5421. Морелька. — Гувернантка детей М. Н. Толстой, m-lle Морель.
2132. 15421―22. Читал 2-ю часть мертвых душ , аляповато. — Второй том «Мертвых 

душ» Гоголя впервые издан Трушковским в 1855 г.
2133. 15423. еду к Горчаковым. — Имение кн. Горчаковых «Верхоупье», Бого

родицкого уезда, Тульской губ., верстах в 50 на юго-восток от Пирогова.

29 августа. Стр. 154.

2134. 15425. Выехал в 6. — Из Пирогова в Верхоупье Толстой поехал охотой, 
«в наездку», как это называлось.

2135. 15426. Каз[ак] —  Повесть «Казаки».
2136. 15425. О[тъезжее] П [оле], — Об «Отъезжем поле» см. прим. 966 и т. 5, 

стр. 322— 325.
2137. 15428. Ю[ность] —  Это неосуществленный замысел «второй» части «Юности». 

См. т. 2, стр. 401.
2138. 15428. Люб[овь] , — См. под 16 августа этого года.
2139. 15430. Н ик[олай?] — Николай Дмитриевич Банников. О нем см. прим. 918.
2140. 15430. к Горчакову. — См. следующую запись.

30 августа. Стр. 154—155.

2141. 15436. В Озерках — Озерки — деревня (Богородицкого у.) верстах в 30 на 
восток от Пирогова. Здесь в 1866 г. Толстой выступал перед военным 
судом защитником рядового Шибунина, осужденного на смертную 
казнь за оскорбление офицера.

2142 . 15437. к Горчако[в у ] . — Кн. Василий Сергеевич Горчаков (р. 14 августа 
1833 г., ум. до 1906 г.), сын кн. Сергея Дмитриевича Горчакова и Анны 
Александровны рожд. Шереметевой. Толстому В. С. Горчаков приходился 
четвероюродным братом.

496



К ДНЕВНИКУ 1857 г.

2143. 1551. Меньшая 20-ти лет[няя]  развитая барышня, сестра, до слез жалка 
в деревне. — Толстой имеет в виду одну из сестер кн. Василья Сергеевича 
Горчакова: или Ольгу Сергеевну (р. 1834) или Юлию Сергеевну (р. 1840 г.). 
О них см. прим. 693.

31 августа. Стр. 155.

2144. 1558. Они уж инали. — Семья М. Н. Толстой и Т. А. Ергольская.
2145. 1558. Т ург[енев] еще тут. — Николай Николаевич Тургенев.

1 сентября. Стр. 155.

2146. 15510. Читал Козлова — стихотворения И. И. Козлова (1779—1840).
2147. 15510. «думы» — стихотворения А. В. Кольцова. Шестнадцать «Дум» Коль

цова вошли в «Стихотворения А. В. Кольцова», изданные в 1846 г. 
Некрасовым и Прокоповичем. Это собрание перепечатывалось в 1856 
и 1857 гг.

2148. 15513. с детьми. — Марьи Николаевны Толстой.

2 сентября. Стр. 155.

2149. 15514—15. попробовал писать, нейдет Казак. — Говорится о повести «Казаки».
2150. 15515. Читал глупой французский роман. — Ч тó именно читал Толстой, 

сказать не можем.
2151. 15517. Написал братьям. — С. Н. и H. Н. Толстые в это время были 

на охоте, в Курской губернии. Письмо к ним не сохранилось.

3 сентября. Стр. 155.

2152. 15518—19. Написал Вал[ер ьян у] и в Женеву. —  Письмо Валерьяну Петровичу 
Толстому неизвестно. Кому в Женеву писал Толстой, выяснить не удалось.

2153. 15520. Прода[жа] начинается леса.  — В казенном лесу «Засеке» (см. 
прим. 812) продавали на сруб участок леса, который покупал Тол
стой. В письме к С. Н. и H. Н. Толстым, от 13 сентября, Толстой 
писал: «возимся с покупкой леса, которую, не кончив, поручил Ва
силью». См. т. 60.

4 сентября. Стр. 155.

2154. 15528. Отпустил Сашку, — См. прим. 2072.
2155. 15529. с Федором. — Вероятно, Федор Аксенов, который упоминался 

в Записной книжке под 14 июля 1856 г.
2156. 15529—30. Поехал к Гимбутам. Сестра апетитная. —  О Гимбутах см. прим. 

788. Сестра — вероятно, одна из сестер Надежды Николаевны Гимбут, 
рожд. Дуровой. Об этом см. прим. 791.

2157. 15530—31. У  Арсеньевых всё постарому, хоть сначала начинай. — Толстой 
имеет в виду свое увлечение Валерией Владимировной Арсеньевой в 
1856 г., с которой 20 февраля у него произошел окончательный разрыв. 
См. последнее письмо Толстого к ней от этого числа в т. 60.
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5 сентября. Стр. 155—156.

2158. 15534. Смотрел А. —  Кто или что тут скрыто, выяснить не удалось.
2159. 15535. Ездил в участок. —  Ср. запись от 17 сентября 1857 г.
2160. 15536. в Бабурино. —  К Брандтам. О них см. прим. 899.
2161. 1561. Морсошников. — Николай Харламьевич Морсочников. О нем см. 

прим. 853.
2162. 1562. Зять —  Александр Николаевич Бибиков. О нем см. прим. 1059.
2163. 1563. его ж ена, —  Наталья Николаевна Бибикова. О ней см. там же.
2164. 1565. Приехал поздно. —  В Ясную поляну.

6 сентября. Стр. 156.

2165. 1568. попробовал читать Gacfländer, —  Фридрих-Вильгельм Гаклен
дер (1816— 1877) — немецкий беллетрист. В  1843 г. сопровождал крон
принца Вюртембергского в путешествии по Италии, Сицилии, северной 
Германии и России. Полное собрание его сочинений заключает в себе 
6 томов. Безобидный юморист, Гаклендер в романе «Europäisches Sklaven
leben» выступает как сатирик-моралист. Может быть, этот роман и чи
тал Толстой.

2166. 15610—11. написал 2 листочка погибшего. —  «Погибшим» назван здесь рас
сказ, впоследствии озаглавленный «Альберт».

7 сентября. Стр. 156.

2167. 15615. Распорядился на Грецовке. — Грецовка — деревня Толстого в 8 вер
стах от Ясной поляны, с 50 дес. земли. 20 августа 1857 г. в Записной книжке 
Толстой отмечает: «На Грецовке завести примерное хозяйство».

2168. 1 5 615—16. приехал Бранд —  Фома Иванович Брандт. О нем см. прим. 899.

8 сентября. Стр. 156.

2169 .  15617—18. Юхван 55 лет. —  Об этом Юхване рассказывал в 1858 г. H. Н. 
Толстой А. А. Фету: «Понравилось Левочке, как работник Юфан 
растопыривает руки при пахоте. И вот Юфан для него эмблема сельской 
силы, в роде Микулы Селяниновича. Он сам, широко расставляя локти, 
берется зa соху и юфанствует» (А. А. Фет, «Мои воспоминания» ч. I ,  
М. 1890, стр. 237).

2170. 15618—19. Макарыч[ев] —  Крестьянин Ясной поляны.
2171. 15620. Поехал вèрхом. —  В èрхом (краем) оврага.
2172. 15620—21. Гимбудт мошенничает. —  Очевидно, при продаже леса из Засеки,  

где он служил лесничим. 13 сентября Толстой писал С. Н. и H. Н. 
Толстым: «Гимбут обыскался — он колоссальный плут» (см. т. 60).

2173 . 15621. Пописал немного и хотелось писать. —  «Альберта».
2174. 15621—22. Послал ответ Колбасину. — Ответное письмо Толстого на письмо 

Д. Я . Колбасина от 2 сентября неизвестно.
2175. 15622. Читал полученные письма Гоголя. —  В  письме от 13 сентября к  С . Н. 

и H. Н. Толстым. Толстой пишет: «Получил я новое издание Гоголя, его
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письма». Толстой имеет в виду издание П. А. Кулиша собрания сочинений 
Гоголя о шести томах (1857 г.), пятый и шестой томы которого составляют 
письма Гоголя.

9 сентября. Стр. 156.

2176. 15626. В Палате не так уродливо, как я воображал. — В Записной книжке 
(см. стр. 220) есть запись: «В Казенную Палату о кабаке». Близ усадьбы 
Ясной поляны, на горе, где теперь находится яснополянская школа, 
существовал до 1866 г. кабак. В этом году он был разобран и бревна его 
пошли на пристройку яснополянского дома.

2177. 15626. И. И. — Кто скрыт под И. И., выяснить не удалось. Это, конечно, 
то же лицо, что упоминается 14 августа 1857 г. и в Записной книжке, 
стр. 215.

2178. 15628—29. Заехал в Суд[аково], как-будто ничего не бывало, зовут каждый 
день, она ничего. — См. прим. 2157.

10 сентября. Стр. 156.

2179. 15632—33. Писал легко Поврежд[енного] ,  — Новое название рассказа «Аль
берт».

2180. 15633. покупка не ладится. —  Покупка леса в Засеке. Ср. записи 3 сен
тября и 17 сентября 1857 г.

11 сентября. Стр. 156—157.

2181. 15635. писал немного. — «Альберта».
2182. 15636— 1571. получил письма старые от Некрасова, Боткина и Сережи — 

Под «старыми» письмами Толстой разумеет, очевидно, письма, посланные 
ему за границу. Письмо от Некрасова — от 27 июля, которое не за
стало Толстого в Бадене. Это письмо Некрасова см. в альманахе 
«Круг», кн. 6, М. 1927, стр. 211—212. Письма В. П. Боткина и С. Н. 
Толстого неизвестны.

2183. 1571—2. рассердился на Николая. — Николая Дмитриевича Банникова. См. 
прим. 918.

2184. 1573. Вечер провел приятно. — В Пирогове в кругу семьи М. Н. 
Толстой.

12 сентября. Стр. 157.

2185. 1575. Записал дневник — Толстой имеет в виду запись в Дневнике за 
прошедший день.

2186. 1575—6. письмо Сер[еже]. — В АТБ имеется письмо к С. Н. Толстому от 
13 сентября; вероятно, его и имеет в виду Толстой (см. т. 60.)

2187. 1576. Маш[инька] — Марья Николаевна Толстая.
2188. 1577. Митинькиной мягкости. — Говорится про Д. Н. Толстого. О нем 

см. прим. 7.
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2189. 1578. до Щелкуновки ,  —  Щ елкуновка —  деревня Богородицкого уезда, 
верстах в 45 на юго-восток от Пирогова.

13 сентября. Стр. 157.

2190. 1 5714. в Лопуховке, — Лопу ховка — деревня Богородицкого уезда, вер
стах в 25 на восток от Щелкуновки.

2191. 15715. Еф р[емов] , — Уездный город Тульской губ. (верстах в 53 на юг 
от Лопуховки), 13 сентября здесь бывала ярмарка, на которую приво
дили лошадей. В письме к Н . Н. и С. Н . Толстым от 13 сентября Тол
стой пишет: «теперь тороплюсь, еду на ярмарку» (см. т. 60).

14 сентября. Стр. 157.

2192. 15716. Бросился покупать — Лошадей на ярмарке.
2193. 15717. П оликей — Поликей яснополянский крестьянин. В записной 

книжке, стр. 220, есть запись: «Поликея на волю».
2194. 15717. З [орин?] — Может быть, Зорин, о котором записано под 8 августа 

1857 г.
2195. 15718. укрючных. — Укрюк — «легкий шест, жердь, с веревкой, арканом 

или петлею на конце, для поимки пасущихся коней» (Даль); укрючный 
конь — на которого садятся, чтобы ловить укрюком.

15 сентября. Стр. 157.

2196. 15720—21. написал отличные 4 листика горячие. — «Альберта». Листики эти 
сохранились в АТБ. Это третья глава третьей редакции «Альберта», на
чинающаяся словами: «Но о чем и зачем плакал». См. т. 5, стр. 145.

17 сентября. Стр. 157.

2197. 15727. милейшее письмо от А . Толстой.  —  Письмо от Александры Ан
дреевны Толстой от 29—31 августа 1857 г. из Остенде (ПТ, стр. 84—88) — 
ответ на письмо Толстого от 18 августа.

2198. 15728—29. Участок не куплен, — См. запись под 3 сентября 1856 г.
2199. 15729. Писать хотелось. — «Альберта».

18 сентября. Стр. 157.

2200. 15730—31.  Писал довольно много, но вся вещь плохая. Хочется свалить ее 
поскорей. — Здесь опять речь идет о работе над «Альбертом».

19 сентября. Стр. 157.

2201. 1 5732. Поехал в Ясную. — Из Пирогова.

20 сентября. Стр. 157.

2202. 15736. распорядился насчет Кл . — Кто такое Кл. выяснить не удалось.
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21 сентября. Стр. 158.

2203. 1582. Максим возился. — В Записной книжке есть несколько упоминаний 
о  Максиме: «Максим от Коновалова»; «с Макс 2 р.с.»; «рубль. Дан для 
Максима» (стр. 220—221).

22 сентября. Стр. 158.
2204. 1583. Писал довольно, но решительно плохо. — «Альберта».

24 сентября. Стр. 158.

2205. 1586. Якова бранил. — Яков — охотник (сообщено C. Л . Толстым).
2206. 1587. пописал немного. — «Альберта».
2207. 15810. Кокетничал с М . Н. — Кто скрыт под М. H., сказать не можем.
2208. 15810. Xмельниц[кий]  — Кто такой Хмельницкий, выяснить не удалось.
2209. 15811—12. Пахнет Кольцовской поэзией. — В это время Толстой читал стихи 

А. В. Кольцова. См. прим. 2147.

28 сентября. Стр. 158.

2210. 15815. понемногу писал, тоже нехорошо. —  «Альберта».
2211. 15816—17. Дети чудо, исключая Ник[олая]. — Дети rp. М. Н. Толстой. О них 

см. прим. 755.

29 сентября. Стр. 158.

2212. 15819. Вергани — О ней см. прим. 734.

30 сентября. Стр. 158.

2213. 15822. поехал к М айеру. — Франц Христианович Майер (1783— 1860) — 
писатель-агроном и образцовый сельский хозяин.

Сначала Майер был винокуром на заводах в Курской и Тульской губер
ниях и ввел в это производство много улучшений. В 1820-х гг. Ф. X. 
Майер был приглашен И. Н. Шатиловым в управляющие его имением 
с. Моховое Тульской губ. (Новосильского уезда), где и оставался до конца 
жизни. Здесь он приобрел себе известность искусственным разведением 
в больших размерах лесных площадей. В Моховом Майер устроил питом
ник, которым пользовались для лесоразведения многие имения Тульской, 
Орловской, Рязанской и других губерний. Майер написал много статей 
по разным отраслям сельского хозяйства, которые в 1850 г. были собраны 
и напечатаны в трех томах. — Толстой, интересуясь в это время вопросами 
лесоразведения, и обращался за этим к Майеру. В Записной книжке, 
стр. 219, у Толстого составлен список вопросов, по которым нужно было 
посоветоваться с Майером.

2214. 15822. До Серг[иевского] —  большое торговое село (Крапивенского уезда), 
принадлежавшее кн. Гагариным, в 60 верстах к югу от Ясной поляны, те
перь — при станции Паточной Московско-Курской ж. д. город Плавск.

2215. 15823. До Черни. — См. прим. 889. Чернь от Сергиевского около 40 верст 
на юго-запад.
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1 октября. Стр. 158.

2216. 15824. Поехал в Моховое. — К  Майеру.
2217. 15825. Встречал ярморочных. — Возвращавшихся с ярмарки.

2 октября. Стр. 158.

2218. 15830. В[оинских]  дв[орах]. — Местонахождение этой деревни определить 
не удалось.

3 октября. Стр. 158.

2219. 15832. княжны Горч[аковы]. Елена славная девушка. — Кж. Елена Сер
геевна Горчакова — сестра кн. Василия Сергеевича. О ней см. прим. 693. 
Т. А. Ергольская в письме к Толстому от 14 августа 1857 г. так писала 
об Е. С. Горчаковой: «вчера была у нас княжна Елена Горчакова, чтобы 
повидать Машу, которую она очень любит. Княжна Елена сожалела, что 
не застала тебя в Пирогове. Она очень любезна и беседа ее так приятна, 
что слушаешь ее с большим удовольствием» (см. 60 т.).

4 октября. Стр. 158.

2220. 15835. Маше[нька] упрямится — Толстой, очевидно, имеет в виду упрям
ство Марьи Николаевны Толстой в отношении поездки в Москву для воспи
тания детей.

2221. 15836. Федор — См. прим. 2155.
2222. 15836. Сашка — См. прим. 2072.

5 октября. Стр. 159.

2223. 1592. пописал вечером. —  «Альберта».

6 октября. Стр. 159.

2224. 1594. С утра садил деревья — Вероятно, привезенные из Мохового и 
теперь растущие между домом, где жил Толстой, и  так называемым «домом 
Кузминских».

2225. 1594—5. Вечером кое-что переправил. И обдумал окончательную отделку 
Погибшего. — Несмотря на то, что в рукописи законченной третьей редак
ции «Альберта» стоит дата: 3 , 5 октября, — судя по этой записи, Толстой 
снова начал переправлять эту редакцию.

7 октября. Стр. 159.

2226. 1598. занимался садкой. — Говорится о посадке деревьев.

11 октября. Стр. 159.

2227. 15911. писал — Вероятно, «Альберта».
2228. 15912—13. занял 1500 у Капылова. Необдуманно много дал процентов. — К а

пылов (или Копылов) —  тульский купец, часто упоминаемый в письмах 
Толстого 1848— 1849 гг. В 1849 г. Капылов купил у Толстого лес.
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2229. 15913—14. Был у Казарин[ов]а. — Николай Павлович Казаринов (р. 1808 г.) 
в 1844— 1861 гг. был председателем Тульской палаты гражданского суда.

2230. 1 5914. Обругал Елагина ,  — Николай Павлович Елагин (1801—1863) 
в 1844— 1849 гг. — товарищ председателя Тульской палаты гражданского 
суда.

2231. 1 5914—15. Меня обругали П [етербургские]  В [едомост и]. —  Толстой имеет 
в виду фельетон, за подписью П. Б .: «Русская литература, журналы», 
в № 210 «Петербургских ведомостей» от 28 сентября 1857 г., 
написанный по поводу «Люцерна». Автор фельетона, давая отзыв о произ
ведениях, помещенных в последних номерах «Современника», о «Люцерне» 
Толстого писал так: «Упоминаем об этом рассказе единственно потому, 
что он подписан именем графа Толстого, а по содержанию и отделке, он 
не заслуживал бы этого..... Непонятно, как можно видеть в этом ничтож
ном случае какой-то глубокий смысл и серьезное значение. Гр. Толстой 
видит в этом случае какой-то важный «факт в истории прогресса цивили
зации». Он выводит из него странное заключение о бесчеловечности целого 
общества, целой эпохи! Все подобные заключения, как и самый рассказ, 
кажется нам не более, как выражением какой-нибудь болезни, настроен
ности какого-нибудь недуга».

12 октября. Стр. 159.

2232. 15916—17. Стал рубить лес. — Вероятно, в купленном участке в Засеке, 
см. записи 3 и 17 сентября 1857 г.

2233. 15918. оборкался — Привык, обошелся.

14 октября. Стр. 159.

2234. 15923. М[ашинька]. — Из Пирогова с Толстым в Ясную поляну поехала 
М. Н. Толстая.

2235. 15923. Работ[ники] не ж ивут. — Переводя в это время своих крестьян 
на оброк, Толстой вел хозяйство вольнонаемными работниками.

16 октября. Стр. 159.

2236. 15928. Выехали в 4. — В 4 часа дня в Москву с М. Н. Толстой.

17 октября. Стр. 159.

2237. 15930. Приехали в 8. —  В 8 часов вечера, в Москву. В письме к Т. А. Ерголь
ской от 17 октября Толстой писал: «Мы ночевали в Серпухове. Машенька 
говорит, что она хорошо отдохнула, а нынче в 8 часов вечера мы приехали 
в Москву. Остановились мы у Челышева, на Театральной площади» (см. 
т. 60). Гостиница Челышева помещалась там, где ныне гостиница «Ме
трополь».

18 октября. Стр. 159—160.

2238. 15931. к Осиповск[ому]. — В письме к Т. А. Ергольской от 17 октября, 
Толстой писал: «завтра она [М. Н. Толстая] поедет к Осиповскому» (см.
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т. 60). Дмитрий Тимофеевич Осиповский (р. 10 августа 1810 г., ум. 20 мая 
1881 г.), сын профессора Харьковского университета Тимофея Федоровича 
Осиповского, окончил в 1832 г. Московский университет и получил звание 
акушера; в 1836 г. получил звание медика-хирурга; в 1838 г. был отправлен 
за границу. В 1849 г. старший ординатор Московской Мариинской боль
ницы; в 1858 г. — главный врач Мариинской больницы и консультант 
Московской детской больницы. В 1870 г. вышел в отставку.

2239. 15932. Искал квартиры, — В письме к Т. А. Ергольской от 17 октября 
Толстой писал: «Завтра... ..  я буду искать квартиру» (см. т. 60).

2240. 15932. Немку, — Для детей М. Н. Толстой.
2241. 15932—33. у  Яковлев[ой]. — Прасковьи Васильевны Яковлевой. О ней см. 

прим. 1436.
2242. 15933. Тет [инька], — П. И. Юшкова. О ней см. прим. 3.
2243. 15934. заезж ал Ог[арев]  — Вероятно, Владимир Иванович Огарев. О нем 

см. прим. 664.
2244. 1601. В клубе, — В Английском клубе. См. прим. 1089.

19 октября. Стр. 160.

2245. 1604. Вечер у  Аксаковых. — Об Аксаковых см. прим. 612.

20 октября. Стр. 160.

2246. 1606. Фет , — В сентябре этого года А. А. Фет приехал в Москву из 
Парижа, где он 16/28 августа женился на Марье Петровне Боткиной.

2247. 1607. Сух[о т и н ], — Сергей Михайлович Сухотин. О нем см. прим. 720.
2248. 1607. Ряб[ин и н ], — Михаил Андреевич Рябинин. О нем. см. прим. 1704.
2249. 1608. Мак[аров]. — Николай Яковлевич Макаров. О нем. см. прим. 623.
2250. 1609. у  Перф[ильевых]. — Василий Степанович и Прасковья Федоровна 

Перфильевы. О них см. прим. 8.
2251. 1609. В[аринька] — Варвара Степановна Перфильева.
2252. 16010. У  Суш к[овой] —  О Д. И. Сушковой см. прим. 729.
2253. 16010. Сух[аревой] Баш ни. — Судя по контексту под «Сухаревой Башней» 

нужно понимать какую-то даму.
2254. 16011. В ал[е р и ю ]  —  Валерию Владимировну Арсеньеву.

21 октября. Стр. 160.

2255. 16012. решил о квартире, — Толстой нанял квартиру на Пятницкой, 
в доме Варгина (в одном из нынешних домов №№ 12, 14 и 16).

2256. 16013—14. В  театр к Арс[еньевым]. — Вероятно, нужно понимать: «в театр» 
в ложу к Арсеньевым».

2257. 16014. был у Берса . — Отец С. А. Толстой. Внук выходца из Австрии, 
австрийского офицера русской службы, сын аптекаря, Андрей Евстафье
вич Берс (р. 9 апреля 1808 г., ум. 1 мая 1868 г.), по окончании меди
цинского факультета Московского университета, служил военным врачем,
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а затем в дворцовом ведомстве. В качестве домашнего врача родителей 
И. С. Тургенева, А. Е . Берс ездил с ними в 1831 г. за границу, а после 
смерти отца писателя был очень близок с Варварой Петровной Турге
невой.

Т. А. Кузминская в своих воспоминаниях рассказывала, что однажды, 
проезжая из Москвы в Спасское, А. Е. Берс был приглашен в семью 
Исленьева к тяжело больной дочери его Любови Александровне. 23 ав
густа 1842 г. они повенчались. Детей у них было 13 человек, из которых 
пятеро умерло в детстве. Толстой, близкий с детских лет к семье А. М. 
Исленьева, через Любовь Александровну стал своим человеком и в семье 
Берса. Лев Николаевич стал его зятем, женившись 23 сентября 1862 г. 
на второй его дочери Софье Андреевне (1844—1918). Подробнее о С. А. 
Толстой см. т. 83. В 1863—1867 гг. Толстой и Берс были в оживленной 
переписке.

В последние годы своей жизни Толстой, вспоминая Берса, сказал: 
«это был чрезвычайно прямой, честный и вспыльчивый человек», а потом, 
после некоторой паузы, прибавил: «и большой ловелас». Первая часть этой 
характеристики совпадает с тем, что говорит о  своем отце Т. А. Кузминская. 
«Он был человек очень цельный, прямодушный, энергичный, горячий 
сердцем и очень вспыльчивый» («Моя жизнь дома и в Ясной поляне», М. 
1927, стр. 37).

2258. 16014. Любочка — Любовь Александровна Берс. См. прим. 732.
2259. 16023. На стар[ом] Кон[ном] д. B uд [?] .  —  Адрес, но чей, выяснить не 

удалось.

22 октября. Стр. 160.

2260. 16024—26. Поехал в Петерб[у р г ], чуть не опоздал. Арсеньевы и Талызин там. 
Не очень он мне нравится. Утро к М инист ру ,  — эту часть записи, оче
видно, нужно понимать так: 21 октября, поздно вечером, от Берсов Тол
стой поехал на вокзал, где встретился с Арсеньевыми и А. А. Талызиным, 
тоже ехавшими в Петербург. Утром 22-го Толстой приехал в Петербург.

2261. 16025. Талызин — Анатолий Александрович Талызин (1820—1894), вос
питанник генерал-майора Александра Ивановича Талызина (ум. 1849 г.), 
отставной ротмистр; член Орловского губернского по крестьянским делам 
присутствия, а затем орловский мировой судья. 8 января 1858 г. (в Мос
кве) была его свадьба с Валерией Владимировной Арсеньевой.

2262. 16026. к М инистру, — Михаилу Николаевичу Муравьеву (1796—1866), быв
шему в 1856—1861 гг. министром государственных имуществ. В 1816 г . М. Н. 
Муравьев был одним из организаторов «Союза Благоденствия»; во время 
следствия над декабристами, ему удалось оправдаться. В 1836 г. Мура
вьев был назначен витебским вице-губернатором; с 1828 г. — могилев
ским губернатором. Во время польского восстания 1831 г., Муравьев 
был одним из подавителей его в Виленской, Минской и Витебской губер
ниях; в том же году был назначен гродненским губернатором; в 1835 г. — 
военным губернатором в Курске, а затем директором Департамента пода
тей и сборов. В 1842 г. М. Н. Муравьев был назначен сенатором и директором
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Межевого корпуса; в 1850 г. — членом Государственного совета; 
в 1856 г. — министром государственных имуществ. Будучи министром, 
Муравьев был одним из ярых противников освобождения крестьян и в 
1861 г. вышел в отставку. В 1863 г. был назначен генерал-губернатором 
западных губерний, где ввел жесточайшие меры для подавления поль
ского восстания, сжигая целые селения, казня и ссылая жителей на по
селение в Сибирь. В 1865 г. Муравьев, получив графство, вышел в от
ставку.

Толстой был у М. Н . Муравьева по делу о своем проекте лесонасажде
ния в Тульской губернии. Писания Толстого по этому проекту см. в т. 5. 
1/13 декабря Тургенев писал Анненкову: «Удивили вы меня известием 
о лесных затеях Толстого! Вот человек! с отличными ногами непременно 
хочет ходить на голове. Он недавно писал Боткину письмо, в котором го
ворит: «Я очень рад, что не послушался Тургенева, не сделался только 
литератором». В ответ на это я у него спрашивал — что же он такое: офи
цер, помещик и т. д.? Оказывается, что он лесовод» (П. В. Анненков, 
«Литературные воспоминания» 1909, стр. 500).

2263.  1 6026. Зеленаго — Александра Александровича Зеленаго. О нем см. прим. 
1053.

2264. 16028. в клубе —  Вероятно, в Шахматном клубе. О нем см. прим. 544.
2265. 16028. с Ковал[евским], — Егором Петровичем Ковалевским.
2266. 16028—29. вечером у Толстых. — У А. А. Толстой, жившей с матерью Пра

сковьей Васильевной и сестрой Софьей Андреевной.
2267. 16030—31. А[лександра] П?[етровна?] —  См. прим. 1147.

23 октября. Стр. 160.
2268. 16032. Дело туго идет. — О лесонасаждении. См. предыдущую запись.
2269. 1 6032—33. Утро у A [lexa n d rin e], — У А. А. Толстой.

24 октября. Стр. 160—161.
2270. 16035. к Минаеву, — Вероятно, Дмитрию Дмитриевичу Минаеву (1835—

1889) известному в свое время поэту-юмористу. Стихи Минаева, эпи
граммы и сатиры на злобу дня, стали появляться в печати с 1857 г. В 1862 г. 
Минаев был редактором журнала «Гудок». Постоянно меняя свой псевдо
ним (их было у него около двадцати), Минаев наиболее печатался под 
псевдонимом «Д. Свиняжский». Сборники его стихотворений — «Перепевы» 
(1859), «Думы и песни», 2 части (1863— 1864 гг.). В конце 1850-х гг. 
Д. Д . Минаев служил в Земском отделе Министерства внутренних дел. 
Толстой, по всей вероятности, и был у него, как у служащего в Земском 
отделе.

2271. 16035. у Шевич, — Лидии Дмитриевне Шевич. О ней см. прим. 610.
2272. 16035. в т еат ре —  В итальянской опере.
2273. 1611. наслаждался miserere Троватора — Ария miserere (церковное като

лическое песнопение на слова 57 псалма «Помилуй, мя, боже») в опере 
итальянского композитора Верди «Трубадур» (1853).

2274. 1611—2. А [лександра] П[?етровна?]. — См. прим. 1147.
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25 октября. Стр. 161.

2275. 1613. у Блудовой —  Антонины Дмитриевны Б л удовой. О ней см. прим. 588.
2276. 1613. y Толстых — У А. А. Толстой.
2277. 1614. у Салтыкова. — О каком Салтыкове идет речь, сказать трудно. 

Едва ли это Михаил Евграфович Салтыков (о нем см. прим. 2052). Может 
быть, это Сергей Сергеевич Салтыков, упоминаемый в записи 27 декабря 
1856 г. (См. прим. 1338.)

26 октября. Стр. 161.

2278. 1616. с Козловой. — Козлова, вероятно, дочь поэта И. И. Козлова, Але
ксандра Ивановна Козлова (р. 16 января 1812 г., ум. 7 ноября 1903 г.).

29 октября. Стр. 161.

2279. 16110. Застал Министра. Плохо успел поговорить о деле. — См. прим. 
2262.

2280. 16111. у Шостак. —  Екатерина Николаевна Шостак. О ней см. прим. 558.
2281. 16111. История Перов[с к о го ] . —  Граф (с 1855 г .) В асилий Алексеевич 

Перовский (р. 9 февраля 1795 г., ум. 8 декабря 1857 г.),  третий сын гр. 
Алексея Кирилловича Разумовского. Окончив Московский университет, 
В. А. Перовский поступил в 1811 г. колонновожатым в свиту Алексан
дра I. В 1812 г. был в сражении при Бородине. После бородинской 
битвы, при отступлении русских войск к Москве, Перовский был за
хвачен в плен, в котором находился в очень тяжелых условиях до 
взятия Парижа. По окончании войны, Перовский был зачислен в Гене
ральный штаб (1814 г.) . В 1816 г. был определен в лейб-гвардии Егерский 
полк; в 1818 г. — в Измайловский полк. В этом же году Перовский был 
назначен адъютантом к в. к. Николаю Павловичу. После Турецкой войны 
1828—1829 гг., участником которой он был, ему из-за тяжелого ране
ния пришлось выйти в отставку из военной службы. В 1829 г. Перов
ский был назначен директором канцелярии морского штаба. В 1833—
1840 гг. он был оренбургским генерал-губернатором. В 1845 г. был назна
чен членом Государственного совета; в 1851— 1856 гг. опять управлял 
Оренбургским краем. Последний год своей жизни жил в Алупке, в имении 
кн. Воронцова. В 1865 г. в «Русском архиве» (№ 3) были напечатаны 
«Записки В. А. Перовского» о пребывании его в плену в 1812—1814 гг. — 
«История Перовского» — это несомненно история его долгого и тяжелого 
плена, о чем Толстому рассказала А. А. Толстая, которая была безна
дежно влюблена в В. А. Перовского. Можно думать, что историей плена 
Перовского Толстой воспользовался в описании плена Пьера Безухова 
в «Войне и мире».

30 октября. Стр. 161.

2282. 16113—14. с Колбасиным —  Вероятно, Д. Я. Колбасиным. О нем см. прим. 
678.
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2283 . 1 6114. поехал. — Из Петербурга в Москву.
2284. 16114. Смерть Пазухина  — Комедия в четырех действиях Салтыкова-

Щедрина, была напечатана в «Русском вестнике» за 1857 г., кн. 19.
2285. 16115. Юшков. — Владимир Иванович Юшков (р. 1789 г., ум. 28 ноября 

1868 г.); в молодости В. И. Юшков служил в л.-гв. Гусарском полку, с ко
торым сделал кампанию 1814— 1815 гг. В отставку вышел полковником. 
Женившись в 1817 г. на тетке Толстого, гр. П. И. Толстой, поселился 
в Казани. В 1850-х гг. он разошелся с женой. Н. П. Загоскин в статье 
«Гр. Л . Н. Толстой и его студенческие годы» пишет, что «В. И. Юшков 
оставил по себе в Казани память образованного, остроумного и добродуш
ного человека, но, вместе с тем, большой руки шутника и балагура, каким 
он и оставался до самой своей смерти... Вынужденный своим положением 
вращаться в казанском великосветском обществе, В. И. Юшков никогда 
не был его адептом. Напротив, он не прочь был подшутить подчас над 
кодексом его условных приличий, над фальшью и противоречиями его 
жизни и частенько допускал выходки, так или иначе шокировавшие мест
ный большой свет». («Исторический Вестник» 1894, № 1, стр. 86.). 
О В. И. Юшкове, как шутнике и «большом волоките» Толстой говорит 
в «Воспоминаниях», гл. VI I .

2286. 16115. Долгоруков. — О каком Долгорукове идет речь, выяснить не 
удалось. Может быть кн. Николай Александрович Долгоруков, о кото
ром см. прим. 662.

2287. 16116. Мещерской — Речь идет, вероятно, о кн. Николае Ивановиче 
Мещерском (р. 6 декабря 1798 г. ум. до 1858 г.), гвардии подполковнике, 
женатом на кж. Александре Ивановне Трубецкой. О нем, надо думать, 
писал Тургенев П. В. Анненкову 3/15 января 1857 г. из Парижа: «Здесь 
есть еще князь Мещерский, безногий (брат известной Вам княжны С. И.»). 
См. «Наша старина», 1914, ноябрь, стр. 988.

2288. 16117. Известие о свадьбе Орлова с Тр[убецкой] —  Кн. Николая Алексее
вича Орлова с кж. Екатериной Николаевной Трубецкой. О них см. прим. 
1484.

2289. 16121. Прочел книгу Н. С. Толстого. — Гр. Николай Сергеевич Толстой 
(р. 19 декабря 1812 г., ум. 1875 г .), сын гр. Сергея Васильевича Толстого 
(р. 1785 г., ум. до 1839 г.) и Веры Николаевны Шеншиной — троюродный 
брат Толстого.

Н. С. Толстой, долгое время живший на Волге, хорошо изучил 
приволжский быт и в 1857 г. печатал бытовые «Заволжские очерки» 
в литературном отделе «Московских ведомостей» и в «Молве». В этом же 
году очерки были выпущены отдельными изданиями под заглавиями: 
«Заволжская часть Макарьевского уезда Нижегородской губернии» и «За
волжские очерки». Одну из этих книг и читал Толстой.

2290. 16121—22. Севаст[ополь] Ершова — «Севастопольские воспоминания артилле
рийского офицера А. И. Ершова», Спб. 1858. Книга вышла вероятно 
в октябре 1857 г. Второе издание было в 1891 г. (Спб.). Готовя к печати 
это издание, А. И. Ершов в 1889 г. просил Толстого написать преди
словие, что Толстой и сделал, но, вероятно, по цензурным условиям
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предисловие это не могло быть напечатано в России и впервые появи
лось в 1902 г. в книге, изданной В. Г. Чертковым за границей (Christchurch, 
изд. «Свободного слова»): «Л. Н. Толстой против войны. 1. По поводу 
книги А. И. Ершова «Севастопольские воспоминания». См. т. 27.

2291. 16124. Репутация моя пала или чуть скрыпит. — Толстой имеет в виду 
отзывы о «Люцерне». 25 сентября Григорович писал Боткину: «Повесть 
Толстого прошла без внимания; многим она очень даже не понравилась». 
31 октября/12 ноября Тургенев писал Анненкову: «я не думаю, чтобы 
вам понравилось его последнее произведение» (П. В. Анненков, «Лите
ратурные воспоминания», 1909, стр. 495— 497). Мнение самого Толстого 
о «Люцерне» было также отрицательно. Об этом писал 16/29 октября 
Панаев Боткину: «От Толстого получено письмо, в коем он сознается, 
что его Люцерн плох, что он надул нас и самого себя» («Тургенев и круг 
Современника», М.-Л. «Academia», 1930, стр. 429).

2292. 16128. пусть плюет на олтарь. — Реминисценция из стихотворения Пуш
кина «Поэту»: «Доволен? Так пускай толпа его бранит и плюет на ал
тарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой тре
ножник».

1 ноября. Стр. 161.

2293. 16130. прочел Nord. — «Le Nord», — газета, издававшаяся русским пра
вительством в Брюсселе в 1855—1858 гг.

2294. 16132—33. прочли о искусствѣ в Америке. —  Что здесь имеет в виду Толстой, 
сказать не можем.

2295. 16133. к Сушк[овым]. — О Н. В. и Д. И. Сушковых см. прим. 729.

2 ноября. Стр. 161.

2296. 16135. К[нязь] Вяз[ем ский]  — Кн. Петр Андреевич Вяземский. О нем см. 
прим. 1308.

2297. 16135. Наши приехали. — Из Пирогова приехали дети М. Н. Толстой 
и Т. А. Ергольская.

3 ноября. Стр. 162.
2298. 1621—2. с Розовой. — Кто Розова, выяснить не удалось.
2299. 1622. у Паниных. — Вероятно у вдовы гр. Александра Никитича Панина 

(р. 22 марта 1791 г., ум. 15 февраля 1850 г.), гр. Александры Сергеевны, 
рожд. гр. Толстой (р. 27 марта 1800 г., ум. 15 февраля 1873 г.), дочери 
гвардии поручика гр. Сергея Васильевича Толстого (1771— 1831) и кж. 
Елены Петровны Долгоруковой (1774— 1823).

Гр. А. С. Панина жила вместе с дочерью, Марьей Александровной 
(ум. 1903 г .), вышедшей замуж за кн. Николая Петровича Мещерского, — 
в своем доме на Большой Никитской, рядом с Никитским монастырем.

4 ноября. Стр. 162.

2300. 1624. Дети. — Дети М. Н. Толстой.
2301. 1624. В клубе. — В Английском клубе.
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5 ноября, стр. 162.

2302 . 1625—6. Сережа приехал. —  С. Н. Толстой приехал из Пирогова.
2303 . 1626. Н [иколай] —  Гр. Николай Валерьянович Толстой, сын М. Н. 

Толстой.

6 ноября. Стр. 162.

2304. 1628. к С[ергею ] Горчак[ову]. — Кн. Сергей Дмитриевич Горчаков. О 
нем см. прим. 704.

2305. 1628—9. К  Л [изавете] Дьяковой, — Елизавета Алексеевна Дьякова (р. 22 мая 
1833 г., ум. 25 июля 1875 г .), сестра приятеля Толстого, Дмитрия Але
ксеевича Дьякова. Елизавета Алексеевна в 1858 г. вышла замуж за Але
ксея Михайловича Жемчужникова.

2306. 1 6 2 9 . к Сухотин[у]. — Сергею Михайловичу и Марье Алексеевне Сухо
тиным. О них см. прим. 720.

2307. 1629—10. Александрин прелесть —  Кн. Александра Алексеевна Оболенская. 
О ней см. прим. 706.

2308. 1 6 2 1 3 .  Перфильевым. — В. С. и П. Ф. Перфильевы. О них см. прим. 8.
2309. 16214. Сер[ежа] скакал к цыган[ам] —  С. Н. Толстой был большой знаток 

и любитель цыганского пения.
2310. 16216. видел Новикова, — Кто Новиков выяснить не удалось.
2311. 16216. нынче Орлова. —  Кн. Николай Алексеевич Орлов. О нем см. прим. 1484.
2312. 16217. Время писать Юность. — Это последнее упоминание о «Юности». 

Несмотря на эту запись, работа над «Юностью» была оставлена.

7 ноября. Стр. 162.

2313. 16219. Совет, — Опекунский совет — высшее учреждение ведомства «Уч
реждений имп. Марии», управлявшее воспитательными домами и состояв
шими при них кредитными установлениями, принимавшими под залог 
имения.

2314. 16219. прочел Nord. — См. прим. 2293.
2315. 16220. с т[етушкой] Полиной. — Пелагеей Ильиничной Юшковой.
2316. 16220. читал Донкихота — «Дон-Кихот» Сервантеса (1547— 1616) в 1848 г. 

вышел в переводе Масальского. Возможно, что этот перевод и читал Тол
стой, или один из многочисленных французских.

8 ноября. Cmр . 162.

2317. 16222. написал письмо Вал[ерии]. — Письмо не сохранилось.
2318. 16225. Т [етушка]  —  П. И. Юшкова.
2319. 16225—26. Жених из нож[овой]  л [инии], ловкая пьеса. — Очень популярная 

в свое время комедия Александра Красовского (ум. 1853 г.).
2320. 16226. Сад[овский] прекрасен, — Пров Михайлович Садовский (р. 10 ок

тября 1818 г., ум. 16 июля 1872 г .), артист московской драматической труп
пы. С детства П. М. Садовский был близок к театральной жизни, живя 
у своего дяди, актера Тульского театра; 14 лет дебютировал в Туле,
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затем играл в разных провинциальных городах. В 1838 г. приехал в Москву 
и был принят в Малый театр, на сцене которого оставался до конца своей 
жизни. Лучшими ролями П. М. Садовского были роли в пьесах Остров
ского и Гоголя.

2321. 16228. А[лександрой] А[лексеевной]. —  Кн. Оболенской. См. прим. 706.

9 ноября. Стр. 162.

2322. 16230. Чуть-чуть пописал. — Вероятно «Казаков».
2323. 16230. т еатр, — В каком театре был Толстой, неизвестно.
2324 . 1 6231. Шиповым, —  Сергей Павлович Шипов (р. 5 февраля 1789 г., ум. 

25 июля 1876 г.) и жена его Анна Евграфовна, рожд. гр. Комаровская 
(р. 30 марта 1806 г., ум. 3 марта 1872 г .), дочь гр. Евграфа Федоровича 
Комаровского (ум. 1843 г.) и Елизаветы Егоровны, рожд. Цуриковой 
(ум. 1847 г.).

Сергей Павлович Шипов в 1806 г. поступил юнкером в л.-гв. Егерский 
полк, а в 1808 г. перевелся в л.-гв. Преображенский. Во время войны 
1812—1814 гг. участвовал в сражении под Бородиным и Кульмом; в 
1821 г. был назначен командиром л.-гв. Семеновского полка; в 1825 г. — 
генерал-адъютантом к Николаю I и начальником штаба гвардейского кор
пуса. В 1828 г. участвовал в Турецкой войне, а в 1831 г. — в подавлении 
польского восстания; в 1837 г. был назначен членом Военного совета и по
слан главным директором правительственной комиссии внутренних дел и 
народного просвещения в Польшу. В 1841 г. был назначен казанским гу
бернатором, а в 1846 г. в Москву для участия в работах Сената. Последние 
30 лет своей жизни С. П. Шипов провел в Москве.

Знакомство Толстого с С. П. и А. Е. Шиповыми произошло еще в Ка
зани.

2325. 16233. А[нна]  Е[вграфовна] — А. Е. Шипова.

10 ноября. Стр. 162.

2326. 16234. Сафонова. — Сведениями об этой Сафоновой не располагаем.

11 ноября. Стр. 163.

2327. 1631. к Остр[овскому], — Александру Николаевичу Островскому. О нем 
см. прим. 1079.

2328. 1632—3. Прочел А [нтония] и К[леопатру] — А. А. Фет читал свой перевод 
трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра», напечатанный в «Русском 
слове», 1859, кн. 2.

2329. 1363—4. Надо начать драмой в казаке. — Т. е. в «Казаках».

12 ноября. Стр. 163.

2330. 1636. M -me Мент. — Вероятно Елизавета Антоновна Мендт, жена генерал-
майора Александра Ивановича Мендт. Об Е. А. Мендт Никифоров гово
рит, что она вела светский образ жизни, вывозя в свет своих двух дочерей,
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отличавшихся на балах в Москве в зиму 1857—1858 гг. См. Д. Никифо
ров, «Москва в царствование Александра II», М. 1904, стр. 145.

2331. 1637. В  театр с детьми. — Детьми М. Н. Толстой: Варей, Лизой и Ни
коленькой. В АТБ имеется «Сказка о том, как другая девочка Варенька 
скоро выросла большая. Посвящается Вареньке». Сюжет сказки — пер
вый выезд детей в театр. Вероятно, этот выезд и дал материал для сказки. 
См. т. 5, стр. 223— 229.

2332 . 1 638. На бал к Бобринским , — Вероятно, к гр. Павлу Павловичу Бобрин
скому (р. 1829 г., ум. 31 мая 1860 г .), сыну гр. Павла Алексеевича 
и Юлии Станиславовны, рожд. Юноша-Б елинской (р. 1804 г.), в пер
вом браке Собакиной, женатому на Людмиле Степановне, рожд. Колпашни
ковой (р. 29 января 1836 г .).

2333. 1638—9. с Тютч[евой] — Екатериной Федоровной Тютчевой. О ней см. прим. 
1461.

2334 . 1 639. с Алсуфьевой,  —  Марьей Алексеевной Олсуфьевой, рожд. Ребиндер 
(р. 10 мая 1831 г., ум. 18 апреля 1866 г.), женой Василия Александровича 
Олсуфьева (р. 4 августа 1831 г., ум. 18 апреля 1885 г.), сына Александра 
Дмитриевича Олсуфьева (1790— 1853) и Марьи Васильевны, рожд. де-Баль
мон (ум. 1863 г .) . Толстой, по его признанию (в Дневнике под 25 января 
1858 г.), «был влюблен» в М. А. Олсуфьеву.

2335. 1639. с Е р м о л [о во й ] — Екатериной Петровной Ермоловой (р. 3 января 
1829 г., ум. 27 декабря 1910 г .). Она воспитывалась у своего дяди Але
ксея Петровича Ермолова. С 1847 г. Е. П. Ермолова была фрейлиной, 
а в последние годы своей жизни камер-фрейлиной. В молодости отличалась 
красотой.

13 ноября. Стр. 163.

2336. 16311. Утром писал немного. —  Вероятно, «Казаков».

14 ноября. Стр. 163.

2337 .  1 6313. Эврика! для казаков — обоих убили . — Эврика — греческое слово, 
означающее: «нашел», восклицание Архимеда, греческого математика 
(III в. до нашей эры), когда он открыл основной гидростатический за
кон (о потере телом при погружении в жидкость части своего веса). 
Толстой отметил этим явившуюся у него мысль о том, чтобы в «Казаках» 
были убиты оба главных героя — Оленин и Лукашка.

2338. 16314. к Бобринскому. — Может быть, к гр. Павлу Павловичу Бобринскому, 
о котором см. прим. 2332.

14 ноября. Стр. 163.

2339. 1 6314—15. у Н ик[олиньки] —  H. Н. Толстого.
2340. 16315—16. Сух[отин] — Сергей Михайлович Сухотин. О нем см. прим. 720.
2341. 16316. Д [ьяков] , — Дмитрий Алексеевич Дьяков. О нем см. прим. 722.
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15 ноября. Стр. 163.

2342. 16318. Розена обругал. — Вероятно говорится о том самом Розене, о ко
тором см. прим. 457.

2343. 16318. с Т [ютчевой?] , — Может быть, речь идет об Екатерине Федоровне 
Тютчевой.

2344. 16319. Ростоп[чиной] —  Гр. Евдокией Петровной Ростопчиной. О ней 
см. прим. 1453.

2345. 16319. Мент. — Елизавета Антоновна Мендт. О ней см. прим. 2330.

16 ноября. Стр. 163.

2346. 16320. Писал немного. — Вероятно «Альберта».
2347. 16320—21. Театр. — В каком театре был Толстой, неизвестно.
2348. 16321. А[лександрин] Д [ ьякова] —  Кн. Александра Алексеевна Оболен

ская, рожд. Дьякова.

17 ноября. Стр. 163.

2349. 16522—23. Вечер у  Аксак[овых], гордость страш [ная] —  Об Аксаковых см. 
прим. 612.

2350. 16323. Спорил о Гоголе напрасно. — У Аксаковых был культ Гоголя.

18 ноября. Стр. 163.

2351. 16324. Писал. — Вероятно «Альберта».
2352. 16324. С[ережа] уехал , — К себе в Пирогово.

19 ноября. Стр. 163.

2353 . 1 6 3 26. Л[изавета] — Елизавета Алексеевна Дьякова. О ней см. прим. 
2305.

20 ноября. Стр. 163.

2354. 16328. П иш у , поправляю. — Вероятно, «Альберта».
2355. 16329. Пропустил Львовых. — Какие здесь разумеются Львовы, сказать 

трудно. Возможно, что это семья кн. Георгия Владимировича Львова 
(о них см. 1487), приехавшая из-за границы.

21 ноября. Стр. 163.

2356. 16330. на жел[езную ] дорогу. Алек[сандрин] Толстая. — Толстой встречал 
на вокзале приезжавшую из Петербурга А. А. Толстую.

2357. 16331. у Кротк[овых] , — Александр Степанович Кротков (р. 28 сентября 
1838 г., ум. 19 сентября 1881 г.) поручик в 1862 г., и его сестра Елизавета 
Степановна Кроткова.

22 ноября. Стр. 163.

2358. 16335. Писал вечер. — Вероятно «Альберта».
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23 ноября. Стр. 164.

2359 . 1642. поехал к Аксаков[ым]. Кажется, понравилось старику. — Толстой 
читал у Аксаковых «Альберта». Об этом он писал 18 декабря Н. А. Некра
сову: «читал ее [повесть «Альберт»] переделанной одному старику 
Аксакову, который остался ею очень доволен» («Архив села Карабихи», 
М. 1916, стр. 193).

24 ноября. Стр. 164.

2360. 1644. Писал Погиб[шего]. — «Альберта».
2361. 1644. Был у  Тютчева. — О каком Тютчеве говорит запись, сказать трудно. 

Поэт Федор Иванович Тютчев (1803— 1873), судя по письмам (не опублико
ванным) от 22 и 26 ноября дочери его Дарьи Федоровны к сестре Екате
рине Федоровне, был в это время в Петербурге, и поэтому Толстой не мог 
быть у него в Москве. Может быть, речь идет о его старшем брате Николае 
Ивановиче (р. 1801 г., ум. в декабре 1870 г.) , в молодости бывшем воен
ным, затем вышедшем в отставку и поселившемся в Москве.

2362. 1645—6. дописал сон недурно. —  4 января 1858 г. Толстой писал В. П. Бот
кину: «препровождаю следующую шутку, о которой желаю знать ваше 
мнение. Я имел дерзость считать это и дельным, и конченным произведе
нием, хотя не имею дерзости печатать» Непосредственно за этим идет 
текст «Сна». «Ежели Тургенев еще с вами, то прочтите это ему и решите, 
что это такое: дерзкая ерунда, или нет» — добавляет в письме Толстой 
(см. т. 60). В 1863 г. Толстой снова возвратился к этому наброску. 
Он немного переделал его и послал от имени Натальи Петровны Охот
ницкой в редакцию газеты «День», издававшейся И. Аксаковым, но Ак
саков ответил отказом. В 1864 или 1865 гг. Толстой хотел использовать 
«Сон» для романа «1805 год» и наконец в последний раз вернулся к «Сну», 
работая над «Войной и миром». И в этот раз «Сон» не вошел в роман. О 
«Сне» см. в т. 7, стр. 361— 363. О сходстве «Сна» со сном в «Альберте» 
см. статью И. Р. Эйгеса «Из творческой истории рассказа «Альберт» 
Л. Толстого» —  «Искусство» 1928, кн. 1—2.

2363 . 1 646. У  Паниных — Гр. А. С. и М. А. Паниных, о которых см. прим. 
2299.

2364 . 1 646. Ухт[омский] — Кн. Эспер Алексеевич Ухтомский. О нем см. прим. 
1152.

2365 . 1 646. ведет бал, — Дирижирует танцами.
2366. 1647. В[аринька] П[ерфильева]  — Варвара Степановна Перфильева.
2367. 1648. Ливен — Может быть та самая кж. Ливен, которую так характери

зовал Толстой в письме к Софье Андреевне от 14 ноября 1866 г.: «Княжна 
Ливен, очень глупая и чопорная барышня» (см. т. 83).

2368. 1648. К ир[еева] —  Ольга Алексеевна Киреева (р. 29 апреля 1840 г., 
ум. 21 апреля 1925 г .), дочь Алексея Николаевича Киреева (р. 1812 г. (?), 
ум. в Москве 9 марта 1849 г.) и Александры Васильевны, рожд. 
Алябьевой, о которой см. прим. 2380. В 1860 г. вышла замуж зa Ивана 
Петровича Новикова (р. 1820 г., ум. 1890 г .), бывшего попечителем
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петербургского учебного округа. Переехав в Лондон, Новикова открыла 
салон, бывший проводником политики русского правительства. Воспо
минания и обширная переписка О. А. Новиковой изданы в 1909 г. 
в Лондоне, и в русском переводе (под заглавием «Депутат от России»), 
печатались в «Русской старине», в 1909— 1915 гг.

25 ноября. Стр. 164.

2369 . 1 6410. Пересматривал Погибш[е г о ] .  — «Альберта».

26 ноября. Стр. 164.

2370. 16413. Отослал — На почту Некрасову в «Современник» «Альберта» с 
письмом, странно датированным (самим Толстым) «25 декабря», которое 
см. т. 60.

2371. 16413—14. к т[етушке]  П о л [ и н е ] — Пелагее Ильиничне Юшковой.
2372. 16415. А[лександрин] О[боленская] —  Кн. Александра Алексеевна Обо

ленская.
2373. 16416. с сестрой, — Елизаветой Алексеевной Дьяковой.
2374 . 1 6417. с Сонькой. — Кого имеет в виду Толстой, выяснить не удалось.
2375 . 1 6418. Сухот[ина]  А [лександра]. — Александра Михайловича Сухотина. 

О нем см. прим. 708.

27 ноября. Стр. 164.

2376 . 1 6419. Читал M [epmвoe]  О[зеро], — Роман, написанный Некрасовым со
вместно с А. Я. Панаевой и напечатанный в «Современнике» за 1851 г.

2377. 16423. Lancier, — Особый танец вроде кадрили, бывший в то время самым 
модным на светских балах.

2378. 16424. Сух[отина]  — Александра Михайловича Сухотина.
2379. 16425—26. Очень недоволен я теперь Погибшим; но не поеду в Петерб[уpг], 

подожду коректур. — На другой день (28 ноября) Толстой писал Не
красову: «Ж ду не дождусь известия от вас, любезной Некрасов, насчет 
статьи, которую послал вам. Только что я отослал ее, как вспомнил много 
небольших, но необходимых исправлений. Главный вопрос: будете ли вы, 
или нет, печатать Погибш[его] в Декабре? Ежели да, то успею ли я испра
вить его по коректурам в Москве. Ежели не успею, а вам нужно печатать 
теперь, то уж я приеду в Петербург. — Необходимейшие исправления во 
второй половине; поэтому не велите отпечатывать ее в листы без испра
влений» (см. т. 60).

28 ноября. Стр. 164.

2380 . 1 6427. У  Киреевой. — Александра Васильевна Киреева (р. 6 ноября 
1812 г., ум. весной 1891 г.), дочь Василия Федоровича Алябьева и Ека
терины Ивановны, рожд. Селифонтовой. В 1832 г. Александра Васильевна 
вышла замуж за Алексея Николаевича Киреева. Овдовев в 1849 г., она 
отдалась воспитанию своих детей, которых было трое: Александр 
(р. 1833 г.), Ольга (о ней см. прим. 2367) и Николай (р. 10 августа 1841 г.,
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ум. 6 июля 1876 г.) . Александра Васильевна в молодости была кра
савицей. Ее «блеск» воспел Пушкин в стихотворении «К вельможе».

В 1905 г. Толстой в разговоре о создании консерватории вспомнил 
о вечерах у А. В. Киреевой: «В Москве на Никитской каждую неделю 
был один концерт» (Из неизданных записок Д. П. Маковицкого).

2381. 16428—29. Раевской интересен. — Вероятно, Александр Николаевич Раев
ский (р. 16 ноября 1795 г., ум. 23 октября 1868 г.) — старший сын Нико
лая Николаевича Раевского-старшего (1771—1829) и внучки Ломоно
сова Софьи Алексеевны, рожд. Константиновой.

Окончив Благородный пансион Московского университета, А. Н. Раев
ский в 1810 г. был зачислен в Симбирский гренадерский полк, с 1813 г. 
был адъютантом гр. М. С. Воронцова, участвовал во многих сражениях 
войны 1812 г. В 1819 г. был прикомандирован к Кавказскому корпусу под 
начальство А. П. Ермолова.

В 1826— 1827 гг. А. Н. Раевский служил при гр. М. С. Воронцове чи
новником особых поручений, но из-за столкновения с Воронцовым выну
жден был выйти в отставку и был сослан в 1828 г. в Полтаву, откуда по
лучил в 1834 г. разрешение возвратиться в Москву. Здесь он женился в 
1834 г. на Екатерине Петровне Киндяковой. В 1839 г. он овдовел и отдался 
всецело воспитанию своей единственной дочери. А. Н. Раевский был прия
телем Пушкина, находившегося одно время (в Одессе) под его влиянием, 
о чем говорят стихотворения «Демон» и «Коварность». Большая своеобраз
ность А. Н. Раевского, судя по этой записи, заинтересовала и Тол
стого.

2382. 16429. Стихи Тютчева плохи . — Трудно сказать, какие стихи Тютчева 
здесь разумеет Толстой. Только к его политическим стихотворениям Тол
стой относился отрицательно, вообще же в течение всей своей жизни он 
высоко ценил этого поэта и не раз (в беседах) ставил его выше Пушкина. 
Свод высказываний Толстого о Тютчеве см. в статье Д. Д. Благого «Чита
тель Тютчева — Лев Толстой» — «Урания. Тютчевский альманах. 1803—
1928», изд. «Прибой», Л. 1928. См. еще Н. Н. Апостолов, «Лев Толстой 
и его спутники», М. 1928 г. —  статья «Поэзия Фета и Тютчева в оценке 
Л. Толстого».

2383. 16429. Известие о циркуляре — На имя гродненского, минского и ковенско
го генерал-губернатора В. И. Назимова был дан 20 ноября Александром II 
рескрипт, положивший начало крестьянской реформе. В рескрипте были 
указаны главные основания, на которых правительство предоставляло 
дворянству в учреждаемых губернских комитетах, составляемых из вы
борных представителей, устроить быт крестьян в помещичьих имениях. 
Рескрипт этот, вызвавший сильное негодование крепостников, 24 ноября 
был разослан в печатных копиях при циркуляре министра внутренних дел 
С. С. Ланского ко всем губернаторам и губернским предводителям дворян
ства, а 17 декабря был опубликован.

2384. 16430. В клубе, глупо спорил в умной комнате. — Читальная комната 
в Английском клубе называлась «умной»: в ней велись беседы о поли
тике.
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29 ноября. Стр. 164.
2385. 16432—33. она прелестно-робка. — Кн. Александра Алексеевна Оболенская.
2386. 16433. Сухотина — Марья Алексеевна Сухотина.
2387. 16434. С Сухотиным — Вероятно с Александром Михайловичем Сухотиным.

30 ноября. Стр. 164—165.
2388 . 1 6435. Послал телеграф. —  Говорится о телеграмме, посланной Некра

сову о том, чтобы отправленный ему 26 ноября рассказ «Погибший» (т. е. 
«Альберт») не печатался в декабрьской книжке «Современника». Теле
грамма эта не сохранилась.

2389. 16435—36. Н. С. Толстой. — Гр. Николай Сергеевич Толстой. См. прим. 2289.
2390 . 1 6436—1651. написал письма П. О[ж ье], Колб[асину], старосте, В. Пер

фильеву и Григор[о ви ч у] . — Эти письма неизвестны. О Пего-Ожье см. 
прим. 1996. Письмо к Д. В. Григоровичу — очевидно, ответ на письмо 
Григоровича от 8 ноября 1857 г., напечатанное в «Красной ниве» 1928, 
№  37, стр. 10—11.

2391. 1652. Погиб[ший] будет в Генваре. —  Очевидно, в этот же день Толстой 
получил от Некрасова известие телеграфом, что «Альберт» не будет напе
чатан в декабрьской книжке. «Альберт» не был напечатан и в январе, 
а появился только в августовской книжке «Современника» за 1858 г.

1 декабря. Стр. 165.
2392 . 1 653. в концерт. — В каком концерте был Толстой, сказать не можем.
2393 . 1 654—5. Щерб[атова] — Кж. Прасковья Сергеевна Щербатова (р. 28 марта 

1840 г., ум. 1924 г .), дочь кн. Сергея Александровича Щербатова и Пра
сковьи Борисовны, рожд. кж. Святополк-Четвертинской. В 1859 г. П. С. 
Щербатова вышла замуж за археолога гр. Алексея Сергеевича Уварова 
(р. 28 февраля 1825 г., ум. 29 декабря 1889 г.). В 1859— 1861 гг. гр. Пра
сковья Сергеевна вместе с мужем жила зa границей. Вернувшись в Россию, 
она стала деятельной помощницей мужа в его археологических и искусство
ведческих работах, а после его смерти была избрана председателем Москов
ского археологического общества, затем председателем комиссии Обще
ства по сохранению древних памятников и Общества старой Москвы. 
П. С. Уварова — автор многочисленных трудов по археологии.

П. С. Щербатова —  названа в Дневнике Толстого под 25 января 1858 г. 
в числе девиц, в которых он был влюблен. Толстой вывел П. С. Уварову 
в лице Китти Щербацкой в «Анне Карениной».

2394 . 1 656. Вечер у Д ьяк[овых]. Чудные сестры. — Кн. Александра Алексеевна 
Оболенская и Елизавета Алексеевна Дьякова (о ней см. прим. 2305).

2 декабря. Стр. 165.

2395. 16511. Немного пописал. — Вероятно «Казаков».
2396. 16512. у  Шаховских. — У каких Шаховских был Толстой, выяснить не 

удалось.
2397 . 16513. Ливен. — См. прим. 2367.
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3 декабря. Стр. 165.

2398. 16514. Немного писал. — Вероятно «Казаков».
2399. 16515. А нт [о н и й ]  и Клеоп[атра.] Перевод дурен. —  См. прим. 2328. Оче

видно, Фет дал Толстому рукопись своего перевода.
2400. 16517—18. Прения с М их[аилом ] М их[айловичем] —  М. М. Сухотиным. 

О нем см. прим. 711.

4 декабря. Стр. 165.

2401 . 1 6519. в зверинец. — На Лубянской площади, где ныне Политехнический 
музей, в плохо сколоченном балагане помещался зверинец, привезенный 
каким-то французом.

2402. 16520. Она — Кн. А. А. Оболенская.
2403. 16523. Тютч[ева] —  Екатерина Федоровна Тютчева.
2404. 16524. к л у б . —  Английский клуб. См. прим. 1089.
2405. 16524. Щербат[ов] . — Какой Щербатов, сказать трудно. О кн. Щербато

вых см. прим. 1515.
2406. 16524. Бобринск[ой]. — Или гр. Алексей Павлович или гр. Владимир 

Алексеевич Бобринские. О них см. прим. 1201.
2407. 16524. Цыгане. — Толстой очень любил цыганское пение, о чем свиде

тельствуют между прочим рассуждения о пении цыган в рассказе «Свя
точная ночь» и в драме «Живой труп».

2408. 16524—25. Ю[рий] Оболенский. — Кн. Юрий Вас. Оболенский. О нем см. 
прим. 699.

2409. 16525. Братья приехали. — Н. Н. и С. Н. Толстые.

5 декабря. Стр. 165.

2410. 16527. у Б ерса . —  Андрей Евстафьевич Берс. О нем см. прим. 2257. 
О семье А. Е. Берса см. прим. 732 и 733.

2411. 16527—30. И[ван] А [ксаков] надрачивается. — Намек на склонность И. С. 
Аксакова к словопрениям.

6 декабря. Стр. 165.

2412. 16531. Писал немного. — Вероятно «Казаков».
2413. 16531—32. Театр , пьеса мерзость. — В каком театре был Толстой, сказать 

не можем.
2414. 16533. К  Рюминым —  Николай Гаврилович Рюмин (6 ноября 1793 г., 

ум. 15 января 1870 г.) — богатый откупщик, получивший потомственное 
дворянство. Н. Г. Рюмин был женат на Елене Федоровне, рожд. Канда
линцевой (р. 14 июня 1800 г., ум. 9 июня 1874 г .). У них было два сына: 
Федор Николаевич, женатый на кж. Голицыной и Лев Николаевич (р. 4 фе
враля 1842 г., ум. 28 августа 1853 г.), и четыре дочери: Екатерина Нико
л аевна, бывшая замужем за гр. Буксгевденом, Александра Николаевна, 
замужем за Вельяшевым, Вера Николаевна, оставшаяся девицей, и Марья 
Николаевна, бывшая замужем за Николаем Сергеевичем Мухановым (р.
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27 февраля 1831 г., ум. 2 июля 1862 г.). В доме Рюминых на углу Воз
движенки и Крестовоздвиженского переулка по воскресеньям бывали 
обеды, а по четвергам танцовальные вечера. См. С. Н. Загоскин, «Воспо
минания» — «Исторический вестник» 1900, февраль, стр. 524.

2415. 16533. Щерб[атова] —  кж . Прасковья Сергеевна Щербатова. О ней см. 
прим. 2393.

7 декабря. Стр. 165.

2416 . 16535. Василий. — Вероятно староста Василий Ермилович Зябрев. О нем 
см. прим. 92.

2417 . 16535—36. Шипову. — Сергею Павловичу Шипову. О нем см. прим. 2324.
2418. 16536. К  Потуловым. — Может быть, Николай Михайлович Потулов, 

чиновник особых поручений при Московском генерал-губернаторе в 1862 г., 
и жена его Екатерина Александровна (р. 15 мая 1822 г., ум. 16 ноября 
1896 г.).

2419. 16536. Надинство. — В «Анне Карениной» (ч. VII, гл. I) старый князь 
Щербацкий «Алинами —  Надинами» называл разговоры между сестрами.

2420 . 1 6537. Сухотин М [ихаил].  —  Михаил Михайлович Сухотин.
2421. 16537. Павлов — Николай Филиппович Павлов. О нем см. прим. 1063.

8 декабря. Стр. 166.

2422. 1661. В  дороге. —  Из Москвы в Ясную поляну.
2423. 1661—2. к Казаринову. — Николаю Павловичу Казаринову. — О нем см. 

прим. 2229.
2424. 1662. к Арсеньеву — Александру Николаевичу Арсеньеву. О нем см. 

прим. 1070.
2425. 1662. Хомяков — сух. — О каком Хомякове говорится, сказать трудно. 

Едва ли это Алексей Степанович Хомяков, о котором см. прим. 703.
2426. 1662. К  Семякину. — О ком идет речь, выяснить не удалось.

9 декабря. Стр. 166.

2427. 1663. Арс[еньев]. —  Александр Николаевич Арсеньев.

25 декабря. Стр. 166.

2428. 1668. надинских вечеров — См. прим. 2419.
2429. 1669—10. Переправка Музыкана. — Хотя Некрасов и не прислал рукописи 

«Альберта» (см. 30 ноября), Толстой, недовольный рассказом, стал его 
переделывать, в результате чего явилась четвертая редакция рассказа.

26 декабря. Стр. 166.

2430. 16612. Островской, — Александр Николаевич Островский.
2431. 16612. Сергеус — Так Толстой называл иногда брата — Сергея Николае

вича Толстого.
2432. 16613. Толки об обеде. — См ниже запись 28 декабря 1857 г.
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2433 . 16614. детей — М. Н. Толстой.
2434. 16615. К[онст ант ин] Аксаков. — Константин Сергеевич Аксаков. О нем 

см. прим. 612.
2435. 16615. Н[иколинька] — H. Н. Толстой.

27 декабря. Стр. 166.

2436. 16 6 17. к Гудовичу, — Может быть, гр. Андрей Иванович Гудович (1781—
1869), вышедший в отставку из военной службы в 1816 г.; в 1832—1841 гг. 
Московский губернский предводитель дворянства и в 1849—1859 гг. 
почетный опекун Московского опекунского совета. От первого брака 
с Екатериной Николаевной Залесской имел дочь Анну Андреевну, 
бывшую замужем за кн. Николаем Ивановичем Трубецким. О них см. 
прим. 1505. В преклонных годах гр. А. И. Гудович женился вторично 
на вдове Елизавете Дмитриевне Данзас, рожд. Закревской (р. 28 ав
густа 1815 г., ум. 27 июня 1866 г.), у которой было много детей от пер
вого брака.

Жили А. И. и Е. Д. Гудович в собственном доме, на Тверской.
2437. 16617. Волкову — Может быть, Аполлон Николаевич Волков, о котором 

см. прим. 637.
2438. 16619. к Пейкер. — Это, вероятно, та самая Пейкер, о которой упоми

нается в записи 19 февраля 1856 г. О ней сведений не имеем.
2439. 16620. Маскарад, — Где был маскарад, сказать не можем.

28 декабря. Стр. 166.

2440. 16622. Крюков — Может быть Иван Васильевич Крюков (1794—1857), 
крапивенский помещик, Тульской губернии.

2441. 16622. Бахметев — Петр Владимирович Бахметьев. О нем см. прим. 735.
2442. 16622. Сухотина мила — Вероятно, Марья Алексеевна Сухотина.
2443. 16623. Алсуфьевы — Марья Алексеевна и Василий Александрович Ол

суфьевы. О них см. прим. 1617.
2444. 1 6 6 23—24. Обед на кончике; —  Опубликование рескрипта 20 ноября (см. за

пись 28 ноября) московские либерально настроенные писатели решили 
ознаменовать обедом «в духе примирения и соединения всех литературных 
партий», но без К. С. Аксакова —  «не из духа партий, а единственно из опа
сения, что он произнесет спич, который испортит дело», как писал М. П. 
Погодину К. Д. Кавелин. Обед состоялся 28 декабря в залах Купеческого 
собрания. Речи были произнесены М. Н. Катковым, который был одним 
из главных организаторов обеда, А. В. Станкевичем, Н. Ф. Павловым, 
М. П. Погодиным, проф. П. К. Бабстом, К. Д. Кавелиным и В. А. Коко
ревым. Судя по словам Толстого: «обед на кончике», он не слыхал речей 
Каткова и Станкевича.

2445. 16624. речи пошлые все, исключая Павловской. —  Речь Н. Ф. Павлова, 
понравившаяся Толстому, судя по изложению ее М. Н. Катковым в «Со
временной летописи», по сравнению с речами Бабста и Кавелина, скромна. 
Не говоря уже о монархическом чувстве, Павлов даже умудрился, говоря
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о «крепостном праве», ни разу не употребить этих слов. Вот несколько 
наиболее «смелых» отрывков из его речи: «Учреждение это [крепостное 
право] по своей натуре таково, что польза, извлеченная из него, обошлась 
чрезвычайно дорого. Извне, снаружи водворялся порядок, а внутри, в 
душе, в голове продолжалась и зрела разладица... ..  Нет, не может статься, 
величие, слава, прочность и благоденствие нашей дорогой России зависят 
не от тех учреждений, в основе которых лежат неправда и ложь, а от того 
направления, которое по всем частям указывает нам тот, чье имя должен 
и может произнесть с гордостью каждый русский. Всемогущая воля откло
няет от себя начинание великого дела и предоставляет инициативу дворян
ству. Встретим же высокую мысль, одушевленную единым благом народа, 
с тою просвещенною готовностью, которой можно уже требовать от Рос
сии.... Изменение наших экономических отношений возбудит в ней само
деятельность, отсутствие которой есть один их наших главных недостат
ков...» См. «Современная летопись» декабрьская вторая книжка зa 1857 г. 
(приложение к «Русскому вестнику» — статья М. Н. Каткова «Обед 
28 декабря», стр. 206—207, и Н. П. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. 
Погодина», кн. 15, Спб. 1901, стр. 464—516.

2446. 16625. В . — Кто скрыт под этой буквой, сказать не можем.
2447. 16626. Раевской — Александр Николаевич Раевский. О нем см. прим. 

2381.

31 декабря. Стр . 166.

2448. 16627. Б а л  у  Бобри[нских], — У гр. Павла Павловича и Людмилы Сте
пановны Бобринских. О них см. прим. 2332.

2449. 16628. Тютч[ева] —  Екатерина Федоровна Тютчева. О ней см. прим. 1461.
2450. 16628—29. Писал Николинькин сон. — О произведении Толстого «Сон» см. 

прим. 2362. Стимулом к этому замыслу послужил, вероятно, сон, расска
занный ему Николаем Николаевичем, почему Толстой и называет «Ни
колинькин сон».



К Записной книжке 1855—1857? гг.

1855 г. 16 июня. Стр. 169.

2451. 1691. Буюк-Сюйрень. — (В письме к И. И. Панаеву от 16 июня 1855 г. — 
«Буюк-Сюрень») — татарская деревня в долине реки Бельбека, в 13 вер
стах от Бахчисарая.

2452. 169l—2. поправлял и собирал Р [ассказ] Ю[нкера]. —  «Рассказ юнкера» или 
«Записки юнкера», т. е. рассказ «Рубка леса», окончательную поправку 
которого Толстой закончил 18 июня. См. запись в Дневнике от 16 июня.

2453. 1693. Б [иблиотеку] для Ч[т ения]. — «Библиотека для Чтения», ежеме
сячный «толстый» журнал, основанный в 1834 г. О. И. Сенковским и сна
чала издававшийся А. Ф. Смирдиным. Это был один из самых распростра
ненных русских журналов. Редакторами его после Сенковского были А. В. 
Старчевский и А. В. Дружинин.

2454. 1694—5. с Болховым. — Б олхов — офицер, ротный командир, одно из дей
ствующих лиц в рассказе «Рубка леса».

18 июня. Стр. 169.

2455. 16914. письмо — К И. И. Панаеву при посылке ему «Записок юнкера» 
для «Современника», датированное 16 июня. См. т. 60.

2456. 16915. не переделал разговора — С Болховым, в рассказе «Рубка леса».
2457. 16915. Описание дела 10 М ая — Рассказ, потом названный: «Севастополь 

в мае» или «Весенняя ночь в Севастополе». См. запись в Дневнике 
от 18 июня.

2458. 16916—17. Смерть офицера и перемирья. — Эпизоды, которые Толстой здесь 
наметил и потом осуществил в рассказе «Севастополь в мае». «Смерть офи
цера» — изображение чувств и мыслей Праскухина в момент смерти. 
«Перемирья» — сцены и размышления в том же рассказе.

2459. 16918. от В. Перфильева, — От Василия Степановича Перфильева. О нем 
см. прим. 8.

2460. 1 6 9 18—19. через Вревского, — бар. Павла Александровича Вревского. Зн а
комство Толстого с Вревским состоялось 30 июня 1855 г. См. прим. 414.

2461. 16921—22. На 3-м ящике не подводят. — Разумеется артиллерийский 
снарядный ящик.

ПРИМЕЧАНИЯ К ЗАПИСНЫМ КНИЖКАМ 1855—1857 гг.
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19 июня. Стр. 170.

2462. 1702—3. получил бумагу о квитанции, — От Н . А. Крыжановского. См. 
прим. 113.

2463. 1704. от беспорядочности. — Беспорядочности в отправлении бумаги. 
См. запись в Дневнике под 19 июня.

2464. 1705. Как бабы смотрят на падающие звезды — Замечание в связ и с тек
стом VI главы рассказа «Севастополь в мае».

2465. 1708—9. писать письма В[асиньке] П [е р ф л ьеву] и братьям — Судя по Днев
нику, эти письма написаны не были.

20 июня. Стр. 170.

2466. 17010. Елчанинова — О нем см. прим. 407.
2467. 17011. Одах[овскому]. — Ю . И. Одаховский. О нем см. прим. 259.

21 июня. Стр. 170.

2468. 17014—15. Пендениса — См. прим. 384.
2469. 17015. напасал письмо Маше. —  М. Н. Толстой. Письмо неизвестно.

22 июня. Стр. 170.

2470. 17017. писал. — Рассказ «Севастополь в мае».

23 июня. Стр. 170.

2471. 17021. с Стал[ыпиным] — Дмитрием Аркадьевичем Столыпиным. О нем 
см. прим. 375.

24 июня. Стр. 170.

2472. 17022—23. на Июль всех худых... в волю. — Здесь Толстой говорит о лошадях 
своего взвода.

2473. 17024—26. Нужно переписывать свои сочинения...... неожиданности. — 
Ср. запись в Дневнике от 24 июня 1855 г.

25 июня. Стр. 170.

2474. 17028. О путешествии финляндских стрелков... 16 июня. —  Ср. запись 
в Дневнике от 25 июня 1855 г.

26 июня. Стр. 170.

2475. 17031. кончил. — Подразумевается писание рассказа «Севастополь в мае», 
Ср. запись в Дневнике от 26 июня 1855 г.

27 июня. Стр. 170— 171.

2476. 1 7032—33. Ков[алевскому], — Егору Петровичу Ковалевскому. О нем см. 
прим. 342.
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2477. 17034. Брюс[сельского] Ж ур[нала] — Le Nord. См. прим. 403.
2478 .  1 7035. Князя  — Вероятно, кн. Михаила Дмитриевича Горчакова.
2479. 1711. Лоди. — О нем см. прим. 404.

29 июня. Стр. 171.

2480. 1714—5. Тер[тюковский]. — О нем см. прим. 414.
2481. 1715—6. Убитого перебрасывают через бруств[ер] ,  — Ср. запись в Дневнике 

от 29 июня 1855 г.
2482. 1716—7. бегство с В[олынского]  ред[ута]. —  Ср. запись в Дневнике от 

29 июня 1855 г.
2483. 1717. с Брон[евским]. — Б . А. Броневским. О нем см. прим. 303.
2484. 1718. Дом. — Сокращение непонятное.
2485. 1718—9. При контузии от разрыва... кверху — Ср. запись в Дневнике 

от 29 июня 1855 г.
2486. 17110. перед Боборыкиным. — К. Н. Боборыкиным. О нем см. прим. 76.

30 июня. Стр. 171.

2487. 17113. письмо в контору — Ясной поляны о платеже долгов и адресах 
кредиторов. Ср. запись в Дневнике от 29 июня 1855 г. Письмо неизвестно.

1 июля. Стр. 171.

2488. 17117—18. написал В[алерьяну]  и П[елагее] И [ л ь и н и ч н е ] — Валерьяну Пе
тровичу Толстому и Пелагее Ильиничне Юшковой. Письма неизвестны.

2489. 17118. Н[иколиньке].  — H. Н. Толстому.
2490. 17118. 101 боевой выстрел. — Ср. запись в Дневнике от 1 июля.

2 июля. Стр. 171.

2491. 17120. Приехал Ф[ерзен], К[алошин] и Р[остовцев?]. — Первые инициалы 
раскрываем на основании Дневника, «Р». —  предположительно: Николай 
Яковлевич Ростовцев (1831—1897), севастопольский товарищ Толстого.

2492. 17121—22. Гагману. — Э. Ф. Гагману. О нем см. прим. 353.
2493 .  1 7122. Тщеславие есть характер[ная] черта нашего века. — Ср. «Сева

стополь в мае», глава III .

4 июля. Стр. 171.

2494. 17125—27. Николаев сын... Я  испытываю в первый раз... с статьей. — Иску
шение честолюбия в связи с начинающей увеличиваться литературной 
известностью, благодаря переводу «Севастополя в декабре» (названному 
здесь «статьей») и принятию его для напечатания в журнале «Le Nord» 
(появился 7 июня) п о  распоряжению Александра I I . Это, вероятно, и 
есть упоминаемый здесь «Николаев сын».

8 июля. Стр. 171.

2495. 17129—32. В  юности цветочек... после обеда. — Здесь разумеется повесть 
«Юность», для которой Толстой записывает наблюдения (Н), замечания
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(3), мысли (М) и факты (Ф). См. гл. X X X V II — «Сердечные дела» и гл. 
XLII — «Мачеха».

10 июля. Стр. 171— 172.

2496. 17133. для Ю[ности]. Смутность понимания дел, враг. —  Не вполне по
нятные заметки к «Юности». См. т. 2 , стр. 3 7 5 .

2497. 17134. для смотра — Для военного смотра.
2498. 17136.  для Ю[ности]. Разочарование в математике. 48—13 дроби. — За

метки к «Юности», для нас непонятные.
2499. 1721. (К . И . )  —  Вероятно, Карл Иванович Мауер, учитель Иртеньевых, 

изображенный в «Детстве».
2500. 1721—4. (А  +  6) , в геометрии метод... к[оторые]я понимаю. —  У Толстого 

периодически бывали увлечения философией математики, как и историей 
науки вообще.

2501. 1724—8. для Ю[ности]. Жечь перья... умирает. — Запись представляет 
неиспользованную заметку к «Юности».

12 июля . Стр. 172.

2502.  1729—11. И  для Ю[ности] 1) Я  невольно... гладит — То же самое.
2503. 17212. глупости , пошлости Фр[анцузской] литературы —  В эти дни Тол

стой читал «Le Lys dans la  vallée» — какую-то «дичь Бальзака», как он на
звал этот роман.

2504. 17214—17. для Ю[ности]  1) злоба... утешения Василья. — Заметка к «Юности».
2505. 17220—21. для Ю[ности]. Я  болен,... опускает его. — То же самое.

26 июля. Стр. 172.

2506. 17225—26. Написать... П [анаеву] о заглавии. —  Имеется в виду заглавие рас
сказа «Рубка леса» или «Записки Юнкера»; второе сначала было основным 
заглавием, потом сделано подзаголовком.

2507. 17226—27. Исправл[ять] С[евастополь] в М[ае] и напечат[ать?], когда я 
хочу. — Под влиянием письма И. И. Панаева, которое было получено 
Толстым 19 или 20  июля, Толстой высказывает желание напечатать «Се
вастополь в мае», когда захочет.

30 июля. Стр. 173.

2508. 1732. (о парке). — Об артиллерийском парке.
2509. 1736. о М ихальском. —  Людвиге Викторовиче Михальском. О нем см. 

прим. 483.
Стр. 173.

2510. 17314. Влад[имир] Вас[ильевич] З . — Кто это, сказать не можем. В «Ад
рес-календаре» такого помощника секретаря в Сенате не значится.

2511. 17315—16. Красовскому — Сочинения Гоголя. — Может быть тот самый Кра
совский, о котором см. прим. 495.
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13 октября. Стр. 173.

2512. 1 7 3 20—29. Поль. Ром..... Ванька. —  Это вероятно список солдат и 
лошадей батарей, которыми командовал Толстой.

15 октября. Стр. 173—174.

2513. 17330. 1746. Сашка: Дуньк... Михеи. — Вероятно то же самое.

Декабрь 1855 г. —  май 1856 г. Стр. 174—175.

Список петербургских адресов составлен Толстым очевидно во время 
пребывания его в Петербурге с 21 ноября по 31 декабря 1855 г. и с 
2 февраля по 17 мая 1856 г.

2514. 1747. Философов — Какой это Философов, сказать с уверенностью трудно. 
Возможно, что это Алексей Илларионович Философов, о котором см. 
запись в Дневнике от 27 ноября 1855 г. и прим. 246.

2515. 1748. Краснокуцкой — Николай Александрович Краснокуцкий. О нем 
см. прим. 274.

2516. 1749. Львов — Вероятно, кн. Георгий Владимирович Львов. О нем см. 
прим. 1487.

2517. 17411. Шевичь — Лидия Дмитриевна Шевич. О ней см. прим. 610.
2518. 17412. Кутлер. — Федор Федорович Кутлер. О нем см. прим. 550.
2519. 17414. Смирновы — Николай Михайлович и Александра Осиповна Смир

новы. О них см. 2903 и 2016.
2520. 17414. Полонский — Яков Петрович Полонский, живший у Смирновых 

в качестве воспитателя их сына. О Я. П. Полонском см. прим. 1223.
2521. 17416. К. Сазонова. — Вероятно та самая Сазонова, которая упоминается 

в Дневнике 12 марта 1856 г.
2522. 17417. Б у л и ч . —  Может быть, Николай Никитич Булич (1824—1895), 

историк русской литературы. В 1845 г. окончил курс в Казанском универ
ситете по философскому факультету, в 1850 г. адъюнкт философии, с 1851 г. 
читал в Казанском университете лекции по истории русской литературы, 
в 1854—1885 гг. профессор этого университета.

2523. 17419. В о лк . —  Это может быть или один из Волковых, упоминаемых 
в Дневнике 2 июня 1855 г., 6 июня 1856 г., 3 и 21 февраля и 27 декабря 
1857 г., или кн. Александр Алексеевич Волконский, о котором см. прим. 
620.

2524. 17420. Аникеева. — Вероятно Ольга Дмитриевна Аникеева, рожд. кж. Гор
чакова (ум. 25 июня 1869 г.), троюродная тетка Толстого, бывшая замужем 
за Иваном Петровичем Аникеевым (р. 14 сентября 1775 г., ум. 11 ноября 
1828 г.), подруга своей двоюродной сестры, тетки Толстого, П. И. Юшко
вой. По отзыву Софьи Андреевны Толстой, она была простой и милой 
женщиной.

2525. 17421. к Толст[ым], — Вероятно к Александре Андреевне и Прасковье 
Васильевне Толстым, о которых см. прим. 624.

2526.  17421. к Норову. — Аврааму Сергеевичу Норову (1795— 1869), бывшему
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в 1850— 1854 гг. товарищем министра, а в 1854—1858 гг. — министром на
родного просвещения.

2527. 17422. у Блудова — Гр. Д. Н. Блудов. О нем см. прим. 588.
2528. 17422. — к Кутлеру. —  Федору Федоровичу Кутлеру.
2529. 17423. На Маросейке дом Боткина — Адрес Василия Петровича Боткина.
2530. 17424. Безобразов — Владимир Павлович Безобразов. О нем см. прим. 

1158.
2531. 1 7425—26. Попов — На Выборгской стороне во 2-м военном сухопутном Гош

питале. — Это адрес вероятно Корнелия Адриановича Попова, бывшего 
в Крымскую кампанию окружным доктором полевых госпиталей дей
ствующей армии, а в 1856—1857 гг. главным доктором 2 военно-сухо
путного госпиталя.

2532. 17427. Остров[ский] — Александр Николаевич Островский.
2533. 17429. Лебед. — Кто это, сказать не можем.
2534. 17430. М инистр. В д[оме] Толст[ого] на б[ольшой] Морской. — На Б . Мор

ской у Синего моста, но не в доме Толстого, а в казенном доме, жил министр 
и помещалось Министерство государственных имуществ. У министра го
сударственных имуществ М. Н. Муравьева Толстой был 27 октября 
1857 г. См. запись в Дневнике под этим числом.

2535. 17431. Лонг[инов]. У Демута 56. — Михаил Николаевич Лонгинов. О нем 
см. прим. 583. В гостинице Демута останавливался еще Пушкин.

2536. 1 7432—33. Вопрос у Н . М илютина... завещать одному. — Запись относится 
к проекту Толстого выкупа яснополянских крестьян. См. записи в Днев
нике от 24 и 25 апреля и от 8, 10, 11 и 13 мая 1856 г. О Н. А. Милютине 
см. прим. 598.

2537. 17434—17510. побег. покража тесака. . . . .  насягать на обиду не зная —  Воз
можно, что записи находятся в связи с писавшейся во второй половине 
апреля статьей о военных наказаниях. См. запись в Дневнике от 19 апреля 
1856 г.

2538. 1 7526. В кабинете 1) Помни , что час..... от того, что переел. —  Оче
видно тексты плакатов, которые должны быть вывешены в кабинете и 
«у двери».

К Записной книжке 1856—1857 гг.
1856 г. 23 мая. Стр. 177.

2539. 1 772—21. Летний июньский вечер в самом начале... ждет с благоговением. — 
Слова в записи Дневника под этим же числом: «У Боткина в Кунцове 
и дорогой туда, до слез наслаждался природой» объясняют эту запись: 
«наслаждение природой» и вызвало эту запись, «дописанную», как ска
зано в Дневнике, 24 мая.

26 мая. Стр. 177—178.

2540. 17723—1787. Часто мужика за нечестный поступок..... ежели бы даже и хо
тели. — Об этой записи сказано в Дневнике под этим же числом: «Утро 
с 8 часов до 10 писал дневн[ик] и пам[ятную] кн[ижку]». 527
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2541. 1781. В  3-й линии в д[оме] Варнек. Трусон — Адрес, вероятно Федора 
Ивановича Трузсона, о котором см. прим. 672.

2542. 1788—15. Физические труды и страдания прокладывают... очень верна 
и ясна. — Толстой с первых лет литературной деятельности проявлял 
сильный интерес к определению характера человека по его внешности. 
Физиогномику он настойчиво разрабатывал. Ср. здесь стр. 182, 189—190, 
а также в «Четырех эпохах развития» (т. 1, стр. 105—106) и в «Юности» 
(т. 2, стр. 378, 2 сноска).

2543. 17818. Дикензовские лица . — Об отношении к Диккенсу Толстого см. 
прим. 84.

2544. 17822. Ховриным , — См. прим. 716.
2545. 17822. Калошиным, — О Калошиных см. прим. 700.
2546. 17822. Сушковым, — О Н. В. и Д. И. Сушковых см. прим. 729.
2547. 17822-23. Кошелеву — Об А. И. Кошелеве см. прим. 727.

В дневнике под этим числом записано, что Толстой у всех этих лиц был.
2548. 17823. в Совет. —  В Опекунский совет. В Опекунский совет, судя по за

писи в Дневнике, Толстой не попал.

28 мая. Стр. 178.

2549 . 17824. Починить ранжерею, — Об оранжерее см. прим. 793.
2550. 17825. послать к М . Иславину. — К Михаилу Александровичу Иславину, 

о котором см. прим. 616. Что нужно было послать, выяснить не уда
лось.

29 мая. Стр. 178—179.

2551. 1 7830—34. 11 часов у высоких окон. . . . .  бегает по пяльцам — Использо
вано в X X XII главе (четвертый абзац) «Юности».

2552. 1795. Нотную запись Толстой использовал в той же X X X II главе (конец 
третьего абзаца «Юности»).

31 мая . Стр. 179—181.

2553. 17915—1802. Рано утром... что им весело? — Об этой записи (вероятно со 
второго абзаца ее) в Дневнике записано под этим же числом: «дописал 
в памятной книжке».

2554. 17921. Я  ехал верхом к Тургеневу, — Из Покровского, имения Валерьяна 
Петровича Толстого в Спасское-Лутовиново И. С. Тургенева. Ср. запись 
в Дневнике под этим же числом.

2555. 1803—4. Написать М [ашиньке] о бумагах, посылая з а  —  роялем, взять 
бу[маги]  в Ясной. —  В письме к М. Н. Толстой от 5 июня Толстой писал: 
«посылаю тебе фортепьяно, пришли мне рояль... Да еще, я помню, что про
ездом с Кавказа или из Крыма я оставил у тебя мое старое писанье, 
ежели оно действительно у тебя, то пришли его мне». См. т. 60.

2556. 1805. Написать и разобрать npeдnoлaг[aeмые] работы. —  В Дневнике 
под 4 июня записано об исполнении этой записи: «разбирал свои старые 
тетради».
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2557. 1806—17. 5-й час ут ра , ясная погода... для венков в церковь. — Запись сделана 
3 июня в Ясной поляне. Ср. запись в Дневнике под этим числом.

2558. 18011. «Тоже мужичонки раззорены, — Повторено ниже чернилами.
2559. 18015—18. Девки босиком... в церковь. — Использовано во II гл. «Троицын 

день» «второй половины» «Юности». См. т. 2, стр. 377.
2560. 18018—19. В[асилий] сказал: О[сип Зябрев]... мира нет .  — Эта запись отно

сится к переговорам Толстого с крестьянами об их выкупе. См. запись 
в Дневнике от 3 июня. О Василии (старосте) и Осипе Зябревых см. 
прим. 92 и 786. Резуна так характеризует Толстой в «Дневнике поме
щика»: «Резун — бездомовник, умный плотник, говорун, лет 60-ти, на 
вид 40, худощавый, остроносый, с бородой». См. т. 5, стр. 251.

2561. 1 8 020—24. Вчера винный поверенный... богатое именье. — Частично исполь
зовано в 35 гл. II редакции «Юности». См. в т. 2, стр. 332.

2562. 18020. винный поверенный Беленко, — Об этом лице сведений не имеем.
2563. 1811. Жена поет сквернейше, муж у совестно, — Может быть относится 

к Брандтам, о которых см. прим. 899.
2564. 18113. Тет[инька.]  — Татьяна Александровна Ергольская.
2565. 18117. желание подражать деду, — Кн. Н. С. Волконскому, деду Тол

стого по матери.
Кн. Николай Сергеевич Волконский (р. 30 марта 1753 г., ум. 3 февраля 

1821 г.), сын кн. Сергея Федоровича Волконского (1715—1784) и Марьи 
Дмитриевны, рожд. Чаадаевой, — генерал-аншеф в отставке. 27 лет Ни
колай Сергеевич был капитаном гвардии, а через год полковником во 
2 гренадерском полку. В 1793 г. он — чрезвычайный посол в Берлине. 
В 1797 г., будучи шефом Азовского мушкатерского полка, был исключен 
со службы «за ложное показание себя больным», а в 1798 г. был назначен 
губернатором в Архангельск. В 1799 г. Н. С. Волконский вышел в от
ставку и поселился в Ясной поляне, где и жил до смерти, занимаясь по
стройками, насаждением парка и сада и воспитанием своей единственной 
дочери Марии, лишившейся рано матери. Н. С. Волконский был женат 
на кж. Екатерине Дмитриевне Трубецкой (р. 15 сентября 1749 г., ум. 
8 мая 1792 г.).

Толстой вывел Н. С. Волконского в лице Николая Андреевича Болкон
ского в «Войне и Мире». О Н. С. Волконском см. C. Л . Толстой, 
«Мать и дед Л . Н. Толстого», М. 1928.

О желании подражать деду говорит и запись в Записной книжке между 
12 июня и 8 июля, стр. 186.

2566. 18120. добродушной деспотки тетки,  —  Т. А. Ергольской. Она в это 
время раздражала Толстого своими консервативными взглядами. Ср. 
предшествующий абзац этой записи и записи в Дневнике от 3, 9 и 12 
июня.

2567. 18123. М-те Г [им бут ] —  Надежда Николаевна Гимбут, о которой см. 
прим. 790.

2568. 18125. колодник К. —  О ком идет речь, выяснить не удалось.
2569. 18127. дочь сбежала от М [орсочникова], — Дочь Николая Харлампиевича 

Марсочникова, Наталья Николаевна Бибикова. О них см. прим. 853.
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2570. 18128—29. сбежала с землемером, — С Александром Николаевичем Бибико
вым. О нем см. прим. 1059.

2571. 18130. тестино именье — Телятинки, в 3 верстах от Ясной поляны.
2572. 18130. выгоняет оттуда отца и деда. — Очевидно, под «отцом» нужно 

разуметь отца жены, H . X. Морсочникова.
2573. 1 8 1 31—32. вдова машиниста... за него замуж; — Елизавета Александровна 

фон Вахтен (1818—1880), бывшая замужем за англичанином, механиком 
на Тульском ружейном заводе, Карлом Ивановичем Джонсом, владельцем 
имения Бабурино, верстах в 4 от Ясной поляны, после его смерти вышла 
замуж з а Фому Ивановича Брандта. Е. А. Брандт в 1861 г. была очень не
довольна деятельностью Толстого, как мирового посредника.

2574. 18133. сын дождался таки... . .  в заперти. — Кого разумеет здесь Толстой, 
сказать не можем.

8 июня. Стр. 182.

2575. 1821—7. У  детей бывают игры... не выдержать. — Запись вызвана перего
ворами с крестьянами. Ср. запись в Дневнике под 7 июня 1856 г.

9 июня. Стр. 182—183.

2576. 18214—17. Помещик хочет найти... хорошие качества. — Запись, вероятно, 
относится к «Роману русского помещика», о котором в Дневнике 8 июня 
записано: «Передумал кое-что дельно из романа помещика. Кажется я за 
него примусь», и 9 июня: «Всё обдумывается роман помещика».

2577. 18224—25. К письму: первая приготовит[ельная] мера, нечего бояться, все зна
ю т . — Относится к письму к гр. Д. Н. Блудову, которое «набросал» 
Толстой, как видно из записи в Дневник от 9 июня, в этот день. См. 
прим. 803.

2578. 18226—29. З . г. щ. и к. Р[асстроенный]... бле[днеет]. — Расшифровано пред
положительно на основании записи под 12 июня. Запись эта, вероятно, 
относится к «Роману русского помещика». См. об этом 4 т .  стр. 404.

2579. 18233—34. Ю[ность] писать для денег нужнее всего. — Этой записи соответ
ствует запись в Дневнике под 10 июня: «Главное, что Ю[ность] надо писать 
предпочтительно».

2580. 1831. Дать по осьминику крестьянам. — В «Дневнике помещика», заклю
чающем в себе подробные записи переговоров Толстого с крестьянами, не 
имеется указаний на это предложение.

2581. 1832. Крестьяне говорили, что их земли им мало. — В «Дневнике поме
щика» 10 июня записано, что об этом говорили крестьяне на сходке, 
бывшей в этот день.

2582. 1833. On les a rossé /e/m /e/ — Разъясняется записью от 12 июня.
2583. 1 834. Измена интер[есует ] и вер[ных] П[оляков]. —  Разъясняется запи

сью от 12 июня.

12 июня. Стр. 183—186.

2584. 1833—16. Расстроенный неудачами, гадостями... Он поймал ее. — Запись, 
вероятно, относится к «Роману русского помещика».
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2585. 1832. Т[етинька] имеет привычку —  Говорится о Т. А. Ергольской.
2586. 1841. Значит допускать и презирать его. — Расшифрованная часть 

полностью не поддающейся чтению записи.
2587. 1842—4. Н am[алья ]  Пет[ровна] рассказывая... глаза слюдвенные. — На осно

вании записи в Дневнике под 14 июня эту запись нужно датировать ве
роятно этим же числом. О Наталье Петровне Охотницкой см. прим. 749.

2588. 1845. М уж ик Федор Аксенов — сведений о нем не имеем.
2589. 1846. вольная — Крестьяне в это время ждали освобождения по случаю 

коронации.
2590. 18410—11. М уж ик ослеп... на машине. — Об этом записано со слов Агафьи 

Михайловны и в Дневнике 13 июня.
2591. 18416—18. Текерей до того объективен... взгляды. — Запись вызвана очевидно 

чтением романа Теккерея «Ньюкомы», о чем есть в записях Дневника 
от 17, 23, 25, 26, 29 и 30 июня.

2592. 18418—20. Жена боится грозы... и плачет. — Запись относится к неизвест
ному нам замыслу. См. ниже схожую запись «Муж с женой».

2593. 18424—27. М уж  с женой... упрекнуть себя. — Запись использована в «Се
мейном счастье» (ч. II, гл. I).

2594. 18531—34. Есть 3 рода любви... в деятельности. — Запись использована 
в XXIV гл. «Юности». Судя по упоминанию о Пелагее Ильиничне Юшко
вой, записано не ранее 21 июня, когда она приехала в Ясную поляну 
из Сергиева посада.

2595. 18524. Две праздные старушки беседуют, — Т. А. Ергольская и или На
талья Петровна Охотницкая, или П. И. Юшкова.

2596. 18530. М уж ик утонул, — Об этом есть запись в Дневнике 25 июня 1856 г.
2597. 18618—22. К  Юн[ости]. Я  смотрю, как на недоступные... презирают. — За

пись эта не использована в «Юности».
2598. 18620. Столыпин, — Вероятно, Аркадий Дмитриевич Столыпин. О нем 

см. прим. 122.
2599. 18620. Трубецкой;  —  Вероятно, кн. Сергей Васильевич Трубецкой. О нем 

см. прим. 1329.
2600. 18620. Строгонов — Вероятно, гр. Григорий Александрович Строгонов. 

О нем см. прим. 675.
2601. 18623. чтобы быть похожим на дядю — Описка, вместо: деда, так как 

дяди у Толстого не было. —  Ср. также запись в Записной книжке от 
31 мая 1856 г. и прим. 2565.

2602. 18625. Аг[афье] Мих[айловне]. — Бывшей горничной гр. Пелагеи Нико
лаевны Толстой. О ней см. прим. 922.

2603. 18626. Тетушки — Т. А. Ергольская и П. И. Юшкова.
2604. 18629. истории с Лонгиновым. — М. Н. Лонгиновым. Об этом см. в за

писи Дневника от 21 марта 1856 г. и прим. 583.
2605. 18629—30. Завт[ра] надо писать. 1) Некр[асову] 2) Корсак[ову], 3) Розену. — 

В Дневнике под 2 июля записано: «Написал письма Некрасову о Совр[е 
меннике] и злости, Розену и Корсакову». Следовательно, запись в За
писной книжке сделана 1 июля. О письмах этих см. прим. к 2 июлю 
1856 г. 531
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2607. 18633—34. К  Ю[ности]. Отец женился... о враге. —  Запись намечает темы 
XX X III и XXXIV глав «Юности».

8 июля. Стр. 187.
2608. 18720. Алексеев — Никита Петрович Алексеев, командир батарейной № 4 

батареи 20 артиллерийской бригады, в которой служил Толстой на 
Кавказе. См. прим. 464.

2609. 18720. Арбузов. — Дмитрий Алексеевич Арбузов. О нем см. прим. 879.
2610. 18731. Ливен — Какой Ливен, выяснить не удалось.
2611. 18733. Офицеры Стр[елкового] полка... diners. —  Речь идет об офицерах 

Стрелкового императорской фамилии полка. См. прим. 878.

10 июля. Стр. 188.
2612. 1886—9. Есть тип , к [оторого] страсть... первенство. — Ср. с записью 

в Записной книжке от 14 июля 1856 г.

13 июля. Стр. 188.
2613. 18824. Кутлер. — Имеется в виду Федор Федорович Кутлер. О нем см. 

прим. 550.
2614. 18824. Сухтелен — О Сухтелене см. прим. 129.

14 июля. Стр. 188—196.
2615. 18828—34. Приятно в постороннем кружке... сделанный жолчным. —  Запись 

использована в XXV гл., третий абзац, «Юности».
2616. 18911—15. От дождя пол балкона... ужасно. — На основании записи в Днев

нике от 16 июля 1856 г.: «Дождь. Был у Брандта» — эта запись сделана 
не ранее этого числа.

2617. 18913. Брант , — Помещики, соседи Толстого по Ясной поляне. О них см. 
в Записной книжке 31 мая 1856 г. и прим. 899.

2618. 18916. Н[икита] Д [митриевич] Тельц — Никита Дмитриевич де-Тейльс 
(р. 22 апреля 1805 г.). В 1829—1831 гг. был заседателем Крапивенского 
уездного суда и дворянской опеки. В 1850— 1855 гг. уездный крапивенский 
судья; помещик Крапивенского, Чернского, Вышневолоцкого уездов. 
В АТБ есть его письмо к Толстому от 1850 г.

2619. 18918. Ангел водки. — Ср. запись в Записной книжке от 15 октября 1856 г., 
стр. 197.

2620. 18919—21. К  Юн[ости]. Я  замечаю... это нарочно. —  Запись использована 
в XIV гл. «Юности».

2621. 18932. Сад увеличить — В 1872 г., работая над «Азбукой», в вошедшем 
в книгу рассказе «Старый тополь» Толстой так вспоминал о своих занятиях 
по приведению в порядок усадьбы в 1856 г.: «Когда я после 5 лет службы 
вернулся домой, я стал приводить в порядок свое хозяйство, дом и сад. 
Всё без меня расстроилось. Поля плохо родили, в доме крыша текла, и 
подопрели стены, а сад заглох, и заросли все дорожки. Другие дела шли 
само собой. Я присматривал за ними, а до саду я большой охотник и по
тому взял 4 работников с топорами и лопатами и работал с ними в саду».

2622. 1 8932. яблони. — Яблоновый сад, значительно расширенный Толстым
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в 1863 г., в настоящее время занимает площадь в 36 гектаров, с 6500 де
ревьями.

2623. 1902—4. Тип Вал[ерьяна]... на кисточки. — Ср. с записью в Записной 
книжке от 9 июля 1856 г. Запись эта использована в XIV гл. «Юности».

2624. 1905. Н[аталья] П[етровна] —  Н. П. Охотницкая. О ней см. прим. 749.
2625. 19021. От К [нязя] A [ндрея] И[вановича] мы ждем наследст[ва]. — Тема 

использована в ХХI  гл. «Юности».
2626. 19022—24. Я  не хочу подчиняться... или я, или он. — Развито в гл. XIV 

(абзац «Несмотря на всё мое) и в гл. XIV (абзац «Может быть, я бросился 
бы») «Юности».

2627. 19027—29. Мы уже не говорим... кроткое распол[ожение]. — Использовано 
в гл. XXVII и XLI «Юности».

2628. 19030. Т[етушка?]. П[олковник?]. Дипломат. — Первые два слова расшифро
вываем предположительно на основании третьего. В XIV гл. «Юности» 
Дубков называет Николеньку «дипломатом» и говорит, что он похож на 
полковника; в XV гл. Дубков уговаривает Николеньку поехать к «те
тушке».

2629. 19031. первую главу. — Запись относится к «Юности».
2630. 19034. Тургенев — Иван Сергеевич Тургенев.
2631. 1916—16. Тип belle F lam ande... К ат [инька] и Володя.  — Запись отно

сится к «Юности».
2632. 1916. Тип belle F lam ande ревнива, добра и любит наряд. — Запись 

использована в XLII гл. «Юности».
2633. 1917. Д м [итрий] жесток с людьми. — Ср. XXVII гл. «Юности».
2634. 19111—12. Любовь Дм[ит рия] к Люб[ови]  С[ергеевне] и Полубояринову. — 

Запись, развитая в XLI гл. «Юности», передает то, что было в действитель
ности. В «Воспоминаниях» Толстой рассказывает о том, как брат его 
Дмитрий Николаевич трогательно относился к Любови Сергеевне, бедной, 
очень некрасивой девушке, жившей с Толстыми в Казани. Там же расска
зывает Толстой и о дружбе брата Дмитрия к Алексею Ивановичу Полу
бояринову, студенту Казанского университета в 1843—1845 гг.

2635. 1 9 1 18. Алешка — Алексей Степанович Орехов. О нем. см. прим. 102.
2636. 1 9 1 20—27.  В чаще цепляет... солгал и он. — Запись относится к «Юности».
2637. 19122—25. Тетка Т [атьяна] А [лександровна]... влюблена в отца. — Запись 

передает действительный факт — Т. А. Ергольская была влюблена 
в отца Толстого (ср. с Анной Федоровной в «Двух гусарах»). Отец Тол
стого, гр. Николай Ильич Толстой (р. 26 июня 1795 г., ум. 21 июня 1837 г.) 
в 1800 г. был зачислен на службу губернским регистратором. В 1812 г. 
поступил корнетом в 3 Украинский казачий регулярный полк и участво
вал в кампании 1812— 1813 гг.; в 1814 г. был переведен в Кавалергардский 
полк. Посланный в Петербург курьером, он на обратном пути был взят 
французами в плен, из которого освобожден при вступлении русских 
войск в Париж. В 1819 г. Николай Ильич вышел в отставку. Женившись 
в 1822 г. на кж. Марье Николаевне Волконской (р. 10 ноября 1790 г., 
ум. 7 августа 1830 г.), Н. И. Толстой поселился в Ясной Поляне. 
Николай Ильич и Марья Николаевна изображены Толстым в «Войне
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и Мире» в лице Николая Ростова и Мари Болконской. В «Воспомина
ниях» Толстой так характеризует Николая Ильича: «Отец был среднего 
роста, хорошо сложен, живой сангвиник, с приятным лицом и всегда груст
ными глазами... отец никогда ни перед кем не унижался, не изменял сво
его бойкого, веселого и часто насмешливого тона. И это чувство собствен
ного достоинства, которое я видел в нем, увеличивало мою любовь, мое вос
хищение перед ним. Я  очень любил отца, но не знал еще, как сильна 
была эта моя любовь к  нему до тех пор, пока он не умер» (гл. III).

2638. 19125—26. Я  убеждаюсь, что коли... с Д [митрием] .  — Запись относится 
к «Юности».

2639. 19127. у князя И[вaнa]  И [вановича] солгал. —  Ср. XXVI гл. «Юно
сти».

2640. 19133. К[нязь?] И[ван?] в Хабаровке. —  Может быть под «К. И.» нужно 
понимать «Карл Иванович».

2641. 1923. Вар[енька] художническая натура, драмат[ическая], быстрая. — 
Ср. XXVI гл. «Юности».

2642. 1926—8. Сцена с M -le  Vergani... умирающий отец тащится. — Говорится 
об Арсеньевых, у которых Вергани служила гувернанткой. О Вергани 
см. прим. 734. Непонятны слова об «умирающем отце» — отец Арсенье
вых умер в 1853 г.

2643. 19211—12. Вышел на балкон... отец и бабушка. — Дом в Ясной поляне, по 
строенный дедом кн. Н. С. Волконским и отцом Толстого, был продан 
по поручению Толстого Валерьяном Петровичем Толстым в 1855 г. См. об 
этом в Дневнике под 28 января 1855 г. и прим. 265.

2644. 19212. бабушка? — Гр. Пелагея Николаевна Толстая, рожд. кж. Горча
кова (р. 1762 г., ум. 25 мая 1838 г.) — бабка Толстого по отцу. Толстой 
вывел ее в «Детстве» в лице «бабушки».

В своих «Воспоминаниях» Толстой писал про нее: «Бабушка Пе
лагея Николаевна была дочь скопившего себе большое состояние слепого 
князя Николая Ивановича Горчакова. Сколько я могу составить себе поня
тие о ее характере, она была недалекая, мало образованная, — она, как 
все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски (и этим ограни
чивалось ее образование), и очень избалованная — сначала отцом, по
том мужем, а потом, при мне уже, сыном — женщина» (гл. IV).

2645. 1 9216—18. Прабабушка приехала... внучка сердится. —  Запись разъясняется 
следующей вставкой, сделанной Толстым при чтении корректуры его 
биографии, написанной П. И. Бирюковым: «Про Андрея Ивановича, 
женившегося очень молодым на княжне Щетининой, я слыхал от тетушки 
такой рассказ. Жена его по какому-то случаю без мужа должна была ехать 
на какой-то бал. Отъехав от дома, вероятно в возке, из которого вынуто 
было сиденье, для того чтобы крышка возка не повредила высокой при
чески, молодая графиня, вероятно лет семнадцати, вспомнила дорогой, 
что она, уезжая, не простилась с мужем, и вернулась домой. Когда она 
вошла в дом, она застала его в слезах. Он плакал о том, что жена перед 
отъездом не зашла к нему проститься» (П. И. Бирюков «Биография Л . Н. 
Толстого», т. I, М. 1923, стр. 4).
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Гр. Андрей Иванович Толстой (р. 1721 г., ум. 30 июня 1803 г.), прадед 
Толстого по отцу, внук первого графа Толстого Петра Андреевича, слу
жил в военной и гражданской службе и дослужился до чина действитель
ного статского советника. Он был женат (с 9 июня 1745 г.) на кж. Алек
сандре Ивановне Щетининой (ум. 2 февраля 1811 г.), от которой имел два
дцать трех детей (зрелого возраста достигли шесть сыновей и пять дочерей).

2646. 19219—20. К  Юн[ости]. Брат везет другого... молодую женщи [н у ]. Ср. 
XXXVIII гл. «Юности».

2647. 1931. Глупое занятие музыкой и романами. —  Ср. XXX гл. «Юности».
2648. 1936—8. Характер М . А. Будто не понимает... можно злобнее. — Кто такая 

М. А. сказать не можем. О ней же упомянуто в Дневнике 14 августа. Судя 
по этой записи в Дневнике, а также по словам: «с тетинькой имел прение 
о религии — напрасно» (этой же дневниковой записи), записи о М. А. 
и «Никогда ни с кем не говорить о религии» в Записной книжке сделаны 
не ранее 14 августа.

2649. 19310—11. Троицын день вклеить и следующ[ее] лето. — Это вошло во «вторую 
половину» «Юности». См. т. 2, стр. 346.

2650. 193 18. Кутеж  притворство. — Ср. XXXIX гл. «Юности».
2651. 19319. Comme i l  fau t ногти. — Ср. XXXI гл. «Юности».
2652. 19329. Ноги благородные и подлые. — Ср. XXXI гл. «Юности» и помету 

в тексте 9 главы второй редакции «Юности» (т. 2, стр. 387).
2653. 19329—30. Понимание известная степень тонкости иронии. — Ср. XXIX гл. 

«Юности».
2654. 1944—13. К  О[тъезжему] П[олю] : акуратный становой... Бабы овец стригут. — 

Запись относится к задуманному произведению «Отъезжее поле», о котором 
первая запись в Дневнике имеется 22 августа 1856 г.: «придумал О[тъез
жее] П[оле], мысль которого приводит меня в восторг». Судя по этой днев
никовой записи и запись в Записной книжке нужно отнести к этому дню. 
Эта и все последующие записи в Записной книжке к «Отъезжему полю» 
остались неиспользованными в немногих сохранившихся черновых текстах 
этого произведения.

2655. 1 9414—22. Я  нагнал муж ика... два различных человека. — В Дневнике — ко
нечно об этом же — записано 24 августа: «Встреча с мужиком».

2656. 19422—23. И винить нельзя К[нязя] Серг[е я ]  Дмит р[иевича]. — Толстой имеет 
в виду свой спор о крестьянах с кн. С. Д. Горчаковым, о котором за
писано в Дневнике 21 мая 1856 г.: «С. Д. уверял, что самый развратный 
класс крестьяне». О кн. С. Д. Горчакове см. прим. 704.

2657. 1951. порок тетиньки — Т. А. Ергольской.
2658. 1956—9. С[офья] И[вановна] горда... а не тетку.  —  Запись относится к 

«Юности».
2659. 1958—9. В главу «Любовь — почему... а не т ет ку. —  Ср. конец XXIV 

гл. «Юности».
2660. 19518. Федор едет —  Вероятно, тот же самый Федор Аксенов, о котором 

упомянуто в Записной книжке 12 июня этого года.
2661. 19523—24. М аиор Сарычев... прислал росписки. — Толстой ему в Севастополе 

перед отъездом в Петербург проиграл в карты. См. прим. 529.
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2662. 1967. Офросимовский староста. — Староста у Павла Александровича 
Офросимова, о котором см. прим. 942.

2663. 1968. А. С. Воейк[ов]. — Александр Сергеевич Воейков (р. 10 января 
1801 г., ум. 18.. г.) — крапивенский помещик, владелец сельца Даниловки. 
С 1817 г. служил в л.-гв. Измайловском полку, в 1825 г. при отставке 
поручик армии. Был опекуном малолетних Толстого и его братьев. Его 
Толстой намеревался вывести в «Романе русского помещика». См. т. 4, 
стр. 364.

2664. 19611—12. К  Ю[ност и] замол[чали]... что я сказал. —  Ср. XXVI гл. (первый 
абзац) «Юности».

23 сентября. Стр. 196.

2665. 19615. Разговоры тетиньки и И[вана] И[вановича] — Иван Иванович — пи
сарь, приехавший из Тулы переписывать «Юность». См. запись в Дневнике 
от 26 августа 1856 г.

2666. 19620. К [нязь] Черкасс[кий], еманципатор, — Кн. Владимир Александ
рович Черкасский. О нем см. прим. 1432.

2667. 19625—26. папа женился. «Все-таки только 10 л. прожили». — Н. И. 
Толстой женился на М. Н. Волконской 9 июля 1822 г., а умерла она 
7 августа 1830 г., так что прожили они не десять, а восемь лет.

7 октября. Стр. 197.

2668. 1979—10. Чтение, воротничек прибавить к Юн[ости], ежели успею. —  За
пись сделана уже после отправки рукописи «Юности» в Петербург. Ср. 
помету к V III гл. «Юности»: «Запонка. Причастие». См.т. 2, стр. 387.

2669. 19711. Гр[аф] Татищев — О каком гр. Татищеве говорит запись, выяснить 
не удалось.

15 октября. Стр. 197—198.

2670. 19728—30. В [алерьян] приехал из Москвы... досадой. — В. П. Толстой при
ехал из Москвы в Покровское 14 октября. См. запись в Дневнике под 
этим числом. Летом следующего года М. Н. Толстая разошлась с ним.

2671. 19732—33. «Ангел водки!» — Ср. запись в Записной книжке к 14 июля 1856 г.

17 октября. Стр. 198.

2672. 1987. Красноречивый Бурмистр — Конечно, о нем же в Дневнике под 
этим же числом.

2673. 1988—9. мнение Бел[инского]  —  О чтении Толстым статей Белинского о 
Пушкине см. прим. 1362.

2674. 19810. пусируют до конца. — Доводят, проводят (от французского pous
ser) до конца.

2675. 19813—14. Свидетельство, 2 прошение... Ив[ану] Ив[ановичу]. —  Запись пере
числяет то, что нужно было сделать в Туле, куда Толстой ездил 19 октября.

2676. 19813. Свидетельство, — Очевидно связанное с отставкой.
2677. 19813. 2 прошение — Об отставке. Об этом см. прим. 1049.
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2678. 19813. п[исьмо] Д руж [и н и н у ] , — Ответ на письмо Дружинина от 6 октября 
об «Юности» (получено Толстым 15 октября 1856 г.), напечатанное К. И. 
Чуковским в «Звезде» за 1930 г. № 3, стр. 162.

2679. 19813—14.  к  Дар[агану], — Петру Михайловичу Дарагану. См. запись в Днев
нике от 19 октября 1856 г. и прим. 1161.

2680. 19814. к Зав[альевскому]. — Никите Степановичу Завальевскому, о кото
ром см. Дневник прим. 895.

2681. 19814. Ив[ану] Ив[ановичу]. — Писарю, переписывавшему «Юность».
2682. 19815. Г им бут  — Карл Фердинандович Гимбут. О нем см. прим. 788.

25 октября. Стр. 198—199.

2683. 19821. Русской тип. Павлову. — О Николае Филипповиче Павлове см. 
прим. 1063.

2684. 19830—32. О ревности. Пред[положения] Хр[аповицкого]. Планы Храп[о ви ц 
кого] . Дем[бицкая] должна любить добро больше Храпови[цкого]. — См. 
прим. 1064.

2685. 19833. Nolince . — Фамилия оружейного мастера.
2686. 1991. Бешенцов — Кто такой Бешенцов, неизвестно.
2687. 1992. Жданов, — Были Тульские помещики Ждановы, но кто здесь 

упоминается, неизвестно.
2688. 1994—7. Познакомили меня... лучше м еня . —  Запись сделана вероятно 

в Петербурге, куда Толстой приехал 7 ноября.
2689. 1995. Гостиница Клес — В Петербурге.
2690. 19911. У моих приятелей литераторов, — Разумеются А. В. Дружинин, 

Д. В. Григорович, И. С. Тургенев, П. В. Анненков и др.
2691. 19916. В[алерия] — В. В. Арсеньева.

18 ноября. Стр. 199—200.

2692. 19933. К Р[оману] Р [усского] П [омещика]. — О Романе русского поме
щика см. прим. 28. В это время шла работа по обработке выделенного 
из романа «Утра помещика». См. т. 4, стр. 405.

2693. 2003. История Трусона с придворными. — В это время Толстой общался 
в Петербурге с Федором Ивановичем Трузсоном (см., например, зап. в Днев
нике от 18 ноября). Об нем см. прим. 672.

2694. 2003—5. Д р [уж и н и н ]... с Григор[овичем]. — В это время А. В. Дружинин 
был в самых приятельских отношениях с Д. В. Григоровичем, который 
летом этого года жил у Дружинина в его имении Чертове Петербургской 
губ.

2695. 2006—9. К  Р[оману] Р[усского] П[омещика]... лицо Ч[уриса] уничтожить. — 
Мудреный, Чурис, Яков, Давыдка — персонажи «Утра помещика». См. 
т. 4, стр. 397—405.

2696. 20010—11. В комедию три брата... Никол[инька]. — Запись относится к не 
осуществленному замыслу комедии «Дворянское семейство». См. т. 7.

2697. 2 0 0 12. Половцев —  Может быть, Александр Александрович Половцов. 
О нем. см. прим. 1114.
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2698. 20012. Кал[ошин] — Сергей Павлович или Дмитрий Павлович Калошин. 
О них см. прим. 700.

2699. 20014. Зубков старик — Василий Петрович Зубков (1799—1862), окончил 
в 1817 г. муравьевское Училище для колонновожатых. Прослужив недолго 
при Московском архиве Коллегии иностранных дел, В. П. Зубков с 1823 г. 
состоял при московском генерал-губернаторе, а в 1824 г. определился 
в Московскую палату гражданского суда. В 1826 г. В. П. Зубков был аре
стован и посажен в Петропавловскую крепость в связи с делом декабри
стов, но скоро был выпущен и в этом же году вышел в отставку. К сен
тябрю—октябрю этого года относится знакомство Зубкова с Пушкиным, 
с которым он сблизил ся. С 1829 г. В. П. Зубков был  обер-прокурором 
в 6-м (московском) и других департаментах Сената, с 1851 г. в 1-м департа
менте петербургском, в 1855 г. был назначен сенатором в Департамент ге
рольдии и в том же году вышел в отставку. Живя до 1857 г. в Москве, 
В. П. Зубков был близок к литературным кругам и дружил, кроме 
Пушкина, с Вяземским, Погодиным, Дмитриевым и др. В. П. Зубков 
был женат с 1823 г. на Анне Федоровне Пушкиной (1803—1889).

1 декабря. Стр. 200.

2700. 20018. Поэзии чернокнижия. — В конце 1840-х —  начале 1850-х гг. 
в кружке литераторов, группировавшихся около «Современника», «черно
книжием» назывались скабрезные произведения в стихах и прозе, сочи
нявшиеся главным образом М. Н. Лонгиновым, автором порнографических 
поэм, А. В. Дружининым, которому принадлежит и термин «чернокнижие», 
и в меньшей степени Н. А. Некрасовым, Тургеневым и другими. Наиболее 
«скромные» образчики этой литературы см. в «Полном собрании сти
хотворений» Н. А. Некрасова, под редакцией К. Чуковского, ГИЗ, 1928, 
стр. 426—427. О «чернокнижии» см. С. А. Венгеров, «Собрание сочине
ний», т. V, изд. «Прометей», Спб. 1911, стр. 6—12, и Е. М. Феоктистов, «За 
кулисами политики и литературы», Л. 1929, стр. 5—6.

2701. 20018—19. Серьезно делает куртку из белой бумаги. — Имеется в виду А. В. 
Дружинин, о любви которого к странным шуткам рассказывает Д. В. Гри
горович в своих воспоминаниях. Так например, «тоскующий весельчак», 
как называли Дружинина, в специально нанимаемой для «увеселений» 
квартире устраивал из своих приятелей хоровод вокруг гипсовой статуи 
Венеры Медичейской. См. Д. В. Григорович «Литературные воспомина
ния», изд. «Academia», Л. 1928, стр. 248—249.

2702. 20019—20. Любовь хороша... а женщина целует. — Это изречение француз
ского писателя Карра Толстой приводит в «Четырех эпохах развития» 
(см. т. 1, стр. 114) и в «Отрочестве» (гл. XXVII).

2703. 20023—24. Любовник на театре... любовницы. —  См. следующую запись.
2704. 20025—27. Опера ложный род... музыкальное исчезает. — Запись вызвана ве

роятно оперой «Гугеноты», которую Толстой смотрел 1 декабря. См. за
пись в Дневнике под этим числом.
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4 декабря. Стр. 200— 201.

2705.  20035—2012. Мы спасаемся... не искать источников. — Запись разумеет, 
вероятно, в первую очередь Дружинина, бывшего наиболее последова
тельным представителем так называемого «чистого искусства».

18 декабря. Стр. 201.

2706. 20015. Головки[н]. — Кто такой Головкин, выяснить не удалось.

1857 г. 4 января. Стр. 201.

2707.  20127. В  Каретном ряду у Спаса Песков, — Чей-то московский адрес — 
в Каретном ряду у церкви «Преображения, что на Песках, за Петров
скими воротами».

9/21 февраля. Стр. 201—202.

2708. 20128. 13/21 Февраля. Париж. — Как в Дневнике, так и в Записной книжке 
Толстой ошибся в датировке дня своего приезда в Париж: по старому 
стилю это было 9 февраля.

2709. 20131—32. Rue des Arcades! derrière Maddeleine. № 11.—Адрес И. С.Турге
нева, переехавшего сюда незадолго до приезда Толстого.

2710. 2022. Учителей Итал[ианского] и Англ[ийского] .  — Из Дневника видно, 
что в начале своего пребывания в Париже Толстой довольно усердно за
нимался изучением этих языков.

2711. 20211. речь Наполеона — О ней см. прим. 1488.
2712. 20211. T r iat на гимнастике, — Выяснить не удалось.

14/26 февраля. Стр. 202.

2713. 20215. Лир  — Главное действующее лицо трагедии Шекспира «Король 
Лир» (1605).

2714. 20224—25. Кавказское утро ..., фазаны кричат .  — Заметка к «Казакам».

16/28 февраля. Стр. 202.

2715. 20228. Андерсена сказочка о платье... ребенку поверили. — Христиан 
Андерсен (1805— 1875) — датский писатель, прославившийся преимуще
ственно своими «сказками», приобретшими мировую известность. Среди 
них есть сказка — «Новое платье короля». Какие-то ловкие мошенники 
уверили короля, что они могут выткать ему платье такой тонины и лег
кости, что оно будет доступно зрению только людей умных, образован
ных и способных, а для людей глупых и неспособных оно будет совершенно 
невидимо. Так как никому не хотелось попасть в последнюю категорию, 
то все окружающие короля восхищались качеством и красотою материала, 
не желая признаваться, что они ничего не видят. И сам король также не 
хотел признать, что он не видит принесенного ему платья, которое 
он должен был надеть для торжественной процессии, и только наивный 
ребенок, увидав короля, закричал: «Вот идет голый король!» — По 
мысли Толстого, дело искусства заключается в том, что для того чтобы

539



ПРИМЕЧАНИЯ

обнаружить действительную сущность явления, надо подойти к нему без 
всякой предвзятости, с наивной простотой неиспорченного ребенка.

Сказка Андерсена, повидимому, очень нравилась Толстому; он ее пере
вел (см. прим. 1356), а затем изложение ее включил в свою Азбуку 1872 г., 
а позднее, в новой обработке, в «Детский круг чтения» (1907 г.); в этой 
последней обработке она впервые появляется в печати в настоящем изда
нии (см. т. 37).

28 февраля/12 марта. Стр. 203.

2716. 2033. денди, — По английски dandy — щеголь, франт.

21 марта/2 апреля. Стр. 203.
2717. 2036—7. 2-е апреля. Нужно написать письмо Боткину и Некрасову. — Письмо 

Василию Петровичу Боткину Толстой написал 5—6 апреля (см. т. 60): 
что касается письма к Некрасову, то оно до нас не дошло, но сохрани
лось ответное письмо Некрасова ив Парижа от 17 мая (см. прим. 1753).

2718. 20334. к Трубец[к и м ]  — Об этой семье см. прим. 1505.
2719. 20334. адрес H artm an'а  —  Мориц Гартман (1821—1872) — немецкий пи

сатель и публицист; о нем см. прим. 1614.
2720. 2037. Прочесть драму. — Трагедию Альфьери «Mirrha», которую Тол

стой собирается смотреть в исполнении знаменитой итальянской артистки 
Ристори, гастролировавшей в Париже.

2721. 2038. Ристори — Аделаида Ристори (1822— 1906), итальянская драмати
ческая артистка; о ней см. прим. 1626.

2722. 2038—9. дать знать Алс[уфьевым] о концерте. — Олсуфьевы — знакомая 
Толстому московская семья; см. о них прим. 1617, Толстой был с ними 
3 апреля в концерте, в котором, между прочим, выступала известная пе
вица Виардо.

2723. 20310. Демезон — См. прим. 1619.

29 марта/10 апреля. Стр. 203.
2724. 20311. Женева. — Толстой приехал сюда 28 марта/9 апреля 1857 г. Первая 

запись Толстого датирована 11 апреля, а следующая носит помету 
10 апреля; вероятно, это произошло потому, что Толстой ошибся 
в числах.

2725. 20312. к Толстым, — К Александре и Елизавете Андреевне Толстым, 
жившим в это время в Женеве.

2726. 20314. У  Бальзака, — В Дневнике Толстого неоднократно встречаются 
упоминания об отдельных произведениях Бальзака, читанных Толстым. 
Приводимая им цитата относится, вероятно, к роману Бальзака «Gran
deur et décadence de César Birotteau» (1837); единственная дочь Биротто, 
Сезарина, после разорения своего отца, заявляет родителям, что она 
готова поступить на службу продавщицей в магазин, для того, чтобы по
мочь отцу выплатить тяготеющие на нем долги. См. также прим. 1656.

2727. 20317. эпюизировать, — Исчерпать (от франц. épuiser).
2728. 20321. Евангельское слово: не суди — «Не судите, да не судимы будете» 

(Евангелие Матфея, гл. 7, ст. 1).
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30 марта/11 апреля. Стр. 203—204.

2729. 20323—24. Письма Тургеневу, Некрасову и тетиньке. — См. прим. 1750.
2730. 20326. Поврежден[н ы й ], — первоначальное название рассказа «Альберт».
2731. 20326. в 12 на дачу, — Т. е. в виллу Бокаж под Женевой, где жили А. А. 

и Б. А. Толстые.
2732. 20327. Беглеца. — Одно из первоначальных названий повести «Казаки».
2733. 20329. в Веве — (Vеvеу) —  местечко на северовосточном берегу Женевского 

озера, в 78 км. от Женевы.

1/13 апреля. Стр. 204—205.

2734. 2047. Разврат, и мерзость биржи , — Замечание, вызванное посещением 
Парижской биржи; см. прим. 1568.

2735. 20411. с невинным мальчиком, — Сашей Поливановым, с которым Толстой 
совершил прогулку по Швейцарии. О нем см. прим. 1763.

2736. 20416—20. Les ind iv idus ne délèguent. . . . .  ne sont pas de cet avis. —  Цитата 
взята, повидимому, из брошюры Жирардена. «О свободе печати» (E. de Gi
rardin. «De la liberté de la presse»), которую Толстой в это время читал; 
см. запись Дневника от 3/15 апреля и прим. 1658.

2737. 20428—29. Стоит надеть... из него зверя. — Это замечание Толстого вызвано, 
вероятно, его наблюдениями над призванными под знамена швейцарскими 
запасными, в связи с грозившей опасностью войны с Пруссией (Невша
тельский вопрос); аналогичные размышления встречаются и в его «Путевых 
заметках» (см. т. 6, стр. 210, и прим. 1909).

2738. 2051. убитым в Раштаде, — В апреле 1799 г., близ баденского городка 
Раштата, были умерщвлены австрийскими гусарами французские делегаты 
Боннье и Робержо, возвращавшиеся на родину с Раштатского мирного 
конгресса. Такое нарушение основных норм международного права воз
будило во Франции взрыв негодования и послужило поводом для возоб
новления войны между революционной Францией и коалицией европей
ских держав.

2739. 2052—3. Бонапарт убивает 400 челове[к] в Ж аф [ф е]. —  В марте 1799 г. весь 
сдавшийся французам турецкий гарнизон города Яффы (по французскому 
произношению —  Жафф), в количестве 4000 человек, был перебит по при
казанию Наполеона Бонапарта, в наказание за убийство французского 
парламентера.

2740. 2054. Слабость директории — Директория — коллегия из пяти членов, 
стоявшая во главе исполнительной власти, согласно французской консти
туции 1795 г.

2741. 2057. истории Кесаря, — Гай Юлий Цезарь (100—44 до новой эры) — 
римский полководец и государственный деятель, более всего спо
собствовавший установлению императорской власти в древнем Риме.

2742. 2057—8. не было бы Наполеона. — Наполеон I Бонапарт (1769— 1821) — 
с 1804 г. император французов. Записи о Наполеоне навеяны чтением 
Лас-Каза, см. прим. 1742.

541



ПРИМЕЧАНИЯ

2743. 2059. 18 Brum air[e] — государственный переворот 18 брюмера (9 ноября 
1799 г.), произведенный Наполеоном Бонапартом и приведший к измене
нию конституции французской республики и установлению консулата 
во главе с первым консулом в лице Наполеона.

20 апреля/2 мая. Стр. 205.

2744. 20517. П ущ ина  — Марья Яковлевна, жена декабриста Михаила Ивано
вича Пущина (см. прим. 1667).

2745. 20517. М[ещерские] — Семья кн. Петра Ивановича Мещерского; о них 
см. прим. 1669.

2746. 20519. К  Отъез[ж ему] Полю. —  «Отъезжее Поле» — повесть, над которой 
Толстой усердно работал в 1857—1858 гг., но от которой сохранились 
только небольшие отрывки (см. т. 5,  стр. 214—219).

2747. 20521. На шару стоял. — Может быть эта запись Толстого связана с его 
художественным наброском «Сон»; см. т. 7, стр. 117.

2748. 20530—31. Дали людям учение... дал это учение. —  Намек на ту вне 
историческую концепцию христианства, которую Толстой начал раз
вивать через 20 слишком лет.

2749. 20532. Т ип  чахоточного: — Вероятно, заметка, относящаяся к какому-то 
неизвестному нам литературному замыслу.

24 апреля/6 мая . Стр. 206.

2750. 2061—3. Семейство Пальчиков... prestige образования. —  Среди сохранив
шихся отрывков повести «Отъезжее поле» не встречается таких, которые 
можно было бы связать с настоящей заметкой.

2751. 2064—5. Девка целует... водят хоровод. — Эта запись использована в одном 
из вариантов «Казаков» (см. т. 6, стр. 201).

25 апреля/7 мая. Стр. 206.

2752. 2066—8. 7 мая... изволили прилечь. — Запись какого-то анекдота, которым 
Толстой, может быть, рассчитывал впоследствии воспользоваться для худо
жественной обработки.

2753. 2069. К  Киз. — Т. е. к  Киз еветтеру (Альберту), но можно прочесть также: 
К  Каз. — К «Казаку».

29 апреля/11 мая. Стр. 206.

2754. 20611—12. Объяснение магнетизма L afontain’a: — Явления, которые в конце 
XVIII и в первой половине X IX  вв. приписывались так называемому «жи
вотному магнетизму», в настоящее время относятся наукой к области гип
нотизма; о каком Лафонтене упоминает Толстой и какое объяснение давал 
он указанным явлениям, неизвестно.

2755. 20613. А нгли[чане] в Савое. — Заметка, относящаяся к двухдневной прогулке 
Толстого по южному Савойскому берегу Женевского oзepa; см. Дневник 
под 30 апреля/12 мая и 1/13 мая 1857 г.

2756. 20624—25. Просыпается в 9... и землею.— Заметка, относящаяся, повидимому, 
к «Юности»; ср. ниже запись 27 июня.
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2757. 20628. В  своих записках Нап[олеон] I  —  Так Толстой называет книгу графа 
Ласказа, личного секретаря Наполеона, сопровождавшего его в изгна
нии, «Le Mémorial de Sainte Hélène», которую он читал в это время; см. 
прим. 1742.

4/16 мая. Стр. 206— 208.

2758. 2074—5. роман русской помещичьей жизни. — Толстой долго работал над 
этим сюжетом, который должен был составлять последнюю часть его. 
тетралогии: «Детство», «Отрочество», «Юность» и «Молодость», но от этой 
работы сохранился только небольшой отрывок, отделанный им для печати — 
«Утро помещика» (1856).

2759. 20732. Нап[олеон] I  конкордатом отнял — Конкордат — соглашение, 
заключенное Наполеоном I с папой Пием VII 15 июля 1801 г.; этим согла
шением регулировалось положение католической церкви во Франции и оп
ределялись взаимоотношения церкви и государства.

2760. 20733— 2082. Je  suis le médiateur... faire bien p lu s . — Цитаты, взятые из 
«Мемориала св. Елены» Ласказа; см. прим. 1742.

10/22 мая. Стр. 208.

2761. 2088—9. 10/22 мая... изволили прилечь. — См. прим. 2752.
2762. 20812—13. Старик главный Пущин и чахоточный племянник. — Вероятно, 

Толстой собирался внести в свою повесть «Отъезжее поле» лицо, про
тотипом которого должен был послужить декабрист М. И. Пущин, ко
торый занимал его рассказами о старине; о нем см. прим. 1667.

12/24 мая . Стр. 208.

2763. 20817. Тормазова воспитывает художника, — Запись относится, вероятно, 
к какому-то, оставшемуся неосуществленным, художественному замыслу.

13/25 мая . Стр. 208—209.

2764. 20827. Читая... Прудона ,  —  Пьер-Жозеф Прудон (1809— 1865) —  фран
цузский писатель-социалист, автор трактата: «Что такое собственность» 
(1840) и многих других произведений, затрагивающих политические и со
циальные вопросы; какое из них имеет в виду Толстой, определить невоз
можно, так как все они тесно связаны между собой общностью основной 
идеи. Запись Толстого показывает, что он уже в эту эпоху заинтересо
вался идеями французского публициста; впоследствии, во время 
своего второго заграничного путешествия, он лично познакомился с Пру
доном (в Брюсселе, в марте 1861 г.). См. т. 48.

2765. 2097. Самое смешное ему показа[лось] кретин дровосек. — Запись относится 
к эпизоду, случившемуся во время пешеходной прогулки по Швейцарии, 
предпринятой Толстым вместе с 11-летним мальчиком Сашей; см. т. 5, 
стр. 204.

2766. 20912—13. Kom m  her... je pleure en réalité. —  Надписи на старинных тарел
ках в деревенском трактире; см. там же, стр. 205.
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20 мая/1 июня. Стр. 209—210.

2767. 20915—16. Только merde выбрасывает и schlechtes wetter — См. прим. 1787.
2768. 20916. Дрался в Неаполе, — Лакей в трактире, служивший раньше в швей

царской гвардии Неаполитанского короля; см. прим. 1788.
2769. 20916. religiöse leute. —  Вероятно, замечание собеседника Толстого о неа

политанцах.
2770. 20917. G ründelw ald —  Деревушка вблизи Интерлакена, в которой Толстой 

провел ночь с 19/31 мая на 20/1 июня.
2771. 20917. Гутнабе—воль. —  Приветствие: guten Abend — wohl bekomm es
2772. 20918—19. E r  steht. Donnerwet[ter]. — См. запись Дневника от 21 мая/2 июня 

1857 г.
2773. 20923. удар солнца — (Coup de soleil, Sonnenstich) обморочное состояние, 

вызываемое высокой температурой и действием солнечных лучей преиму
щественно при физическом утомлении.

2774. 20923. Розенлови, — Правильнее Розенлауи (Rosenlaui), деревушка, где 
Толстой провел ночь с 21 на 22 мая; см. прим. 1795.

2775. 20926. Reichenbach. — Водопад в окрестностях Мейрингена.
2776. 20926. М ильхбах, — Горный ручей в живописном и диком ущелье у под

ножия Гриндельвальдского глетчера; называется так (Milchbach — мо
лочная речка), потому что постоянно покрыт пеной вследствие бурного 
течения.

2777. 20927. Саша — Спутник Толстого, 11-летний мальчик Саша Поливанов; о 
нем см. прим. 1763.

2778. 20928. В  A v a n ts  —  См. прим. 1764, а также в «Путевых записках» (т. 5, 
стр. 198). Цыфры обозначают, вероятно, какие-то расходы, произведенные 
там Толстым.

2779. 20928. A lières —  Деревня у Жамонского перевала, см. там же, стр. 204.
2780. 2105. Longfellow. — Генри Уадсворс Лонгфелло (1807— 1882), американ

ский поэт, автор «Песни о Гайавате» (1855).
2781. 2105. U tha. — Один из западных штатов Северо-Американских Соединен

ных Штатов.
2782. 2106. Joss Sm ith  — Джозеф Смит (1805—1844), основатель американской 

секты мормонов; см. прим. 1808.
27S3. 2107. Lynchlaw  — «Закон Линча»; см. там же.

28 мая/9 июня. Стр. 210.

2784. 21015—16. Очень молод,... блестит на солнце. — Запись относится, вероятно, 
к работе над «Юностью».

2/14 июня. Стр. 211.

2785. 21112. Кирка — Молодой казак, одно из действующих лиц в первоначаль
ных набросках повести «Казаки», впоследствии — Лукашка.

2786. 21113. Croix de M a lte . —  Мальтийский крест, знак отличия Мальтийского 
рыцарского ордена. В 1130 г. папа Иннокентий II основал орден св. Иоанна 
Иерусалимского, задачей которого была защита христиан в Палестине.
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После завоевания Палестины арабами, а затем турками, орден перенес 
свою резиденцию на остров Родос. В 1522 г. остров был завоеван турецким 
султаном Солиманом III  и рыцари удалились на остров Мальту, уступлен
ный им императором Карлом V. Организованный в форме монашеско-ры
царского братства, орден принимает участие в XVI—XVII вв. во всех вой
нах с турками. Но уже с конца XVI в. начинается для него эпоха упадка, 
слабеет дисциплина, усиливаются внутренние распри, и значение ордена 
всё более падает. В 1798 г. французы завладели островом Мальтой и изгнали 
оттуда рыцарей. Их принял под свое покровительство Павел I, избранный 
великим магистром ордена. Павел I думал сделать орден своим орудием 
в борьбе против французской революции; со смертью его орден потерял 
всякое политическое значение тем более, что англичане, отнявшие Мальту 
у французов в 1800 г., отказались уступить ее ордену. С тех пор Мальтий
ский орден лишился всякой самостоятельности и находится в полной за
висимости от римской курии, на ряду с другими католическими духовными 
конгрегациями. Знаком отличия членов ордена служит особой формы вось
миконечный крест, жалуемый римским папой. Вероятно одного из кава
леров этого ордена, с Мальтийским крестом на груди, и встретил Толстой 
во время своей поездки в Турин.

6/18 июня. Стр. 211 .

2787. 21116— 2126. 6/ 18 июня..... 7/19 июня..... 8/2 0  июня..... 10/22 июня..... с круг
лыми движениями. — Все эти записи относятся к пребыванию Толстого 
в Турине и  к путешествию по Пьемонту; ср. соответствующие записи 
в Дневнике с 3/15 по 10/22 июня 1857 г.

2788. 21118. Броферио. — Итальянский политический деятель; см. о нем прим. 
1846.

2789. 21120. из С. Мартино. — Местечко в долине реки Дора Бальтеа; здесь 
Толстой провел ночь с 4 на 5 июня.

2790. 21123. с Волтером. — Вероятно, случайный спутник Толстого, напомнив
ший ему по внешнему виду Вольтера.

7/19 июня. Стр. 211.

2791. 21125. Волтер несет Катафалку. — Ср. запись Дневника под 6/18 июня 
1857 г.

8/20 июня. Стр. 211—212.

2792. 21131. Б ор на Brusson. — Брюссон — деревня по дороге в Аостскую долину, 
см. прим. 1951.

2793. 21132. Нежинка хочет есть в походе. — Замечание, может быть, относится 
к спутнику Толстого, Владимиру Петровичу Боткину.

2794. 2121. F iarinona [?] Pociena [?]  — Читается предположительно, смысл 
неясен.

10/22 июня. Стр. 212.

2795. 2122. S t. Bernard. — Перевал Сен-Бернар, ведущий из Италии в Швей
царию.
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2796. 2124. в Вале. — V ala is  —  долина верхней Роны, до впадения ее в Женев
ское озеро.

2797. 2126. Поставщик рекрутов. —  См. прим. 1877.

15/27 июня. Стр. 212.

2798. 21210. М арьяна..... черная. — Запись относится к повести «Казаки».
2799. 21223. Joseph S m ith . — См. прим. 1808.

24 июня/6 июля. Стр. 212.

2800. 21226. Люцерн. — Кантональный город на берегу Фирвальдштетского 
озера; здесь Толстой провел, с некоторыми перерывами, около двух недель 
(с 24 июня по 7 июля).

25 июня/7 июля. Стр. 212—213.

2801. 2133—9. Бросить бедному Тирольцу... ..  гордость. —  Запись, относящаяся 
к эпизоду, послужившему темой для рассказа «Люцерн»; см. запись в Днев
нике от 25 июня/7 июля 1857 г.

30 июня/12 июля. Стр. 213.

2802. 21323—27. Прошел бы мимо детей.....  доброй путешественни[к ]. — Запись, 
относящаяся, вероятно, к какому-нибудь эпизоду из странствования 
Толстого вокруг Фирвальдштетского озера; в Дневнике однако соответ
ствующего упоминания не встречается.

4/16 июля. Стр. 213.
2803. 21328—30. Толстый Немец..... убить можно. — Заметка, относящаяся, ве

роятно, к какой-либо случайной встрече Толстого во время поездки.
2804. 21331—33. Из-за карт выходит..... сыты и свежи. — Набросок, относящийся, 

вероятно, к работе над рассказом Отъезжее Поле.

8/20 июля . Стр. 214.
2805. 2148. К  Юн[ости]: прочел Элоизу — Роман Ж . Ж . Руссо «Новая Элоиза».

11/23 июля. Стр. 214.
2806. 21419—20. Бедность дворца Виртембергцов. — Летний дворец Вюртемберг

ского короля в Фридрихсхавене. См. запись в Дневнике от 11/23 июля 
1857 г.

23 июля/4 августа. Стр. 214.
2807. 21426—27. Das w a r  ein U nglück..... Köpfe waren. — Запись передает, вероятно, 

слова какого-нибудь собеседника Толстого, относящиеся ко времени ре
волюции 1848 г., память которой в это время была еще совершенно свежа.

29 июля/ 10 августа. Стр. 214—215.
2808. 2151—2. Колбасину 1) о переводе статьи..... о моей служ бе. —  Д. Я. 

Колбасину, о котором см. прим. 678. — Запись представляет со
бой конспект несохранившегося письма Толстого к Д. Я. Колба
сину. На это письмо Колбасин ответил Толстому 2 сентября (письмо
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сохранилось в АТБ). О «переводе статьи» Колбасин писал: «Статьи в пе
ревод еще не отдавал, жду выхода «Современника», а старые статьи до
вольно трудно собрать — придется некоторые переписывать». Из этих 
слов выходит, что Толстой задумывал перевод (на французский язык?) 
своего «Люцерна», который был напечатан в сентябрьской книжке «Совре
менника» зa 1857 г. Издание «Люцерна» на иностранном языке зa это 
время неизвестно. «Старые статьи» собирались очевидно для неосуще
ствившегося отдельного издания произведений Толстого, не вошедших 
в вышедшие в ноябре 1856 г. книги «Детство и Отрочество» и «Военные 
рассказы». Под «новым изданием» Толстой и разумеет это издание.

2809. 2151. 2) о мебели. — Об отправке мебели из ликвидированной квартиры 
Толстого в Петербурге писал Д. Я. Колбасин 2 сентября: «Простите, добрей
ший Лев Николаевич, что несколько позамешкал ответом на Ваше милое 
письмо, право совсем затормошился по разным делам и безделью, а главное 
хотелось привести к концу Ваши поручения, в особенности же на счет 
хурды-мурды, которая совсем меня смутила дороговизною отправки, рав
няющейся ценности ее, поэтому я решился отправить Вам только то, что 
получше и удобнее к укладке, а об остальном пусть Алексей проливает 
слезы, которые, конечно, дешевле вам будут стоить, нежели отправка 
хурды-мурды. Впрочем и за то, что теперь отправляется, содрали 17 рублев 
за одну укупорку в мешки, а за перевозку особо по 60 коп. с пуда, и то это 
потому, что договорен частный подрядчик, а в конторе транспортов просят 
по 1 р. 10 коп. с пуда — черти проклятые» (АТБ).

2810. 2152. узнать о моей службе. — 19 октября 1856 г. Толстым было послано 
вторичное прошение об отставке.

2811. 2153—5. В  Москве а ) в опекунском совете... и переписка. —  В Опекунском 
совете была заложена Ясная поляна.

2812. 2156. б) Чичерина просить. — О Б. Н. Чичерине см. прим. 1472.
2813. 2157—8. Давыдову. Свод законов. Евангелие. Гете. Получить Лессинга. — 

Об А. И. Давыдове см. прим. 649. Вероятно о высылке этих книг писал 
Колбасин Толстому 2 сентября: «Вы верно уже получили... книги». 
Судя по тому, что в Записной книжке, вероятно, в конце сентября 
1857 г. записано о «Фаусте» Гете, можно думать, что Толстой выписывал 
именно это произведение Гете. Ч т о́ из сочинений немецкого писателя Лес
синга (1729—1781), выписывал Толстой, сказать не можем.

2814. 2159. Отдать деньги Шапул[инскому]. — О П. Д. Шипулинском см. прим. 
1117. Некрасов писал 29 августа 1857 г. Толстому: «Деньги Шипулинскому 
я еще не отдал, потому что не видал его  — но это все равно — вина уже 
не ваша». См. Альманах «Круг», книга 6, 1928, стр. 213.

2815. 2159—10. Сапоги и шинель и деньги Пущ ину. — О М. И. Пущине см. прим. 
1667. У  М. И. Пущина Толстой занял деньги по приезде в Петербург 
30 июля. См. запись в Дневнике под этим числом. О шинели и уплате 
долга Пущину Толстому писал Д. Я. Колбасин 2 сентября: «Посылаю 
Вам расписку управляющего Пущина, а о шинели Вашей ни слуху, ни 
духу, говорит, что сундук с вещами засел где-то в иностранной конторе 
и в оном должна быть и Ваша шинель» (АТБ).
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2816. 21511. В . д. Корсакова о Сысоевских собаках. — Адрес владельца (в Туле, 
вероятно) охотничьих собак, которых привели Толстому на пробу. Он с 
ними охотился 13, 16, 17 и 19 августа (см. Дневник) и 23 августа записал 
в Дневнике: «Собак я не куплю».

2817. 21512. Басонад — Выяснить не удалось.

8 августа. Стр. 215.

2818. 21514. Перевести А [гафью] М [ихайловну]. — Об ней см. прим. 822.
2819. 21515. Сашку — О Сашке садовнике см. запись в Дневнике от 9 августа 

1857 г.
2820. 21517. С ереж у. —  Брата, С. Н. Толстого. Запись точно указывает, 

что в «Романе русского помещика» Толстой намеревался вывести 
его.

2821. 21519. Ив[ан] И в[анович]. Управляющий. — Кто разумеется здесь под «Ива
ном Ивановичем», сказать затруднительно. См. Дневник, з аписи от 
14 августа и 9 сентября 1857 г.

2822. 21525. 200 р. посл[ать] Некрасову. — В Дневнике 14 августа записано: 
«Отправил в Тулу деньги Некрасову».

2823. 21527. Кто хочет волю? — В это время Толстой давал своим крепостным «от
пускные». См. запись в Дневнике от 13 августа 1857 г.

2824. 21532. копани — Пустыри из-под выкорчеванного леса.

17 августа. Стр. 215—216.

2825. 21536. писать люб[овный?] роман. — В Дневнике 16 августа записано: 
«Любовь. Думаю о таком романе». Ср. прим. 2097.

2 826. 21538. К [авказскую] n[oвecmь]. — Будущие «Казаки».

20 августа. Стр. 216—217.

2827. 21612. М ихаил. вольную и Н ик[о л а ю ] . — Фамилий их назвать не можем.
2828. 21613. О кабаке. —  О кабаке см. Дневник от 9 сентября 1857 г.
2829. 21615. Замолотье соломы и хоботья. —  Замолотье — начало молотьбы; 

хоботье — мякина, ложащаяся при вейке хоботом, хвостом.
2830. 21616. Черняевка. — Деревня Богородицкого уезда, верстах в 10 на юго-

восток от Цыгановки.
2831. 21616. Суры. — Деревня Богородицкого уезда, верстах в 40 к юго-востоку 

от Ясной поляны.
2832. 21616. Цыгановка.— Деревня Богородицкого уезда верстах в 3 на юго-восток 

от Суры.
2833. 21619. На Грецовке — Грецовка — деревня верстах в 8 от Ясной поляны. 

См. Дневник от 7 сентября 1857 г.
2834. 21622. Тетиньке Полине. — Пелагее Ильиничне Юшковой.
2835. 21623. Пересадка сирени и кусты около овала. — Вероятно перед яснопо

лянским домом.

548



к записной книжке 1855—1857 гг.

2836. 21627. Грунтов[ые] сараи. —  Сараи эти ныне не существуют. Они были в 
яснополянском парке, вдоль, так называемых, «клинов», вблизи оранжереи.

2837. 21629. Рытвины заделать. — Относится к борьбе с оврагами.
2838. 21628. Вершинки засадить. — Засадить в целях укрепления краев оврагов. 

По-тульски «вершина» — край оврага.
2839. 21630. Щелин — Дмитрий Матвеевич Щелин. О нем см. прим. 859.
2840. 2172. Леса, копать и садить. —  «Копать» — в значении «выкорчевывать».
2841. 2173. Садить персики. — В оранжерее.
2842. 2174. 13 № а 18 д[есят ин] 1800 [сажен]  — оценка 996 [рублей]. —  Вся 

земля (или часть ее), принадлежавшая Толстому, была им разделена на 
перенумерованные участки. Десятина оценивалась смотря по качеству 
земли.

2843. 21715. Ехать к миру с Васильем. — На крестьянский сход со старостой 
Василием Е рмиловичем Зябревым.

2844. 21716. Рощу срубить д ля  построек. — Рощей назывался лес близ деревни 
Ясная поляна. На месте ее теперь кусты.

2845. 21718—19. К  П[оврежденному]. В  речи худож[н и к а ] ..... как [1 неразобр.] — 
Запись к «Альберту», начатому еще в январе 1857 г.

14 сентября. Стр. 217—218.

2846. 21720—25. 14. На ярм арке..... от нял трубку. —  Толстой 14 сентября был на 
ярмарке в Ефремове. См. Дневник, записи от 13— 15 сентября 1857 г.

2847. 21726—29. К  Повреж[денному].  Что вспом н[ил]..... было поэзия. —  Тема на
писанной 15 сентября в Ефремове III  гл. третьей редакции «Альберта».  
См. запись в Дневнике под этим числом.

2848. 21732. Письма Ogier и Давыдову. — Об Ожье см. прим. 1996 и Алексей 
Иванович Давыдов, о котором см. прим. 649. Письма неизвестны.

2849. 2182. О кабаке снести. — О кабаке см. прим. 2176.
2850. 2183. Юх[вана].  —  О работнике Юхване см. прим. 2169.
2851. 2183. М урыг[ин] верх —  Лощина и лесок возле засечной черты, за тепе

решним шоссе. В этом месте И. Е . Репин писал в 1887 г. пашущего Тол
стого.

23 сентября. Стр. 218—222.

2852. 2188. Не отлагая строить сарай. — На гумне.
2853. 21810. Яблони на грумант. — Теперь на Груманте яблонь нет.
2854 . 21817–18. Бессемен[ные] года. 500 десят. хвойные породы питомник. — Эта 

запись относится к проекту Толстого о лесонасаждении в Тульской губ. 
Проект этот см. в т. 5, стр. 259—261.

2855. 21819—20. Поликею..... Никите. . . . .  Сергею — Поликей, Никита, Сергей — 
работники у Толстого.

2856. 21824. История. Протасов. — Протасовы — тульские помещики, но о ка
ком Протасове говорит запись, сказать не можем.

2857. 21829. Покупать лошадей еще — Кроме купленных в Ефремове лошадей, 
которыми Толстой был недоволен. См. записи в Дневнике от 14 и 15 сен
тября 1857 г.
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2858. 21830—31. Д  ужечик. — Пора нам, с фонарик[ом]. Ждут. — Очевидно пери
фраз поговорки: «нас на том свете давно с фонарем ищут».

2859. 21834. В Ясной: Ракиты сажать. — В настоящее время ракиты есть в так 
называемой «Старой пасеке».

2860. 2 1 8 35. Загоны в пару. — В паровом поле сделать загоны, «варки», обгоро
женные места, куда загонялся скот.

2861. 2191—3. Гёте холоден.....  в эту форму. — Запись, указывающая на чтение 
Толстым в это время «Фауста» Гёте, о чем нет записей в Дневнике.

2862. 2194—12. У  М айера ..... Д ля  разведения питомника. — Запись перечисляет 
вопросы, по которым нужно было посоветоваться с ученым агрономом Фр. 
Хр. Майером, к которому в Моховое ездил Толстой 1— 2 октября 1857 г. 
См. з аписи в Дневнике под этими числами.

2863. 2196. 2) Совет насчет разделения полей. — Вероятно опыт много
полья.

2864. 21913–14. Ich bin zu a lt . .. ..  zu se in . —  «Я слишком стар, чтоб тешиться игрою, 
и слишком юн, чтоб без желаний быть» (пер. Н . Холодковского). Цитата 
из «Фауста» Гёте (первая часть, сцена 4, «Кабинет Фауста»).

2865. 21915. Насчет углубителя. — Запись говорит о почвоуглубителе.
2866. 21919—20. 240 в[озов] на дec[ятину]..... по кучам. —  Запись говорит о навозе. 

Толстой считает в возе навоза десять пудов, т. е. 2400 пудов навоза на 
десятину. Десятину делят на квадраты и в каждый квадрат сваливают 
кучу, которую потом раскидывают вилами.

2867. 21921—22. Клевер, а не тимофеевка в горшечек. — Клевер в 1850-х гг. для 
Тульской губ. был новостью. Слова «в горшечек», может быть, означают вы
водку клевера на семена.

2868. 21924. О сушильне — Сушильня была на гумне.
2869. 21927. Ель — чащей. — В так называемых «Керновских посадках» елей 

близ усадьбы, где «любимая скамья» Толстого (посажены С. А. Толстой 
с лесоводом Эд. Эд. Керном в 1890-х гг.), попадаются старые ели. Есть 
старые ели и по правому берегу Воронки, недалеко от Груманта. Воз
можно, что это ели, саженные Толстым в 1850-х гг.

2870. 21931. Из старого заказа высаживать — Старым Заказом в 1850-х гг. 
назывался лес, расположенный в полуверсте от яснополянского дома, 
где теперь находится могила Толстого.

2871. 21934. 104 пс[алом] Давида. — Начинается словами «Исповедуйтеся 
господеви и призывайте имя его». Это, вероятно, тот самый псалом, который 
читал Майер. См. записи в Дневнике от 2 октября 1857 г.

2872. 21935. Фосттман Басманная. — Чей адрес, сказать не можем.
2873. 2201. Клевер в Мае по рж и. — Запись указывает на малое знакомство 

с культурой клевера: его по ржи сеют прямо после схода снега.
2874. 2201—2. Чертеж, сделанный Толстым, объяснить не можем.
2875. 2204. Дуб сеять. — Запись вероятно относится к проекту о лесонасажде

нии.
2876. 22015. Чистку заказа из 3-й к[учи] 90 дес[ятин]. — Чистка леса от валеж

ника крестьянами, которые получают за эту работу каждую третью кучу.
2877. 22017. Навозу на плот[ину]. —  Плотины обычно укрепляют навозом.
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2878. 22020—22. 74
8

591 —  В этом расчете «74» означает число «клеток», участков, 
на которых сажают на каждый 8 простых сосен.

2879. 22023. Максим [?] от Коновалова. — Какой Максим и от какого Коновалова, 
сказать не можем.

2880. 22026. Поликея на волю. — Поликей — работник у Толстого. См. выше, 
прим. 2855.

2881. 2211. из Ясенк[ов]  — Ясенки — деревня верстах в 5 к югу от Ясной по
ляны.

2882. 2212. Пенья — Пни.
2883. 2213. Все дрова свести на гум[но] — Вероятно к сушильне.
2884. 2219. Дылду — Вероятно лошадь.
2885. 22117. 3-х б[ывших] cmap[ocm] отставить. — Из них мы знаем только 

Осипа Наумовича Зябрева.
2886. 22119. О Кирпичном сарае. — Кирпичные сараи были по склону оврага, 

против деревни, выше пруда. Кирпич тут был долгое время, и сейчас 
еще есть ямы.

2887. 22122. Осипа — Вероятно Осипа Наумовича Зябрева.
2888. 22123. О прудах — В яснополянской усадьбе имеется три пруда, назы

ваемые: верхний, средний и нижний.
2889. 22126. Леса нейдут  — почему? . . . . .  и старые участки. — Запись относится 

к проекту о лесонасаждении. В АТБ сохранился черновик (в двух редак
циях) этого проекта, представлявшегося Толстым в Министерство государ
ственных имуществ. См. записи в Дневнике 22, 23 и 29 октября 1857 г . ,  т.5.

2890. 22136. Messieurs Rossi frè[res] et Schmizer à Rome. — Адрес банкирской 
конторы.

2891. 2221. Проэкт о лесном хоз[яйст ве] вообще..... средства или ограждение. — 
Запись относится к проекту о лесонасаждении.

11 декабря. Стр. 261.

2892. 22222. Симеон за сапоги. . . . .  брату. — Использовано в рассказе «Три 
смерти», который был начат 15 января 1858 г. См. т. 5, стр. 58.



УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН.

В настоящий указатель введены имена личные и географические, названия исто
рических событий (войн, революций и т. п .) , учреждений, издательств, связанны х 
с работой Толстого, заглавия книг, названия статей, ж урналов, газет (если они упо
мянуты самостоятельно, а не к ак  библиографические данные), произведений слова, 
живописи, скульптуры, музыки, имена героев художественных произведений. При 
этом отмечаются не только те страницы, где имя или название даны в раскрытом виде, 
но и те страницы, где оно встречается в скрытом виде, т. е. подразумевается. Л ица, 
псевдоним которых прочно вытеснил их настоящую фамилию, вводятся в указатель 
под своим литературным или артистическим именем. П роизведения Толстого, его 
замыслы, письма и пр. названы и объединены под его именем. Уменьшительные имена, 
прозвища, ошибочные или неточные написания Толстым фамилии, замены имени 
или заглавия каким-либо определением и т. п ., поставлены в скобках вслед з а точ
ным обозначением данного имени или н азвания .

Знак | указывает на то, что цыфры страниц, стоящие после него, относятся не 
к  тексту Толстого, а к  комментарию. Курсивом выделены цыфры, относящиеся 
к  страницам, на которых имеется примечание о данном лице, основное для всей се
рии Дневников Толстого.

А а р а  — река — || 462.
А б е л я р  П ьер  —  || 433.
А в а н ы. См. Avants.
А в г у с т и н с к и й о р д е н  — 

|| 469.
А в с т р и я  — 37, || 251, 277, 

374, 452, 467, 473, 504.
А г а ф ь я  М и х а й л о в н а  — 

81, 186, 215, | |  345—346, 531, 
548.

«А г л и ц к и й  к н я з е к» — 
28, 29.

А д м и р а л т е й с к а я  п л о
щ а д ь  в Петербурге — 200, 
|| 307.

«А д р е с - к а л е н д а р ь  н а  
1 8 5 7—1 8 5 8 гг.» — || 525.

«А д р е с - к а л е н д а р ь  н а  
1 8 5 9—1 8 6 0 гг.» — || 307.

А з и а т с к и й  д е п а р т а 
м е н т  — || 385.

А з о в с к и й  м у ш к а т е р 
с к и й  п о л к  — || 529.

А з о в с к и й  п е х о т н ы й  
п о л к — 36, || 277.

А й - Т о д о р  — || 296.
А к а д е м и я  н а у к  — || 309.
А к а д е м и я х у д о ж е с т в — 

|| 303, 304, 317, 390.

А к с а к о в  Иван Сергеевич — 
165, || 231, 313—314, 329, 438, 439, 
483, 514, 518.

— «Присутственный день Уголов
ной Палаты. Судебные сцены» — 
74 (уголовные сцены), || 329.

«А к с а к о в И. С. в е г о п и с ь 
м а х» — || 313—314 (цит.), 329 (цит.), 
438—439 (цит.).

А к с а к о в  Константин Сергее
вич («Константин») — 74, 166, || 229, 
313, 327 (цит.), 520.

А к с а к о в  Сергей Тимофее
вич — 69, 74, 111, 112 , | |  229, 231, 
235, 240, 307, 312—314, 327 (цит.), 
403, 406, 438.

— «Буран» —  || 313.
— «Детские годы Багрова вну

ка» — 112 , || 235, 313, 406.
— «Записки об ужении рыбы» — 

|| 313.
— «Записки ружейного охотника 

Оренбургской губ.» —  || 313.
— «Рассказы и воспоминания 

охотника» — || 313.
— «Семейная хроника» —  || 313, 

328, 406.
А к с а к о в а  Ольга Семеновна, 

рожд. Заплатина — || 312.
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А к с а к о в ы — 74, 113, 160, 
163, 164, 165, 166, || 328, 334, 504, 
513, 514.

А к с е н о в  Федор — 155, 158, 
184, 195, || 497, 531, 535.

А к с е н ш т е й н  —  || 477.
А л а б и н  К ., «Походные з а 

писки в войну 1853—1854, 1855 и 
1856 гг.» —  || 251, 259, 260.

А л б а т  — 62, || 297.
А л е к с а н д р  І —  || 309, 392, 507.
А л е к с а н д р  II («Император», 

«Государь») —  37, 49, 102, 103, || 227, 
230, 240, 278, 289, 291, 314, 316, 
333, 342, 347, 350, 355, 368, 378, 
381, 413, 429, 430, 443, 444, 479, 
484, 487, 489, 516, 524.

А л е к с а н д р I I I  —  || 391.
А л е к с а н д р а  П е т р о в н а 

(«А. П.») — 99, 101, 103, 109, 110, 
150, 160, 161 , | |  3 2 0 , 373, 376, 381, 
398, 399, 400, 401, 506.

А л е к с а н д р а  Ф е д о р о в 
н а — жена Николая I —  || 291, 483.

А л е к с а н д р и й с к и й  г у 
с а р с к и й  п о л к — || 379.

А л е к с а н д р и н с к и й т е а т р 
в Петербурге —  || 310, 489, 490.

А л е к с а н д р о в с к и й  и н
с т и т у т  в Москве — || 414.

А л е к с а н д р о в с к и й  к а 
д е т с к и й  к о р п у с  — || 389.

А л е к с а н д р о в с к и й  л и 
ц е й  — || 249, 373, 374, 405.

А л е к с е е в  — 115, || 420.
А л е к с е е в  Никита Петро

вич — 54, 187 , || 294, 532.
А л е к с е е в с к и й  р а в е

л и н  — || 393.
А л е к с п о л ь с к и й  п е х о т

н ы й  п о л к  — || 300.
А л е ш к и  (Олешко) — уездный 

город — 29, || 271.
А л ж и р  — || 277.
А л м а  (Альма) — река в Кры

му — || 267.
А л м а з о в  Борис Николае

вич — || 404.
А л м и н с к о е  с р а ж е н и е 

(дело) — 27, || 226, 269, 270, 272.
А л с у ф ь е в. См. Олсуфьев 

гр. Василий Дмитриевич.
А л с у ф ь е в а  Мария Алексе

евна. См. Олсуфьева М. А.
А л с у ф ь е в ы. См. Олсуфьевы.
А л у п к а  — || 507.
А л ь б о н и  — || 431.

А л ь б р е х т  Карл Франце
вич — 109, || 399.

А л ь б р е х т  Константин К ар
лович — || 399.

А л ь е р. См. Alières.
А л ь п и й с к и й  г о р н ы й 

х р е б е т  —  || 467.
А л ь п н а х т  (Алпнахт, Аlр 

nachstadt) — 142, || 476.
А л ь п ы  (Алпы) — 143, || 463, 

466, 481.
А л ь ф ь е р и, «Мирра» («Myr

rha») —  121, 203, || 236, 436, 437, 540.
А л я б ь е в  Василий Федоро

вич — || 515.
А л я б ь е в а  Екатерина И ва

новна, рожд. Селифонтова —  || 515.
А м б е р ь ё  — || 439.
А м е р и к а  — 133, 161, || 426, 

463, 465.
А м п е р  Жан-Жак — 422.
А м с т е р д а м  — 129, || 456.
А м у р  — || 257.
А м ф и о н  (Amphion) — 127, 

128, || 454.
А н г л и й с к и й  к л у б  в 

Москве — 98, 111, 160, 161, 162, 
163, 164, 165, || 235, 367, 402, 504, 
509, 516, 518.

А н г л и я  — || 275, 284, 429, 435, 
450, 473.

А н д е р с е н  Христиан — || 539.
— «Импровизатор» («Improvisato

ren») — 141, || 475.
— «Новая одежда короля» («ска

зочка Андерсена») — 108, 202, || 235, 
395, 539—540.

А н д ж е л и н и  —  || 431.
А н д р и а н о п о л ь с к и й с а н 

д ж а к  — || 261.
А н д р о п о в  (Антропов) Ни

колай Петрович — 5, 6, 9, 12, 13, 
21, || 254.

А н и к е е в  Иван Петрович — 
|| 526.

А н и к е е в а  — 174, || 526.
А н и к е е в а  Ольга Дмитрие

вна, рожд. кж. Горчакова —  || 526.
А н и ч к о в  м о с т  в Петер

бурге — || 299, 319.
А н и ч к о в ы  — 149, || 489.
А н н е н к о в  Николай Николае

вич — 37, || 277.
А н н е н к о в  Павел Василье

вич — 98, 99, 100, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 114, 160, || 
229, 234, 366, 369, 370, 375, 378,
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380, 384, 389, 395, 424, 450, 451, 
5 06, 508, 509, 537.

— «Биография Н . В. Станке
вича» — || 369.

— «Заметки о русской литера
туре 1848 г.» —  || 369.

— «Замечательное десятилетие 
(1838—1848») —  || 369.

— «Литературные воспомина
ния» — || 229, 370, 506, 509.

— «Молодость И. С. Тургенева» — 
|| 305, 369, 370 (цит.).
— «О мысли в произведениях 

изящной словесности. (Заметки по 
поводу последних произведений 
гг. Тургенева и Л. Н. Т .)»  —  || 
369 (цит.).

А н с е л ь м  — || 431.
А н т о н и й  митр. — || 335.
«А н т о н и й  и К л е о п а т р а». 

См. Шекспир.
А н т р о п о в  Н.  П. См. Ан

дропов Н. П.
А о с т а  (Aoste) —  136, || 468, 469.
А о с т с к а я  д о л и н а  (до

лина Аосты) — 135, 136, || 237, 467, 
468, 469, 545.

А п о с т о л о в  H. H ., «Дик
кенс и Толстой» — || 258.

— «Лев Толстой и его спутники» — 
303, 366, 367, 370, 410,  516 («По

эзия Фета и Тютчева в оценке 
Л . Толстого»).

А р а г о  Доминик-Франсуа — 
|| 433.

А р б у з о в  Дмитрий Алексее
в и ч  —  85, 187 , | |  350, 532.

А р б у з о в а  Александра Пе
тровна, рожд. Д араган  —  || 350.

А р д ж е с  — || 250.
«А р з а м а с» —  || 309.
А р с е н ь е в  Александр Ни

колаевич — 97, 166, || 365, 519.
А р с е н ь е в  Владимир Михай

лович — 81, || 337, 345.
А р с е н ь е в  Николай Влади

мирович —  78, 9 9 , || 340, 341, 371—
372.

А р с е н ь е в а  Валерия Вла
димировна. См. Волкова В. В.

А р с е н ь е в а  Варвара Н ико
лаевна, рожд. Тургенева — || 340, 
341.

А р с е н ь е в а  Евгения Львов
на, рожд. Щербачева —  || 337, 345.

А р с е н ь е в а  Лидия Н ико
лаевна, рожд. Андреева —  || 341.

А р с е н ь е в а  Ольга Владими
ровна. См. Енгалычева кн. О. В.

А р с е н ь е в ы  — 81, 82, 83, 
84, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 155, 159, 160, 162, || 232, 
337, 338, 351, 354, 355, 361, 366, 
504, 505, 534.

А р т и л л е р и й с к а я  а к а 
д е м и я  (Михайловская артил. 
академия) —  || 260—261.

А р т и л л е р и й с к а я  б у х 
т а  — || 290.

А р т и л л е р и й с к о е  у ч и 
л и щ е  в Петербурге —  || 321.

« А р т и с т »  — || 436.
А р х а н г е л ь с к  —  || 338, 405, 529.
«А р х и в  с е л а  К а р а

б и х и» —  || 322, 514.
А р х и м е д  — || 512.
А с л у й. См. Васлуй.
А с т а ф ь е в  — 126, || 449.
А с т р а х а н ь  — || 313, 376.
«А т е н е й» — || 280, 407.
А у э р б а х  Бертольд, «Шварц

вальдские рассказы». См. Auerbach, 
«Schwarzw äder Dorfgeschichten».

А ф г а н и с т а н  —  || 275.
А ф р о с и м о в .  См. Офроси

мов П. А.
А х а л ц ы х  — || 443.

«Б.» — 65, 66, || 304.
Б а б с т  П. K. —  || 241, 520.
Б а б у р и н о  — 86, 153, 155, || 

351, 352, 495, 530.
Б а в а р и я  —  || 457, 481.
Б а г л у й  — || 266.
Б а д е н - Б а д е н  — || 238, 369, 

381, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 
487, 489, 499.

Б а д е н с к о е  г е р ц о г
с т в о  — || 482.

Б а з е л ь — || 345.
Б а й д а р с к а я  д о л и н а — 

59, || 295, 296.
Б а й д а р с к и е  в о р о т а — 

59, || 295, 296.
Б а й р о н  лорд (Byron) Джордж-

Гордон — 205.
— «Шильонский узник» — || 446.

Б а к у н и н  Александр Але
ксандрович — || 375.

Б а к у н и н  Александр Михай
лович — || 378.

Б а к у н и н  Алексей Алексан
д рович  — 102, 106, 107, 109, || 375 
(цит.), 378 (цит.), 392, 395, 398.
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Б а к у н и н  Михаил Алексан
дрович — || 378, 382.

Б а к у н и н а  Варвара Але
ксандровна, рожд. Муравьева —  ||
378.

Б а л а к л а в а  —  || 269, 271.
Б а л а с о г л о  А. П. —  || 316.
Б а л т а —  || 225.
Б а л т и й с к и й ф л о т — || 364.
Б а л т и й с к а я  жел. дор. 

Белорусско-Балтийская жел. дор. — 
|| 323, 334.

Б а л т и й с к о е м о р е —  || 488.
Б а л ь з а к  Оноре (Balzac Ho

noré) — 121, 124, || 433, 441, 442.
— «Cousine Bette» — 122, 123, || 

440.
— «Лилия в долине» («Le Lys 

dans la vallée») — 50, 52, 53, || 292, 
293, 525.
— «Grandeur et décadence de Cé

sar Birotteau» — 203, 204, || 540.
— «Scènes de la vie privée» («Hono

rine») — 115, || 418.
— «Человеческая комедия» («Co

médie Humaine») — 123, || 441, 442.
Бaл ю з eк Лев Федорович — 

16, 99, 102 , | |  261, 267, 372, 378.
Б а н н и к о в  Николай Дми

триевич («Николай») — 88, 154, 
157, || 260, 353, 496, 499.

Б а н н и к о в а  Евдокия Н и
колаевна. См. Орехова E. Н.

Б а р б и з о н с к а я  школа — 
|| 424.

Б а р с у к о в  П., «Жизнь и 
труды М. П. Погодина» —  || 229, 
314, 417, 521.

Б а р т е л е м и  д е  С е н т-
И л е р — || 422.

Б а р т е н е в  Петр Иванович — 
|| 405.

— «Некролог Е. Ф. Тютчевой» — 
|| 408– 409.

Б а р т о л о м е й  («Мальчик») — 
6, 13, 14, 1 5 , || 254.

Б а р ь е р  Т.  и К а п а н д ю  Э., 
«Faux bonshommes» — 120, || 436.

Б а с с е  (Le Basset) — 127, 
133, || 444, 452.

Б а т а л ь о н  Г р е к о в  («Гре
ки») (легион имп. Николая I) — 
36, 61, || 277, 297.

Б а т ю ш к о в  Константин Н и
колаевич — || 309.

Б а у м г а р т е н  Александр 
Карлович — 127, 129, || 452, 456.

Б а х м е т е в  Владимир Петро
вич — || 337.

Б а х м е т е в  Петр Владимиро
вич — 76, 166, || 334, 337, 520.

Б а х м е т е в а  Александра Ни
колаевна, рожд. Ховрина — 76, || 
334.

Б а х м е т е в а  Дарья Алексан
дровна, рожд. Нащокина —  || 337.

Б а х м е т е в ы  — 76.
Б а х ч и с а р а й  — 46, 48, 58, 

5 9 ,  170, | |  228, 267, 285, 287, 288, 
295, 297, 298, 522.

Б е г и ч е в  Степан Никитич — 
|| 342.

Б е г и ч е в а  Анна Ивановна, 
рожд. Бары ш никова —  || 342.

Б е г и ч е в а  Марья Степано
вна — 79, || 342.

Б е д е к е р  (путеводитель) —  || 
477.

«Б е д н о с т ь  н е  п о р о к». 
См. Островский А. Н.

Б е з о б р а з о в  Владимир 
Павлович — 100, 106, 107, 174, 
|| 234, 374— 375, 387, 391, 527.

Б е з о б р а з о в а  Елизавета 
Дмитриевна, рожд. Маслова — 105, 
|| 387.

Б е з о б р а з о в ы  — 105.
Б е к е н р и д  (Beckenrid) — 142, 

143, 213, || 238, 476.
Б е к е т о в  —  || 374.
Б е л е н к о  — 180, || 529.
Б е л и н с к и й  Виссарион Гри

горьевич — 109, 198, || 252, 287, 
306, 313, 323, 365, 369, 370, 376, 
382, 396, 400.

— «Полное собрание сочинений 
под ред. С. А. Венгерова» —  || 
464.

— Статьи о Пушкине — 108, || 235, 
396, 397, 536.

Б е л о г о р о д ц е в с к а я  ста
ница — || 302.

Б е л о з е р с к и й  п е х о т
н ы й  п о л к  — || 290, 291.

Б е л о р у с с к и й  г у с а р
с к и й  п о л к  — || 263.

Б е л о р у с с к и й  п о ч т о
в ы й  т р а к т  — || 411.

Б е л ь б е к  — 35, 43, 48, 58, 
|| 227, 274, 278, 282, 285, 286, 
288, 291, 293, 294, 295, 297, 298, 
522.

Б е л ь г а р д  Софья Владими
ровна, «Маклец» —  || 408.
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Б е л ь г и я  — || 413.
Б е н д е р ы  — || 313.
Б е р а н ж е  (Béranger de Pierre-

Jean) — 4 ,  || 252, 418.
Б е р г  Николай Васильевич — 

91, || 357— 358.
— «Записки об осаде Севасто

поля» — || 271.
— «Из Крымских заметок: поезд

ки в Симферополь, Карасубазар, 
Феодосию и потом в Байдары, 
Балаклаву, Севастополь и Камыш. 
Черты из жизни наших бывших 
неприятелей в их лагерях и го
родах на русской земле» — 91, 
|| 358.
— «Московские воспоминания» — 

|| 358, 453.
Б е р л а д (Бырлад, Бырлат) — 

20, 22, 23, || 264, 265.
Б е р л и н  — 149, || 238, 369, 411, 

413, 486, 488, 529.
Б е р л и н с к и й  у н и в е р с и

т е т  —  || 339, 382.
Б е р н  — 132, 139, 140, 142, 

210 , || 237, 462, 463, 472, 473.
Б е р н а р  (Bernard) дю-Грель 

де-ла Вильет Шарль — 15, || 261.
Б е р н а р  М е н т о н с к и й  — 

|| 469.
Б е р н с к и й  кантон —  || 460.
Б е р н с к и й  Оберланд —  || 460, 

477.
Б е р с  Александр Александро

вич — || 334.
Б е р с  Александр Андреевич — 

|| 334.
Б е р с  Андрей Евстафьевич — 

160, 165 , | |  232, 334, 504— 505, 
518.

Б е р с  Владимир Андреевич — 
|| 334.

Б е р с  Елизавета Андреевна, по 
первому браку Павленкова, рожд. 
Берс — 7 6 , || 334.

Б е р с  Любовь Александровна 
(«Любочка»), рожд. Исленьева — 
76, 160, || 232, 334, 417, 505.

Б е р с  Петр Андреевич —  || 334, 
339.

Б е р с  Софья Андреевна. См. 
Толстая С. А.

Б е р с  Степан Андреевич — || 
334.

Б е р с  Татьяна Андреевна. См. 
Кузминская Т. А.

Б е р с ы  — || 334.

«Б е с е д а  р у с с к о г о  с л о
ва» — || 312.

Б е с с а р а б и я  —  || 225, 266 
313, 333.

Б е с с а р а б с к а я  г у б е р
н и я  — || 305.

Б е с с а р а б с к а я  о б л а с т ь  — 
|| 250, 257.

Б е т х о в е н  — || 375, 395.
— «Пятая симфония» — 84, || 348.
— сонаты — || 305, 360.
— трио — 112 (70 opus), || 378, 392, 

395, 409, 420, 421, 493.
Б е ш е н ц о в  — 199, || 537.
Б е э р  (Беер) Алексей Андрее

вич — 86, || 351.
Б е э р  Анастасия Владимиро

вна, рожд. Ржевская —  || 351.
Б е э р  Андрей Андреевич —  || 

351.
Б и а р р и ц  — || 487.
Б и б и к о в  Александр Нико

лаевич («Бибик») — 96, 156, 181, || 
348, 364, 498, 530.

Б и б и к о в  Иван Петрович — 
|| 407.

Б и б и к о в  Матвей Павлович — 
|| 407.

Б и б и к о в  Николай Николае
вич — || 364.

Б и б и к о в а  Александра Ма
твеевна, рожд. Муромцева —  || 407.

Б и б и к о в а  Анна Наумовна — 
|| 364.

Б и б и к о в а  Марья Сергеевна, 
рожд. гр. Толстая —  || 350.

— «Мои воспоминания» —  || 249, 
350.

Б и б и к о в а  Наталья Нико
лаевна, рожд. Морсочникова — 156, 
181 , | |  364, 498, 529.

Б и б и к о в а  Ольга Адольфо
вна, рожд. Фирекель —  || 364.

Б и б и к о в а  Софья Гаврило
вна, рожд. Бибикова — || 407—
408.

«Б и б л и о т е к а  д л я  ч т е
н и я» — 169, || 234, 323, 324, 360, 
377, 386, 396, 398, 399, 400, 402, 
475, 491, 522.

«Б и б л и о т е к а  п у б л и ч 
н а я». См. Национальная библио
тека.

Б и б л и я  — || 487.
Б и р ж а  — в Петербурге — 70.
Б и р ю к о в  Павел Иванович — 

|| V II, 272, 331.
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— «Лев Николаевич Толстой». 
Биография — || 242, 272, 303, 331, 
332, 534.

Б и с м а р к  — || 420.
Б и ч е р - С т о у  Гарриэт, «Хи

ж ина дяди Тома» («Onckel Tom's 
Hütte»). См. Beecher Stowe, «Uncle 
Tom 's Cabin».

Б л а г о й  Д. Д ., «Читатель 
Тютчева — Лев Толстой» —  || 516.

Б л о н е (Blonay) — 128, 134, 
137, || 455.

Б л у д о в  гр. Дмитрий Нико
лаевич  — 68, 69, 80, 106, 107, 174, || 
232, 309, 312, 329, 344, 385, 390, 
527.

Б л у д о в а  гр. Анна Андрее
вна, рожд. кж. Щербатова —  || 312, 
329.

Б л у д о в а  гр. Антонина Дми
триевна — 108, 161, || 309, 385, 396, 
507.

— Воспоминания («Заря» 1871—
1872 гг., «Русский архив» 1872—
1875 гг.») —  || 309, 393 (цит.).

Б л у д о в ы  — 68, 72, 1 0 4 ,  || 
419.

Б л у м е р а  д о м  в Петер
бурге — || 234, 372.

Б о б о р ы к и н  В. К ., «По по
воду статьи «Хищения башкирских 
земель» —  || 257.

Б о б о р ы к и н  (Бабарыкин) 
Константин Николаевич — 11, 16, 
19, 27, 29, 45, 48, 171, || 257, 267, 
269, 524.

Б о б р и н с к а я  Александра 
Алексеевна, рожд. Писарева —  || 
379.

Б о б р и н с к а я  гр. Людмила 
Степановна, рожд. Колпашнико
ва — 163, || 512, 521.

Б о б р и н с к а я  гр. Софья Але
ксандровна, рожд. гр. Самойлова — 
|| 379.

Б о б р и н с к а я  Юлия Стани
славовна, рожд. гр. Юноша-Белин
ская, по первому браку Собакина — 
|| 379, 512.

Б о б р и н с к и е  — 163, 166, || 
521.

Б о б р и н с к и й  гр. — 102, 
165.

Б о б р и н с к и й  гр. Алексей 
Алексеевич —  || 379.

Б о б р и н с к и й  гр. Алексей 
Павлович —  || 379, 518.

Б о б р и н с к и й  гр. Владимир 
Алексеевич —  || 379, 518.

Б о б р и н с к и й  гр. Павел 
Алексеевич — || 379, 512.

Б о б р и н с к и й  гр. Павел 
Павлович — 163, || 512, 521.

Б о б р у й с к  — || 411.
Б о б р у й с к а я  к р е п о с т ь  — 

|| 443.
Б о г а е в и ч — 42, || 283.
Б о г д а н о в и ч  М. И., «Во

сточная война 1853—1856 г г .»  —  || 
286.

Б о г о л ю б о в  Алексей Петро
вич — 121, || 437.

Б о г о р о д и ц к и й  у е з д  — 
|| 496, 500.

Б о г о р о д с к о е  —  || 339.
Б о д е н с к о е  о з е р о  —  || 481.
Б о д и с к о  В., Письмо Бот

кину В. П. —  || 309.
Б о з и о Анджелина — 109, || 

398.
Б о к а ж. См. Bocage.
Б о л г а р и я  — || 403.
В о л х о в. См. Толстой Л. H., 

«Рубка леса».
Б о л ь ш а я  о п е р а  (Grand' 

opéra) в Париже — 113, || 235, 236, 
412, 415.

Б о л ь ш о й  т е а т р  в Моск
ве — || 395, 397.

Б о м а р ш е  (Beaumarchais) 
Пьер-Огюст — || 433.

— «Безумный день или свадьба 
Фигаро» (La Folle Journée ou le 
Mariage de Figaro) — 119, || 236, 418,
431.

— «Севильский цирульник» (Le 
Barbier de Séville) —  || 427.

Б о н а п а р т. См. Наполе
он I.

Б о н и в ap Франсуа —  || 446.
Б о н н ь е  — || 541.
Б о р а т ы н с к и й  Евгений 

Абрамович — || 314.
Б о р м а н — 59, || 296.
Б о р о д и н о  (Бородинское сра

жение) — || 286, 391, 507, 511.
Б о с в е л ь (Boswell) Джемс — 

|| 323.
Б о с с е  д о м  в Петербурге — 

200.
Б о т е з и н и (Giovanni Botte

sini) — 121, || 436.
Б о т к и н  Василий Петрович — 

73, 74, 98, 100, 101, 102, 103, 104,
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105, 106, 107, 108, 109, 110, 134, 
135, 136 , 137 , | |  231, 232, 233, 234, 
235, 237, 276, 281 (цит.), 300, 301, 
305, 307, 322, 323— 324, 366 (цит.), 
383, 384, 388, 392 (цит.), 394 (цит.), 
395 (цит.), 397, 400, 408, 454, 466, 
470, 471, 475, 479, 486, 499, 506, 527.

— «Письма об Испании» —  || 322, 
323.

Б о т к и н  Владимир Петро
вич —  134, 135, 137, || 237, 466, 471, 
545.

Б о т к и н а  д о м  в Москве — 
174, || 527.

Б о у р и н г  — | |  448.
Б р а й а м  Юнг (Brigham  

Young) — || 463.
Б р а н д т  Елизавета Алексан

дровна, рожд. фон-Вахтен, по пер
вому браку Джонс — 181 («вдо
ва»), 189, || 529, 530, 532.

Б р а н д т  Фома Иванович («апте
карский ученик») — 87, 88, 156, 
181, 189 , || 252, 352, 498, 529, 530, 
532.

Б р е м е р. См. Бриммер Э. В.
Б р е м е р  Фредерика («M-me 

Бремер») — 133, 134, || 464.
— «Жизнь сестер» —  || 464.
— «Очерки будничной жизни» — 
|| 464, 465.
— «Семейство или домашние ра

дости и огорчения» —  || 464.
— «Соседи» («Grannarna») — 133, || 

464.
Б р е с л а в л ь  —  || 411.
Б р и е н ц  — 132, || 462.
Б р и е н ц к о е  о з е р о  —  || 

460, 462.
Б р и к о н. См. Bricon.
Б р и м м е р  (Бремер) Эдуард 

Владимирович — 104, 105, 110, 
|| 385, 388, 400.

Б р и о н  Фредерика —  || 468.
Б р о г а н  Огюстина. См. Bro

han.
Б р о д с к и й  H. Л . , «И. С. 

Тургенев в воспоминаниях совре
менников и его письмах» —  || 336.

Б р о м б е р г  — || 411.
Б р о н е в с к и е  —  || 278.
Б р о н е в с к и й  — 48, || 290.
Б р о н е в с к и й  Аркадий Але

ксеевич — || 279.
Б р о н е в с к и й  Евгений Але

ксеевич — 38, 171 , | |  278, 524.
Б р о н т е  Анна —  || 478.

Б р о н т е  (Бронти) Шарлотта. 
См. B rontë C harlo tte.

Б р о н т е  Эмилия —  || 478.
Б р о ф ф е р и о  Анджело (An

gelo Brofferio — 135, 211, || 467, 545.
«бррр. Б о р е н» (прозвище) — 

1 3 1 , || 461.
Б р у н е н  (Brunnen) — 143, 

|| 477.
Б р ю с с е л ь  — || 326, 509, 543.
Б р ю с с е л ь с к и й  ж у р н а л. 

См. «Le Nord».
Б р я н с к и й  Яков Григорье

вич — || 490.
Б у з е о  — 14, 1 7 , | |  260, 263.
Б у к с г е в д е н  гр. —  || 518.
Б у к с г е в д е н  гр. Екате

рина Николаевна, рожд. Рюмина —  
|| 518.

Б у л г а к о в  Александр Яко
влевич — 112, || 302, 320, 404, 405.

Б у л г а к о в  В. Ф., «Лев Тол
стой в последний год его жизни» — 
|| 336, 484.

Б у л г а к о в  Константин Але
ксандрович — 112, || 320, 404—405.

Б у л г а к о в  Константин Я ко
влевич — || 405.

Б у л г а к о в  Павел Алексан
дрович — 65, 67, || 302, 306, 404.

Б у л г а к о в  Ф., «Наши х у 
дожники» — || 437.

Б у л г а к о в а  Наталья В а
сильевна, рожд. кж . Хованская — 
|| 302, 404.

Б у л г а к о в а  Юлия Н ико
лаевна, рожд. Исленьева —  || 302.

Б у л и ч  — 174, || 526.
Б у л и ч  Николай Никитич —  

|| 526.
Б у л ь в а р  d u  T e m p l e  в 

Париже — || 433.
Б у л ь в а р  К а п у ц и н о в  в 

Париже — || 430.
Б у н д е с р а т  —  || 473.
Б у р  — || 439.
Б у р б о н ы  — || 461.
Б у р н а ш е в  — 52, || 293.
Б у т л е р .  См. Толстой Л. Н ., 

«Хаджи Мурат».
Б у т у р л и н  Сергей Петро

вич — || 278.
Б у х а р е с т  («Букарест», «Бу

курешти») — 3, 4, || 225, 226, 244, 
246, 250, 251, 252, 258, 259, 260.

Б у х а р и н  Николай Ивано
вич — 124, || 446.
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Б у х м е й е р  Александр Ефи
мович — || 278.

Б у ю к - О т а р к о й  («Отар
кой») — 45, || 286, 293.

Б у ю к - С ю р е н ь  (Буюк-
Сюйрень) — 169, || 244, 288, 522.

«Б ы л о е» — || 304.
Б ю р а л и с т  — 130, || 460.
Б ю ф ф о н  Ж орж-Луи — || 442.

«В.» — 166, || 521.
«В. П. Б о т к и н и И. С. Т у р

г е н е в. Н е и з д а н н а я  п е
р е п и с к а» — || 373, 395, 397.

В а а д с к и й  Кантон. См. W a
ad tlan d .

В а л а х и я  — || 225, 246, 250, 
251, 253, 257, 262, 263, 264, 
271.

В а л е  (Valais) — 212, || 546.
В а л е т к а  — 104, | |  386.
В а л л и й с к а я  д о л и н а  — 

|| 458.
В а л л и й с к и е  А л ь п ы  —  || 

471.
В а л ь т е р - С к о т т .  См. Скотт 

Вальтер.
В а н д о м с к а я  п л о щ а д ь  

в П ар и ж е —  || 428.
В а р в а р и н о  —  || 408.
В а р г и н а  д о м  в Москве — 

|| 240, 504.
В а р е н ь к а. См. Толстой 

Л. H ., «Юность».
В а р н е к а  д о м  в Петер

бурге — 178, || 528.
В а р т б у р г  — 148, || 238, 487.
В а р ш а в а  — 113, || 235, 358, 

411.
В а р ш а в о - В е н с к а я  же

лезная д орога  —  || 411.
В а р ш а в с к а я  железная до

рога — || 488.
«В а р ш а в с к и й д н е в н и к» — 

|| 358.
В а р ш а в с к и й  почтамт —  || 

454.
В а р ш а в с к и й  почтовый ок

руг —  || 454.
В а р ш а в с к и й  у н и в е р с и

т е т  — || 358.
В а с и л и й .  См. Толстой Л. H ., 

«Юность».
В а с и л ь е в  — 32, || 273.
В а с и л ь ч и к о в  кн. Виктор 

Илларионович —  || 313.
В а с л у й (Аслуй) — 23, || 265.

В а с н е ц о в  Виктор Михайло
вич — || 339.

В в е д е н с к и й  И. А. —  || 363.
В е в е. См. Vevey.
В е г г и с  — || 478.
В е д е н с в и л ь  (Wädenswil) —  

|| 480.
В е з у в и й  — || 418.
В е й л е р о в с к и й  —  18, || 263.
В е й м а р н  Петр Владимиро

вич («Вейнарн») — 45, || 285—286, 287.
В е л и к о б р и т а н и я. См. 

Англия.
В е л и н ч у к  (Веленчук). См. 

Толстой Л. H ., «Рубка леса».
В е л ь я ш е в  — || 518.
В е л ь я ш е в  Николай Василье

вич — || 350.
В е л ь я ш е в а  Александра Ни

колаевна, рожд. Рю мина —  || 518.
В е л ь я ш е в а  Софья Констан

тиновна, рожд. Ржевская — || 350.
В е н а  — || 405, 413, 435.
В е н г е р о в  С. А., «Собрание 

сочинений» —  || 538.
В е н г е р с к а я  в о й н а  

1849 г. — || 273.
В е н е в и т и н о в  Дмитрий 

Владимирович — || 314, 332.
«В е н е р а  М е д и ц е й с к а я» 

(«Медичейская») —  || 538.
В е н е ц и я  —  || 431.
В е н с е н с к и й  л е с  близ 

Парижа — || 437.
В е р г а н и. См. Vergani m-lle.
В е р д и  Джузеппе, «I due Fos

саr і» — || 398.
— «Травиата» —  || 398.
— «Риголетто» («Rigoletto») — 118, 

119, || 236, 427, 431.
— «Трубадур» («Trovatore») — 161 

(«Троватор»), || 427, 506.
В е р е в к и н  Владимир Нико

лаевич — 9 2 , || 359.
В е р е в к и н  Николай Але

ксандрович — 62, 121, || 298, 437.
В е р ж б и ц к и й  — 13, || 259.
В е р н а д с к и й  И. В. —  || 

234, 375.
В е р н е  (Vernex) — 133, || 464.
В е р н е р  Ш т а у ф а х е р  — 

|| 477.
В е р н э  О. — || 317.
В е р о н а  — || 398.
В е р о ч к а  — 74, || 330.
В е р с а л ь  (Versailles) — 119, 

|| 120, 236, 432, 433.
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В е р х н и е  А л ь п ы  — || 468.
В е р х н я я  Б о ж е д о м с к а я  

ул. в Москве —  || 331.
В е р х о в н а я  с л е д с т в е н

н а я  к о м и с с и я  по д е л у 
д е к а б р и с т о в  — || 309, 429, 
443.

В е р х о у п ь е  — 154, || 239, 496.
«В е с т н и к  Е в р о п ы» —  || 

281, 299, 337, 390, 422.
«В е с т н и к и м п. р у с с к о г о 

г е о г р а ф и ч е с к о г о  о б щ е
с т в а» — || 316.

«В е с т ь». См. «Русский лис
ток».

В е т т е р х о р н  — || 461, 462.
В и а р д о  Л у и  —  || 421.
В и а р д о  Полина (Viardot-

Garcia P a u lin e )  —  115, 121, 122, || 
235, 406, 416, 421, 436, 540.

В и к т о р - Э м а н у и л  — || 451.
В и л е н с к а я  губерния —  || 

505.
«В и л ь г е л ь м  М е й с т е р». 

См. Гёте.
В и л ь г е л ь м  I  — || 484.
В и л ь г е л ь м  принц Баден

ский — || 442.
В и л ь н е в  См. Villeneuve.
В и л ь н о  — || 333.
В и м п ф е н  — фон бар. Лю

бовь Петровна, рожд. Воейкова — 
|| 407.

В и м п ф е н  — фон бар. Фе
д о р  —  || 407.

д а - В и н ч и  Леонардо, «Джио
конда» — || 475.

д е - В и н ь и  Альфред (A. de 
Vigny) — || 419.

В и р т е м б е р г  См. Вюртем
берг.

В и с б у р г. См. Wissbourg.
В и с к о н т и  —  || 426.
В и т е б с к а я  губерния —  || 505.
В л а д и к а в к а з  —  || 449.
В л а д и к а в к а з с к и й  ок

руг — || 317.
В л а д и м и р  — яснополянский 

крестьянин — || 343.
В л а д и м и р А л е к с а н д р о

в и ч  в. кн. — || 407.
В л а д и м и р  В а с и л ь е

в и ч  З . — 173, || 525.
В л а с  — яснополянский кре

стьянин — || 343.
В о е й к о в  Александр Сергее

вич — 196, || 492, 495, 536.

В о е й к о в  Алексей Петро
вич — || 407.

В о е й к о в  Николай Сергеевич 
(«монах») — 151, || 492.

В о е й к о в  Петр Петрович —  || 
407.

В о е й к о в а  Марья Степанов
на, рожд. Стромилова —  || 407.

В о е й к о в ы  — 112, || 407.
В о е н н о-м е д и ц и н с к а я а к а 

д е м и я  — || 303.
В о з д в и ж е н к а  — улица в 

Москве —  || 433, 519.
В о з н е с е н с к а я  улица в 

Петербурге —  || 234, 372.
В о з н е с е н с к и й  проспект — 

66, || 304.
В о й н а  с Т у р ц и е й 

1 8 2 8 —1 8 2 9  гг. См. Русско-
Турецкая война.

В о й н а  1 8 1 2 —1 8 1 4  гг. — 
|| 264, 271, 298, 511, 516.

В о и н с к и е  д в о р ы  — 158, 
|| 502.

В о и н ы  — 85, || 349, 350.
В о л г а  — || 330, 508.
В о л к ... —  || 174.
В о л к о в  Аполлон Николае

вич («Аполошка») — 71, 166, || 318, 
520.

В о л к о в  Евгений Степано
вич — || 332.

В о л к о в  Матвей Степанович — 
114, 116, || 416.
— «Le salaire naturel et son rap 

port aux taux de l'in térê t»  —  || 416.
— «Opuscules sur la rente fon

cière» — || 416.
— «Отрывки из заграничных пи

сем 1849—1855 гг.» —  || 416.
— «Prémisses philosophiques de 

l'économ ie naturelle des sociétés» — 
|| 416.

В о л к о в  Николай Николае
вич — || 345.

В о л к о в  Петр Николаевич — 
44, 85, || 285, 349.

В о л к о в а  Валерия Владими
ровна. рожд. Арсеньева, по первому 
браку Талызина («Валерия», «Валь
ка», Арсеньева) — 81, 82, 83, 84, 86, 
87, 88, 89 , 90, 91 , 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 155, 
1 6 0 , 199 , | |  232, 235, 345, 346, 347, 
352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 
361, 365, 366, 368, 370, 372, 385, 
411, 420, 471, 494, 497, 504, 505, 537.
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В о л к о в ы  — || 526.
В о л к о н с к а я  кн. Екате

рина Дмитриевна, рожд. кж. Тру
б е ц к ая  — || 430 («бабка»), 529.

В о л к о н с к а я  кн. Луиза 
Ивановна, рожд. Трузсон — 4, 30, 
52, 67, || 251, 272, 293, 306, 307, 
315, 321, 367.

В о л к о н с к а я  кн. Марья 
Дмитриевна, рожд. Чаадаева — 
529.

В о л к о н с к и е — 67, 98.
В о л к о н с к и й  — 51, || 292.
В о л к о н с к и й  кн. Але

ксандр Алексеевич — 67, 70, 98, || 
251, 306, 315, 367, 526.

В о л к о н с к и й  кн. Николай 
Сергеевич («дед») — 181, 186, || 338, 
343, 529, 531, 534.

В о л к о н с к и й  кн. Сергей 
Федорович — || 529.

«Володя». См. Толстой Л. Н. 
«Юность».

В о л ы н с к и й  п е х о т н ы й  
п о л к  — || 273, 277.

В о л ы н с к и й  р е д у т — 43, 
49, 171, || 284, 291.

В о л ь т е р  (Волтер) — || 211, 
|| 467, 545.

В о р о б ь е в ы  г о р ы  — 75, || 
331.

В о р о н и х и н  — || 392.
В о р о н к а  —  79, || 338, 342, 550.
В о р о н о в  — 78, || 341.
В о р о н ц о в  гр. Михаил Се

менович — || 286, 314, 352, 507, 516.
В о р с к л а — || 250.
В о с е м н а д ц а т а я  а р т и л 

л е р и й с к а я  б р и г а д а  — 
|| 247.

В о с т о ч н а я в о й н а  1 8 5 3—1
8 5 6 гг. — || 230, 246, 250, 260, 

264, 269, 271, 272, 273, 275, 293, 
307, 357, 379, 390, 452.

В о с т о ч н а я  Р у м е л и я  — 
|| 261.

В о с т о ч н а я  С и б и р ь  —  || 
326.

В о с ь м а я  п е х о т н а я  д и
в и з и я  — || 299.

В о т ь е  пансион — || 448.
В р е в с к и й  бар. Павел Але

ксандрович (Вревской) — 46, 48, 
169, || 288, 290, 522.

«В р е м е н н и к  П у ш к и н
с к о г о  д о м а 1914 г.» —  || 370.

«В р е м я» — || 324.

В т о р а я  И м п е р и я  во 
Ф ранции —  || 415, 419, 421, 428, 
431, 435, 471.

В т о р о е  о т д е л е н и е  соб
ственной е. в. канцелярии — || 309, 
310.

В т о р о й  б а с т и о н  —  || 284.
В т о р о й  в о е н н о - с у х о

п у т н ы й  г о с п и т а л ь  («Гош
питаль») — 174, || 527.

В т о р о й  г р е н а д е р с к и й 
п о л к  — || 529.

В т о р о й  к а д е т с к и й  к о р
п у с  в Петербурге — || 351, 399.

В у л ь ф  — || 489.
В ы с о ц к и й  (Высотский) — 

29, || 271.
В ю р т е м б е р г  (Виртем

берг) — 146, || 481.
В ю р т е м б е р г с к о г о  к о

р о л я  д в о р е ц  («летний дво
рец». «дворец Виртемберцев») — 
146, 214, || 181, 546.

В ю р т е м б е р г с к о е  ко
р о л е в с т в о  — || 480, 481.

В я з е м с к а я  кн. Вера Фе
доровна, рожд. кж. Гагарина — 
109, || 399.

В я з е м с к и й  кн. Андрей Ива
нович — || 445.

В я з е м с к и й  кн. Петр Ан
дреевич — 106, 107, 161, || 230, 234, 
262, 305, 309, 390—391, 394, 399, 
406, 509, 538.

— «Записные книжки» —  || 390— 
391 (цит.).

— «Старая записная книжка» — || 
483.

— Стихи на «Войну и мир» — || 391.
В я з ь м а  — || 411.

Г а б с б у р г с к и й  Рудольф. 
См. Шиллер, «Граф Габсбургский».

Г а г а р и н с к а я  н а б е р е ж 
н а я  — || 302.

Г а г а р и н ы  кн. —  || 501.
Г а г м а н  Эдуард Федорович — 

44, 54, 171, || 285, 524.
Г а з е т н ы й  (Старо-Газетный) 

переулок в Москве —  || 291, 405.
Г а й д н  (Haydn), Симфония — 

106, || 392.
Г а к л е н д е р, См. Hackländer
Г а л а х о в  Александр Павло

вич — || 448.
Г а л а х о в  Алексей Дмитрие

вич — 110, || 400.
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Г а л а х о в а  Софья Петровна, 
рожд. Мятлева — 125, 126, || 448.

Г а л а х о в ы  — 126, 128, 129, 
130, 148, | |  236, 487.

Г а л и ф ф е  — || 433.
Г а л л е  — || 411.
Г а л л е р  — || 320.
«Г а л л е р е я М а з а р и н и» — 

429.
«Га н з е й с к и й с о ю з» — || 488.
Г а н н о в е р  —  || 398, 411.
Г а р и б а л ь д и  Дж узепе — 

|| 358.
Г а р н ь е. См. G arnier.
Г а р с и а  Мануэль — || 421.
Г а р т м а н  М. См. H artm an.
Г а с к е л ь  E. (E. Gaskel l), 

«Life of Charlotte Brontë» — 144, 
145, 146, 151, 152, || 478, 479, 480, 
493.

Г а с л и  (Haslithal) — || 462.
Г а с ф о р т о в а  г о р а  в 

Севастополе —  || 295.
Г е г е л ь  —  || 313.
Г е е р  («Гер») (Fridolin Joseph 

Heer) — 134, || 465.
Г е й н е  Генрих — 36 (баллада), 

|| 276.
Г е м б и ч  — 18, || 263.
Г е н е р а л ь н ы й  ш т а б  — || 

286, 507.
Г е н р и х  IV. См. Шекспир, «Ко

роль Генрих IV».
Г е н у я  — 134, || 466.
Г е н ш е л ь  А. — || 476.
Г е р м а н и я  —  || 277, 360, 397, 

411, 414, 420, 452, 481, 482, 487, 498.
«Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е

ни». См. Лермонтов М. Ю.
Г е р ц е н  Александр Ивано

вич («Искандер») — 113, || 233, 306, 
327, 410, 422, 489.

— «Былое и думы» —  || 367, 415.
— «К нашим» — || 367.
— «Крещенная собственность» —  || 

367.
— «Новгород Великий и Влади

мир на Клязьме», «Письмо импера
тору Александру Второму», «Статья 
о книге Мишле «Renaissance» — 
|| 367.
— «Ответ» — || 367.
— Письма к Тургеневу И. С. — || 

410 (цит.).
Г е р ш е н з о н  М. О., «Пре

дисловие к Охоте на Кавказе гр. 
H. Н. Толстого» —  || 248.

Г е с с е н — Д а р м ш т а д т
с к и й  великий герцог Людвиг I I  
— || 487.

Г е с с л е р  — || 479.
Г е т е  Вольфганг — 7, 10, 11, 

215, 219, || 254, 332, 434, 547, 550.
— «Вильгельм Мейстер» — «Учеб

ные годы Вильг. Мейстера» — («Wil
helm  Meisters Lehrjahre»), «Годы 
странствований Вильг. Мейстера» 
(«Wilhelm Meisters Wanderjahre») — 
144, || 478.
— «Зезенгеймские песни» («Sesen
heimer Liederbuch» — «W illkom
men und Abschied») — 135, || 468.

— «Ифигения в Тавриде» —  || 377.
— «Страдания молодого Верте

ра» — 93, || 361.
— «Фауст» — 43, 219, || 284, 547, 

550.
Г е т т и н г е н с к и й у н и в е р

с и т е т  в Германии — || 304, 429.
Г и е р  — || 247.
Г и м б у т  К арл Фердинандо

вич — 79, 80, 81, 82, 87, 90, 91, 97, 
156, 158, 184, 198, || 342, 346, 352, 
355, 357, 497, 498, 537.

Г и м б у т Надежда Николаев
на, рожд. Дурова — 79, 81, 82, 83, 
88, 90, 155, 181, || 343, 344, 345, 346, 
353, 355, 497, 529.

Г и м б у т ы  — 96, 155, 158, || 364.
Г л а в н о е  а р т и л л е р и й

с к о е  у п р а в л е н и е  — || 261, 
368.

Г л а в н о е  у п р а в л е н и е 
п о д е л а м п е ч а т и —  || 308, 370.

Г л а в н ы й  к о м и т е т  п о 
к р е с т ь я н с к о м у  д е л у  
(«Особый секретный комитет») («Не
гласный комитет») — || 235, 314, 393.

Г л а в н ы й  ш т а б  — || 276.
Г л а д с т о н  — || 448.
Г л е б о в  П. H ., — || 228.

— «Записки П. Н. Глебова»— || 285.
Г л и н к а  Михаил И вано

вич — || 320 (цит.), 393, 404.
Г н е д и ч  Николай Ивано

вич — || 239, 333, 493.
Г о г е т а. См. «Goguettes».
Г о г о л ь  Николай Васильевич — 

163 , || 280, 365, 369, 483, 4 9 9 , 511, 
513.

— «Выбранные места из пере
писки с друзьями» —  || 365.

— «Записки сумасшедшего» — 
117, || 319, 425, 445.

562



УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН

— «Мертвые души» — 87, 154, || 
239, 353, 369, 496.

— «Письма» — 156, || 499.
— Полное собрание сочинений — 

|| 498, 499.
— «Ревизор» —  || 391.
Г о л д а у (Goldau) — 143, || 477.
Г о л и ц ы н  кн. Михаил Павло

вич — 33, || 273, 274.
Г о л и ц ы н  кн. Павел Борисо

вич — || 329.
Г о л и ц ы н а  кн. Александра 

Павловна, рожд. Озерова — || 329.
Г о л л а н д и я  — || 456.
Г о л о в а ч е в  Аполлон Фи

липпович — || 490.
Г о л о в а ч е в а  Евдокия (Ав

дотья) Яковлевна, рожд. Б рян
ская, по первому браку Панаева 
(псевд. «Н. Станицкий») — 150, 
|| 401, 489, 490, 515.

— «Воспоминания» — || 322, 490.
— «Мертвое озеро» — 164, | |  

490, 515.
— «Три страны света» —  || 490.
Г о л о в и н с к и й  — || 274.
Г о л о в к и н  — 201, || 539.
«Г о л о с» — || 306, 326, 393.
«Г о л о с  м и н у в ш е г о» —  || 

230, 301, 324, 366, 485, 486.
«Г о л о с  м и н у в ш е г о  н а  

ч у ж о й  с т о р о н е» —  || 242.
«Г о л о с а  и з  Р о с с и и» — 

113, || 410, 422.
Г о л ы н с к и й Аркадий Пе

трович — 24, || 266.
Г о л ь д е н в е й з е р  А. Б., 

«Вблизи Толстого» — || 273, 309, 320, 
333 (цит.), 383 (цит.), 403 (цит.).

Г о л ь ц о в а  — || 247.
Г о м е р, «Илиада» — 152, 153, 

154, || 239, 493, 495.
Г о н г к о н г  — || 448.
Г о н ч а р о в  Иван Алексан

дрович — 98, 99, 102, || 229, 230, 
300, 305, 369, 370, 376, 382, 384, 395.— 

«Обыкновенная история» — 103, 
|| 370, 3 8 4 , 385.
— «Фрегат Паллада» —  || 370.
— «Обрыв» — || 370.
— «Обломов» — || 370.

Г о р б у н о в  Иван Федоро
вич — 69, 72, || 310— 311, 320, 321, 
404.

Г о р д е е в  (Гардеев) Петр Пла
тонович — 67, 99, 107, || 307, 373, 
395.

«Г о р е  о т  у м а». См. Грибое
дов, А. С.

Г о р н ы й  корпус — || 315, 369.
Г о р т е н з и я  Г о л л а н д 

с к а я  —  || 401.
Г о р ч а к о в  — 20, 24, 43, 51, 

53, 110.
Г о р ч а к о в  кн. Александр 

Сергеевич (Саша) — 4, 18, 22, 24, 44, 
45, 50, 51, 52, 53, || 252, 263, 265, 
266, 285, 286, 325, 401.

Г о р ч а к о в  кн. Василий Сер
геевич — 154, || 239, 325, 496, 497, 
502.

Г о р ч а к о в  кн. Дмитрий Пе
трович — || 256, 328.

Г о р ч а к о в  кн. Дмитрий Сер
геевич — 4, 14, 21, 22, 24, 26, 55, || 
252, 260, 265, 266, 325.

Г о р ч а к о в  Михаил Дмитрие
вич («Главнокомандующий», «Ко
мандующий», «Князь») — 8, 13, 26, 
28, 37, 38, 42, 170 , | |  226, 227, 252, 
256, 259, 262, 268, 272, 277, 278, 
281, 282, 283, 286, 288, 297, 413, 
524.

Г о р ч а к о в  кн Николай Ива
нович — || 246, 534.

Г о р ч а к о в  кн. Николай Ми
хайлович —  114, 147, || 413, 482, 485.

Г о р ч а к о в  кн. Петр Дми
триевич — 31, || 272.

Г о р ч а к о в  кн. Сергей Дми
триевич — 74, 162, 194, || 252, 325, 
328, 496, 510, 535.

Г о р ч а к о в а  кн. Анна Але
ксандровна, рожд. гр. Шереме
т е в а  —  || 325, 496.

Г о р ч а к о в а  кж. Елена Сер
геевн а — 158, || 325, 502.

— «Стихотворения» —  || 325.
Г о р ч а к о в а  кж. Наталья 

Сергеевна —  || 325.
Г о р ч а к о в а  кн. Наталья Федо

ровна, рожд. Боборыкина —  || 328.
Г о р ч а к о в а  кж. Ольга Сер

геевна — || 325, 497.
Г о р ч а к о в а  кж. Софья Сер

геевна — || 325.
Г о р ч а к о в а  кж. Юлия Сер

геевна — || 325, 497.
Г о р ч а к о в ы  кн. — 73, 74, 

158, || 239, 325, 328.
Г о р ь к и й  Максим, «О С. А. 

Толстой» — || 336.
Г о с у д а р с т в е н н а я  к а н

ц е л я р и я — || 321, 375.
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Г о с у д а р с т в е н н о е к о н
т р о л ь н о е  у п р а в л е н и е  — || 
316.

Г о с у д а р с т в е н н ы й б а н к  — 
|| 316.

Г о с у д а р с т в е н н ы й  к о н
т р о л ь  — || 400.

Г о с у д а р с т в е н н ы й  с о 
в е т  — || 272, 309, 368, 371, 389, 
408, 429, 479, 489, 506, 507.

«Г р а ж д а н и н» —  || 444.
Г р а ж д а н с к о г о  г у б е р 

н а т о р а  дом в Петербурге —  174.
Г р а н ж е  — || 428.
Г р а н о в с к и й  Тимофей Н и

колаевич — 111, || 235, 306, 402—
403.

Г р а ф с к а я  п р и с т а н ь  
(«Гравская») — 33, 48, || 273, 290.

Г р е б е н с к о й  к а з а ч и й  
п о л к  — || 392.

Г р е в с  И. М., «История одной 
любви» —  || 416, 421.

Г р е й г  Алексей Самуилович. — 
|| 290.

Г р е й с к и е  А л ь п ы  —  || 467.
«Г р е к и». Баталион греков.
Г р е с с о н э. См. Gressoney-St. 

Jean.
Г р е ц о в к а  — 150, 216, || 498, 

548.
Г р и б о е д о в  Александр Сер

геевич — || 262, 342.
— «Горе от ума» — 36, 98, || 276, 

368, 407 (Фамусов), 472.
Г р и г о р о в и ч  Дмитрий Ва

сильевич —  112, 200, || 230, 369, 389, 
409, 431, 509 (цит.), 537, 538.
— «Антон Горемыка» — || 409.
— «Литературные воспомина

ния» — || 315, 409, 538.
— «Столичные родственники» — 

111, || 402.
Г р и г о р ь е в  Аполлон Але

ксандрович — 73, 98, || 231, 324, 
367.

« Г р и г о р ь е в  А. А. Материалы к 
его биографии, под редакцией 
Княжнина» —  || 324.

Г р и г о р ь е в  В. В., «Т. Н.  
Грановский до его профессорства 
в Москве» — || 402.

Г р и н д е л ь в а л ь д  (Grün
delwald) —  131, 132, 135, 2 0 9 , || 237, 
461, 462, 544.

Г р о д н е н с к а я  к а з е н н а я  
п а л а т а  — || 329.

Г р о д н е н с к и й  л.-гв. гу
сарский полк — || 262, 276, 365, 
392.

Г р о м о в  Федор Васильевич — 
|| 339.
Г р о м о в а  Елизавета Нико

лаевна, рожд. Карпова —  || 339.
Г р у м а н т  («Грумы», «Угрю

мы») —  77, 78, 79, 80, 82, 89, 218, || 
338, 341, 342, 549, 550.

«Г у г е н о т ы». См. Мейер
бер.

Г у д о в и ч  гр. Андрей Ивано
вич — 166, || 520.

Г у д о в и ч  гр. Екатерина Н и
колаевна, рожд. Залесская. —  || 
520.

Г у д о в и ч  гр. Елизавета Дми
триевна, рожд. Закревская, по 
первому браку Данзас —  || 520.

Г у д о в и ч  гр. Мария Н ико
лаевна, рожд. кж. Щербатова — || 
419.

«Г у д о к» — || 506.
Г у л е в и ч а  д о м  в Петер

бурге — 174.
Г у н д и у с а д о м в Москве — 

|| 405.
Г у р о я л и т ц ы н[?] — 115, || 

420.
Г у с а р с к и й  л.-гв. полк — || 

262, 263, 508.
Г у с а р с к и й  принца Оран

ского полк — || 247.
Г у с а р с к и й  п р и н ц а  

Фридриха Вильгельма прусского 
полк — || 276.

Г у с е в  Николай Н иколае
вич — || VII.

— «Два года с Л. Н. Толстым» — || 
389 (цит.).

— «Жизнь Льва Николаевича 
Толстого. (Молодой Толстой) 
(1828— 1862)», — || 242, 243, 303.

— «Жизнь Льва Николаевича 
Толстого. Толстой в расцвете х у 
дожественного гения» — || 303, 
455.

— «Письмо Л. Н. Толстого к 
Я. П. Полонскому» —  || 382.

Г у ц к о в  Карл (Karl G utz
kow) — 148, || 488.

— «Лист бумаги» («Ein weisse 
Blatt») — || 488.
— «Уриель Акоста» —  || 488.

Г ю г о  Виктор, «Le roi s'amuse» 
(«Король забавляется») —  || 431.
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«Д а в и д  К о п е р ф и л ь д». 
См. Диккенс, «Давид Коперфильд».

Д а в и д  царь, «Псалом» — 
158, 219, || 550.

Д а в у  маршал — || 433.
Д а в ы д е н к о  — 25, || 266.
Д а в ы д к и н  Василий — 152.
Д а в ы д о в  Алексей Ивано

вич — 71, 99, 100, 103, 110, 215 , || 
231, 319, 373, 374, 384, 401, 547.

Д а в ы д о в  Василий Льво
вич — || 414.

Д а л ь  Владимир Иванович — 
103, || 384.
— «Картины из русского быта. 

(«Мандарин», «Круговая беседа», 
«Другая круговая беседа», «На
праслина») — || 384.

— «Толковый словарь живого ве
ликорусского языка» — || 469.

Д а н и л а  — яснополянский кре
стьянин — || 343.

Д а н и л о в к а —  || 536.
Д а н н е н б е р г  Петр Андрее

вич — 20, 21, 27, || 264, 269.
Д а н ц и г  — || 360.
Д а р а г а н Анна Михайловна, 

рожд. Балугьянская — || 364.
Д а р а г а н  Петр Михайлович — 

95, 198, || 364, 537.
Д в а д ц а т а я  а р т и л л е 

р и й с к а я  б р и г а д а  — || 255, 
294.

«XXV лет. С б о р н и к  О б 
щ е с т в а  д л я  п о с о б и я  н у 
ж д а ю щ и м с я  л и т е р а т о 
р а м  и у ч е н ы м» —  || 395.

Д в е н а д ц а т а я  а р т и л л е 
р и й с к а я  б р и г а д а  — || 225, 
226.

Д в е н а д ц а т а я  п е х о т 
н а я  д и в и з и я  — || 277.

Д в о р е ц  П р а в о с у д и я  
в Париже —  || 429.

Д е к а р т  (René Descartes) — 
115, || 420.

Д е - К л е н  виконт Гектор — || 
247.

Д е л а р о ш  (Delaroche) Поль — 
|| 419.

Д е л о  п о д  Б р и е н о м  — 
|| 394.

Д е л ь в и г  бар. А. И., «Мои 
воспоминания» — || 416.

«Д е м б и ц к а я — 198, || 365, 
537.

Де мб ов и ца — || 246.

Д е м е з о н («de М.» — Demai
son) — 117, 120, 121, 203, || 425, 
436, 540.

Д е м у т а  гостиница — 174, || 527.
Д е н е ж н ы й  п е р е у л о к  

в Москве — || 327.
«Д е н ь» — || 313, 514.
Д е п а р т а м е н т  г е р о л ь 

д и и  С е н а т а  —  || 538.
Д е с я т а я  п е х о т н а я  д и 

в и з и я  — || 259, 285, 293.
«Д е т с к о е  ч т е н и е» — || 335.
Д е ш в а н д е н  (Teodor von 

Deschwanden) — 143, || 476.
Д ж и р а л ь д о н и  Каролина. 

См. Ферни-Джиральдони К.
Д ж о н с  Карл Иванович («Анг

личанин») — 181, || 530.
Д ж о н с о н  (Jonson) Бенжа

мин (Бен-Дж.) — 323.
Д и ж о н  — 117, 203, 235, 416, 

424, 440.
«Д и к е н з о н о в с к и е л и 

ца». См. Диккенс.
Д и к к е н с  Чарльз — 18, 178, 

205, || 257—258, 478, 528.
— «Давид Коперфильд» — 88, || 353.
— «Записки Пиквикского клу 

ба («Пиквикский клуб») — 95, || 363.
— «Картины Италии» — 6, || 254.
— «Крошка Доррит» («Little Dor

rit») — 90, 98, || 357, 368.
— «Холодный дом» («Bleak Hou

se») — 11, || 257, 258.
Д и р е к т о р и я  — 205, || 541.
«Д л я  л е г к о г о  ч т е н и я» — 

|| 322.
Д м и т р и е в  Александр Апол

лонович — || 304.
Д м и т р и е в  Иван Иванович 

|| 538.
Д м и т р и е в а  Ольга Федо

ровна, рожд. гр. Толстая —  || 303.
Д м и т р о в к а  м а л а я  — 

улица в Москве || — 334, 407.
Д м и т р и й  Н е х л ю д о в .  См. 

Толстой Л. H., «Юность».
Д н е п р  — || 271.
Д н е п р о в с к и й  л и м а н  — 

|| 271.
Д н е п р о в с к и й  п е х о т 

н ы й  п о л к  — || 264, 297.
Д о б р о л ю б о в  Николай Але

ксандрович — || 324.
— «Полное собрание сочинений 

под ред. М. К. Лемке» («Письма из 
Турина») —  || 467, 469.
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— «Русская цивилизация, сочи
ненная г-ном Жеребцовым» — || 437.

Д о б р о т в о р  H., «Об отце 
Л ьва Николаевича Толстого» — 
|| 347.

Д о л г о е  — || 275.
Д о л г о р у к о в  к н . Александр 

Сергеевич — || 320, 404.
Д о л г о р у к о в  кн. Василий 

Андреевич (военный министр) — 
|| 268, 276, 288.

Д о л г о р у к о в  кн. Николай 
Александрович («Коко Долгору
ков») — 72, 104 , 161, || 320, 386, 508.

Д о л г о р у к о в а  кн. Мария 
Ивановна, рожд. Базилевская — 
|| 320.

Д о л г о р у к о в а  кн. Ольга 
Александровна, рожд. Булгакова — 
112, || 320, 404.

«Д о н -Ж у а н». См. Моцарт.
«Д о н -Ж у а н». См. Пушкин 

А .С ., «Каменный гость».
Д о н и ц е т т и, «Дочь полка» 

(«La fille du régiment») —117, || 426.
Д о н о н  — ресторан в Петер

бурге — 71, 1 0 4 , | |  319, 386.
Д о н с к о е  к а з а ч ь е  в о й

с к о — || 270, 276.
Д о н с к о й  к а з а ч и й  № 40 

п о л к  — || 254.
Д о р а  («Англичанка») — 124, 

126, 133, || 445, 464.
Д о р а  Б а л ь т е а  (Dora B al

tea) — || 468, 469, 545.
Д о р о х о в  — || 449.
Д о с т о е в с к и й  Федор Ми

хайлович — || 324.
— «Игрок» — || 482.
«Д о х о д н о е  м е с т о». См. 

Островский А. Н.
Д р а м а  Л е р м о н т о в а. 

См. Лермонтов М. Ю., «Маскарад».
Д р а н с а — река —  || 470.
Д р е з д е н  — 148, 149, || 238, 

369, 414, 487, 488.
Д р е з д е н с к а я  к а р т и н

н а я  г а л л е р е я  — || 488.
Д р у ж и н и н  Александр Ва

сильевич — 73, 92, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
134, 135, 137, 138, 150, 160, || 200, 229, 
230, 231, 233, 234, 235, 237, 300, 
305, 323, 324, 359, 360, 369, 370, 375, 
377, 380, 387, 389, 394, 395, 396, 
384, 386, 466, 470, 472, 489, 493, 
522, 537, 538, 539.

— «Дневник» —  || 229, 230, 320, 
323, 369 (цит.), 370 (цит.), 395 (цит.).
— «Критика Гоголевского периода 

русской литературы и наши к ней 
отношения» (2-я статья)—104, || 386.

— «Несколько предложений по 
устройству русского литературного 
фонда для пособия нуждающимся 
лицам ученого и литературного 
круга» —  || 395, 396.

— «Письма иногороднего под
писчика в ред. «Современника» 
о русской журналистике» —  || 323.
— Письма к Тургеневу И. С. — 

|| 396, 397, 398 (цит.).
— «Полинька Сакс» — || 323.
— Статьи об английских писате

лях — Джонсоне, Босвеле, В аль
тер-Скотте, Георге Краббе и др. 
(«Библиотека для чтения» — 1851—
1860 гг.; «Современник» — 1854—
1865 гг.; «Отечественные записки» — 
1854 г.). —  || 323.

Д р у о  (Hôtel Drouot) — || 432.
Д у б е н с к а я  Елизавета Ан

дреевна, по первому браку Вол
кова, рожд. кж. Оболенская (пин
дигашка) — 76, || 332.

Д у б е н с к и й  Иван Ивано
вич — || 332.

Д у б к о в. См. Толстой Л. H ., 
«Юность».

Д у б р о в и н  Н. Ф. «История 
Восточной войны» —  || 273, 277.
— «Материалы для истории Крым

ской войны» (1871— 1875 гг.) («Исто
рия Крымской войны») — || 274, 
277.

Д у д ы ш к и н  Степан Семено
вич —  102, || 229, 281, 300, 320, 
380.

Д у л е б и н о  — || 409.
Д у н а й  — || 250, 251, 253, 260, 

264, 269,  2 8 3 , 284.
Д у н а й с к а я  а р м и я  — 8, 

|| 225, 252, 254, 270, 281, 409.
Д у р а с о в  — 148, || 486.
Д у р о в  Николай Иванович — 

|| 343.
Д у р о в а  — 79, 80, 91, | | 343, 

344, 357.
Д у р о в а  Александра Н ико

лаевна — || 343.
Д у р о в а  Варвара Николае

вна — || 343.
Д у р о в а  Вера Николаевна — 

|| 343.
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Д у р о в а  Дарья Николаев
на — || 343.

Д у р о в а  Екатерина Николаев
на — || 343.

Д у р о в а  Любовь Николаев
на — || 343.

Д у р о в а  Софья Николаевна — 
|| 343.

Д у р о в а  Татьяна Алексеевна, 
рожд. Сергеева —  || 343.

Д у ч и н с к и й  Эдуард Оси
пович («Кригскомиссар») — 52, 
|| 293.

Д ь я к о в  Алексей Николае
вич — || 328, 331, 368.

Д ь я к о в  Дмитрий Алексее
вич — 82, 154, 163, || 328, 331, 332, 
346, 389, 496, 510, 512.

Д ь я к о в а  Александра Але
ксеевна. См. Оболенская кн. А. А.

Д ь я к о в а  Д арья Алексан
дровна, рожд. Т улубьева —  || 331.

Д ь я к о в а  Елизавета Але
ксеевна. См. Жемчужникова Е. А.

Д ь я к о в а  Елизавета Алек
сеевна, рожд. Окулова — 74, 98, 
163 , | |  328, 368, 513.

Д ь я к о в а  Ирина Дмитрие
вна, рожд. Полторацкая —  || 331.

Д ь я к о в а, М арья Ивановна, 
рожд. бар. Дальгейм-де-Лимузен — 
|| 328.

Д ь я к о в ы  — 75, 76, 82, 163, 
164, 165, || 231, 331.

Д ю м а  Александр-сын, «Da
me aux perles» — 124, || 445.

— «Question d'argent» — 115, || 419.
Д ю м а  Александр-отец, 1. «His

toire de la vie politique et privée 
de Louis Philippe». 2. «Histoire 
de d ix-huit ans, depuis l'avène
ment de Louis Philippe jusqu 'à la 
révolution de 1848» — 9 («Louis P h i
lippe»), || 256.

Д ю п о н  Пьер. См. Dupont 
Pierre.

Д ю р а н. См. D ura nd.
Д ю с с о  ресторан в Москве — 

49, 69, 70, 103, 104, 105, 107, || 291, 
311, 384, 405.

Д ю ф у р  (Dufour) Генрих — 
|| 473.

«Е в а н г е л и е» — 123, 154, 203, 
204, 213, 215, || 447, 547.

Е в г е н и я, жена Наполе
она III — || 426, 487.

Е в м е н и й  — 73, || 325.
Е в п а т о р и я  — 32, 36, || 267, 

269, 273, 276, 277.
Е в р о п а  — 121, 146, 206, || 304, 

360, 410, 426, 427, 466, 482, 488.
«Е в р о п е е ц »  — || 314.
«Е в р о п е й с к а я  г о с т и 

н и ц а» — || 371.
Е г е р с к и й  л.-гв. п о л к  — 

507, 511.
Е г и п е т  — || 358.
Е з е р с к и й  гр. — 53, || 293.
Е к а т е р и н а  I —  || 306, 424.
Е к а т е р и н б у р г с к и й п е

х о т н ы й  п о л к  — 32, || 259, 273, 
293.

Е к а т е р и н г о ф  — 71, || 319.
Е к а т е р и н и н с к и й  и н 

с т и т у т  в Петербурге — || 299, 483.
Е л а г и н  Николай Павло

вич — 159, || 503.
Е л е н а П а в л о в н а в. к н .  —  || 

312 .
Е л и з а в е т и н с к и й  и н 

c т и т у т  в Москве — || 325.
Е л и з а в е т и н с к о е у ч и л и

ще  в Петербурге —  || 304.
Е л и с е е в  Григорий Захаро

вич — || 285.
Е л и с е й с к и е  п о л я  в 

Париже — || 419, 431.
Е л ь ч а н и н о в  (Елчани

нов) — 48, 170, || 290.
Е н .. .  — 113, || 411.
Е н г а л ы ч е в  кн. Петр Гаври

лович —  152, || 337, 353, 471, 494.
Е н г а л ы ч е в а  кн. Ольга 

Владимировна, рожд. Арсеньева 
(«Ольга») — 76, 85, 88, 94, 96, 138, 
152, 153, || 337, 349, 353, 354, 361, 
362, 364, 365, 471, 494.

Е п и ф а н  («Епишка» «Япишка», 
«Ерошка») — || 307.

Е р г о л ь с к а я  Екатерина 
Ивановна, рожд. кж. Горчакова — 
|| 246.

Е р г о л ь с к а я  Татьяна Але
ксандровна («тетинька») — 3, 4, 38, 
47, 58, 61, 70, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 
86, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 98, 105, 
151, 153, 154, 181, 183, 188, 190, 
191, 192, 195, 196, 197, | |  240, 246, 
249, 251, 254, 255, 279, 280, 288, 295, 
297, 317, 338, 347, 355, 471, 492, 494, 
497, 509, 529, 531, 533, 535.

Е р г о л ь с к и й  Александр 
Семенович —  || 246.
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Е р е м е е в  — 67, || 306.
Е р м о л о в  Алексей Петро

в и ч  —  || 512, 516.
Е р м о л о в а  Екатерина П е

тровна — 163, || 512.
Е р о ш к а  (Япишка, Епифан). 

См. Л . Н. Толстой, «Казаки».
Е р ш о в  А. И., «Севастополь

ские воспоминания» — 161, || 508.
Е с а у л о в а  дом в Петербур

ге — 174.
Е ф р е м о в  — 157, || 217, 239, 

500, 549.

Ж а д и м и р о в с к а я  Лави
ния Александровна, рожд. Б раву
ра — || 393.

Ж а д и м и р о в с к и й  — || 393.
Ж а д о м и р о в с к о г о  дом 

в Петербурге — 174.
Ж а к м о н  П. П., «Хищения 

башкирских земель» — || 257.
Ж а к о  дом в Петербурге — 

| |  311.
Ж а м а н с к и й  перевал. См. 

Col de Jam an.
Ж а н е н  Жюль, «Un hiver à 

Paris» — || 412.
Ж а ф ф а. См. Яффа.
Ж д а н о в. См. Толстой Л. Н ., 

«Рубка леса. Рассказ юнкера».
Ж д а н о в  — 199, || 537.
Ж д а н о в  В. А., «Любовь в 

жизни Толстого» — || 242, 243.
Ж е л а в а  —  || 260.
Ж е л е з н о в о д с к  — || 405.
Ж е м ч у ж н и к о в  Александр 

Михайлович — 106, 110, || 388, 389, 
392, 401, 510.

— «Стихотворения» — || 389.
Ж е м ч у ж н и к о в  Владимир 

Михайлович — 110, || 388, 390, 401.
— «Воспоминания» — || 390.
Ж е м ч у ж н и к о в  Лев Михай

лович — 110, || 388, 389—390, 401.
— «Воспоминания» — || 390.
Ж е м ч у ж н и к о в а  Е лиза

вета Алексеевна, рожд. Дьякова — 
162, 163, 164, || 389, 510, 513, 515 , 517.

Ж е н е в а  — 122, 126, 127, 134, 
138, 139, 155, 203, 204, 206, 210, 
212, | |  236, 237, 425, 439, 440, 441, 
445, 446, 447, 451, 453, 454, 465, 
471, 472, 497, 540, 541.

Ж е н е в с к о е  о з е р о  — 
| | 237, 438, 439, 445, 446, 4 4 7 , 451, 
453, 454, 456, 458, 470, 471, 541, 542.

Ж е н е х в е с т к а. См. Элиза.
Ж е р е б ц о в  Николай А р

сеньевич — 121, || 437.
— «История цивилизации в Рос

сии» («Histoire de la civilisation en 
Russie») — || 437.

Ж е р о м  Б о н а п а р т  —  || 489.
Жeс н э  (Gessenay) — 130, || 237, 

459, 460.
Ж и р а р д е н. См. Girarden.
Ж и р к е в и ч  А. В., «Преди

словие» к «Воспоминаниям о Л . Н . 
Толстом» Одаховского —  || 274.

Ж о р ж  З а н д  — (Ж. Санд, 
George Sand — 24, || 266, 409.
— «Теверино» («Teverino») — 121, 
|| 436.
Ж о ф р у а  — || 431.
Ж у к о в а  Александра Никола

евна — 72, 104, 105, || 320, 385, 387.
Ж у к о в с к и й  Василий Ан

дреевич — || 305, 309, 406, 446, 483.
Ж у р а в л е в  Родион Михай

лович — || 341.
Ж у р а в л е в а  Елизавета Р о 

дионовна («барышня Журавлева») — 
7 8 , || 341.

Ж у р ж а  (Журжево)— 5, 6, || 
253, 259, 264, 269.

«Ж у р н а л». См. «Солдатский 
вестник».

«Ж у р н а л  д л я  в с е х» — || 
335.

«Ж у р н а л  м и н и с т е р с т 
в а  н а р о д н о г о  п р о с в е 
щ е н и я» — || 306, 400.

«З . Т.» — 23, || 265.
З а б а й к а л ь е  — || 457.
З а в а л ь е в с к а я  Марга

рита Васильевна, рожд. Давыдова, 
по первому браку Р аевск ая  —  || 
352.

З а в а л ь е в с к и й  Никита 
Степанович — 86, 95, 198, || 352, 
364, 537.

З а в е т н о в а  дом в Петер
бурге — || 319.

З а г о с к и н  Михаил Николае
вич — || 327.

З а г о с к и н  Н. П., «Гр. Л. Н. 
Толстой и его студенческие годы» — 
|| 508 (цит.).

З а г о с к и н  Сергей Михайло
вич — 74, || 325, 327.
— «Воспоминания» — || 320, 327, 

333 (цит.), 404, 433, 487, 519.
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З а й о н ч к о в с к и й  А. М., 
«Восточная война 1853—56 гг.» — || 
254, 257, 259, 264.

«З а к а з» («Старый заказ») — 
80, 219, || 248, 344, 550.

З а к о н о д а т е л ь н о е  с о б р а 
н и е  — || 450.

«З а м е т к и  н о в о г о  п о э 
та» —  || 377—378 (цит.).

З а н г л е р  Федор Карлович — 
|| 278.

З а п а д н а я  С и б и р ь. См. 
Сибирь.

З а п а с н ы й  д в о р е ц  в 
Москве — || 328.

«З а п и с к и  В. А.  П е р о в 
с к о г о» — || 507.

«З а п и с к и  К. Д. Х л е б 
н и к о в а» — || 297.

«З а п и с к и  Н. Г. З а л е 
с о в а» — || 257.

«З а п и с к и  ф е е р в е р к е 
ра». См. Толстой Л . H., «Рубка 
леса».

З а р н е н  (Sarnen) — 142, 213, 
|| 238, 476.

З а р н с к о е  о з е р о  — || 476.
«З а с е к а» — 81, 89, || 344, 355, 

497, 498, 499, 503.
З а х а р о в, «Путеводитель по 

Москве» — || 331.
«З в е з д а» — || 320, 323, 363, 

369, 537.
З е й д е  Марья Ивановна («Гу

вернантка») — 151, || 492.
З е й ф о р т а  дом в Петербур

ге — 174, || 526.
З е л е н о й  (Зеленый) Александр 

Алексеевич — 95, 160, || 364, 506.
З е л и н с к и й  В., «Собрание 

критических материалов для изу
чения произведений И. С. Турге
нева» — || 327.

«З е м с т в о» — || 333.
З е м ф и р а  — 19, || 263.
З и м м а  — || 460.
З и м н и й  д в о р е ц  в Пе

тербурге — || 316.
З и н ц и г н а  Р е й н  е — || 479, 485.
З о л о т а р е в  — 20, 176, || 264.
З о л о т а я  у л и ц а  (Пуш

кинская) в Кишиневе —  || 268.
З о р и н, яснополянский кре

стьянин — 150, 157, || 492, 500.
«З р и т е л ь» — || 326.
З у а в ы  (Zouaves) (полк З у а

вов) — 36, || 277.

З у б к о в  Василий Петрович —  
200, || 255, 538.

З у б к о в  Владимир Василье
вич — 7, 49, 105, || 255, 387, 388.

З у б к о в а  Анна Федоровна, 
рожд. П уш кина —  || 255, 538.

З у г с к о е о з е р о .  См. Цуг
ское озеро (Zugersee).

З ы б и н  Алексей Васильевич — 
134, || 457.

З ы б и н  Ипполит Афанасьевич — 
|| 457.

З ы б и н  Кирилл Афанасьевич — 
16, || 261.

З ы б и н а  Наталья Геннадиевна, 
рожд. Казнакова — 129, || 457.

З ы б и н ы  — 133.
З ы к о в а  Анна Степановна —  

|| 364.
З я б р е в  Василий Ермилович 

(«Василий», «староста») — 13, 61, 
65, 78, 99, 127, 150, 151, 152, 153, 
165, 180, 217, || 258, 297, 302, 342, 
452, 492, 495, 497, 519, 529, 549.

З я б р е в  Осип Наумович — 79, 
180, 221, || 342, 529, 551.

З я б р е в а  Авдотья Никифо
ровна — || 342.

И в а н  И в а н о в и ч  (И. И., 
Ив. И в) — 152, 156, 176, 215, || 
493, 499, 548.

И в а н  И в а н о в и ч  («пи
сарь») — 91, 93, 196, 198 | |  357, 
358, 361, 536, 537.

И в а н о в - Б о р е ц к и й  Ми
хаил Владимирович — || 360.

И в а н о в - Р а з у м н и к  — 
287.

И в р э. См. Ivrée.
И г н а т ь е в  гр. Николай Пав

лович — || 257.
И з а б е  —  || 437.
«И з м а и л-Б е й». См. Лермонтов.
И з м а й л о в с к и й  л . -г в. 

п о л к  —  || 452, 507, 536.
«И л и а д а». См. Гомер.
И м е р е т и я —  || 272.
И м м е н з е (Immensee) — 145, 

|| 479, 480.
«И м п е р а т о р с к а я п е т е р

б у р г с к а я  а к а д е м и я  х у 
д о ж е с т в. С п и с о к  р у с
с к и х  х у д о ж н и к о в» — || 465.

И м п е р а т о р с к о е  р у с 
с к о е  г е о г р а ф и ч е с к о е  
о б щ е с т в о  — || 313, 400.
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И н г е р м а н л а н д с к и й г у 
с а р с к и й  п о л к  —  || 456.

И н г у л  — || 270, 290.
И н к е р м а н  —  48 , 58, || 228, 290.
И н к е р м а н с к о е  с р а ж е 

н и е  — 27, 28, || 226, 264, 269, 270, 
271, 272, 273, 283.

И н с п е к т о р с к и й  д е п а р
т а м е н т  военного министер
ства — 100, 102, || 270, 375.

И н с т и т у т  Г а ю и  (Haüy) — 
|| 480.

И н с т и т у т  п у т е й  с о о б
щ е н и я  в Петербурге —  || 416.

И н с т и т у т  р у с с к о й  л и
т е р а т у р ы  (ИРЛИ) в Ленин
гр ад е  — || 281.

И н с т и т у т  с л е п ы х  и 
г л у х о н е м ых  в Цюрихе — 
145, || 238, 480.

И н т е р л а к е н  (Interlaken) — 
130, 209, || 237, 459, 460, 462, 544. 

И р т е н ь е в ы  — || 525.
«И с к у с с т в о» — || 514.
И с л а в и н  Константин Але

ксандрович («Костинька», «дядя 
Костя») — 74, 75, 76, 98, 111, 
112, | |  232, 325— 326, 367, 403, 404.

И с л а в и н  Михаил Алексан
дрович — 70, 71, 178, || 314—31 5, 
317, 528.

И с л е н ь е в  Александр Ми
хайлович — || 314, 325, 334, 362, 
505.

И с л е н ь е в  Николай Михай
лович  — || 302, 304.

И с л е н ь е в а  Софья Алексе
евна, рожд. Горяинова — || 302, 304.

И с л е н ь е в а  Софья Петровна, 
по первому браку кн. Козловская, 
рожд. гр. Завадовская — || 314, 325, 
334.

«И с п о в е д ь». См. Толстой 
Л. H., «Юность».

И с т о м и н  Владимир Ивано
вич — 30, || 272, 284.

«И с т о р и ч е с к и й  в е с т
н и к» — || 262, 274, 275, 279, 284, 
303, 320, 325, 327, 333, 337, 340, 
358, 404, 405, 433, 487, 508, 519.

И с т о р и ч е с к и й  м у з е й  
в Москве —  || 326, 335.

«И с т о р и я  г о с у д а р е в о й  
с в и т ы» — || 255, 273.

«И с т о р и я  и к о н с т и т у 
ц и я  Ш в е й ц а р и и »  — 124, 

443.

«И с т о р и я  р е в о л ю ц и и». 
См. Токвиль А., «Старый по
рядок и революция».

«И с т о р и я  Ф р а н ц и и »  — 124.
Ит а л и я  — || 315, 326, 331, 358, 

360, 374, 376, 381, 406, 416, 445, 
465, 466, 467, 468, 475, 498.

И т а л ь я н с к а я  о п е р а  в 
П ариж е —  || 236, 427, 431, 436.

И т а л ь я н с к а я  о п е р а  
в Петербурге —  || 506.

И т а л ь я н с к и й  б у л ь в а р  
в Париже —  || 434.

«К.» К-ая — 65, 66, || 304.
«К.» (колодник К.) — 181, || 529.
«К. И» (Карл Иванович Мауер). 

См. Толстой Л. H ., «Детство» и 
«Юность».

К а б е л ь  (Marie Cabel) — || 426.
К а б е р с к и й  (Коберский) Фе

дор Федорович —  128, || 454.
К а в а л е р г а р д с к и й  л.-гв. 

п о л к  — || 340, 3 8 0 , 3 8 5 , 3 9 2 , 533.
К а в е л и н  Константин Дмит

риевич — 69, 110, || 230, 241, 310, 
400, 401, 422, 520.
— «Собрание сочинений» (Запис

ка по крестьянскому вопросу) — 
|| 310.

К а в к а з  (Кавказский Край) — 
3, 8, 10, 46, 128, 161, || 246, 247, 
255,  256, 258, 260, 261, 263, 272, 
280 ,  286,  294, 295, 303, 306, 317, 
356, 368, 380,  392, 405, 438, 443, 
452, 528, 532.

К а в к а з с к и е  в о й н ы  
1 8 4 8  г. —  || 272, 286.

К а в к а з с к и й  к о р п у с  — 
|| 516.

К а в к а з с к о е  п о б е режье — || 270.

К а в у р  — || 467.
К а з а н с к и й  Р о д и о н о в 

с к и й  и н с т и т у т  — || 247.
К а з а н с к и й  с о б о р  в Пе

тербурге — 106, || 392.
К а з а н с к и й  у н и в е р с и 

т е т  — || 247, 248, 249, 255, 453, 526, 
533.

К а з а н ь  — || 247, 253, 278, 312, 
316,  332, 453, 508, 511, 533.

К а з а р и н о в  Николай П а
влович —159, 166, || 503, 519.

К а и р  — 130.
К а л а м  (Alexandre Calame) — 

127, | |  453—454.

570



УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН

— «Буря на Фирвальдштетском 
озере» — || 453.

— «Монте-Роза при восходе 
солнца» — || 453.

— «Падение лавины в долине 
Гасли» — || 453.

«К а л а т а е в» — 144, || 478, 
479.

К а л о ш и н, Калошины. См. 
Колошин, Колошины.

К а л у г а  —  || 313, 329.
К а л у ж с к а я  п а л а т а  

г р а ж д а н с к о г о  с у д а  — 
|| 329.

К а л у ж с к а я  у г о л о в 
н а я  п а л а т а  —  || 329.

К а л у ж с к и й  к о м и т е т  
п о  у л у ч ш е н и ю  б ы т а  п о 
м е щ и ч ь и х  к р е с т ь я н  — 
|| 329.

К а м  (Cham) — 145, || 480.
К а м е н с к а я  Мария Федо

ровна, рожд. гр. Толстая — 76, 
|| 337, 380.

— «Воспоминания» — || 337.
К а м е н с к и й  Павел Павло

вич — 102, || 337, 380.
К а м ч а т с к и й  р е д у т  (лю

нет) — 43, || 272, 284.
К а н д е р н  — река —  || 460.
К а н т о н  — || 448.
К а п а н д ю  Эрнест. См. Б арь

ер Т. и Капандю Э. «Faux bons
hommes».

К а п е р н а у м  (прозвище) — 
145, || 479.

К а п ы л о в  (Копылов) —  159, || 
239, 502.

К а р а л е з  (Королес). См. 
Ю кары-Каралез.

К а р а м з и н  Николай Михай
лович — || 309, 333, 4 4 4 ,  445.

— «Письма русского путеше
ственника» — || 481.

К а р а м з и н а  Екатерина Анд
реевна, рожд. Колыванова —  || 445.

К а р а м з и н а  Елизавета Н и
колаевна — 124, 125, 126, 128, 130, 
132, || 236, 445, 450, 454, 462.

К а р е т н ы й  р я д  в Москве — 
201, || 539.

К а р л  принц Мекленбургский — 
|| 394.

К а р л  V — || 545.
К а р л  X — || 419.
К а р л -Ф р и д р и х  кронпринц 

Вюртембергский — || 482, 498.

К а р п о в  Петр Николаевич — 
86, 95, || 351, 362.

К а р п о в а  Ольга Андреевна, 
рожд. Пейг —  || 351.

К а р р  Альфонс (Jean-Alphonse 
Karr) — 7, 13, 200 («Любовь хоро
ш а...») — || 254, 538.

К а р с  — || 300.
К а р я к и н а  Наталья Алексе

евна, рожд. Темяшова — 83, || 347.
К а с а т к и н  И. — 113, || 410.
К а с п и й с к о е  м о р е  — || 376.
К а т и н ь к а. См. Толстой Л. Н ., 

«Юность».
К а т к о в  Михаил Никифоро

вич — 103, || 241, 326, 382— 383, 520
—521.

— «Обед 28 декабря» —  || 521.
К а ш и н с к и й  Лаврентий Се

менович — 36, || 276.
К а ш к и н  Николай Дмитрие

вич, «Л. Н. Толстой и его отноше
ние к музы ке» —  || 398.

К а ш к и н  H. H., «Родословные 
разведки» —  || 257, 405 (цит.).

К а ш к и н  Николай Сергеевич — 
112, || 405.

К а ш к и н  Сергей Николаевич — 
|| 405.

К а ш к и н а  Екатерина Ивано
вна, рожд. М иллер —  || 405.

К е л é р — 120, || 434.
К е л ь  Яков Карлович — 112, || 

404.
К е л ь н  — || 411.
К е р м е н ч и к  (Керменчуг) — 

60, || 228, 297.
К е р н  Эдуард Эдуардович — 

|| 550.
К е р с т е н а  дом в Петербур

ге — 174, || 526.
К е с а р ь. См. Цезарь Гай Юлий.
К е т е р е р  — || 445, 451, 458, 

472.
К и в а с с о. См. Chivasso.
К и е в  — || 379.
К и е в с к и й  г у с а р с к и й  

п р и н ц а  Л е й х т е н б е р г 
с к о г о  п о л к  — || 380.

К и з е в е т т е р  Георг — 
(«Скрыпачь», «Кизиветер») — 109, 
110, || 235, 398, 399.

Ки з л я р с к и й  о к р у г  — 
|| 317.

К и н е  — || 422.
К и н и р а д. См. Альфьери, 

«Мирра» .
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К и р а с и р с к и й  л.-гв. п о л к  — 
|| 392.

К и р а с и р с к и й  п о л к  — 
|| 392.

К и р е е в  Александр Алексе
евич — || 515.

К и р е е в  Алексей Николае
в и ч  — || 514, 515.

К и р е е в  Николай Алексее
вич — || 515.

К и р е е в а  Александра Ва
сильевна, рожд. Алябьева — 164, 
165, || 514, 515— 516.

К и р е е в а  Ольга Алексеевна. 
См. Новикова О. А.

К и р е е в с к и е  — || 313.
К и р е е в с к и й  Иван Василье

вич — 69, || 231, 313, 314.
К и р е е в с к и й  Николай Ва

сильевич — 88, || 354, 362.
К и р и л л о - М е ф о д ь е в 

с к о е  б р а т с т в о  — || 309.
К и р и л л о в  — || 449.
К и р к а. См. Толстой Л. H., 

«Казаки».
К и р п и ч н и к о в  А. И., 

«Очерки по истории новой ру сской 
литературы» —  || 420.

К и с е л е в  Павел Дмитрие
вич — 121, || 436.

К и с л и н с к а я  Наталья Але
ксандровна, рожд. бар. Бистром — 
98, || 368.

К и с л и н с к и й  Андрей Нико
лаевич — || 368.

К и с л о в о д с к  — || 443, 449.
К и с т е р а  пансион в Моск

ве — || 402.
К и т а й  — 125, || 257, 448.
К и ш и н е в  — 3, 25, 37, || 225, 

226, 250, 259, 267, 268, 269, 276, 
277,  281,  333

«К л.» — 157, 158, 159, || 500.
К л а р а н  (Claran) — 124, 125, 

127, 128, 130 132, 134, 136, 137, 
138, || 205, 206, 236, 237, 443, 444, 
445, 446, 447, 451, 452, 454, 455, 
456, 470, 472.

К л е й н м и х е л ь  Владимир 
Петрович — || 455.

К л е й н м и х е л ь  гр. Екате
рина Петровна, рожд. кж. Мещер
ская — 128, 130, || 444, 454 , 458.

К л е с (гостиница) — 98, 99, 199, 
371, 537.
К л ю н и й с к и й  м о н а 

с т ы р ь .  — || 423.

К н у т  и T z a r  — 117, || 425.
«К н я з ь  А н д р е й  И в а н о

в и ч». См. Толстой Л. H., «Юность».
«К н я з ь И в а н И в а н о в и ч». 

См. Толстой Л. H ., «Юность».
К о б д е н  — || 448.
К о б р и н  — || 411.
К о в а л е в с к и й  Егор Петро

вич — 42, 47, 59, 60, 93, 98, 
100, 102, 105, 106, 107, 160, 170, 
|| 283, 284, 289, 315, 361, 371, 375, 
387, 388, 391, 395, 506, 523.

— «Четыре месяца в Черного
рии» — 12, || 258.

К о в а л е в с к и й  Павел Ми
хайлович (Ковалевской молодой) — 
70, || 315.
— «Воспоминания» —  || 315.

К о з е л к о в  — 5 9 , || 296.
К о з и ц к и й  п е р. в Москве — 
366.
К о з л о в  — 149, || 489.
К о з л о в  Иван Иванович — 

507.
— «Стихотворения» — 155, || 497.

К о з л о в а  Александра Ива
новна — 161, || 507.

К о з л о в а  З а с е к а. См. 
Ясная поляна — станция ж.-д.

К о з л о в с к и й  кн. Владимир 
Николаевич —  || 325.

К о к о р е в  Василий Александ
рович — 70, 71, || 241, 315, 318, 520.
— «Записка о золотом промысле» — || 
318.
К о к ш а р о в  Н. И., «Воспоми

нания» — || 419.
К о л б а с и н  Дмитрий Я ков

левич — 73, 99, 100, 102, 106, 109, 
110, 113, 149, 161, || 231, 321, 322, 
372, 375, 380, 381, 398, 399, 410, 
452, 498, 507.

— Письма к Тургеневу И. С. — 
|| 371 (цит.), 402 (цит.).

К о л б а с и н  Елисей Яковле
вич — 110, 113, 149, || 322, 362, 366, 
371, 387, 394 396, 399, 400, 402, 
410.

— «Воспоминания о Н. А. Не
красове» — || 399.

— Письма к Тургеневу И. С. — 
|| 371 (цит.), 402 (цит.).
— «Практический человек» — 
|| 399.
— «Энтузиаст» — || 399.

К о л л е г и я  и н о с т р а н 
н ы х  д е л  — || 385.
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К о л о р а ш  — 25, || 267.
К о л о ш и н  (Калошин) — 102, 

200.
К о л о ш и н  (Калошин) Вален

тин Павлович — 48, 49, 50, 171, 
|| 228, 290, 292, 326.

К о л о ш и н  (Калошин) Дмит
рий Павлович —  120, 121, || 326, 
379, 436, 538.

К о л о ш и н  Павел Иванович — 
|| 326.

К о л о ш и н  (Калошин) Сергей 
П авлович —  || 326, 379, 538.

К о л о ш и н а  Александра Гри
горьевна, рожд. Салтыкова — 76, 
326, 333.

К о л о ш и н а  Александра П ав
ловна — || 326.

К о л о ш и н а  (Калошина) Софья 
Павловна (Соничка) — 76, || 326, 
332, 333.

К о л о ш и н ы  (Калошины) — 
74, 76, 178, ||, 326, 528.

К о л ы в а н с к и й  п е х о т 
н ы й  п о л к  — || 259.

К о л ь ц о в  Александр Василье
вич — 158, || 501.

— «Стихотворения» — 153, || 495.
— «Думы» — 155, || 497.

К о м а р о в с к а я  гр. Е лиза
вета Егоровна, рожд. Цурикова — 
|| 511.

К о м а р о в с к и й  гр. Евграф 
Федорович — || 511.

К о м и с с а р и а т с к и й  д е
п а р т а м е н т  м о р с к о г о  
м и н и с т е р с т в а  —  || 312.

К о м и с с и я  п о  у л у ч ш е
н и ю  в о е н н о й  ч а с т и  — || 368.

К о м и с с и я  п о  у с т р о й
с т в у  з е м с к и х  б а н к о в  — 
|| 333.

К о м и т е т  и н о с т р а н н о й  
ц е н з у р ы  — || 376.

К о м и т е т  м и н и с т р о в  — 
|| 373.

К о м и т е т  п о  у с т р о й 
с т в у  э л е к т р и ч е с к о г о  
т е л е г р а ф а  — || 321.

К о м с т а д и у с  А. К., Письма 
—  || 269.

К о м с т а д и ус (Камстадиус) 
Иосиф Карлович — 28, || 267, 
269.

К о н и  А. Ф., «На жизненном 
пути» — || 453.

К о н к о р д а т  — 207, || 543.

К о н н о -а р т и л л е р и й 
с к а я л е г к а я № 5 б а т а 
р е я  — || 279.

К о н н ы й  л .-гв. п о л к  — || 
286, 441, 458.

К о н с т а н  Бенжамен — || 433.
К о н с т а н т и н  Н и к о л а е

в и ч  в. кн. — || 413, 414.
К о н с т а н т и н о в  Констан

тин Иванович — 72, 88, 98, 99, 
102, 104, || 321, 353, 361, 363, 
368.

К о н с т а н т и н о в  Осип 
Ильич — || 268.

К о н с т а н т и н о п о л ь  —  || 
385, 405.

К о н т  Огюст (Cont August) — || 
287.

К о н у ш е в и ч  Екатерина Ни
колаевна, рожд. Тургенева — || 340.

К о н х и — || 271.
К о п е н г а г е н  —  || 360, 398.
К о п ы л о в. См. Капылов.
К о п ь е в  І-й Юрий Алексее

вич — 43, || 285.
К о р ж а н о в с к и й. См. Кры

жановский Н. А.
К о р м о н  — || 428.
К о р н и л о в  Владимир Алек

сеевич — || 267.
К о р н и л о в  М., «Годы стран

ствований Мих. Бакунина» — || 234, 
375, 378.

К о р н и л о в с к и й  б а с т и
о н  — || 271, 284.

К о р н и л о в с к и й  б а т а л ь
он — | |  441.

К о р о л е в  Ефим Ефимович — 
72, || 320.
— «Карьера» — || 320.

К о р с а к о в. См. Римский-
Корсаков Н. С.

К о р с а к о в а  д о м  —  215, || 
548.

К о р ф  бар. Модест Андрее
вич — || 327.

К о с с о в с к и й  (Кассов
ский) — 24, || 266.

К о с т р о м а  — || 376.
К о с т р о м с к о е  г у б е р н

с к о е  п р а в л е н и е  —  || 376.
К о с т я  — 128, || 454.
К о ц е б у  Павел Евстафьевич — 

|| 278.
К о ч а к и  — || 338.
К о ч у б е й  А. В. — || 316.
К о ш е в а я  — река —  || 271.
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К о ш е л е в  Александр И ва
нович — 76, 178, || 332— 333, 528.

К р а б б  (Crabbe) Георг — || 323.
К р а е в с к и й  Андрей Але

ксандрович — 67, 72, 98, 100, 102, 
108, | |  229, 2 8 5 , 300, 301, 306,  307, 
320, 321, 371, 375, 377.

К р а п и в е н с к а я  з е м с к а я  
у п р а в а  —  || 364.

К р а п и в е н с к и й  у е з д  — 
|| 320, 492, 501. 

К р а п и в е н с к и й  у е з д 
н ы й  с у д  —  || 532.

К р а с... —  195.
«К р а с н а я  н и в а» — 243, 

409, 517.
«К р а с н а я  н о в ь» — || 248, 

287, 361, 363, 386.
К р а с н о е  — 94, || 334, 362.
К р а с н о к у ц к и й  Нико

лай Александрович — 36, 104, 174, 
|| 276, 386, 526.

К р а с н о я р с к  — || 443.
К р а с н ы е  в о р о т а  в Мо

с к в е  — || 328, 404.
К р а с н ы е  д в о р ы  — 94, 95, 

|| 362.
К р а с о в с к и й  — 87, 173, 

352, 525.
К р а с о в с к и й  Александр, 

«Жених из ножовой линии» — 162, 
|| 510.

К р а с о в с к и й  Иван Ивано
вич — 60, 62, || 297, 298.
— «Из воспоминаний о войне 

1853—1856 гг. И. Красовского» — 
|| 297.

К р е м е н ч у г с к и й  п е х о т 
н ы й  п о л к  — || 300.

К р е с т о в а  Л . В. —  || 483, 484.
К р е с т о в о з д в и ж е н с к и й  

п е р е у л о к  в Москве —  || 519.
К р и в е н к о  Сергей Николае

вич, «Воспоминания» — || 340.
«К р и г с к о м и с с а р». См. 

Дучинский Э. О. —
К р о л ь  Николай Иванович — 

|| 395.
К р о н ш т а д т  — || 489.
К р о н ш т а д т с к и й  по р т — 

|| 261.
К р о т к о в  Александр Степа

нович — 163, || 513.
К р о т к о в а  Елизавета Степа

новна — 163, || 513.
«К р у г» — || 229, 456, 489, 493, 

499, 547.

К р ы ж а н о в с к и й  Николай 
Андреевич — 15, 17, 19, 20, 22, 
23, 40, 46, 47, 63, 150 («Коржанов
ский), 170, || 228, 257, 260— 261, 
263, 264, 288, 289, 296, 368, 490, 
523.

К р ы л о в  Иван Андреевич — 
|| 333.

К р ы м  — 32, 58, 60, 180, || 259, 
264, 269, 270, 271, 273, 286, 297, 
313, 410, 528.

К р ы м с к а я  а р м и я  — 47, || 
226, 256, 257, 271, 276, 277, 281, 
326.

К р ы м с к а я  в о й н а  (Крымс
кая кампания) (1853—56 гг.) — 
|| 253, 260, 261, 272, 273, 286, 298, 

317, 326, 327, 368, 413, 425, 435, 
527.

К р ю д е н е р  (Крюднер) барон — 
122, 124, || 439, 445.

К р ю к о в  Иван Васильевич — 
166, || 520.

К у б л и ц к и й  Михаил Егоро
вич — 147, 148, || 485, 486.
— «История оперы в лучших ее 

представителях» —  || 486.
— «Литературная мозаика» — || 

486.
— «Опыт истории театра у древ

них народов» — || 486.
К у в ш и н н и к о в а  з а в о д — 

96.
К у д р я ш о в  Порфирий Тимо

феевич (Порфирий) — 77, 95, || 339, 
340, 362.

К у з е н  Виктòр —  || 419, 423.
К у з м и... — 176.
К у з м и н с к а я  Вера Алексан

дровна, рожд. Иславина — || 336.
К у з м и н с к а я  Татьяна Анд

реевна, рожд. Берс —  76, || 249, 334, 
336— 337, 338.

— «Бабья доля» — || 337.
— «Бешеный волк» —  || 337.
— «Воспоминание о гр. Л. Н. 

Толстом в шестидесятых годах» — 
|| 337.
— «В Ясной поляне осенью 

1907 г.» —  || 337.
— «Как мы жили в Ясной 

поляне» — || 337.
— «Мои воспоминания о гр. Л. Н. 

Толстом» — || 337.
— «Мой последний приезд в Яс

ную поляну» — || 337.
— «Moя жизнь дома и в Ясной
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поляне» —  || 249, 326, 336, 338, 
346, 505 (цит.).

К у з м и н с к и й  Александр 
Михайлович — || 336.

К у з м и н с к и й  Михаил Пе
трович — || 336.

«К у з ь м а  П р у т к о в». («Со
брание сочинений») (Прутковщина) 
— 105, || 388, 390.

К у л ь м  — || 511.
К у н ц е в о  («Кунцово») — 73, 

7 4 , | |  231, 232, 323, 324, 527.
К у п е ч е с к и й  К л у б  в Пе

тербурге — || 241.
К у п е ч е с к о е  с о б р а 

н и е  в Москве — || 520.
К у р а  — || 250.
К у р е ш т и  — 16, || 262.
К у р и н с к и й  п е х о т н ы й  

п о л к  — || 303.
К у р с к  — 3, || 225, 249, 250, 

350, 505.
К у р с к а я  г у б е р н а я  — 

|| 249, 497, 501.
К у р т а в н е л ь  — || 362, 495.
К у т л е р  Елизавета Василь

евна, рожд. В и л у а  —  || 310.
К у т л е р  Николай Федоро

вич — || 310.
К у т л е р  Павел Федорович —  || 

310.
К у т л е р  Федор Федорович — 

65, 67, 69, 71, 174, 188 , || 303, 310, 
319, 526, 527, 532.

К у т о р г à М. C. —  || 422.
К у х - ф о н  — || 281.
К у ш е л е в -Б е з б о р о д к о  

гр. Александр Григорьевич — || 373.
К у ш е л е в - Б е з б о р о д к о  

гр. Григорий Александрович — 99, 
|| 373, 395.

К у ш е л е в а - Б е з б о р о д к о  
дом — || 302.

К ю б л и  (Mont Cubli) — 125, || 
447.

К ю с н а х т (Küssnacht) — 145, 
|| 238, 478, 479.

«Л. А.» — 115, || 417.
Л а в а р и н ь к а. См. Римская-

Корсакова Варвара Дмитриевна.
Л а в и н c к о г о  д о м  в Пе

тербурге — 174.
Л а в у а з ь е  (Lavoisier) А. Л . — 

|| 433.
Л а ж е ч н и к о в  Иван Ивано

вич — 107, || 374, 394.

Л а з а р е в и ч  Варвара Нико
лаевна — || 346.

Л а з а р е в и ч  Евгения Нико
лаевна — || 347.

Л а з а р е в и ч  Екатерина Ни
колаевна — || 346.

Л а з а р е в и ч  Екатерина Сер
геевна, рожд. И гнатьева —  || 346.

Л а з а р е в и ч  Елена Никола
евна — || 347.

Л а з а р е в и ч  Кирилл Нико
лаевич — || 346.

Л а з а р е в и ч  Константин Ни
колаевич — || 346.

Л а з а р е в и ч  Лидия Никола
евна — || 347.

Л а з а р е в и ч  Любовь Нико
лаевна — || 346.

Л а з а р е в и ч  Николай Ива
нович — || 346.

Л а з а р е в и ч  Николай Нико
лаевич — || 346.

Л а з а р е в и ч  Ольга Никола
евна — 86, || 346, 351.

Л а з а р е в и ч  Сергей Нико
лаевич — || 346.

Л а з а р е в и ч и  — 82, 87, || 346, 
351, 352.

Л а м а р т и н - д е  (Lamartine) 
А льфонс —  || 419.

Л а м б е с с а  —  || 418.
Л а н - л е -б у р. См. Lans-le-

bourg.
Л а н с к а я  гр. Варвара Дми

триевна, рожд. Жданова, по пер
вому браку Остафьева —  || 321.

Л а н с к о й  гр. Александр Сер
геевич — 72, 107, || 321, 393.

Л а н с к о й  гр. Сергей Степа
нович — || 318, 321, 516.

Л а п о т к о в о  — 94, || 362.
Л а с - К а з  (Las Cases) гр., Эм

манюэль, «Le mémorial de Sainte 
Hélène» «Мемориал св. Елены») (За
писки Наполеона) — 128, 206, 207, 
208 (цит.), || 455, 541, 543.

Л а т и н с к и й  квартал в Па
риже — || 429.

Л а у р и ц  Антон Антонович — 
85, || 350.

Л а ф о н т е н  Август — 10, 
257, 464.

Л а ф о н т е н  де Жан —  10, || 257, 
433.

Л а ф о н т е н. См. Lafontaine.
Л а ш е з  — аббат — || 433.
Л е - Б а с с е. См. Бассе.
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Л е б е д... — 174.
Л е в и н  — 124, || 445.
Л е в и ц к и й  (Львов-Левиц

кий Сергей Львович) — 149, || 489.
Л е в и ц к о г о  фотография — || 

366.
«Л е в  Н и к о л а е в и ч  Т о л 

с т о й». Юбилейный сборник —  || 
421, 427.

Л е в о  —  || 433.
Л е в ш и н  Алексей Ираклие

вич — 69, 70, 71, || 231, 311, 312, 
314, 318.

— «Достопамятные минуты в 
моей жизни» — || 314.

Л е г и о н  Н и к о л а я  I. 
См. Батальон греков.

Л е г у в е . «Медея» — || 436.
Л е й с и н г е н  (Leissingen) — 

132, || 237, 462.
Л е й х т е н б е р г с к и й  герцог 

Евгений Максимилианович —  || 479.
Л е й х т е н б е р г с к и й  гер

цог Максимилиан —  || 439, 442, 478.
Л е й х т е н б е р г с к и й  гер

цог Николай Максимилианович — 
|| 479.

Л е н о т р  — || 433.
Л е о в о  — 11, 15, || 257, 261.
Л е р м о н т о в  Михаил Юрье

вич — 7, 9, 10, 11, | |  254, 256 
(цит.), 257, 263, 286, 306 , 331, 367, 
392, 406, 483.

— «Без вас хочу сказать вам 
много» — || 483.

— «Герой нашего времени» — 11, || 
2 57.

— «Измаил-Бей» — 10, || 256.
— «Маскарад» — 11, || 257.
— «Умирающий гладиатор» — 10, 

|| 256 (цит.).
Л е с с и н г  (Lessing) Г . Э. — 

215, || 547.
Л е т и ч е в  — 25, || 267.
Л е ф е в р  — || 426.
Л и в е н  — 187, || 532.
Л и в е н  к ж . — 164, 165, | |  514, 517.
Л и з о г у б  Дмитрий Андрее

вич — || 275.
Л и о н  (Lyon) — || 439.
Л и п р а н д и  Евгения Влади

мировна, рожд. Арсеньева — || 337, 
341.

Л и п р а н д и  Павел Петро
вич — 27, 28, 32, || 269, 270, 271, 273.

Л и п р а н д и  Рафаил Павло
вич — || 341.

«Л и р». См. Шекспир.
Л и с т  Франц — || 360, 406.
«Л и т е р а т у р н ы е  о ч е р 

ки» —  || 399.
«Л и т е р а т у р н ы е  п р и 

б а в л е н и я  к р у с с к о м у  
и н в а л и д у» — || 306.

Л и т е р а т у р н ы й  ф о н д  
(«literary fund») —  108, || 235, 395, 396.

Л и х а ч е в а  дом в Петер
бурге — || 319.

«Л. Н. Т о л с т о й  п р о т и в  
в о й н ы. I. По поводу книги А. 
И. Ершова «Севастопольские вос
поминания» — || 509.

Л о в е р ц с к о е  о з е р о  (Lo
werzersee) —  || 477.

Л о в и ц  — 101, || 377.
Л о д и  —  48, 171, || 290, 524.
Л о з а н н а  (Lausanne) — 137, 

138, || 237, 463, 471.
Л о м б а р д и я  — || 451, 467.
Л о м о н о с о в  Михаил Ва

сильевич — || 516.
Л о н г и н о в  Михаил Николае

вич — 68, 75, 98, 128, 174, 186, || 
230, 276, 308, 331, 367, 455, 527, 
531, 538.

— Письма к Тургеневу И. С. — || 
367 (цит.), 383 (цит.), 402 (цит.).

Л о н д о н  — || 360, 367, 398, 486, 
515.

Л о п у х о в к а  — 157, || 500.
Л о х в и ц к и й  Александр Вла

димирович — || 395.
Л у б я н с к а я  п л о щ а д ь  в 

Москве — || 518.
Л у в р. См. Louvre.
Л у г и н и н  Владимир Федоро

вич — 38, || 279.
Л у ж и н  И. Д. — || 331.
Л у и - Ф и л и п п  — || 256, 428, 

433, 434, 450.
Л у и - Ф и л и п п - Ж о з е ф  гер

цог Орлеанский —  || 256.
Л у к а  — 153, || 495.
Л у к и н о  — || 397.
Л ь в о в  кн. Владимир Влади

мирович — || 414.
Л ь в о в  кн. Георгий Владими

рович — 114, 115, 116, 118, 174, 
|| 414, 513, 526.

Л ь в о в  кн. Дмитрий Алексан
дрович — 123, || 441.

Л ь в о в а  кж. Александра Вла
димировна — 115, 116, 122 («княж
на»), 149, || 414, 439, 488.
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Л ь в о в а  кн. Елизавета Львов
на, рожд. Давыдова — 114, 115, 
118, 119, || 414.

Л ь в о в ы  — 116, 118, 119, 122, 
163, || 513.

Л ю б е к  — || 302, 489.
Л ю б о в ь  С е р г е е в н а  — 

191, || 533.
Л ю д о в и к  IX  С в я т о й  —  || 

418, 429.
Л ю д о в и к  XIV — || 426, 432, 

433.
Л ю д о в и к  XVI — || 256, 474.
Л ю к с е м б у р г с к и й  с а д  

в Париже —  || 429.
Л ю т е р  Мартин —  || 487.
Л ю ц е р н  — 140, 142, 143, 144, 

145, 212, 21 3 , | |  237, 238, 474, 475, 
476, 478, 485, 486, 546.

М. А . — 81, 90, 193, || 346 , 355 , 535.
М. Г. — 71, || 319.
М. И. — 217.
М. Н. — 158, || 501.
М а г д е б у р г  —  || 411.
М а д е л е н  площадь в Пари

же — || 423.
М а д о н н а. См. Рафаэль.
М а д р и д  — || 398.
М а з а р и н и  —  || 429.
М а й е р  Франц Христианович — 
158, 2 1 9 , | |  239, 501, 502, 550.
М а й к о в  Аполлон Николае

вич — 101, 102, 105, || 229, 300, 376, 
380, 406.

— «Стихотворения» —  || 373.
М а й к о в  Владимир Николае

вич — || 376, 380.
М а й к о в  Л. H., «Пушкин. Био

графические материалы и историко-
литературные статьи» —  || 443, 449, 
451.

М а й к о в ы  — || 380.
М а й н  —  || 487.
М а й н ц  — || 411.
М а к а р о в  Николай Яковле

вич — 70, 71, 72, 98, 107, 160, || 315—  
316, 319, 371, 393, 504.

— «Воспоминания о Н. А. Мар
ковиче» — || 316.

М а к а р ы ч е в  — яснополян
ский крестьянин — 156, || 498.

М а к д о н а л ь д  маршал — || 433.
М а к л е ц  —  || 408.
М а к о в и ц к и й  Д. П., «Ясно

полянские записки» — || 328, 
330, 516 (цит.).

М а к о в с к и й  Владимир Его
рович — || 339.

М а к о н  — || 439.
М а к с и м  — 158, 221, 222, || 501.
М а к с и м  от Коновалова — 

220, || 551.
М а к с и м о в  С. В., «Непод

ражаемый рассказчик» — Из «вос
поминаний о И. Ф. Горбунове» — || 
299.

М а л а х о в  к у р г а н  —  || 290, 
441.

М а л ы ш е в  — 14, || 260.
М а л ы й  т е а т р  в Москве — 

|| 310, 333, 368, 511.
М а л ь м  Карл Карлович — 20, 

26, || 264.
М а л ь т а  —  || 545.
М а л ь т и й с к и й  р ы ц а р 

с к и й  о р д е н  — || 544—545.
М а л ь ц о в  Сергей Иванович — 

|| 317, 318.
М а л ь ц о в а Анастасия Нико

лаевна, рожд. кж. Урусова — 71, 
73, || 317, 318, 325.

М а н г у п - к а л е  — 45, || 285.
М а н с а р  — || 433.
М а н с у р о в  Павел Александ

рович — || 430.
М а н с у р о в а  Анастасия Пав

ловна — 119, || 430.
М а н с у р о в а  Софья Павлов 

на — 119, || 430.
М а р г а р и т а  — 119, 120, || 

432.
М а р е - Д о м н я с к а  (Маро-, 

Мара-) — 14, || 260.
М а р и в о. См. Marivaux.
М а р и е н б а д с к и е  в о д ы  

(Мариенбад) —  || 231, 312.
М а р и о  — || 431.
М а р и я А л е к с а н д р о в

на —  дочь Александра II — || 316.
М а р и я  А л е к с а н д р о в н а — 

жена Александра II, рожд. герц. 
Гессен-Дармштадтская — 309, 487.

М а р и я М а к с и м и л и а н о в
на принцесса Баденская, рожд. 
гр. Лейхтенбергская («Мария») — 
123, 124, || 316, 442, 444.

М а р и я  Н и к о л а е в н а  в. 
кн., по первому браку герц. Лейх
тенбергская, по второму — гр. Стро
ганова — || 316, 317, 321, 439, 440, 
442, 478, 479, 482, 487.

М а р и я  Ф е д о р о в н а  — же
на Павла I — || 483, 510.
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М а р к е в и ч  Болеслав Михай
лович — || 483.

М а р к о в а  дом в Москве — || 291.
М а р к о в и ч  Николай Але

ксандрович — || 316.
М а р к с  Карл —  || 369.
М а р м ь е  (Xavier Marinier) — 

120, || 434.
— «Lettres sur la Russie, la F in 

lande e t la  Pologne» — || 434.
M a p c  — || 433.
М а р т и н ь и  (Martigny) —  136, 

|| 237, 470.
«М а р ь и н а  р о щ a» — трактир 

в Москве — 72, || 320.
М а с а л ь с к и й  — ||| 510.
М а с л о в  Дмитрий Николае

вич — || 387.
М а с л о в а  Марья Дмитриевна 

— || 488.
М а с л о в а  Марья Дмитриевна, 

рожд. Мертваго — 149, || 387.
М а с л о в ы  — 149, || 488.
М а т в е й  — яснополянский кре

стьянин — || 343.
«М а т е р и а л ы  д л я  б и о 

г р а ф и и  А. С. П у ш к и н а» — 
89, || 343.

«М а т е р и а л ы п о и с т о р и и 
р о д а О л с у ф ь е в ы х» — || 484.

«М а т р е н а». См. Толстой Л. H., 
«Юность».

М а ш а  — 65, || 301, 302.
М а я - К а т а р д ж и  (Катард

жилуй) («Мая») —  4, || 251.
М е д е м бар. Михаил Николае

в и ч  — 69, || 310.
М е д и к о - х и р у р г и ч е 

с к а я а к а д е м и я  в Петер
бурге — || 371.

М е ж е в о й  корпус — || 506.
М е й  Лев Александрович, «Со

чинения» — || 373.
М е й е р б е р, «Гугеноты» — 

100, 103, || 375, 382, 538.
— «Северная звезда» («Etoile du 

Nord») — 67, 117, || 306, 424.
М е й р и н г е н  (Meiringen) — 

132, || 237, 462, 544.
Me лeн и н о — 90, || 357.
М е л ь в и л ь  (Mélesville), «Vers 

de Vergile» — 114, || 415.
М е л ь г у н о в  Николай Але

ксандрович — || 420.
М е л ь г у н о в а  Софья Кар

ловна («Grätchen Мельгунова») — 
115, || 420.

М е н г д е н бар. Владимир Ми
хайлович — || 408.

М е н г д е н бар. Елизавета 
Ивановна, рожд. Бибикова, по пер
вому браку кн. Оболенская — 112, 
113, || 235,  405, 407, 408, 411.
— «Воспоминания» —  || 408.
М е н д е л ь с о н - Б а р т о л ь

ди Феликс — 144, || 478.
— «Meeresstille» («Тишь на море») 

— 107, || 395.
М е н д т Александр Иванович — 

|| 511.
М е н д т (М-me Мент) Елизавета 

Антоновна — 163, || 511, 513.
М е н ш и к о в  кн. Александр 

Сергеевич (Менчиков) — 28, 29, 30, 
32, 33, 37, || 267, 269, 271, 272 
274, 276, 277, 374.

М е н ь к о в  Петр Кононович 
(псевд. «Петр Кашин»), «Записки 
ген. П. К. Менькова» — || 251, 
259, 297, 441.

М е р г а с о в а  Варвара Дмит
риевна. См. Римская-Корсакова
В. Д.

М е р и м е Проспер — 103, || 384.
— «Кармен» («Carmen») — 103, || 381.
М е р т в а г о  —  || 234, 375.
«М е р т в ы е  д у ш и». См. Го

голь Н. В., «Мертвые души».
«М е т р о п о л ь» — гостиница в 

Москве — || 503.
М е щ а н с к а я  у л и ц а  в Пе

тербурге — 103, || 384.
М е щ а н с к а я  б о л ь ш а я  

у л и ц а  в Петербурге — || 234, 
372.

М е щ е р с к а я  кн. Александра 
Ивановна, рожд. кж . Трубецкая — 
|| 508.

М е щ е р с к а я  кн. Екатерина 
Николаевна, рожд. Карамзина — 
128, || 444, 454.

М е щ е р с к а я  кж. Екатерина 
Петровна. См. Клейнмихель Е. П.

М е щ е р с к а я  кн. Мария Але
ксандровна, рожд. гр. Панина — 
|| 509, 514.

М е щ е р с к а я  кж. Софья Ива
новна — || 508.

М е щ е р с к и е  кн . — 124, 125, 
128, 129, 130, 205, || 444, 445.

М е щ е р с к и й  кн. — 35, 42, 
48, 70, 71, 72.

М е щ е р с к и й  кн. («молодой 
Мещерский» — 126, || 444, 450.
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М е щ е р с к и й  кн. Алек
сандр Петрович — || 445.
М е щ е р с к и й  кн. Василий 

Александрович —  || 275, 283, 315, 
319.

М е щ е р с к и й, кн. Василий 
В асильевич —  || 275, 2 8 3 , 315, 319.

М е щ е р с к и й  кн. Владимир 
Петрович —  || 444.
— «Мои воспоминания» —  || 444.

М е щ е р с к и й  кн. Николай 
Иванович — 16 1, || 508.

М е щ е р с к и й  кн. Николай 
Петрович — || 445, 509.

М е щ е р с к и й  кн. Петр Ива
нович — 124, 126, 128, 129, || 236, 
444, 445, 454, 455, 457, 542.

М и л а н  — || 360, 398.
М и л л и о н н а я  улица в Пе

тербурге — || 305.
М и л о р а д о в и ч  гр., «Родо

словная книга Черниговского дво
рянства» — || 455.

М и л ь х б а х  (Milchbach) — 
209, || 544.

М и л ю т и н  Николай Алексее
вич — 69, 70, 174 , | |  230, 231, 305, 
311, 312, 527.

М и л ю т и н а  дом в Москве —  || 
333.

М и н а е в  Дмитрий Дмитриевич 
(«Д. Свияжский») — 160, 161, || 506.
— «Думы и песни», «Перепевы» — 
|| 506.

М и н е р а л ь н ы е  в о д ы  — 
|| 449.

М и н и с т е р с т в о  в н у т 
р е н н и х  д е л  — 70, || 262, 311, 
313, 318, 330, 351, 379, 506.

М и н и с т е р с т в о  и м п е р .  
д в о р а  и у д е л о в  — || 376.

М и н и с т е р с т в о  г о с у 
д а р с т в е н н ы х и м у щ е с т в — 
|| 315, 375, 436, 527, 551.

М и н и с т е р с т в о  и н о 
с т р а н н ы х  д е л  — || 313, 327, 
332, 385, 397, 402, 405, 446.

М и н и с т е р с т в о  н а р о д 
н о г о  п р о с в е щ е н и я  —  || 
380, 382, 394, 527.

М и н и с т е р с т в о  п у т е й  
с о о б щ е н и я  — || 379, 390.

М и н и с т е р с т в о  ф и н а н с о в — 
|| 316, 369, 370, 375, 376, 397, 489.

М и н и с т е р с т в о  ю с т и 
ц и и  — || 313, 333.

М и н с к  — || 333, 411.

М и н с к а я  губерния — || 505.
М и н с к и й  п е х о т н ы й  

п о л к  — 37, || 277.
М и н ь е  — || 419.
М и р е с  (Mirés) —  || 419.
М и т а в а  —  || 333.
М и т а в с к и й  г у с а р с к и й  

п о л к  — || 328.
М и т т о н  Роман Романович — 

62, || 298.
М и х а и л  — яснополянский 

крестьянин — 216, || 548.
М и х а и л  Н и к о л а е в и ч  

в. кн. — 26, 98, II 268, 273, 368.
М и х а и л  П а в л о в и ч  в. 

кн. — || 404.
М и х а й л о в с к а я п л о щ а д ь  

в П етербурге —  || 371.
М и х а й л о в с к и й  т е а т р  

в Петербурге — 107, || 394, 415.
М и х а л ь с к и й  Людвиг Вик

торович — 59, 62, 173, || 525.
М и ш а  — 217.
М и ш л е  (Michelet) K.-Л. — || 422.
«М. М. С т а с ю л е в и ч  и е г о 

с о в р е м е н н и к и  в и х  п е 
р е п и с к е» — || 422.

М о ж а й с к и й т р а к т — || 323.
«М о л в а» — || 323, 508.
М о л д а в и я  — || 225, 246, 251, 

262, 263, 264, 265, 266.
М о л е  гр. — || 431.
М о л о с т в о в ы  — || 306.
М о л ч а н о в а  Елена (Нелли) 

Сергеевна, рожд. кж. Волконская, 
по второму браку Кочубей, по 
третьему — Рахманова — || 405.

М о л ь е р  (Molière) Ж ан-Ба
тист — 95, || 433.

— «Мещанин в дворянстве» («Le 
Bourgeois gentil'homme» — 94, || 362.
— «Мнимый больной» «Le Malade 

imaginaire» — 114, || 415, 418.
— «Скупой» («L'Avare») — 114, || 

235, 415.
— «Смешные жеманницы» («Les 

Précieuses ridicules») — 114, || 235, 415.
— «Тартюф» («Tartufe») —  || 418.
— «Ученые женщины» («Les Fem 

mes savantes») — 87, || 353.
М о н - Б л а н  (Mont Blanc) — 

|| 447.
Mон -Сeн и (Mont Cenis) — 134, 

|| 237, 465, 466.
М о н а к о  — || 482.
М о н а с т ы р ь. См. Rigi K los

terli.
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М о н с е н и с к и й п е р е в а л — 
|| 465.

М о н т е - Р о з а  —  || 467, 468.
М о р а в о в  А. — || 335.
М о р д в и н о в  Семен Алексан

дрович — 149, || 489.
М о р д в и н о в а  Ольга Але

ксеевна, рожд. Милютина — 149, || 
489.

М о р д в и н о в ы  — 149.
М о р е л ь  («гувернантка», «Мо

релька») — 151, 154, || 492, 496.
М о р е л ь  (владелец cада «Эр

митаж» в Москве) —  || 331.
М о р ж  (Morge) —  || 456.
М о р н и герцог — 110, || 401 .

— «Une ambassade en Russie en 
1856» —  || 401.

Mоpн и герцогиня Софья Сер
геевна, рожд. кж. Трубецкая — || 401.

М о р с к а я  б о л ь ш а я  у л и 
ц а  в Петербурге —  || 311.

М о р с к о е  м и н и с т е р 
с т в о  — || 374, 376.

М о р с к о й  к а д е т с к и й  
к о р п у с  — || 364.

« М о р с к о й  с б о р н и к »  — 
71, | |  318.

М о р с о ч н и к о в  (Маршошни
ков) Николай Харлампьевич — 83, 
156, 181, || 348, 498, 529, 530.

М о р т ь е  — маршал —  || 360.
М о р т ь е - д е - Ф о н т е н  Л., 

рожд. Чарнецкая —  || 360.
М о р т ь е - д е - Ф о н т е н  Луи-

Анри-Станислав — 93, 97, || 360, 
361, 365, 370, 379.

М о с и н а  Варвара Николаевна, 
рожд. Тургенева, по первому браку 
Арсеньеза —  || 340.

М о с к в а  — 3 , 52 , 76 , 93 , 95 , 9 7 , 133, 
150, 159, 161, 166, 192, 193, 197, 
215 , || 229, 231, 233, 234, 235, 238, 
239, 240, 246, 247, 250, 262, 263, 
281, 291, 299, 301, 306, 311, 312, 
313, 314, 316, 318, 320, 321, 323, 
324, 325, 326, 327, 330, 331, 333, 
334, 335, 337, 350, 352, 353, 354, 
355, 359, 360, 361, 363, 364, 366, 
367, 368, 370, 374, 376, 382, 386, 
398, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 
408, 409, 410, 411, 412, 419, 436, 
480, 484, 491, 502, 503, 504, 505, 
507, 508, 511, 512, 514, 515, 516, 
519, 536, 538, 547.

«М о с к в и т я н и н» — | |  264, 
265, 310, 314, 324, 326, 357, 385, 400.

М о с к о в с к а я  г о р о д с к а я  
д у м а  — || 330, 333.

М о с к о в с к а я  г о р о д с к а я  
у п р а в а  — || 339.

М о с к о в с к а я  г у б е р н и я  — 
|| 484.

М о с к о в с к а я  д в о р ц о в а я  
к о н т о р а  — || 249, 328, 331.

М о с к о в с к а я  д е т с к а я  
б о л ь н и ц а  — || 504.

М о с к о в с к а я  к а з е н н а я  
п а л а т а  — || 326.

М о с к о в с к а я  к о н с е р в а 
т о р и я  — || 399.

М о с к о в с к а я  М а р и и н с к а я  
б о л ь н и ц а  — || 504.

М о с к о в с к а я  п а л а т а  г о 
с у д а р с т в е н н ы х  и м у 
щ е с т в  — || 328.

М о с к о в с к а я  п а л а т а  
г р а ж д а н с к о г о  с у д а  — 
|| 538.

М о с к о в с к а я  п а л а т а  
у г о л о в н о г о  с у д а  — || 329.

М о с к о в с к а я  п р о в и 
а н т с к а я  к о м и с с и я  — || 249.

М о с к о в с к а я  р у с с к а я  
о п е р а  — || 399.

М о с к о в с к а я  э к с п е д и 
ц и я  с о х р а н н о й  к а з н ы  — 
|| 328.

«Мо с к о в с к и е  в е д о м о 
с т и» — || 326, 365, 382, 383, 393, 
433, 441, 450, 508.

М о с к о в с к и е  императорские 
театры — || 365.

М о с к о в с к и й  а р х и в  — 
|| 394.

М о с к о в с к и й  б л а г о р о д 
н ы й  п а н с и о н  — || 333, 404.

М о с к о в с к и й  в д о в и й  
д о м — || 249.

«М о с к о в с к и й  в е с т н и к» 
— || 306.

М о с к о в с к и й  г л а в н ы й  
а р х и в  и н о с т р а н н о й  к о л 
л е г и и  — || 314, 538.

М о с к о в с к и й  г л а в н ы й  
а р х и в  м и н и с т е р с т в а  и н о 
с т р а н н ы х  д е л  —  || 318, 327, 
333.

М о с к о в с к и й  л.-гв. полк — 
|| 404.

«М о с к о в с к и й  н а б л ю 
д а т е л ь» — || 323, 382.

М о с к о в с к и й  н а д в о р 
н ы й  с у д — || 365.
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М о с к о в с к и й  о к р у ж 
н о й  с у д  — || 329.

М о с к о в с к и й  о п е к у н 
с к и й  с о в е т  («Совет») — 162, 
163, 178, 215, || 510, 520, 528, 
547.

«М о с к о в с к и й  с б о р 
н и к» — || 313.

«М о с к о в с к и й  т е л е 
г р а ф» — || 365.

М о с к о в с к и й  у н и в е р 
с и т е т  — || 247, 262,  279, 306, 
310, 313, 324, 327, 329, 330, 334, 
351, 370, 382, 385, 400, 403, 410, 
453, 504, 507, 516.

М о с к о в с к и й  у ч е б н ы й  
о к р у г —  || 380.

М о с к о в с к о е  а р х е о л о 
г и ч е с к о е  о б щ е с т в о  — 
|| 419, 517.

М о с к о в с к о е  в т о р о е  
у е з д н о е  у ч и л и щ е  — || 436.

М о с к о в с к о е  г о р о д с к о е  
у п р а в л е н и е  —  || 338.

М о с к о в с к о е  г у б е р н 
с к о е  з е м с к о е  с о б р а н и е  — 
|| 330.

М о с к о в с к о е  г у б е р н 
с к о е  п р а в л е н и е  — || 380, 
414.

М о с к о в с к о е  о б щ е с т в о  
с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  — 
|| 333.

М о с к о в с к о е  о п о л ч е 
н и е  — || 327, 394.

М о с к о в с к о е  т е а т р а л ь 
н о е  у ч и л и щ е  — || 364.

М о с к о в с к о е  х у д о ж е 
с т в е н н о е  о б щ е с т в о  — 
|| 390.

М о х о в о е  — 158, || 239, 501, 
502, 550.

М о ц а р т, «Дон-Жуан» — 78, 
105 , | |  341, 387.

М у з е й  К л ю н и .  См. «Hôtel 
de Cluny».

М у з е й  о р у ж и я. См. Arm e
r іа reale.

М у з е й  р е в о л ю ц и и  в 
Москве — || 367.

М у з е й  с т а т у й. См. Resale 
Museo della A ntichita.

Mу н о т  — («Крепость»), замок 
— 146 , || 481.

М у о т a (M uotathal) —  долина — 
|| 477.

М у р а в ь е в  Михаил Николаевич

(«Министр») — 160, 161, 174, 
|| 240, 505, 506, 527.

М у р и  — || 473.
М у р о м ц е в  Матвей Матве

евич — || 407.
М у р о м ц е в а  («Муромцова») 

— 112, || 407.
М у р о м ц е в а  Варвара Гав

риловна, рожд. Бибикова — || 407.
М у р ы г и н  верх — 218, || 549.
Mух а н о в  Николай Серге

ев и ч  — 112, || 405—406, 518.
Mух а н о в  Сергей Николае

вич — || 405.
М у х а н о в а  Марья Нико

лаевна, рожд. Рюмина — || 406, 518.
М у х а н о в а  Минодора Кар

ловна, рожд. Сивере —  || 406.
М ц е н с к  — 85, || 232, 233, 303, 

339, 349, 350, 351.
М ы с л о в и ц ы  — || 411.
М ю з а р  — || 412, 430.
М ю н х е н  — || 360, 408.
М ю с с е - д е  Альфред (Alfred 

de Musse) — || 433.
М я с о е д о в о  — 86, || 352.
Mя т л eв Иван Петрович — 

|| 448, 483.
— «Сенсации госпожи Курдюки

вой» — || 448.

«Н» — 175, 217.
Н а в а р и н c к о е  с р а ж е 

н и е  — || 272.
Н а г о р н о в  Николай Михай

лович — || 339.
Н а г о р н о в а  Варвара Ва

лерьяновна, рожд. гр. Толстая — 
158, | |  240, 339, 512.
— «Оригинал Наташи Ростовой 

в романе «Война и мир». Моло
дость Т. А. Кузминской» — || 336.

Н а д е ж д и н  Николай Ива
нович — || 329.

Н а з и м о в  В. И. —  || 516.
Н а п о л е о н  I Бонапарт — 

198, 202, 205, 206, 207, 208, 211, 
|| 236, 424, 426, 428, 433, 450, 455, 

465, 539, 541, 542, 543.
Н а п о л е о н  III — 114, 120, || 

414, 418, 426, 433, 441, 450, 473, 487.
— «Idées Napoléoniennes» — 126, 
|| 450.

Н а р ы ш к и н  Дмитрий Кон
стантинович — || 407.

Н а р ы ш к и н  Константин Пав
лович — || 406.

581



УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН

Н а р ы ш к и н  П авел Кон
стантинович —  || 407.

Н а р ы ш к и н а  Елена Кон
стантиновна, рожд. Т о л ь  —  || 407.

Н а р ы ш к и н а  Зинаида Кон
стантиновна, рожд. Губина—  || 407.

Н а р ы ш к и н а  Софья Пет
ровна, рожд. Ушакова — || 406.

Н а р ы ш к и н ы  — 112.
Н а с р - Э д д и н, шах Пер

сидский — || 275.
Н а х и м о в  Павел Степано

вич — 28, 30, 32, (Адмирал) 48, 
|| 267, 270, 273, 290.

Н а ц и о н а л ь н а я  б и б 
л и о т е к а  в Париже («Библио
тека публичная») — 119, || 236, 429.

«Н а ч а л а» —  || 336.
«Н а ч у ж о й  с т о р о н е» — 

|| 336.
«Н а ш а  с т а р и н а» —  || 424, 

426, 440, 508.
«Н а ш е  в р е м я» — || 365.
Н е а п о л ь  — 131, 137, 209, 

|| 393, 405, 461, 464, 467, 544.
Н е в е р ж е в с к и й  (Невереж

ский, Новережский) — 6, 13, 14, 
16, 20, 21, 22, 24, 26, 40, || 254.

Н е в с к и й  п р о с п е к т  в 
Петербурге — 68, 70, 102, 200, 
|| 319.

Н е в ш а т е л ь  —  || 473, 474.
Н е в ш а т е л ь с к о е  о з е 

р о  — || 472.
«Н е г л а с н ы й  к о м и т е т  

п о  к р е с т ь я н с к о м у  в о
просу». См. «Главный комитет по 
крестьянскому делу».

«Н е д е л я» —  || 335.
Н е ж и н с к и й  л и ц е й  — 

|| 315, 373.
Н е й  маршал —  || 433.
«Н е и з д а н н ы е  п и с ь м а  

к  А. Н. О с т р о в с к о м у» — 
|| 229.

Н е к р а с о в  Николай Алек
сеевич — 4, 23, 63, 65, 68, 69, 71, 72, 
100, 113, 114, 149, 150, 152, 160, 161, 
215, | |  225, 230, 238, 240, 250,  251—
252, 276, 278, 280, 284 285, 287, 
300, 304, 305,  307, 308, 322, 324, 
371, 374, 409 412, 417, 446, 456, 
464, 489, 490, 491, 493, 497, 499, 
515, 519, 538, 548.

— «Забытая деревня» —  || 374.
— «Мечты и звуки» —  || 251.
— «Недавнее время» — || 417.

— «Отрывок из путевых записок 
графа Гаранского» —  || 374.

— Письма к Боткину В. П. — 
108, || 229, 300, 305, 307, 308, 395.
— Письма к Тургеневу И. С. — 

|| 485 (цит.).
— «Полное собрание стихотворе

ний» — || 538.
— «Поэт и гражданин» —  || 374.
— «Стихотворения Некрасова» — 

|| 374.
Hе с в и ж  — || 411.
Н е ч а е в  — 100, 104, || 374, 386.
«Н и в а» — || 381, 388.
Н и д в а л ь д е н  —  || 476.
Н и ж е г о р о д с к и й  д р а 

г у н с к и й  п о л к  — || 263.
Н и з а р  Дезире (Désiré N i

sard) — || 418.
Н и к и т а  — 21, 24, || 265.
Н и к и т а  — работник в Ясной 

поляне — 218, || 549.
Н и к и т е н к о  Александр Ва

сильевич — || 229, 287, 300.
— «Записки и дневник» —  || 230.
— «Дневник» — || 300.

Н и к и т с к а я  б о л ь ш а я 
у л и ц а  в Москве — || 407, 509.

Н и к и т с к и й  м о н а с т ы р ь  
— | |  509.

Н и к и ф о р о в  Д ., «Москва в 
царствование Александра II» — 
|| 512.

Н и к и ф о р о в  2-й Павел Ан
тонович — 49, || 291.

Н и к о л а е в  — 14, 28, 29, 
|| 244, 260, 270, 350.

Н и к о л а е в с к а я  а к а д е 
м и я  г е н е р а л ь н о г о  ш т а 
б а  — || 400, 452.

Н и к о л а е в с к а я  б а т а 
р е я  в Севастополе — 48, || 290.

Н и к о л а е в с к и й  с и р о т 
с к и й  и н с т и т у т  в Москве — 
|| 414.

Н и к о л а е в с к о е  к а в а 
л е р и й с к о е  у ч и л и щ е  — 
|| 391.

Н и к о л а й  — яснополянский 
крестьянин — 216, 218, || 548.

Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч  
в. кн. — 26, 32, || 268, 273, 276.

Ни к о л а й  I Павлович («Царь», 
«Государь») — 7, 37, 46, 47, || 227, 
268, 273, 276, 278, 286, 287, 297, 
309, 316, 320, 327, 347, 368, 413, 
425, 436, 507, 511.
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«Н и к о л а й  ч у д о т в о р е ц» 
— 31, || 272.

«Н и к о л е н ь к а» (дипломат). 
См. Толстой Л . H ., «Юность».

Н и к о л ь с к о е  —  || 351.
Н и к о л ь с к о е -В я з е м 

с к о е  — || 247, 250, 332.
Н и ц ц а  — || 487.
Н о в г о р о д с к а я  к о н т о 

р а  У д е л о в  — || 322.
Н о в и к о в  — 162, || 510.
Н о в и к о в  Иван Петрович — 

|| 514.
Н о в и к о в а  Ольга Алексе

евна, рожд. Киреева — 164, || 514, 515.
— «Депутат от России (Воспоми

нания и переписка)» —  || 515.
«Н о в о е  в р е м я »  — || 311, 

334, 335, 337.
Н о в о р о с с и й с к и й  к р а й  

— || 269.
Н о в о с и л ь ц е в  А. В. — || 407.
Н о в о с и л ь ц е в а, рожд. 

Муромцева —  || 407.
Н о в ы й  р е д у т. См. Селен

гинский редут.
Н о р о в  Авраам Сергеевич — 

174, || 526—527.
Н о с о в и ч  — || 234, 375.

«О б и з д а н и и  «С о в р е м е н 
н и к а» н а  1857 г о д »  — || 382.

О б л а с т ь  О р е н б у р г 
с к и х  к и р г и з о в  — || 261.

О б о л е н с к а я  кн. Аграфена 
Юрьевна, рожд. кж . Нелединская-
Мелецкая — || 312.

О б о л е н с к а я  кн. А лек
сандра Алексеевна, рожд. Дьякова 
(Alexandrine, Александрин) — 74, 
75, 76, 108, 111, 162, 163, 164, 
165, || 231, 328, 332, 397, 401, 404, 
510, 511, 513, 515, 517, 518.

О б о л е н с к а я  кн. Алек
сандра Тимофеевна, рожд. Афре
мова — || 339.

О б о л е н с к а я  кн. Е катерина 
Алексеевна, рожд. гр. Му

сина-П уш кина —  || 329.
О б о л е н с к а я  Елизавета Ва

лериановна, рожд. Толстая — 158, 
|| 240, 339, 512.
— «Моя мать и Лев Николаевич» 

— || 339.
О б о л е н с к а я  Марья Львов

на, рожд. Толстая — || 338.
О б о л е н с к и е — 75.

О б о л е н с к и й  кн. Алек
сандр Петрович —  || 312.

О б о л е н с к и й  кн. Андрей 
Васильевич — 74, 75, 76, 103, 112, 
|| 328, 329, 332, 337, 384, 406.

О б о л е н с к и й  кн. Василий 
Петрович — || 329.

О б о л е н с к и й  кн. Георгий 
(Юрий) Васильевич — 74, 1 1 2, 
165, || 326, 409, 518.

О б о л е н с к и й  кн. Дмитрий 
Александрович — 69, 119, 120, 
|| 231, 3 1 2 , 314, 430.

О б о л е н с к и й  кн. Дмитрий 
Дмитриевич — || 408.

— «Из воспоминаний кн. Д. Д. 
Оболенского» —  || 261 — 263, 408 
(цит.), 487.

О б о л е н с к и й  кн. Дмитрий 
Николаевич —  || 408.

О б о л е н с к и й  кн. Дмитрий 
Петрович —  || 339.

О б о л е н с к и й  кн. Леонид 
Дмитриевич —  || 339.

О б о л е н с к и й -Н е л е 
д и н с к и й - М е л е ц к и й  кн. 
Платон Сергеевич — || 407.

«О б щ а я  р о с п и с ь  г р а ж 
д а н с к и х  ч и н о в  н а  1857 г.» — 
|| 454.

«О б щ а я  р о с п и с ь  ч и н о в 
н ы х  о с о б  н а  1856 г.». —  || 446.

О б щ е с т в о  д л я  с о д е й 
с т в и я  п р о с в е щ е н и ю  и 
о б р а з о в а н и ю  с р е д и  в о й с к  
— 26, 3 6 ,  || 225, 261, 267, 258, 275.

«Об щ е с т в о  л ю б и т е л е й  
р о с с и й с к о й  с л о в е с н о 
с т и» — || 327.

О б щ е с т в о  п о  с о х р а н е 
н и ю  д р е в н и х  п а м я т н и 
к о в  — || 517.

О б щ е с т в о  С т а р о й  М о 
с к в ы  — || 517.

О г а р е в  Владимир Ивано
вич — 72, 159, || 320, 504.

О г а р е в  Иван Михайлович — 
|| 320.

О г а р е в  Николай Платоно
вич — || 306.

О г о л и н  Александр Степано
вич — 5, || 253.

О д а х о в с к и й  Юлиан Игна
тьевич — 35, 38, 58, 170, || 274, 
279, 284, 523.
— «Воспоминания о Л. Н. Тол

стом» — || 274.
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О д е с с а  —  27,  28,  29,  || 226, 
244, 269, 270, 314, 327, 350, 
516.

О д е с с к и й  в о е н н ы й  
о к р у г  —  || 274, 279 (цит.), 284 
(цит.).

О д и н н а д ц а т а я  а р т и л 
л е р и й с к а я  б р и г а д а  —  35,  
|| 225, 226, 274, 278, 290.

О д и н н а д ц а т а я  п е х о т 
н а я  д и в и з и я  —  || 259, 277.

О д о б е ш т и  — 21, || 264.
О д о е в с к и й  кн.  Владимир 

Федорович — || 306, 332, 406, 483.
О д о е в с к и й  у е з д  —  || 420, 

428.
Оз е р к и  — 154, || 496.
О з е р о в  Борис Семенович — 

145, || 480—481.
О з е р о в  Семен Николаевич — 

|| 480.
О з е р о в а  Анастасия Бори

совна, рожд. кж. Мещерская. — 
|| 480.

О к л о б ж и о  (Оглобже) Иван 
Дмитриевич — 24, || 266.

« О к т я б р ь »  — || 339.
О к у л о в  Алексей Матвеевич — 

|| 328.
О к у л о в а  Елизавета Алек

сеевна. См. Дьякова Е. А.
О л е ш к о .  См. Алешки.
О л с у ф ь е в  Александр Дмит

риевич — || 512.
О л с у ф ь е в  («Алсуфьев») В а

силий Александрович — 120, 166, 
|| 435, 436, 512, 520.

О л с у ф ь е в  гр. Василий 
Дмитриевич — 147, || 484.

О л с у ф ь е в а  гр. Александра 
Григорьевна —  || 340.

О л с у ф ь е в а  («Алсуфьева») 
Мария Алексеевна, рожд. Ребин
дер — 120, 1 6 6 , || 435, 512, 520.

О л с у ф ь е в а  Мария Васи
льевна, рожд. де-Бальмон —  || 512.

О л с у ф ь е в ы  (Алсуфьевы) — 
203, || 540.

О л ь г а  Н и к о л а е в н а  прин
цесса Вюртембергская —  || 482.

О л ь т е н и ц а  —  || 225, 250, 251.
О л ь х и н  (О лхин) —  5, 7, 9, 

11, 20, 1 0 4 , || 253, 255, 256, 386.
О о м  Ф. А., «Воспоминания» — 

|| 484.
О п е к у н с к и й  с о в е т .  См. 

московский опекунский совет.

« О п и с а н и е  о б о р о н ы  С е 
в а с т о п о л я » .  Составлено под 
руководством г.-ад. Тотлебена — 
|| 228, 273, 274, 276, 277, 282, 283.

О п п е н г е й м  (Oppenheim) 
Генрих-Бернгард —  115, 120, || 417, 
420, 435.

— «System des Völkerrechts» — 
|| 420.

— «Der Kathedersocialismus» — || 
420.

О п т и н а  п у с т ы н ь  — || 247.
Оp e л — 65, || 229, 301, 302, 350.
О р е н б у р г  —  52, || 257, 261, 

293.
О р е н б у р г с к а я  г у б е р 

н и я  — || 293, 312.
О р е н б у р г с к и й  к р а й  — 

| |  5 0 7 .О р е н б у р г с к о е  к а з а 
ч ь е  в о й с к о  — || 257.

О р е х о в  Алексей Степано
вич (Алешка) — 14, 22, 23, 24, 60, 
80, 81, 191, || 260, 344, 345, 533, 
547.

О р е х о в а  Евдокия Нико
лаевна, рожд. Банникова —  || 260.

О р л о в  кн. Алексей Федо
рович — || 413.

О р л о в  кн. Николай Алек
сеевич — 114, 115, 116, 118, 119, 
122, 161, 162, || 413, 423, 439, 508, 
510.

О р л о в - Д е н и с о в  гр. Ф е
дор Васильевич —  || 278.

О р л о в а  кн. Екатерина Ни
колаевна, рожд кж. Трубецкая —  
117, 118, 161, || 413, 417, 420, 425, 
426, 508.

О р л о в с к а я  г у б е р н и я 
— || 471, 501.

« О р л о в с к и й  в е с т н и к »  — 
|| 336.

О р л о в с к о е  г у б е р н 
с к о е  п о  к р е с т ь я н с к и м  
д е л а м  п р и с у т с т в и е  — 
|| 505.

О р ш а —  || 411.
О с а д а  С и л и с т р и и  — 

4, || 225, 251, 252, 286.
О с и п  — яснополянский кре

стьянин — || 343.
О с и п о в с к и й  Дмитрий Ти

мофеевич — 159, || 503, 604 .
О с и п о в с к и й  Тимофей Ф е

дорович — || 504.
« О с н о в а »  — || 316.
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«О с о б ы й  к о м и т е т  д л я  
о б с у ж д е н и я  х о д а т а й с т в  
о б  о к а з а н и и  р а з н ы х  
л ь г о т  и о б л е г ч е н и й  п о  
с л у ч а ю  В о с т о ч н о й  в о й 
н ы  и н е у р о ж а е в» — || 311.

О с т а ф ь е в  Модест Рафаи
лович — || 321.

О с т е н - С а к е н  гр. Алек
сандра Ильинична, рожд. гр. Тол
стая — || 247, 255.

О с т е н - С а к е н  гр. Дмит
рий Ерофеевич — 32, 33, 35, 37, 
62 бабушка, || 273, 275, 277, 298, 
299.

О с т е н - С а к е н  гр. Карл 
Иванович — || 255.

О с т е н д е  — || 487, 500.
О с т р о в  с в .  Е л е н ы  — 

|| 426, 455.
О с т р о в с к и й  Александр Ни

колаевич — 98, 163, 166, 174, || 229, 
230, 233, 310, 366, 367, 382, 391, 
406, 407, 510, 511, 519, 527.

— «Бедная невеста» — 104, || 385.
— «Бедность не порок» — 22, 

|| 265.
— «Доходное место» — 112, || 235, 

407.
— «Свои люди сочтемся («Бан

крут» — «Банкрот») —  21, || 264, 
407 (Юсов).

О т а р к о й. См. Буюк-Отар
кой.

О т д е л  р у с с к о г о  я з ы к а  
и с л о в е с н о с т и  А к а д е 
м и и  н а у к  — || 399.

«О т д е л е н и е  и м. Л . Н. 
Т о л с т о г о» в Историческом Му
зее — || 335.

О т д е л ь н ы й  к а в к а з 
с к и й  к о р п у с  — || 385.

О т д е л ь н ы й  с и б и р с к и й  
к о р п у с  — || 247.

«О т е ч е с т в е н н ы е  з а п и с
ки» — 44, || 235, 252, 281, 
285, 287, 300, 306, 307, 310, 315, 
322, 323, 363, 369, 370, 374, 375, 
377, 380, 396.

«О Т о л с т о м. В о с п о м и
н а н и я  и х а р а к т е р и с т и
к и  п р е д с т а в и т е л е й  р а з
л и ч н ы х  н а ц и й» — || 398.

О ф и ц е р с к а я  у л и ц а  в 
Петербурге — || 229, 302.

О ф р о с и м о в  Александр Сер
геевич — || 355.

О ф р о с и м о в  (Афросимов) 
Павел Александрович — 89, 92, 
94, || 355, 359, 361, 536.

О ф ф е н б а х  — || 428.
О х о т н и ц к а я  Наталья Пет

ровна («Наташа») — 77, 81, 82, 83 
87, 89, 184, 190, 196, || 338, 346, 
348, 354, 514, 531, 533.

«О х о т н и ч ь е  с е р д ц е» —  
|| 248.

О х о т с к и й  п е х о т н ы й  
п о л к  — || 266.

О ч к и н — || 306.

П. Б ., «Русская литература, жур
налы». — || 503.

П а в е л  I — || 545.
П а в л е н к о в  Гавриил Еме

льянович — || 334.
П а в л о в  Николай Филип

пович — 96, 165, 166, 198, || 241, 
364— 365, 519, 520, 537.

— «Лирические стихотворения» — 
|| 365.
— «Письма к Гоголю» —  || 365.

П а в л о в  Прокофий Яковле
вич — || 270.

П а в л о в а  Каролина К ар
ловна, рожд. Яниш — || 365.

П а в л о в с к  — 71, 72, || 319, 329.
П а в л о в с к и й  л.-гв. полк — 

|| 449.
П а ж е с к и й  к о р п у с  — 

|| 276, 323, 365, 390, 393, 452.
П а л е с т и н а  — || 358, 544, 545.
П а л ь м е р с т о н  —  || 448.
П а л э - Р о я л ь  — || 430, 431.
«П а м я т н а я  к н и ж к а  н а 

1 8 5 4 г.» —  || 273.
«П а м я т н а я  к н и ж к а  н а  

1 8 5 6 г.» — || 261, 276.
«П а м я т н и к и  с т а р и н 

н о й  р у с с к о й  л и т е р а 
т у р ы» — || 373.

«П а м я т н ы е  з а п и с к и  
и г у м е н и и  м о с к о в с к о г о  
С т р а с т н о г о  м о н а с т ы р я  
Е в г е н и и  О з е р о в о й» — || 481.

П а н а е в  Иван Иванович 
(псевд. «Новый поэт») — 46, 58, 
98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 
109, 110, 150, || 228, 229, 252, 276, 
287, 295, 296, 300, 324, 374, 377, 
384 (цит.), 386, 397, 400, 417, 490, 
509 (цит) .

— «Литературные воспоминания» 
— || 287.
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П а н а е в а  Евдокия (Авдотья) 
Яковлевна. См. Головачева Е. Я .

П а н и н  гр. Александр Н ики
тич — || 509.

П а н и н а  гр. Александра Сер
геевна, рожд. гр. Толстая — 162, 
|| 509, 514.

П а н и н а  гр. — 73, || 323.
П а н и н ы  — 162, 164.
П а н к у к  Ш арль — || 434.
П а н к у к  Эрнестина («Miss 

Pancouk») — 120, || 434.
— «Poésie de Goethe» — || 434.

П а н т е л е е в  Л. Ф., «Из вос
поминаний прошлого» — || 490 
(цит.).

«П а н т е о н» — || 326.
П а п с к а я  о б л а с т ь  — 

|| 467.
П а р и ж  —  113, 115, 117, 122, 

147, 201, 203, || 235, 236, 279, 305, 
317, 360, 369, 376, 381, 383, 391, 
394, 398, 411, 412, 413, 414, 415, 
416, 417, 419, 420, 422, 424, 426, 
427,  428, 429, 430, 431, 432, 433, 
434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 
441, 456, 464, 473, 490, 504, 507, 
508, 533, 539, 540.

П а р и ж с к а я  б и р ж а  — 
11 8 , | |  236, 427, 541.

П а р и ж с к а я  к о м м у на  — 
|| 428, 433.

П а р и ж с к а я  к о н ф е р е н 
ц и я  — || 414.

П а р и ж с к и й  м и р н ы й  
д о г о в о р  —  || 230, 307.

«П а р у с» — || 313.
П а с к е в и ч  гр. Эриванский, 

светл. кн. Варшавский («фельдмар
шал») Иван Федорович — 16, || 262, 
293, 385, 443, 449.

П а т о ч н а я  —  || 501.
П а ш к о в ы  — || 406.
П е д о т т и  — || 331.
П е й к е р  (барышня Пейкер) — 

67, 166, || 307, 520.
П е й к е р  — || 70, 315.
П е р в а я  м о с к о в с к а я  

г и м н а з и я  — || 324.
П е р в ы й  б а с т и о н  — || 284.
П е р в ы й  п е т е р б у р г 

с к и й  к а д е т с к и й  к о р п у с  
— 389, 390.

П е р е к о п  — 29, || 270, 271.
«П е р е п и с к а  б р а т ь е в  

А. Я. и К. Я. Б у л г а к о в ы х» — 
|| 405.

«П е р е п и с к а  Л. Н. Т о л 
с т о г о с г р. А. А . Т о л с т о й »  
(П Т ) —  || 316, 317, 4 4 0 ,  450, 453, 
462, 478, 479, 482, 485, 488, 500.

П е р л о. См. Реr lо.
П е р м ь  — || 365.
П е р о в с к и й  гр. Алексей 

Алексеевич —  || 388.
П е р о в с к и й  гр. Василий 

Алексеевич — 161, || 507.
П е р с и д с к а я  в о й н а  

1 8 2 6 —1 8 2 7  гг. — || 273.
П е р с и я  — 35, || 275.
П е р ф и л ь е в  Василий Сте

панович («Васька», «Васинька») — 
46, 71, 72, 74, 76, 77, || 246, 249, 
250, 288, 318, 319, 322, 325, 332, 
338, 339, 403, 504, 510.

П е р ф и л ь е в  Степан В а
сильевич — 73, || 249, 322.

П е р ф и л ь е в а  Анастасия 
Сергеевна, рожд. гр. Ланская — 
73, || 321, 322.

П е р ф и л ь е в а  Варвара Сте
пановна (Варенька, Варинька) — 
73, 74, 76, 160, 164, || 250, 322, 330, 
332, 504, 514.

П е р ф и л ь е в а  Прасковья 
Федоровна («Полинька») — 3, 5, 72, 
|| 246, 249, 254, 322, 325, 403, 504, 510.

П е р ф и л ь е в ы  — 3, 74, 111, 
160,  162, 165.

П е с т а л о ц ц и  —  || 472.
П е т е р б у р г  — 37, 65, 78, 98, 

149, 150, 160, 161, 164, 201, || 228, 
229, 231, 234, 235, 238, 239, 240, 
244, 251, 264, 268, 272, 275, 277, 
281, 283, 284, 287, 291, 299, 300, 
301, 303, 304, 305, 306, 310, 311, 
312, 313, 314, 315, 316, 319, 320, 
322, 324, 328, 329, 332, 360, 365, 
366, 367, 368, 369, 370, 371, 376, 
378, 380, 381, 383, 384, 389, 391, 
392, 393, 397, 398, 399, 400, 401, 
406, 408, 409, 410, 413, 415, 417, 
419, 421, 427, 436, 472, 483, 484, 
485, 488, 489, 490, 491, 505, 508, 
514, 515, 533, 535, 537, 547.

П е т е р б у р г с к а я  г о р о д 
с к а я  д у м а  —  || 306.

П е т е р б у р г с к а я  к о н 
с е р в а т о р и я  — || 466.

«П е т е р б у р г с к и е  в е д о 
м о с т и». См. С.-Петербургские 
ведомости.

П е т е р б у р г с к и й  г у 
б е р н с к и й  к о м и т е т  д л я
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с о с т а в л е н и я  п р о е к т а 
п о л о ж е н и я  о б  у с т р о й
с т в е  и у л у ч ш е н и и  б ы т а 
п о м е щ и ч ь и х  к р е с т ь я н» — 
|| 240.

П е т е р б у р г с к и й  д у 
х о в н о - ц е н з у р н ы й  к о м и
т е т  — || 389.

П е т е р б у р г с к и й  у н и
в е р с и т е т  — 102, 103, 106, 
|| 2 5 1 , 308, 369, 3 7 6 , 377, 380, 384, 
390, 392, 398, 402, 417, 422.

П е т е р б у р г с к и й  у ч е б
н ы й  о к р у г  —  || 380.

П е т е р б у р г с к и й  ц е н
з у р н ы й  к о м и т е т  — || 370, 
381, 394.

П е т е р г о ф  — 149, || 238, 305, 
485, 489, 490, 491.

П е т р  Г е о р г и е в и ч  принц 
Ольденбургский —  || 371.

П е т р  I —  || 293, 306, 319, 424.
П е т р а ш е в ц е в  к р у 

ж о к  — || 405.
П е т р о в  Павел Яковлевич — 

127, || 453.
П е т р о в с к и е  в о р о т а  в 

Москве — || 539.
П е т р о з а в о д с к  — || 316.
П е т р о п а в л о в с к а я  к р е

п о с т ь  — || 378, 393, 538.
П е т ц о л ь д  (Пецольд) Ав

густ Иванович — 134, || 465.
«П е ч а т ь  и р е в о л ю ц и я» — 

|| 262, 300, 305, 307, 308, 327.
П и й  VII — || 543.
П и р о г о в  Николай Ивано

вич, — || 253.
П и р о г о в о  — 151, 152, 153, 

154, 155, 156, 157, 158, 159, || 216, 
238, 239, 240, 248, 347, 403, 485, 
486, 492, 494, 495, 496, 499, 500, 
502, 503, 509,  510, 513.

П и с е м с к а я  Екатерина П ав
ловна, рожд. Свиньина — 109, || 397.

П и с е м с к и й  Алексей Фео
филактович — 101, 105, 109, 110, 
|| 229, 300, 376, 388, 391, 397, 398.

— «Барыня» — 109, || 398.
«П и с ь м а  р у с с к о г о  т у 

р и с т а» — || 430.
«П и с ь м а  Т о л с т о г о  и к 

Т о л с т о м у. Труды Публичной 
библиотеки СССР имени В. И. Л е
нина» — || 411, 491.

П л е с к е  дом в Петербурге — 
174, || 526.

П л е т н е в  Петр Александро
вич — 114, 115, 116, || 252, 287, 
406, 417, 483.

П л и н и й  Гай Секунд (стар
ший), «Естественная история» — 
115, | | 418.

П л и н и й  Гай Цецилий (млад
ший), «Письма» — 115, || 418.

П л ю ш а р  А. А., «Энциклопе
дический лексикон» — || 306.

П о  — река — || 467.
П о г о д и н  Михаил Петрович — 

|| 241, 314, 318, 332, 406, 520, 538.
— «Московские празднества в 

честь севастопольских моряков» — 
|| 318.

П о г о р е л ь ц ы  — || 390.
П о з н а н ь  — || 411.
П о к р о в с к о е  — 3, 77, 86, 

95, 187, 188, 197, | |  225, 232, 233, 
246, 250, 280, 299, 338, 339, 340, 349, 
351, 352, 3 5 4 , 361, 362, 363, 528 , 536.

П о к р о в с к о е - С т р е ш н е
в о  — 76, || 232, 334.

П о л и в а н о в  Александр Кон
стантинович («Саша», «маленький 
Саша») — 130, 131, 132, 133, 209, 
|| 456, 458, 463, 541, 543, 544.

П о л и в а н о в  Константин 
Александрович —  || 456.

П о л и в а н о в  Михаил Кон
стантинович — || 456.

П о л и в а н о в  Юрий Кон
стантинович — || 456.

П о л и в а н о в а  Александра 
Романовна, рожд. Любимова — 
129, 133, || 456, 458.

П о л и в а н о в а  Мария Кон
стантиновна, рожд. Тарновская — 
|| 458.

П о л и к е й  — работник в Ясной 
поляне — 157, 218, 220, || 500, 549,
551.

П о л и н ь я к  герцог — || 419.
П о л и т е х н и ч е с к и й  м у 

з е й  в М оскве—  || 518.
П о л н е р  Тихон — || 242.
П о л о в ц е в  — 200.
П о л о в ц е в  (Половцов) Але

ксандр Александрович — 102, 104, 
|| 371, 379, 385, 537.

П о л о в ц е в  Иван Алексан
дрович — || 448.

П о л о в ц е в а  Надежда Алек
сандровна, рожд. Галахова —  || 448.

П о л о в ц о в а  Надежда Ми
хайловна — || 371.
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П о л о в ц о в ы — 98.
П о л о н с к и й  Яков Петро

вич — 103, 106, 147, 174, || 229, 
370, 381— 382, 482, 483, 485 (цит.), 
486 (цит.), 526.

— «Дневник» — || 300.
— «Заметки по поводу одного за 

граничного издания и новых идей 
гр. Л. Н. Толстого» —  || 382.

— «И. С. Тургенев у себя в его 
последний приезд на родину» — 
|| 381.

— «На высотах спиритизма» — 
|| 381.

— «Повести» —  || 373.
— «Стихотворение» (против Крей

церовой сонаты) — || 382.
П о л т а в а  — 3, || 225, 250, 516.
П о л т а в с к и й  п е х о т н ы й  

п о л к  — || 299.
П о л т о р а ц к и й  Владимир 

Алексеевич —  || 303.
— «Воспоминания» —  || 303.

П о л у б о я р и н о в  Алексей 
Иванович — 191, || 533.

П о л ь с к и й  к р а й  —  || 358.
П о л ь с к о е  в о с с т а н и е  

1 8 3 0 —1 8 3 1  гг. — || 271, 273, 298, 
505, 511.

П о л ь ш а  — || 311, 406, 511.
«П о л я р н а я  з в е з д а» — 

98, || 233, 367.
П о м е р а н и я  —  || 488.
П о н т е  С а н  М а р т и н о  — 

|| 467, 468.
П о п о в  Корнелий Адриано

вич — 174, || 527.
П о п о в  М. М., «Южная армия 

и Крымская армия при князе Мен
шикове» — || 271.

П о т а п ч у к  — 62, || 298.
П о т у л о в  Николай Михай

лович — || 519.
П о т у л о в а  Екатерина Алек

сандровна — || 519.
П о т у л о в ы  — 165.
П р а ц  Эдуард Христианович — 

73, || 322.
П р е о б р а ж е н с к и й  л.-гв. 

полк — || 331, 350, 511.
П р и д у н а й с к и е  к н я ж е 

с т в а  — || 266.
П р и т в и ц  бар. Карл Карло

вич — || 448.
П р и т в и ц  бар. Софья Алек

сандровна, рожд. Галахова — || 448.
П р о в о  — || 431.

П р о к о п о в и ч  — || 497.
П р о с е л к о в  Иван Серге

евич — || 494.
П р о с е л к о в  Сергей Гаври

лович — || 494.
П р о с е л к о в а  Аксинья Ива

новна — || 494.
П р о с е л к о в а  Татьяна Фе

доровна — || 494.
П р о с е л к о в ы  — 153, || 494.
П р о т а с о в  — 218, || 549.
П р у д н о е  — || 347.
П р у д о н  Пьер-Жозеф — 208, || 

543.
— «Что такое собственность?» — 

|| 543.
П р у с с и я  — 3 7 , | |  277, 473, 

487, 488, 541.
П р у с с к и й  к о р о л ь  — 

|| 473, 474.
«П р у с с к и й  о р е л» — паро

х о д  — || 446, 465.
П р у т  — || 257, 266.
П р у ш и н с к и й  Юлиан Ви

кентьевич — 5, || 253.
П у р т а л е с  гр. —  || 473.
П у ш к и н  — 79, || 343.
П у ш к и н  Александр Серге

евич — 9, 10, 78, 79, 80, 8 1 ,  108, 
111, 126, || 252, 255, 256, 262, 306, 
309, 314, 352, 369, 390, 396, 406, 417, 
443, 445, 449, 451, 483, 516, 527, 538.
— «В тревоге пестрой и бесплод

ной...» — || 483.
— «Демон» —  || 516.
— «Деревня» («Приветствую те

бя...») — 150, || 492.
— «Дневник Пушкина. — 1833— 
1835 гг.» —  || 319.

— «Евгений Онегин», — 79, || 417 
(«Не мысля гордый свет заба
вить...»).
— «К вельможе» —  || 516.
— «Каменный гость» («Дон Ж у

ан») — 78, || 341.
— «Коварность» —  || 516.
— «Песни западных славян» (Ян

ко Марнавичь) — 10, || 256, 343.
— Письмо к кн. П. А. Вяземскому 

— || 375.
— «Поэту» — || 509.
— «Приметы» («Я ехал к вам»...) —  

|| 285.
— «Сочинения», изд. Анненкова —  

7 9 , | |  322, 341, 342, 343, 369, 451.
— «Стихотворения» — 78, || 342, 

343, 367.
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—  «Цыганы» («Цыгане») — 10, 79, 
|| 256, 343, 494 («И всюду страсти 
раковые...»).

П у ш к и н  Иван Алексеевич — 
|| 343.

П у ш к и н с к а я  у л и ц а. См. 
Золотая улица.

П у щ и н  — 79, || 343.
П у щ и н  Иван Иванович — 

|| 443.
П у щ и н  Михаил Иванович — 

124, 125, 127, 128, 148, 149, 208, 
215, || 236, 443, 444, 449, 451, 452, 
454, 455, 456, 489, 542, 543, 547.

— «Записки» — || 449, 451.
П у щ и н а  Мария Яковлевна, 

рожд. Подколзина — 124, 126, 127, 
128, 129, 130, 205, || 443, 444, 451, 
456, 542.

П у щ и н ы  — 125, 126, 130, 
149, || 236, 237, 446, 450.

П ф е л л е р а  дом в Москве — 
|| 327.

П ш е в а л ь с к и й  — 24, || 265.
П ы п и н  A. H., «Некрасов» — 

|| 280.
П ь е м о н т с к и й  п а р л а 

м е н т  — || 469.
П ь е м о н т  — || 466, 545.
П я т а я  к а в к а з с к а я  д и 

в и з и я  — || 255.
П я т н и ц к а я  — улица в Мо

скве — || 240, 504.
П я т ы й  б а с т и о н  — 32, 42, 

|| 273.

Р. — 175.
Р а е в с к а я  Екатерина Пет

ровна, рожд. К индякова —  || 516.
Р а е в с к а я  Софья Алексе

евна, рожд. Константинова —  || 516.
Р а е в с к и й  Александр Нико

лаевич — 164, 166, || 449, 516, 521.
Р а е в с к и й  Артемий Ивано

вич — || 352.
Р а е в с к и й  (старший) Нико

лай Н иколаевич —  || 516.
Р а з у м о в с к и й  гр. Алек

сей Кириллович —  || 388, 507.
Р а и ч а  к р у ж о к  — || 332.
Р а п е р с в и л ь  (Рапершвиль) 

(Rapperswil) — 145, || 480.
Р а с и н  Ж а н — 121, || 437.

— «Andromaque», «Athalie», «Bri
tannicus», «Iphigenie», «Phèdre» — 
|| 437.

— «Plaideurs» — 119, || 429.

«Р а с с к а з ы  д л я  д е т е й  
И. С. Т у р г е н е в а и гр. Л . Н. 
Т о л с т о г о» — || 339.

Р а т а е в  — 150, || 489.
Р а ф а э л ь, «Сикстинская ма

донна» — 148, 149, || 238, 488.
Р а ф ф е  (Raffet) Д . - О. - М. — 

| |  455.
Р а ч и н с к и й  Сергей Алек

сандрович — || 408.
Р а ш е л ь  — || 433.
Р а ш т а д т  (Раштад) — 205, || 541.
Р а ш т а т с к и й  м и р н ы й  

к о н г р е с с  — || 541.
Р е а д  Николай Андреевич — 

45, || 286.
Р е б и н д е р  Константин Гри

горьевич — 145, 148, || 479.
Р е д к и н  Василий Евграфо

вич — 119, || 428.
Р е д с т о к  лорд — || 379.
Р е д у т  Ш в а р ц а —  || 274.
Р е з у н  — яснополянский кре

стьянин — 180, || 343, 529.
Р е й н  — 146, || 480, 481, 485.
Р е й н с к и й  в о д о п а д  («Во

допад») — 146, || 238, 481.
Р е й т е р н  Александр Макси

мович — || 407.
Р е й т е р н  Марья Констан

тиновна, рожд. Нарышкина, по 
первому браку кн. Оболенская-
Нелединская-Мелецкая —  || 407.

Р е й х е н б а х .  См. Reichenbach.
Р е м б р а н д т, автопортрет — 

117, || 426.
Р е н а н  Эрнест —  || 422.
Р е н ь е -де Анри — || 431.
Р е п и н  Илья Ефимович — 

|| 339, 549.
Р е с к р и п т  А л е к с а н д р а  

II о б  у т в е р ж д е н и и  Г у 
б е р н с к и х  к о м и т е т о в  
д л я  р а з р а б о т к и  п р о 
е к т о в  «о б  и з м е н е н и и  
с у щ е с т в у ю щ и х  м е ж д у  
п о м е щ и к а м и  и к р е с т ь 
я н а м и  о т н о ш е н и й» — || 240.

Р ж е в с к а я  Анна Андре
евна, рожд. гр. Т о л стая—  || 351.

Р ж е в с к а я  Анна Констан
тиновна — || 350.

Р ж е в с к а я  Наталия Андре
евна, рожд. Б е э р  —  || 351.

Р ж е в с к а я  Татьяна Алек
сеевна, рожд. Р еп ь ева  —  || 350.

Р ж е в c к и е  — 85.
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Р ж е в с к и й  Владимир Кон
стантинович — || 350—351.

Р ж е в с к и й  Владимир Мат
веевич — || 351.

Р ж е в с к и й  Константин В ла
димирович — || 350.

Р и в о л и  — улица в Париже — 
|| 413.

Р и г а  —  || 330.
Р и г и  (Rigi) — горный массив — 

143, || 477, 478, 480.
Р и г и  — вершина. См. Р о ш е 

д е  Н э й.
Р и г и - К у л ь м  — 143, || 238, 

446, 477.
«Р и г о л е т т о». См. Верди.
Р и д л и  («Рид») — 143, || 476.
Р и м  — || 369, 374, 381, 412, 416, 

446, 484, 541.
Р и м с к а я -К о р с а к о в а  

Варвара Дмитриевна, рожд. Мер
гасова («Лаваринька») — 148, || 262, 
263, 486—487.

Р и м с к а я -К о р с а к о в а  
Марья И вановна —  || 262.

Р и м с к а я -К о р с а к о в а  
Софья Алексеевна, рожд. Грибое
дова — || 262.

Р и м с к и й - К о р с а к о в  
И. H. — || 331.

Р и м с к и й -К о р с а к о в  Н и
колай Сергеевич («Корсаковой 
сын») — 16, 60, 101, 147, || 262, 296, 
377, 482, 485, 487.

Р и м с к и й - К о р с а к о в  Сер
гей Александрович —  || 262.

Р и с т о р и  Аделаида — 121, 
203, || 236, 436, 437, 540.
— «Автобиографические запис

ки» — || 436.
Р и т г е н - ф о н  — || 487.
Р и ш ë  (Richeux) Франсуа— || 438.
Р о б е р ж о  — || 541.
Р о г о з и н с к и й  («Рогазин

ский») — 44, || 285.
«Р о д н и к» — || 337.
Р о д о с  —  || 545.
Р о з е н  — 53, 58, 59, 60, 84, 

163 , | |  293, 300, 349, 513.
Р о з е н л а у и  («Розенлови» — 

Rosenlaui-Bad) — 132, 209, | |  237, 
462, 544.

Р о в е н л а у и  — глетчер — 
|| 462.

Р о з о в а  — 162, || 509.
Р о й е -К о л л а р  —  || 433.
Р о н а  — || 447, 469, 470, 546.

Р о с б е р г  — || 477.
Р о с с и -д е  гр. (de Rossie) Пел

легрино-Луиджи —  || 332.
Р о с с и н и  Д ж .— || 433.
«Граф Ори» (Comto Ori) — 104, 

|| 386.
— «Итальянка в Алжире («L' I ta 

liana in Algeri») — 106, || 392.
— «Севильский цирюльник» («Le 

Barbier de Séville») — 118, || 236, 
427.

Pо с с и я  — 27, 31, 37, 46, 58, 94, 
132, 147, 150, 198, 204, || 238, 253, 
256, 257, 275, 287, 293, 295, 304, 
311, 312, 314, 315, 332, 339, 369, 
375, 376, 390, 410, 414, 417, 429, 
430, 434, 436, 437, 448, 460, 466, 
473, 482, 488, 489, 490, 491, 498, 
509, 517, 521.

Р о с т о в ц е в  Николай Я ко
влевич — 171, || 268, 524.

Р о с т о п ч и н  гр. Андрей Фе
дорович — || 406.

Р о с т о п ч и н  гр. Федор Ва
сильевич — || 406.

Р о с т о п ч и н а  (Растопчина) 
гр. Евдокия Петровна, рожд. Суш
кова — 112, 163, | |  366, 367, 406, 
513.

Р о ш е  д е  Н э й  (Rochers de 
Naye) (Риги — Водское Риги — 
Righi Vaudois) — 124, || 445.

Р о ш ф о р  — || 421.
Р у б и н ш т е й н  Николай Гри

горьевич — || 326, 399.
Р у м ы н и я  — || 257.
Р у м я н ц е в с к и й  м у з е й, 

ныне Всесоюзная библиотека им. 
Л енина —  || 335, 376.

Р у н и ч  — 95, || 362.
«Р у с с к а я  б е с е д а» —  || 313, 

328, 330, 333, 400, 402, 403, 406, 407.
«Р у с с к а я  м ы с л ь» —  || 280, 

281, 299.
«Р у с с к а я  с т а р и н а» — 

|| 269, 279, 285, 286, 304, 305, 310, 
358, 366, 393, 408, 419, 453, 515.

«Р у с с к и е  в е д о м о с т и» — 
|| 335, 365.

«Р у с с к и й  а р х и в» — || 263, 
287, 297, 314, 320, 331, 391, 393, 
404, 405, 409, 480, 481, 484, 487 , 507.

«Р у с с к и й  б и о г р а ф и ч е 
с к и й  с л о в а р ь »  —  || 371, 414.

«Р у с с к и й  в е с т н и к» — 
|| 310, 315, 351, 365, 382, 383, 410, 
463, 491, 508, 521.
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«Р у с с к и й  и н в а л и д» — 
|| 227, 252, 253, 254, 261, 262, 263, 
264, 266, 271, 283, 285, 300, 306, 
326.

«Р у с с к и й л и с т о к »  («Весть») — 
|| 315.

«Р у с с к и й  с о в р е м е н н и к» — 
|| 336.

«Р у с с к и й  х у д о ж е с т в е н 
н ы й  л и с т о к» — || 317.

Р у с с к о - т у р е ц к а я  в о й 
н а  1 8 2 8 —1 8 2 9  гг. — || 271, 
273, 443, 507, 511.

Р у с с к о - т у р е ц к а я  в о й 
н а  1 8 7 7 —1 8 7 8  гг. — || 261, 403.

Р у с с к о е  и с т о р и ч е 
с к о е  о б щ е с т в о  — || 371.

«Р у с с к о е  о б о з р е н и е» — 
|| 382, 405.

«Р у с с к о е  с л о в о» —  || 336, 
373, 511.

Р у с с о  Ж ан-Ж ак — 139, || 440, 
456, 472.

— «Новая Элоиза» — 214, || 445, 
546.

Р ы м н и к  — город — 19, || 263.
Р ы м н и к  — река —  || 263.
Р ю м и н  Гавриил Иванович — 

120, || 433.
Р ю м и н  Иван Гаврилович — 

|| 433.
Р ю м и н  Лев Николаевич — || 518.
Р ю м и н  Николай Гаврилович — 

120, 121, 165 , || 433, 518— 519.
Р ю м и н  Федор Николаевич — 

|| 518.
Р ю м и н а  Вера Николаевна — 

|| 518.
Р ю м и н а  Елена Федоровна, 

рожд. К андалинцева—  || 518.
Р ю м и н ы  — 165, || 519.
Р я б и н и н  Михаил Андрее

вич — 126, 127, 160, || 450, 452, 504.
Р я з а н с к а я  г и м н а з и я  

— || 486.
Р я з а н с к а я  губерния — 

|| 318, 332, 501.
Р я з а н с к а я  п а л а т а  

г р а н жд а н с к о г о  с у д а  — 
|| 329.

Р я з а н ь  — || 329.

«С. А н и с и м о в и И. И л ь и н 
с к и й, «Ясная поляна» — || 344.

С а в и ц к и й  — 44, 53, || 285.
С а в о д н и к  Владимир Федо

рович — || VII, 401, 490.

С а в о й с к и е  А л ь п ы  — 
|| 447, 453, 458, 471.

С а в о й я  — (Савойский — юж
ный — берег Женевского озера) — 
126, 206 , | |  236, 237, 451, 454; 465, 
468, 542.

С а д о в с к и й  Пров Михайло
вич — 162, || 391, 510—511.

С а з о н о в а  К . —  68, 174, || 307, 
526.

С а к с о н с к о е  к о р о л е в 
с т в о  — || 487.

С а л а н ф а  —  || 470.
С а л г и р  — || 272.
С а л е в  (Mont Salève) —  || 453.
С а л о в а  (Солова) — 94, | |  355, 

359, 361.
С а л о в к а  — || 331.
С а л т ы к о в  — 16, 161, || 262.
С а л т ы к о в  Сергей Сергее

вич — 107, || 393, 507.
С а л т ы к о в - Щ е д р и н  

Михаил Евграфович — 150, || 285, 
407, 490—491, 507.

— «Губернские очерки» — || 491.
— «Смерть Пазухина» — 161, 

|| 508.
С а л т ы к о в а  Наталья Але

ксандровна, рожд. Безобразова — 
107, || 394.

С а м а р и н  Владимир Федо
рович — 147, || 482, 485.

С а м а р и н  Петр Федорович —  
147, || 482, 485.

С а м а р и н  Юрий Федорович — 
74, || 231, 330, 482.
— «Письма из Риги» — || 330.

С а м а р с к и й  К о м и т е т  
п о  у л у ч ш е н и ю  б ы т а  п о 
м е щ и ч ь и х  к р е с т ь я н  — 
|| 330.

С а н - Б а р т о л о м е о  — || 468.
С а н г у ш к и  (Sanguszko) — 

117, || 425.
«С.-П е т е р б у р г с к и е  в е д о 

м о с т и »  — || 306, 311, 315, 358.
С. - П е т е р б у р г с к о е  р а к е т 

н о е  з а в е д е н и е  — 67, 159, || 
306, 321, 363, 395, 503.

С а р д и н и я  — || 456.
С а р д и н с к о е  к о р о л е в 

с т в о  — || 451, 454, 465, 466, 467.
С а р и н а  (La Sarine) — река — 

|| 458, 459, 460.
С а р ы ч  — || 273.
С а р ы ч е в  — 195, || 300, 535.
С а ф о н о в а  — 162, || 511.
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С а ш к а  — яснополянский са
довник — 151, 155, 158, 215, || 492, 
548.

«С б о р н и к  П у ш к и н с к о 
г о  д о м а  н а  1 9 2 3  г .»  —  || 367, 
403.

«С б о р н и к  р у с с к о г о  
и с т о р и ч е с к о г о  о б щ е 
с т в а» — || 371.

С в е т о н и й, «Биографии 12-ти 
императоров» —  || 296.

С в е ч и н а  —  || 419, 432.
С в и н ь и н  Павел Петрович — 

|| 306, 397.
«С в о и  л ю д и  с о ч т е м с я». 

См. Островский А. Н.
С е в а с т о п о л ь  — 25, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42 , 43 , 48, 
52, 58, 60, 128, 169, || 226, 227, 228, 
247, 250, 260, 261, 262, 263, 267, 
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 276 277, 278, 279, 280, 281, 
282, 283, 284, 286, 287, 290, 295, 
296, 299, 300, 303, 306, 316, 326, 
368, 378, 389, 409, 441, 452, 463, 535.

«С е в а с т о п о л ь  д н е м  и 
н о ч ь ю». См. Толстой Л. H., «Се
вастополь в декабре».

С е в а с т о п о л ь с к а я  бух
та — || 290.

С е в а с т о п о л ь с к а я  в о й 
н а. См. Восточная война 1853— 
1856 гг.

С е в а с т о п о л ь с к а я  г а 
в а н ь  — || 267.

С е в а с т о п о л ь с к а я  к а м 
п а н и я. См. Восточная война 
1853— 1856 гг.

С е в е р н а я  А м е р и к а .  См. 
Америка.

«С е в е р н а я  п ч е л а» — 
|| 326, 393, 406, 427, 430, 446, 448, 
452, 456, 465, 484, 489.

С е в е р н а я  с т о р о н а  в 
Севастополе — || 278, 296.

«С е в е р н о е  т е л е г р а ф 
н о е  а г е н т с т в о» — || 315.

«С е в е р н ы е  ц в е т ы»— || 406.
«С е в е р н ы й  в е с т н и к» — 

483.
С е в е р н ы й  К а в к а з. См. 

Кавказ.
С е в е р о -А м е р и к а н 

с к и е С о е д и н е н н ы е Ш т а 
т ы  — || 284, 544.

«С е в и л ь с к и й  ц и р ю л ь
н и к». См. Россини.

С е д ь м а я  а р т и л л е р и й 
с к а я  б р и г а д а  — || 285, 296.

С е д ь м о й  з а п а с н ы й  б а 
т а л ь о н  С у з д а л ь с к о г о  
п е х о т н о г о  п о л к а  —  || 433.

С е й м у р  —  || 448.
С е л е з н е в  к о л о д е ц  — 95, 

198, || 363.
С е л е н г и н с к и й  п е х о т 

н ы й  п о л к  — || 277.
С е л е н г и н с к и й  р е д у т  

(«Новый редут») — 36, 43, || 277, 
284.

С е л и в а н о в  А. В., «Род дво
рян Поливановых» —  || 456, 458.

«С е л ь с к о е  б л а г о у с т р о й 
с т в о» — || 333.

«С е м е й с т в о  П а л ь ч и
к о в». См. Толстой Л. H ., «Отъез
жее поле».

С е м е н  — 217.
С е м е н о в. См. Толстой Л. H., 

«Юность».
С е м е н о в с к и й  л .-гв . п о л к  

— || 455, 511.
С е м я к и н  — 166, || 519.
С е н - Б е р н а р  (St.-Bernard) — 

212, || 237, 545.
С е н - Б е р н а р  б о л ь ш о й  

— 136, || 468, 469.
С е н -Б е р н а р  м а л ы й  — 

|| 468, 469.
С е н -Б е р н а р д с к и й  м о 

н а с т ы р ь  — || 469.
С е н -Б е р н а р д с к и й  п е 

р е в а л  — || 470.
С е н - Б л э з  — || 472.
С е н - Г а л л е н  —  || 465.
С е н - М а р т е н  («С. Марти

но») — 135, 211, || 237, 457, 468, 545.
С е н - С и м о н  — || 433.
С е н а т  — 173, || 326, 329, 330, 

371, 389, 408, 414, 511, 525, 538.
С е н к о в с к и й  Осип Ивано

вич — || 522.
С е н с к и й  суд — || 438.
С е н т -Б е в  — || 422.
С е н т - Э д м  — || 450.
С е р б е с к о - Т у р е ц к а я  

в о й н а  1 8 7 6  г. —  || 290.
С е р в а н т е с  Мигуэль, «Дон 

Кихот» — 162, || 240, 510.
С е р г е е н к о  Петр Алексее

в и ч  — || 308.
— «Л. Толстой» —  || 331.

С е р г е й  — работник в Ясной 
поляне — 218, || 549.
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С е р г и е в  п о с а д  — || 231, 
232, 247.

С е р г и е в с к о е  (ныне 
г. Плавск) — 158, || 363, 501.

С е р е д а  — 44, || 285.
С е р е т  — река — || 263.
С е р ж п у т о в с к и й  Адам 

Осипович («Генерал», «Старый ба
шибузук») — 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 
19, 22, 23, 24, 40, || 225, 226, 251, 
252, 253, 254, 255, 259, 260, 261, 
262, 263, 278, 281.

С е р ж п у т о в с к и й  (Осип 
Адамович) («Оська») —  4, 7, 27, 
29, 62, || 252, 254—255, 269.

С е р п у х о в  — || 503.
С и б и р ь  — || 272, 506.
С и к с т  V — 23, || 265.
С и к с т е л ь  Василий Христиа

нович («Командир дивизии») — 3, 
|| 250.

С и л и с т р и я  — 4, || 225, 251, 
252, 253, 269, 413.

С и м б и р с к  — || 370.
С и м б и р с к и й  г р е н а д е р 

с к и й  п о л к  — || 516.
С и м ф е р о п о л ь  — 31, 35, 

45, 58, 60, 170 , || 226, 228, 259, 272, 
274, 286, 287, 300, 333.

С и н е ш т и  — 14, || 260.
С и н о д  — || 335, 400.
С и н о п, С и н о п с к а я  б и т 

в а  (морское сражение при Сино
пе) — || 272, 301.

С и н о п с к и й  р е й д  —  || 270.
С и р и я  — || 358.
С и р к у р  гр. (Joseph-Albert, 

comte de Circourt) —  || 419.
С и р к у р  гр. Анастасия Семе

новна, рожд. Хлюстина («Коринна 
Севера») —  || 419.

С и ц и л и я  — || 461, 498.
С к а р я т и н  Владимир Дми

триевич — 70, 71, || 315, 319.
С к а р я т и н  Николай Дми

триевич — || 315.
С к о т т  Вальтер — || 323.
С к р и п ч е н к о  — 21, || 264.
С к у л я н ы  — 25, || 226, 266, 267.
С к у р а т о в а  Татьяна Семе

новна — || 250.
С л а в я н с к и й  к о м и т е т  — 

|| 313.
С л о б о д з е я  — 14, || 259.
С м е л а — || 379.
«С м е р т ь  П аз у х и н а». См. 

Салтыков-Щедрин М. Е .

С м и р д и н  Александр Филип
пович — || 522.

С м и р н о в  Михаил Николае
вич ( Миша) —  || 482.

С м и р н о в  Н. — редактор 
«Охотничьего Сердца» — || 248.

С м и р н о в  Николай Михай
лович — 148, || 381, 483, 486, 526.

С м и р н о в а  Александра Оси
повна, рожд. Россет — 147, 148, 

238, 381, 482, 483, 484, 486, 526.
— «Записки, дневник, воспоми

нания, письма» — || 329.
С м и р н о в а  Надежда Нико

лаевна — 147, || 484.
С м и р н о в а  Ольга Николаев

на — 147, || 483.
— «Etudes e t Souvenirs» («Этюды 

и воспоминания») —  || 484.
— «Записки А. О. Смирновой» — 

|| 483, 484.
С м и р н о в ы  — 174, || 526.
С м и т  Джозеф. См. Sm ith Jo 

seph.
С м о л е н с к  — || 411.
С м о л е н с к и й  п е х о т 

н ы й  п о л к  — || 266.
С м о л ь н ы й  и н с т и т у т  

б л а г о р о д н ы х  д е в и ц  в 
Петербурге —  || 408.

С н е ж е д ь  —  || 339, 341, 350.
С о б о л е в с к а я  Мария Ми

хай ловн а — || 388.
С о б о р  П а р и ж с к о й  б о 

г о м а т е р и. См. «Notre dame de 
Paris».

С о б о р . с в. Л е г а р и я  
(«Езуитская церковь», Saint-Léger) 
— 144, || 478.

С о в е с т н ы й  с у д  —  || 355.
«С о в р е м е н н а я  л е т о п и с ь» 

— || 326, 520, 521.
«С о в р е м е н н и к» — 11, 25, 

53, 84, 98, 100 , || 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 235, 239, 240, 251, 252, 257, 
258, 262, 265,  267, 278, 279, 280, 
281, 287, 288, 289, 291, 292, 294, 
300, 304, 306, 307, 308, 315, 316, 
318, 319, 322, 323, 324, 345, 346, 
348, 353, 358, 360, 365, 369, 370, 
374, 376, 377, 382, 383, 384, 387, 
388, 389, 394, 399, 417, 428, 430, 
437, 475, 490, 495, 503, 515, 517, 
531, 538, 547.

С о й м о н о в  — 83.
С о й м о н о в  Федор Ивано

вич — 28, || 259, 269, 270.
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С о к о в н и н  Алексей Н иколае
вич — 71, || 317.

С о к о в н и н  Николай Сергее
вич — || 317.

С о к о в н и н а  Анна Яковлев
на, рожд. Спасская —  || 317.

С о к о л о в  Иоанн — 105, || 389.
С о к о л о в  Петр П етрович —  || 

408.
С о к о л ь н и к о в а  деревня 

— 150, || 491, 492.
С о л д а т с к а я  с л о б о д 

к а  — || 449.
«С о л д а т с к и й  в е с т н и к» 

(«Журнал», «Военный листок») — 
26, 27, 28, || 261, 268, 269, 275.

С о л е н о е  о з е р о  — || 463.
С о л и м а н  III — || 545.
С о л о г у б  Владимир Алексан

дрович — || 407.
С о м о в  Александр Сергеевич 

— || 305.
С о м о в  Сергей Николаевич — 

|| 305.
С о м о в а  Ольга Александровна, 

рожд. Тургенева — 67, 71, 9 9 ,  102, 
105, 106, 108, 109, || 304, 305, 319, 
372, 378, 389, 393, 398, 395, 472.

С о н ь к а  — 164, || 515.
С о р б о н н а .  См. Sorbonne.
«С о с е д и». См. Бремер Ф.
«С о ф ь я  И в а н о в н а» — 195, 

|| 535.
С о ф ь я  И в а н о в н а — 62, 

|| 297.С о ю з  Б л а г о д е н с т в и я  
— || 429, 505.

С п а с с к о е  — имение С. С. 
Урусова — || 299.

С п а с с к о е -Л у т о в и н о 
в о  («Спасское») — 77, 154, || 232, 
233, 280, 281, 299, 305, 311, 338, 
339, 340, 349, 351, 381, 496, 505, 
528.

С п е р а н е н и й  Михаил Ми
хайлович — || 263, 286, 304.

С п е ч и н с к и й  — 86, || 352.
«С п и с о к  п р и д в о р н ы х  

ч и н о в» — || 420.
С р а ж е н и е  п о д  И н к е р

м а н о м. См. Инкерманское сра
жение.

С р а ж е н и е  п р и  А л ь м е. 
См. Алминское сражение.

С р а ж е н и е  п р и  Ч е р н о й  
р е ч к е  4 а в г. 1 8 5 5  г. — 58, 
|| 228, 230, 262, 286, 295, 357, 368.

С р а ж е н и е  п р и  Ч е т а 
т и  — || 452.

С р е з н е в с к и й  Всеволод И з
маилович — || VII.

— «Георг Кизеветтер, скрипач пе
тербургских театров» — || 398.

— «О военном журнале Л. Н. 
Толстого и его сотоварищей по ар 
мии» — || 268, 280.

— Примечания к «Переписке 
Л. Н. Толстого с В. П . Боткиным» — 
|| 243.

С т а в р о п о л ь с к и й  п е 
х о т н ы й  п о л к  — || 253.

С т а н к е в и ч  Александр Вла
димирович — || 241, 520.

С т а н к е в и ч  Николай В ла
димирович — || 313.

С т а н к е в и ч а  к р у ж о к  — 
|| 313, 323, 382.

С т а н с е р х о р н  — || 480.
С т а н ш т а т  (Stanstadt) —  142, 

|| 476.
С т а р о г л а д к о в с к а я  с т а 

н и ц а  — || 255, 307.
С т а р о - к о н ю ш е н н ы й  п е 

р е у л о к  («Старо-конюшенная») 
в Москве — 403.

С т а р с к и й, «Спутник еду
щего за границу» — || 411.

С т а р ч е в с к и й Адальберт 
Викентьевич — || 522.

С т а с ю л е в и ч  Михаил Мат
веевич — 116, || 422.

С т а с ю л е в и ч  М. М., «Рус
ская библиотека». IX . Граф Лев 
Николаевич Толстой» — || 336.

С т а х о в и ч  Александр Але
ксандрович — 106, 108, || 391, 397.
— «Клочки воспоминаний» — || 391.

С т а х о в и ч  Александр Ива
нович — || 391.

С т а х о в и ч Михаил Алексан
дрович — || 391.

С т а х о в и ч  Надежда Михай
ловна, рожд. Перваго —  || 391.

С т а х о в и ч  Ольга Павловна, 
рожд. Ушакова —  || 391, 392.

С т е й н е н  (Steinen) — 143, || 477.
С т е п а н о в а  А. М. —  || 490.
С т е п а н о в а  д о м  в Петер

бурге — || 229, 299.
С т е п а н о в н а  —  || 303.
С т е р н  Л., «Сентиментальное пу

тешествие» — || 318.
«С т о л и ц а  и у с а д ь б а» — 

|| 408, 433.
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С т о л ы п и н  Алексей Аркадье
вич («Монго») — 19, 20, 22,  69 
|| 263, 265, 311,

С т о л ы п и н  Аркадий Алексее
вич — || 263, 286.

С т о л ы п и н  («Сталыпин») Ар
кадий Дмитриевич — 16, 20, 21, 22, 
23, 26, 27, 37, 38, 45, 53, 54, 57, 58, 
69, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 186, || 227, 253, 261—262, 
263, 265, 267, 269, 277, 278, 286, 
294, 295, 311, 376, 384, 387, 392, 397, 
400, 531.

— «Ночная вылазка в Севасто
поле» — || 262, 278.

С т о л ы п и н  Дмитрий Аркадье
вич — 45, 46, 47, 53, 54, 57, 69, 
170, | |  286—287, 289, 292, 294, 
311, 523.
— «Из личных воспоминаний о 

Крымской войне» — || 287.
С т о л ы п и н а  Вера Николаев

на, рожд. Мордвинова — || 263, 
286.

С т о л ы п и н а  Екатерина Ан
дреевна, рожд. Устинова — 101, 
|| 376.

С т р а с б у р г с к о е  в ы с т у 
п л е н и е  — || 450.

С т р е л к о в ы й  и м п е р а 
т о р с к о й  ф а м и л и и  п о л к  
— 85, 187, || 233, 248, 349, 350, 352, 
379, 390, 532.

С т р о г о н о в  гр. Григорий 
Александрович — 72, 123, 186, || 
321, 441, 531.

С у д а к о в о  — 7 7, 91, 93, 95, 
96, 97, 156, 158, || 232, 337, 338, 
345, 347, 351, 352, 354, 355, 359, 
361, 362, 363, 364, 494.

С у д е б н ы е  у ч р е ж д е 
н и я  в Париже См. Tribunaux.

«С у д ь б а  д о м а, в  
котором р о д и л с я Л. H. Т о л
с т о й» — || 275.

С у р и к о в  — || 339.
С у р ы  — 216, || 548.
С у х а р е в а  б а ш н я  в Мо

скве — 160, || 504.
C у х а я  Л о к н а — 94, || 362, 363.
C ух о з а н е т  Николай Ону

фриевич — 63, 69 (принципал), 
| |  298, 311.

С у х о м л и н о в  Михаил Ива
нович — 109, || 399.

— «О летописи, как памятнике 
литературном» — || 399.

С у х о т и н  Александр Ми
хайлович — 74, 75, 70, 164, 165, 

|| 328, 337, 515, 517.
С у х о т и н  Михаил Михайло

вич — 74, 165, || 329, 330, 518, 519.
С у х о т и н  Михаил Федорович 

— || 328, 329.
С у х о т и н  Сергей Михайло

вич — 75, 76, 112, 160, 162, 163, || 331, 
337, 368, 404, 405, 409, 504, 510, 512.

С у х о т и н а  Александра Пав
ловна, рожд. кж. Голицына—|| 329.

С у х о т и н а  Варвара Сергее
вна, рожд. Домашнева —  || 328, 329.

С у х о т и н а  Марья Алексеевна, 
рожд. Дьякова — 75, 164, 165, 166, 
|| 331, 368, 404, 510, 517, 520.

С у х о т и н а  Т. Л., «Друзья 
и гости Ясной поляны» —  || 346.

С у х о т и н ы  — 75, 98, 162, 
164, 165, || 331.

Су х т е л е н  — 16, 17, 188, 
|| 262, 532.

С уш к о в  Василий Михайло
вич — || 333.

С у ш к о в  Николай Василье
вич — 76, || 333, 408, 509, 528.

— «Раут» (сборник) — || 333.
С у ш к о в  Петр Васильевич — 

|| 406.
С у ш к о в а  Дарья Ивановна, 

рожд. Пашкова — || 406.
С у ш к о в а  Дарья Ивановна, 

рожд. Тютчева — 160, 164, || 333, 
408, 504, 509, 528.

С у ш к о в а  Мария Васильев
на, рожд. Х раповицкая — || 333.

С у ш к о в ы  — 112, 161, 163, 
164, 165, 166, 178, || 390, 391, 408, 409.

С ю  Эжен (Eugène Sue) — 90, 
|| 253, 356.

— «Gilbert et Gilberte», — 5, || 253.

«Т». — 66, || 304.
«Т». — один из военных знако

мых Толстого — 85, || 349.
Т. Л. —  64.
Т а в р и ч е с к а я  г у б е р

н и я — || 271, 272, 287.
Т а л ы з и н  Александр Ивано

вич — || 505.
Т а л ы з и н  Александр Степа

нович — || 325.
Т а л ы з и н  Анатолий Алексан

дрович — 160, || 345, 505.
Т а л ы з и н а  Ольга Николаев

на, рожд. гр. Зубова — 73, || 325.

595



УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН

Т а л ь м а  Франсуа-Ж озеф — 
|| 433.

Т а м б о в с к а я  губерния — 
|| 410.

Т а м б о в с к о е  г у б е р н с к о е  
п о  к р е с т ь я н с к и м  д е л а м  
п р и с у т с т в и е  —  || 249.

Т а н н е н б е р г  —  || 477.
Т а р а с о в  — 83, || 348.
Т а т и щ е в  гр. — 197, | |  536.
Т в е р с к а я  улица в Москве — 

|| 366, 367, 520.
Т в е р с к о е  д в о р я н с к о е  

с о б р а н и е  —  || 378.
Т е а т р а л ь н а я  п л о щ а д ь  

в Москве — || 503.
Т е а т р а л ь н о е  у ч и л и щ е  

в Петербурге — || 490.
«Т е в е р и н о». См. Ж орж Занд.
Т е й л ь с  (де) Никита Дмитрие

вич — 189, || 532.
Т е к к е р е й  (Thackeray) Вильям 

— 1 7 8 , 184 ,  || 478.
— «Жизнь Эсмонда» — «Esmond's 

life («Henry Esmond») — 44, 45, 
|| 285.

— «История Пенденниса» («Пен
денис») («Пен»), —  46, 170, || 288, 523.

— «Ньюкомы» («Newcomes») — 82, 
83, 84, || 346, 348, 531.

— «Ярмарка тщеславия» («Vanity 
fair») — 45, || 286.

Т е к у ч а  — город — 22, || 265.
Т е л е г р а ф н а я  гора — || 282.
« Т е л е с к о п» — || 323.
Т е л л ь  Вильгельм — || 479.
Т е л ь ц. См. Тейльс Н. Д.
Т е л я т и н к и  («тестино име

ние») — 181, || 320, 348, 364, 530.
Т е м я ш о в Александр Але

ксеевич — || 347.
Т е м я ш о в а  Авдотья Алек

сандровна — || 347.
Т е н а р  (m-me Thénard) — || 431.
Т е н ш и н о в  — 151, | |  493.
Т е р е к  — || 255.
Т е р н е р  Ф. Г . , «Воспоминания 

жизни» — || 413 (цит.), 489.
Т е р т ю к о в с к и й  — 49, 171, 

|| 290, 524.
Т е т е р е в н и к о в  Николай 

Кузьмич — 62, 63, || 298.
Т и б о д о  гр. (Thibaudeau) — 

|| 432.
Тимм Василий Федорович (Виль

гельм-Фридрих) — 71, 72, || 317, 
319, 321.

Т и м а ш е в  Александр Егоро
вич — 59, || 295.

Т и р о л ь  — || 457, 476.
Т и т  — римский император — 

59, 151, || 296, 492.
Т и т о в  (мичман Титов 2) — 34, || 

274.
Т и ф л и с  — || 449.
Т о б о л ь с к и й  п е х о т н ы й  

п о л к  —  || 259, 273, 350, 452.
Т о к в и л ь  Алексис (Alexis 

de Toqueville) —  || 447.
— «La Démocratie en Amérique» 

— || 447.
— «L’ancien Régime et la Révo

lution» («Старый порядок и револю
ция») — 125, 126, || 236, 447.

Т о л с т а я  гр. Александра Ан
дреевна («Александрин») — 70, 71, 
72, 122, 123, 124, 125, 127, 132, 134, 
144 («Саша»), 145, («Baba»), 148 
(«Саша»), 160, 163, 203, || 231, 236, 
238, 240, 304, 3 1 6 — 317, 318, 439, 
440, 442, 445, 446, 452, 453, 454, 
455, 478, 479, 485, 487, 488, 506, 
507, 513, 526, 540, 541.

— «Воспоминания» — || 440, 450 
(цит.), 452, 462.

— «Une dame russe. Un sacrifice in 
connu. Etude de caractères» — || 
316.

— «Une Russe. L' Etoile de Noël» 
— || 316.

Tо л с т aя гр. Александра Ива
новна, рожд. кж. Щетинина (пра
бабка) — 192, || 534, 535.

Т о л с т а я  гр. Анастасия И ва
новна, рожд. Иванова. — || 303.

Т о л с т а я  гр. Анна Алексеев
на, рожд. Перовская (Разумов
ская) — || 388.

Т о л с т а я  гр. Анна Дмитриев
на, рожд. Соковнина— || 317.

Т о л с т а я  гр. Анна Федо
ровна, рожд. Дудина —  || 337.

Т о л с т а я  гр. Варвара Вале
риановна. См. Нагорнова В. В.

Т о л с т а я  гр. Вера Нико
лаевна, рожд. Шеншина —  || 508.

Т о л с т а я  гр. Елена Петровна, 
рожд. кж. Долгорукова — || 509.

Т о л с т а я  гр. Елизавета А ле
ксандровна, рожд. Ергольская — 
|| 247, 250.

Т о л с т а я  гр. Елизавета Ан
дреевна — 71, 122, 125, 203, || 236, 
317, 439, 440, 442, 447, 540, 541.
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Т о л с т а я  гр. Елизавета Ва
лериановна. См: Оболенская кн. Е. В.

Т о л с т а я  гр. Елизавета Его
ровна, рожд. Барбо-де-Марни — 
|| 388.

Т о л с т а я  гр. Мария Михай
ловна, рожд. Шишкина — || 248.

Т о л с т а я  гр. Мария Нико
лаевна, рожд. кж. Волконская — 
|| 255, 529, 533, 536.

Т о л с т а я  гр. Мария Нико
лаевна, рожд. гр. Толстая («Маша» 
«Машинька», «Машенька», «сестра») 
— 3, 40, 46, 77, 78, 85, 87, 88, 89, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 111, 112, 
148, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 
159, 161,  162, 163, 164, 165, 197, 
|| 232, 233, 238, 239, 240, 247, 250, 
281, 299, 301, 337, 338, 339, 349, 
351, 352, 354, 362, 364, 365, 366, 
367, 402, 409, 452, 486, 492, 493, 
495, 496, 497, 499, 501, 502, 503, 
504, 509, 510, 512, 528, 536.

Т о л c т а я  гр. Надежда Федо
ровна, рожд. Гром ова— || 339.

Т о л с т а я  Пелагея Николаев
на, рожд. кж. Горчакова («ба
бушка») — 192, || 247, 255, 345, 531, 
534.

Т о л с т а я  гр. Прасковья Ва
сильевна, рожд. Барыкова — 71, 
|| 316, 317, 506, 526.

Т о л с т а я  Прасковья Михай
ловна, рожд. Голенищева-Кутузо
ва —  || 393.

Т о л с т а я  Софья Андреевна, 
рожд. Берс — 76, 169, 174, 175, 
176, || 244, 245, 304, 319, 334— 336, 
338, 339, 403, 504, 505, 526, 550.

— «Авто-биография» —  || 336.
— «Бабушкин клад. Предание» — 

|| 335.
— «Воспоминания» («Власть 

тьмы») — || 336.
— «Воспоминания об И. С. Тур

геневе» — || 336.
— «Дневники» — || 303, 336, 343.
— «Женитьба Л. Н. Толстого» — 

|| 336.
— «Куколки-скелетцы» (сборник) 

— || 335.
— «Л. Н. Толстой» (Биограф. 

очерк) — || 336.
— «Наташа» — || 335
— «Опровержение гр. С. А. Тол

стой слухов об аресте гр. Л. Н. 
Толстого» — || 335.

— «Открытое письмо митроп. Ан
тонию» — || 335.

— «Песня без слов» — || 336.
— «Письмо в редакцию «Русских 

ведомостей» (О помощи голодаю
щим). — || 335.

— Письмо — протест против про
изведений Л. Андреева — 335.

— «По поводу «Крейцеровой Со
наты» (повесть) — || 335.

— «Поездка к Троице» — 336.
— «Стоны» (стихотворения в 

прозе) —  || 335—336.
— «Четыре» посещения гр. Л. Н. 

Толстым монастыря «Оптина пус
тынь» — || 336.

«Т о л с т о в с к и й е ж е г о д
н и к» (ТЕ) — || 336, 391.

Т о л с т о г о  д о м  на Большой 
Морской ул. в Петербурге — 174, 
|| 527.

Т о л с т о й  гр. Алексей Кон
стантинович — 105, 106, || 235, 388.

— «Полное собрание сочинений» — 
|| 388.

— «Царь Федор Иванович» — 
|| 391 (Борис Годунов).

Т о л с т о й  гр. Андрей Андрее
вич — || 316.

Т о л с т о й  гр. Андрей Ивано
вич (прадед) — 192, || 534, 535.

Т о л с т о й  гр. Валериан Пе
трович («Валерьян», «зять») — 3, 
5, 15, 20, 39, 49, 58, 62, 63, 65, 77, 
78, 85, 94, 95, 96, 112, 148, 197, 
|| 247, 250, 264, 279, 280, 281, 291, 
295, 301, 339, 351, 361, 363, 402, 
404, 409, 486, 492, 497, 528, 534, 536.

Т о л с т о й  гр. Василий Сергее
вич — || 317.

Т о л с т о й  гр. Дмитрий Нико
лаевич (Митинька) — 3, 4, 6, 61, 
65, 80, 104, 157, 170, (братья) 191, 
|| 225, 229, 230, 247, 249, 250, 251, 
254, 255, 297, 301, 302, 338, 344, 
386, 495, 499, 533.

«Т о л с т о й  и о Т о л с т о м» — 
| |  258, 382.

«Т о л с т о й  и Т у р г е н е в. 
П е р е п и с к а» — || 229, 299, 348, 
349, 362, 370, 381, 391, 392 , 395 , 495.

То л с т о й  гр. Илья Андрее
вич — || 247, 316, 351.

Т о л с т о й  Илья Львович — 
|| 332.

— «Мои воспоминания» — || 249, 
260, 326, 332.
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Т о л с т о й  гр. Константин Пе
трович — || 388.

Т о л с т о й  Лев Николаевич 
— «Азбука» — || 532 («Старый то

поль»), 540.
— «Альберт» («История Кизиве

тера», «Кизеветер», «Музыкант», 
«Поврежденный», «Погибший», «Про
пащий» — 109, 111, 113, 114, 117, 
121, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 137, 
140, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 
165, 166, 203, 206, 211, 217, || 235, 
236, 237, 239, 240, 241, 398, 399, 
400, 401, 402, 409, 417, 424, 440, 
451, 498, 499, 500, 501, 502, 513, 
514, 515, 517, 519, 541, 542, 549.

— «Анна Каренина» —  || 249 (Сти
ва Облонский), 263 (Егорушка К ор
сунский, «Красавица Лиди»), 301 
(Николай Левин, Марья Нико
лаевна), 331 (Каренин), 336, 346, 
350, 364, 382, 517 (К ити Щербац
кая), 519 (Старый кн. Щербацкий).

— «Беглец» («Беглый казак»). См. 
«Казаки».

— «Божеское и человеческое» — 
|| 275 (Светлогуб, генер.-губерна
тор).
— «Весенняя ночь». См. «Севасто

поль в мае».
— «Власть тьмы» —  || 391.
— «Военные рассказы» — 95 («моя 

книга»), 98, || 231, 233, 289, 305, 
319, 362, 367, 371, 384, 401, 547.

— «Военный листок». См. «Проект 
журнала «Солдатский вестник».

— «Война и мир». —  || 246 (Соня), 
249 (кн. А. Болконский, Наташа 
Ростова), 251 (Лиза Болконская), 
334 (Вера Ростова), 336 (Наташа 
Ростова), 350, 354 (дядюшка), 391, 
449 (Долохов), 455, 481 (m -llе 
Bourienne, Рамбаль), 507 (Пьер 
Безухов), 514, 529 (кн. Н. А. Бол
конский), 533—534 (Николай Ро
стов и Мари Болконская).

— «Воспоминания» — || 246, 248 
(цит.), 249, 301 (Маша), 320, 338 
(цит.), 346, 347, 354, 495 (цит.) 
508, 533, 534 (цит.).

— «Встреча в отряде с московским 
знакомым». См. «Из кавказских 
воспоминаний. Разжалованный».

— «Два гусара» («Отец и сын») — 
68, 71, 72, 73, 76, || 230, 231, 
304, 308, 309, 311, 317, 321, 324, 
533.

— «Дворянское семейство» («ко
медия») — 200, || 537.

— «10 мая». См. «Севастополь в 
мае».

— «Декабристы» — || 336, 405.
— «Детский круг чтения» — 

|| 540.
— «Детство» — 26, 73, 89, 98, 102, 

103, 172, («Карл. Ив.»), 203, || 249 
(Володя), 260 (дядька Николай), 
262, 267, 280, 300, 317, 322, 325 
(Корнаковы), 332 (Сонечка В ала
хина), 350, 353 (Николай), 355, 
367, 371, 378, 381, 525 (К. И. Мауер, 
Иртеньевы), 534, 543.

— «Детство и отрочество» — || 231, 
233, 322, 331 (Николай Иртеньев, 
Нехлюдов), 346 («Паша»), 367, 375, 
401, 547.

— «Дневник офицера в Севасто
поле». См. «Отрывок из дневника 
штабс-капитана А. пехотного Л. Л. 
полка».

— «Дневник помещика» — 77, 79, 
|| 232, 258, 338, 342 (цит.), 343 
(цит.), 344, 529 (цит.—Резун), 530.

— «Дневники» — || 254, 258, 269, 
270, 274, 302, 306, 323, 327, 331 
(цит.), 353 (цит.), 393, 481.

— Докладная записка кн. М. Д. 
Горчакову («Проект докладной за 
писки») — 42 (проект адреса), || 283.
— «Докладная записка тов. мин. 

внутр. дел A. И. Левшину» — 69, 
70, 71, || 230, 310, 311, 317, 318.
— «Донесение о последней бом

бардировке Севастополя и взятии 
Севастополя союзными войсками» — 
60, || 228, 296.

— «Дядюшкино благословение» — 
94, 95, || 233, 361, 362, (Оленька, д я 
дюшка), 363.

— «Епишка». См. «Казаки».
— «Живой труп» —  || 518.
— «Журнал для слабостей» 

(«Франклиновский журнал» — 
«Правила») — 43, 45, || 254, 284, 
287.
— «Заметка о фермерстве» — || 230.
— «Записка об отрицательных сто

ронах русского солдата и офице
ра» — || 227, 272, 276.
— «Записки кавказского офице

ра». См. «Из кавказских воспоми
наний. Разжалованный».

— «Записки маркера. Рассказ» — 
11 (рукописи), 40, || 226, 257, 281.
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— «Записки мужа» — 153, || 239, 
345, 495.

— «Записки помещика». См. «Утро 
помещика».

— «Записки фейерверкера» («За
писки юнкера»). См. «Рубка леса. 
Рассказ юнкера».
— «Избранные произведения» — 

|| 344.
— «Из записок князя Д. Нехлю

дова. Люцерн» —  115 (Испанская 
графиня), 141, 142, 144, 145, 150, 
|| 237, 238, 239, 415, 418, 448, 462, 
474, 475, 476, 478, 479, 490, 495, 
503, 509, 546, 547.

— «Из кавказских воспоминаний. 
Разжалованный» («Встреча в от
ряде с московским знакомым», 
«Записки кавказского офицера», 
«Пропащий», «Разжалованный») — 
98, 100, 102, 103, 107, || 234, 360, 
371, 372, 373, 374, 377, 380, 384, 
388, 390, 391, 392, 394.
— «Исповедь» —  || 438.
— «История вчерашнего дня» — 

|| 251, 315.
— «История Кизеветера» («Ки

зиветер»). См. «Альберт».
— «История русского помещика». 

См. «Утро помещика».
— «Казаки» («Казак», «Беглец», 

«Епишка», «Беглый казак») — 67, 
79, 80, 82, 111, 121, 123, 124, 
125, 131, 133, 134, 135, 137 (Сви
дание), 145, 146, 151, 152, 153, 154, 
155, 161, 162, 163, 165, 196 (К а
терина Федоровна), 203, 206, 208, 
211 (Кирка), 212 (Марьяна), 215, 
|| 232, 236, 237, 239, 240, 258, 307, 
342, 346, 382, 401, 436, 440, 441, 
443, 445, 446, 448, 465, 470 (Лука, 
Марьяна), 493, 494, 495, 496, 497, 
510, 511, 512 (Оленин, Лукашка), 
517, 518, 539, 541, 542, 544 (Кирка-
Лукашка), 546, 548.
— «Когда же, когда наконец пере

стану...» (стихотворение) — 30—31 
(цит.), || 258, 272.
— «Как четвертого числа...» См. 

«Песня про сражение на р. Черной 
4 августа 1855 г».
— Комедия, комедии («Дворян

ское семейство», «Практический че
ловек») — 67, 79, 103, 107 , | |  232, 
307, 342, 384, 394.
— «Крейцерова соната» —  || 335, 

382.

— «Лето в деревне» —  || 259.
— «Любовь» (замысел) — 152, 

154, || 457, 494, 496.
— «Люцерн». См. «Из записок 

князя Д. Нехлюдова. Люцерн».
— «Маленький проект договора 

с крестьянами». См. «Проект усло
вий с крестьянами Ясной поляны и 
Грецовки».

— «Метель» («Мятель») — 65, 67, 
|| 230, 302, 306, 307, 390.

— «Молодость» — 50, || 292, 543.
— «Музыкант». См. «Альберт».
— «Набег. Рассказ волонтера» 

(«Набег»). — 26, || 267.
— «Неизданные художественные 

произведения» — || VII, 242, 438.
— «Ночь» («Ночь весною 1855 го

да в Севастополе»). См. «Севасто
поль в мае».

— «О жизни» — || 335.
— «Он не мог ни уехать, ни остать

ся»... (отрывок) — || 328.
— «Отец и сын». См. «Два гусара».
— «Отрочество» — 3, 11, 23, 73, 

89, 9 8 , | |  225, 226, 250, 254, 257, 
265, 280, 281, 322, 325 (Корна
ковы), 355, 3 7 1 , 471 (С ен  Жером), 
538, 543.

— «Отрывок из дневника штабс-
капитана А. пехотного Л. Л. пол
ка» («Дневник офицера в Севасто
поле») — 50, 64, || 292, 300.

— «Отъезжее поле» — 90, 95, 
110—111, 121, 133, 140, 141, 146, 
152, 154, 194, 195, 196, 197, 20 5 , 206 
(Семейство Пальчиков), 207, 208, 
210, 211, 214, 216, 220 , | |  233, 237, 
356, 363, 401, 436, 440, 496, 535, 
542, 543, 546.

— «Песня про сражение на р. Ч ер
ной 4 августа 1855 г.»  —  («Как чет
вертого числа...») — 98, || 228, 234, 
258, 295, 368.

— «Петр I» —  || 336.

П и с ь м а  Т о л с т о г о :  
Анненкову П. В. — 126, || 444, 

449, 450.
Арсеньевой В. В. — 90, 97, 98, 

99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 162, 
|| 234, 235, 345, 356, 359, 366, 370 

(цит.), 372,  (цит.), 373, 375, 376, 
377 (цит.), 378 (цит.), 379 (цит.), 
380 (цит.), 381 (цит.), 382 (цит.), 
385 (цит.), 387 (цит.), 389, 395, 
(цит.), 420, 421 (цит.), 497, 510.
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Арсеньеву А . Н. — 97, || 365.
Блудову гр. Д. Н. — 80, 87, 

182 (к письму), || 344, 346, 530.
Боткину В. П. — 114, 121, 

122, 128, 141, 203, || 324, 403, 406 
(цит.), 407 (цит.), 408 (цит.), 410 
(цит.), 411, 412, 416, 435, 437, 438, 
454, 471, 475, 479, 485, 491 (цит.), 
494 (цит.), 496 (цит.), 514 (цит.), 540.

Вергани (m-lle Vergani) — 113, 
|| 411.

Волконской кн. Л . И . — 53, || 293.
Горбунову И. Ф .—  || 321.
Григоровичу Д. В. — 165, || 409, 517.
Давыдову А. И. — 217, || 549.
Дарагану П . М. — 97, 198, 

|| 365, 537.
Дружинину А. В. — 92, 198, 

|| 323, 359, 360, 537.
Ергольской Т. А. — 6, 38, 47, 

58, 61, 70, 98, 103, 105, 106, 114, 
129, 252 (цит.), 141, 152, || 225, 228, 
230, 231, 252 (цит.), 254, 276, 278, 
279, 288, 290 (цит.), 295, 297, 302, 
312, 317, 367, 383 (цит.), 384, 385, 
389, 391, 392, 411 (цит.), 412, 430, 
440, 444, 452, 456, 471, 475, 494, 
503 (цит.), 504 (цит.).

Жемчужникову А. М. — || 389 
(цит.).

Завальевскому Н. С. — 198, || 537.
Зябреву В. Е. («Старосте») — 

61, 65, 99, 127, 165, || 297, 302, 372, 
452, 517.

Каменской М. Ф .— || 337.
Карамзиной Е. Н. — 133, || 463.
Каткову М. Н .— 103, || 383 (цит.).
Кетереру — 139, || 472.
Ковалевскому Е. П. —  93, || 361 

(цит.).
Колбасину Д. Я. — 88, 89, 127, 

151, 156, 165, 2 1 5 , | |  233, 321, 353, 
355, 452, 493, 498, 546.

Краевскому А. А. — 72, || 321.
Красовскому И. И. — 62, || 298.
Липранди Е. В. — || 337.
Лонгинову М. Н. — 68, || 308.
Львову кн. Г. В . —  || 274.
Михальскому — 88, || 353.
Некрасову Н. А .  — 40, 63, 81, 

84, 94, 108, 129, 133, 151, 164 (тел .), 
186, 203, || 227, 229, 232, 240, 252, 
278 (цит.), 279, 284, 304, 344, 
345, 348, 349 (цит.), 361, 389, 395, 
440, 457, 463, 485, 489 (тел.), 493, 
514 (цит.), 515 (цит.), 517 (тел.), 
531, 540.

Оголину А. С. — || 253.
Островскому А. Н. — || 367, 

407 (цит.).
Панаеву И. И. — 46, 50, 58, 

94, 129, 169, 172, || 287, 288, 289, 
292, 295, 299, 361, 457, 522.

Пего-Ожье (Pegot-Ogier) — 151, 
165, 217 , || 482, 493, 517, 549.

Перфильеву В. С. — 71, 77, 165, 
170, || 319, 338, 517, 523.

Плетневу П. А. —  || 417.
Полонскому Я. П. — || 382 (цит.).
Пущиной М. Я. — 139, || 472.
Пущину М. И. — 133, || 464.
Ржевской — 86, || 351.
Римскому-Корсакову Н. С. — 

84, 186, || 349, 531.
Розену — 84, 186, || 349, 531.
Рябинину М. А. — 152, || 493.
Самарину Ю. Ф. —  || 330 (цит.).
Тимму В. Ф. — 72, || 321.
Толстой гр. А. А. — 128, 152, 

|| 316, 414, 444, 446 (цит.), 448—449 
(цит.), 450, 453 (цит.), 454, 488 
(цит.), 491 (цит.), 492 (цит.), 493 
(цит.), 494.

Толстой гр. М. Н. — 46, 84, 
99, 104, 106, 127, 153, 170, 180, || 288, 
341 (цит.), 348, 349 (цит.), 372, 385, 
392, 452, 495, 523, 528 (цит.).

Толстой С. А. (жене) — || 319, 
336, 514.

Толстому гр. В. Н. — 5, 15, 40, 
49, 58, 6 2 ,  63, 155, 171, || 275, 279, 
291,  295, 497, 524.

Толстому Д . Н.  — 4, 61, || 251, 297.
Толстому H. Н. — 36, 49, 61, 63, 

103, 104, 106, 171, || 248, 275, 291, 
297, 338, 383, 385, 389, 391, 392, 524.

Толстым H. Н. и С. Н. — 155, 
|| 497, 498 (цит.), 500.

Толстому С. Н. — 49, 58, 90, 99, 
103, 157, || 249, 274 (цит.), 291, 
295, 338 (цит.), 353 (цит.), 356 (цит.), 
359 (цит.), 368 (цит.), 372 (цит.), 
378 (цит.), 383, 384, 385, 485 , 499.

Тургеневу И. С. — 72, 95, 103, 
106, 109, 123, 126, 147, 152, 203, 
|| 320, 363, 381, 392, 397, 425 (цит.), 
439 (цит.), 440, 441, 442, 451, 485, 
493,  541.

Фриде А. Я. — || 276.
Чичерину Б. Н. —  || 411.
Шевич Л. Д. — 103, || 384.
Эртелю А. И. — || 455.
Юшковой П. И. — 49, 61, 65, 68, 

171, || 229, 291, 297, 301, 302, 308, 524.
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П и с ь м а  к Т о л с т о м у:
Алексеева Н. П. — 54, || 294.
Анненкова П. В. — 137, || 470.
Арсеньевой В. В. — 93, 101, 102, 

103, 104, 107, 115, || 354 (цит.), 360, 
375, 377, 378, 379, 381, 385, 387, 
394, 420.

Арсеньевой О. В. — 94, || 361.
Бакуниной Е. А. —  || 290.
Боткина В. П. — 127, 133, 144, 

156, || 324, 452, 464, 479, 499.
Броневского А. А. — || 279, 290.
Вергани (Vergani) —  93, || 361.
Гимбута К. Ф. — || 342.
Григоровича Д. В. —  || 409, 517.
Давыдова А. И. —  || 319.
Дружинина А. В. — 92, 95, 

127, 133, || 323, 359, 360 (цит.), 363, 
384 (цит.), 396 (цит.), 452, 464.

Ергольской Т. А. — 40, 123, 
|| 280, 442, 471, 502 (цит.).

Зейде М. И. — 152, || 493.
Иславина К. А.— || 230, 302 (цит.).
Иславина М. А. —  || 315.
Колбасина Д. Я. — 83, 90, 

|| 322, 348, 353, 355 (цит.), 356, 493, 
498, 546—547 (цит.).

Колошина В. П. —  || 290.
Майкова В. Н. —  || 376.
Михальского —  || 285 (цит.), 296, 

300, 349, 353.
Некрасова Н. А. — 23, 40, 83, 

107, 125, 129, 133, 156, || 225, 252, 
257, 265, 279, 348, 361, 394, 412, 
440, 446, 456, 464, 489 (цит.), 493 
(цит.), 499, 517, 540, 547 (цит.).

Офросимова П. А. — 92, || 353, 
359 (цит.), 361 (цит.).

Панаева И. И. — 46, 53, 95, 
|| 287, 294, 296, 299, 361, 363, 386 
(цит.), 525.

Пего-Ожье (Pegot-Ogier) — 151, 
|| 482, 493.

Перфильева В. С. — 83, 169, 
|| 348, 522.

Плетнева П. А. —  || 417.
Полонского Я.Н . —  || 381.
Пущина М. И. — 133, || 464.
Салтыкова-Щедрина М. Е. — 

|| 491 (цит.).
Тейльса Н. Д. —  || 532.
Толстого гр. В. П. — 5, 20, 40, 

84, 90, || 282, 348, 356.
Толстого Д. Н. — 6, || 249, 254.
Толстого H. Н. — 40, 90, || 248, 

282, 299, 356.

Толстого С. Н . — 85, 90, 95, 148, 
157, || 238, 249, 262, 355, 363, 486, 499.

Толстой гр. А. А. — 125, 157, 
|| 316, 446, 500.

Толстой М. Н. — 40, 84, || 280, 
282, 348.

Тургенева И. С. — 83, 95, 103, 
106, 108, 123, 125, 126, 133, 144, 
1 5 3 , || 229, 299, 348, 349 (цит.), 362 
(цит.), 370 (цит.), 381 (цит.), 391, 
395, 442, 446, 451, 464, 479, 495.

Чичерина Б. Н. —  || 411.
Шевич Л. Д. —  || 312, 321.
Щелина Д. М. — || 348.
Юшковой П. И. — 6, 42, 78, 254, 

| |  283, 341.
— «Поврежденный» («Погибший», 

«Пропащий»). См. Альберт.
— «Поликушка» — || 382.
— «Полное собрание сочинений» 

Юбилейное издание— || 225—235, 
239—240, 250, 251, 252, 253, 254, 
258, 259, 265, 268, 269, 274, 275, 
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 , 283, 
286, 287, 289, 290, 291, 292, 295, 
296, 298, 299, 301, 302, 306, 307, 
308, 309, 311, 312, 315, 317, 318, 
319, 320, 321, 328, 330, 331, 338, 
339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 
348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 
356, 359, 360, 361, 363, 367, 368, 
370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 
378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 
385, 386, 387, 389, 391, 392,  393, 
394, 395, 401, 406, 407, 408, 410, 
412, 414, 420, 421, 425, 430, 435, 
438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 
446, 448, 449, 450, 452, 454, 456, 
457, 458, 459, 460, 461, 464, 465, 
470, 471, 475, 476, 477, 479, 482, 
485, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 
496, 497, 498, 499, 500, 502, 503, 
504, 512, 514, 515, 528, 529, 530, 
535, 536, 537, 538, 540, 541, 542, 
543, 549, 551.

— «Помещичье утро». См. «Утро 
помещика».

— «Правила». См. «Журнал для 
слабостей».

— «Практический человек» («ко
медия») — 111, || 401.

— Проект журнала «Солдатский 
вестник» («Военный листок») — 26, 
|| 226, 268.

— «Проект о древонасаждениях в 
Тульской губернии». См. «Проект 
по лесному хозяйству».
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— Проект о переформировании ба
тарей. См. «Проект о штуцерных 
батальонах».
— Проект о переформировании 

армии («проект») — 35, 37, || 227, 
277, 278.
— «Проект освобождения Ясно

полянских крестьян» — 68, 70, 71, 
|| 310, 311, 317, 318, 333.
— «Проект о штуцерных баталь

онах» («Проект о переформирова
нии батарей») — 35, || 227, 275.

— «Проект по лесному хозяй
ству» («Проект о древонасаждениях 
в тульской губернии») — 221, || 239, 
240, 549, 551.

— «Проект условий с крестьяна
ми Ясной поляны и Грецовки» 
(«Маленький проект договора с 
крестьянами») — 79, || 232, 343.
— «Проект условий выкупа Ясно

полянских крестьян»— || 69, 71, 
230, 231, 311, 527.
— «Пропащий». См. «Из кавказ

ских воспоминаний. Разж алован
ный». См. также «Альберт».
— Прошение об отставке — 93, 

95, 198, || 233, 361, 363, 536.
— «Путевые записки по Швейца

рии» — 131, 133, 134, || 458, 459 
(цит.), 460 (цит.), 461, 474, 477, 541.

— «Разжалованный». См. «Из к ав
казских воспоминаний. Разж ало
ванный».

— «Рапорт об отпуске» —  || 230, 
231.

— «Речь в обществе любителей 
российской словесности» —  || 327.

— «Роман русского помещика» 
См. «Утро помещика».

— «Роман русской женщины» (за
мысел) — 111, 129, || 401, 440, 457.
— «Рубка леса. Рассказ юнкера». 

(«Записки фейерверкера», «За
писки юнкера», «Рассказ юнкера») 
— 4, 5, 7, 10, 13 (Жданов, Велен
чук), 19, 20, 22, 24, 26, 43, 44, 46, 
53, 169 (Б олхов), || 226, 227, 228, 
251, 253, 256, 257, 258 (Жданов, 
Веленчук), 264, 265, 266, 268, 284, 
288, 294, 299, 522 (Б олхов), 525.

— «Свободная любовь» («Коме
дия») — 80, 99, || 234, 344, 373, 490.

— «Святочная ночь» —  || 518.
— «Севастополь в августе 1855 

года» — 60, 61, 62, 63, 64, 99, || 228, 
229, 290, 291, 292, 297, 298, 300, 373.

— «Севастополь в мае» («Ночь», 
«10 мая», «Ночь весною 1855 года 
в Севастополе», «Весенняя ночь») — 
46, 47, 50, 52, 60, 99, 169, 170, 171, 
177, || 228, 262, 274 (кн. Гальцын), 
284, 288, 289, 291, 292, 293, 296, 
373, 522, 523, 524, 525.

— «Севастополь в декабре месяце» 
(«Севастополь днем и ночью», «Une 
journée à Sebastopol») — 40, 41, 42, 
43, 46, 48, 57, || 227, 228, 269, 271, 
282, 283, 284, 287, 288, 289, 294, 524.

— «Севастопольские рассказы» 
(«Севастополь») — 40, || 227, 280.
— «Семейное счастье» — || 345, 

382, 440, 457, 494, 531.
— «Сказка о том, как  другая де

вочка Варинька скоро выросла 
больш ая»—  || 240, 339, 512.
— «Солдатские разговоры» — 

|| 228.
— «Сон» — 164, 1 6 6 , | |  240, 241, 

514, 521, 542.
— «Статья о военных наказа

ниях» — 68, || 231, 308.
— «Стихотворение к Т. А. Е р 

гольской —  || 258.
— «Три смерти» — 222 (Симеон) — 

|| 240, 551.
— «Тысяча восемьсот пятый год» 

— || 382, 514.
— «Утро помещика» («Характеры 

и лица», «Русский помещик», «Ро
ман русского помещика», «Поме
щичье утро», «История русского по
мещика», «Записки помещика») — 
4, 37 (характеры), 58 (Хабаровка), 
80, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 182, 
199, 200, 207, 208, 215, || 234, 235, 
252, 255, 277, 295 (о рабстве в Рос
сии), 306, 343, 344, 368, 372, 374, 
375, 376, 377, 378, 391, 392, 394, 
457, 530, 536, 537, 543, 548.

— «Фантастический рассказ» — 
87, || 233, 352.
— «Франклиновский журнал». См. 

«Журнал для слабостей».
— «Хаджи Мурат» — || 303 (Бут

лер), 309.
— «Характеры». См. «Утро поме

щика» («Характеры и лица»).
— «Холстомер» — 77, || 232, 340—

341.
— «Царство божие внутри вас» — 

|| 382.
— «Четыре эпохи развития» — 

|| 254, 528, 538.
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— «Юность» — 38, 40, 41, 42, 49, 
50, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 76, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 95, 100, 103, 104, 105, 
106, 111, 121, 133, 154, 162, 171, 
172 (К. И. Матрена, Володя, 
Василий), 173, 182, 186, 189, 190 
(Дмитрий Нехлюдов, Дубков, Во
лодя, Семенов, князь Андрей Ива
нович, Николенька — «дипломат»), 
191 (Любовь Сергеевна, Фока, 
кн. Иван. И ван. в Хабаровке, «Belle 
Flamande», Володя, Катинька), 192 
(Дм. Нехлюдов, Варенька), 193, 
194, 195 (Люб., Серг., Дмитрий, 
Софья Иван.), 196, 197, 198, 210, 
212, 2 1 4 , | |  227, 228, 232, 233, 234, 
235, 237, 279, 283, 292, 294, 295, 
298, 325 (Корнаковы), 300, 332 
(Дубков, Сонечка Валахина), 348, 
349, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 
359, 360, 363, 366, 374, 384, 385, 
386, 387, 388, 390, 391, 394, 400, 
440, 464, 496, 510, 524, 525 (Васи
лий, Володя), 528, 529, 530, 531, 
532, 533, 534 (К. И. в Хабаровке), 
535, 536, 537, 542, 543.

Т о л с т о й  Матвей Федорович — 
|| 393.

Т о л с т о й  гр. Николай Ва
лерьянович — 158 (Николай), 162, 
|| 339, 240, 510, 512.

Т о л с т о й  гр. Николай Ильич 
(отец) —  8 , 191, 192, 196, || 248, 255, 
256, 347, 492, 533, 534, 536.

Т о л с т о й  гр. Николай Нико
лаевич (Николинька) — 3, 25, 36, 
61, 63, 77, 80, 81, 104, 105, 151, 154, 
163, 165, 166, 170 (братья), || 238, 
247, 248, 249, 255 (братья), 267, 
275, 280, 297, 299, 344, 345, 403, 
491, 492, 494, 496, 497, 498, 512, 
518, 520, 521.

— «Заметки об охоте» («Записки 
об охоте») —  || 233, 248.
— «Охота на Кавказе» — 81 («За

писки»), || 247—248, 345, 366.
— «Пластун» — || 248.
— «Чеченка» — 81, 82, || 345, 

346.
Т о л с т о й  гр. Николай Сер

геевич — 161, 164, 165, || 508, 517.
— «Заволжские очерки». «Заволж

ская часть Макарьевского уезда 
нижегородской губернии» —  || 508.

«Т о л с т о й. Памятники твор
чества и жизни» (ТПТ) —  || 243, 324.

Т о л с т о й  гр. Петр Андрее
вич — || 388, 535.

Т о л с т о й  гр. Петр Ивано
вич — || 247.

Т о л с т о й  гр. Сергей Василье
вич — || 508, 509.

Т о л с т о й  Сергей Львович — 
|| V II, 420, 427, 435, 501.

— «Мать и дед Л. Н. Толстого»— 
|| 529.

Т о л с т о й  гр. Сергей Нико
лаевич (Сережа, Сергеус) — 3, 4, 
58, 77, 85, 86, 87, 97, 99, 112, 118, 
119, 120, 151, 152, 153, 154, 157, 
162, 163, 165,  166, 170 (братья), 
215, || 232, 233, 238, 240, 247, 248, 
250, 255, 295, 302, 349, 350, 351, 
352, 403, 404, 405, 427, 430,  492, 
494, 497, 499, 510, 513, 518, 519, 548.

Т о л с т о й  Сергей Павлович — 
59, | |  295.

«Т о л с т о й. 1850—1860. Мате
риалы. Статьи» — || 243, 253, 280, 
398, 417.

Т о л с т о й  гр. Федор Иванович 
(«Американец») —  || 249, 316, 419.

Т о л с т о й  гр. Федор Петро
вич — 65, || 303, 337.

Т о л с т о й  гр. Феофил Матвее
вич (псевд. «Ростислав») — 107, 
108, 109, 110, || 393, 397, 400.
— «Birichino di Parigi» (опера) — 

|| 393.
— «Болезни воли» (роман)— || 393.
— «Романсы» — || 393.

Т о л с т ы е  («тетки») Александра 
Андреевна и Елизавета Андрее
вна — 71, 122, 125, 127, 128, 134, 
138, 145, 160, 161, 174, || 439—440, 
447, 462, 479, 481, 482.

Т о м с к и й  п е х о т н ы й  
п о л к  — || 259, 273.

Т о р в а л ь д с е н  —  || 474.
Т о р м а з о в а  — 208, || 543.
Т о р н е о  — 130.
Т о с к а н а  —  || 467.
Т о т л е б е н  гр. Эдуард Ивано

вич — 30, 35, 123, || 227, 272, 273, 
274, 275, 441.

Т р е т и й  б а с т и о н  — 32, 
|| 273.

Т р е т и й  у к р а и н с к и й 
к а з а ч и й  р е г у л я р н ы й 
п о л к — || 533.

«Т р е т ь е  о т д е л е н и е  соб
ственной е. в. канцелярии» — || 
413.
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Т р е т ь я  а р т и л л е р и й 
с к а я  д и в и з и я  — || 285.

Т р е т ь я  м о с к о в с к а я  
ж е н с к а я  г и м н а з и я  — 
|| 325.

«30 д н е й» — || 242.
Т р о и ц е - С е р г и е в с к а я  

л а в р а  («Троица», «Сергиев По
сад») — 73, || 231, 299, 325, 531.

Т р о и ц к и й  А. — 92, || 360.
Т р у б е ц к а я  кн. Анна Ан

дреевна, рожд. гр. Гудович — 115, 
116, 118, || 417, 423, 520.

Т р у б е ц к а я  кж. Екатерина 
Николаевна. См. Орлова кн. Е. Н.

Т р у б е ц к а я  кн. Е. П., рожд. 
Пушкина — || 393.

Т р у б е ц к и е — 115, 116, 118, 
119, 120, 122, 203, || 236, 417, 419, 
420, 426, 540.

Т р у б е ц к о й  кн. Василий 
Сергеевич —  || 392.

Т р у б е ц к о й  кн. Иван Дми
триевич — || 430.

Т р у б е ц к о й  кн. Николай 
Иванович — 115, 116, 119, || 413, 
417, 423, 425, 432, 520.

Т р у б е ц к о й  кн. Сергей Ва
сильевич — 107, 186, 392—393, 
531.

Т р у з с о н  Федор Иванович 
(«Трусин»! — 72, 99, 101, 107, 110, 
178, 200, || 321, 373, 400, 528, 537.

Т у л а  — 3, 52, 81, 95, 97, 150, 
152, 156, 159, 166, || 232, 233, 239, 
240, 246, 247, 293, 302, 312, 321, 
332, 342, 344, 348, 352, 357, 363, 
364, 365, 366, 491, 495, 510, 536, 548.

Т у л ь с к а я  в р е м е н н а я  
к о м и с с и я  п о  к р е с т ь я н 
с к и м  д е л а м  — || 408.

Т у л ь с к а я  г у б е р н и я  — 
| |  231, 247, 248, 312, 341, 342, 
344, 420, 428, 492, 496, 500, 501, 
506, 549.

Т у л ь с к а я  г у б е р н с к а я  
з е м с к а я  у п р а в а  —  || 368.

Т у л ь с к а я  г у б е р н с к а я  
ч е р т е ж н а я  —  || 364.

Т у л ь с к а я  д в о р я н с к а я  
о п е к а  — || 341.

Т у л ь с к а я  з а с е к а  — лес 
— || 221.

Т у л ь с к а я  з е м л е м е р н а я  
ш к о л а  — || 364.

Т у л ь с к а я  к а з е н н а я  
п а л а т а  («Палата») — 156, || 499.

Т у л ь с к а я  п а л а т а  г р а 
ж д а н с к о г о  с у д а  — || 503.

«Т у л ь с к и е  в е д о м о с т и» 
— 216.

«Т у л ь с к и й  к р а й» — || 347.
Т у л ь с к и й  р у ж е й н ы й  

з а в о д  — 52, || 293.
Т у л ь с к о е  «Благородное со

брание» — || 365, 366.
Т у л ь с к о е  г у б е р н с к о е  

п о  к р е с т ь я н с к и м  д е 
л а м  п р и с у т с т в и е  — || 343.

Т у н  — 132, || 237, 462.
Т у н с к о е  о з е р о  — 132, 

|| 460, 462.
Т у р г а й с к а я  о б л а с т ь  — 

|| 261.
Т у р г е н е в  Александр Ива

нович — || 309.
Т у р г е н е в  Александр Ми

хайлович — 67, 71, 105, 107, 109, 
|| 304— 305, 319, 387, 389, 393, 398.

— «Записки» —  || 304.
«Т у р г е н е в  и к р у г  « Со 

в р е м е н н и к а» — || 322, 366, 
371, 374, 381, 384, 387, 394, 396, 
397, 398, 400, 402, 509.

Т у р г е н е в  Иван Сергеевич — 
40, 64, 65, 67, 68, 69, 77, 78, 85, 87, 
105 (Ваничка), 109, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
148 (Ваничка), 151, 179, 190, 198, 
|| 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 

238, 248, 276, 280, 281, 282, 288, 
299, 300, 301, 302, 303, 305, 307, 
309, 311, 316, 322, 336, 338, 339, 
340, 341, 349, 350, 362, 365, 369, 
370, 381, 382, 383, 389, 390, 400, 
406, 409, 410, 413, 416, 417, 421, 
424, 425, 426, 428, 430, 434, 438, 
439, 440, 442, 450, 451, 464, 479, 
483, 485, 486, 493, 496, 505, 506, 
514, 528, 533, 537, 538, 539.

— «Гамлет и Дон-Кихот» (речь) — 
117, | |  425.
— «Дневник лишнего человека» — 

73, || 322, 372.
— «Дым» — || 482.
— «Записки охотника» — || 280, 

322, 414.
— «Муму» —  || 305, 339 (лекарь 

Харитон), 372.
— «Первое собрание писем» — 

|| 281, 397.
— «Письмо в «Московские ведо

мости» — || 383 (цит.).
— Письма к Аксакову С. Т . — || 307.
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— Письма к Анненкову П. В. — 
|| 299, 305, 369 (цит.), 416, 424 (цит.), 
426, 440 (цит.), 506 (цит.), 508 (цит.), 
509 (цит.).

— Письма к Боткину В. П. — 
|| 301, 305, 373, 416, 485.

— Письма к Вакселю Л. Н. — 
|| 280.

— Письма к Вяземскому кн. 
П. А. —  || 390.
— Письма к Дружинину А. В. — 

|| 397 (цит.).
— Письма к гр. Е. Е. Ламберт — 

|| 322, 416.
— Письма к Колбасину Е. Я. — 

|| 281.
— Письма к Макарову Н. Я. — 

|| 316.
— Письма к Миницкому И. Ф. — 

|| 280, 281.
— Письма к Некрасову Н. А. — 

|| 280, 281, 301.
— Письма к Полонскому Я. И . — 

|| 416.
— «Повести и рассказы». (I . «Ан

дрей Колосов», «Бретер», «Три пор
трета», «Жид», «Петушков», «Днев
ник лишнего человека», «Три встре
чи». I I . «Разговор на большой до
роге», «Муму», «Постоялый двор», 
«О соловьях», «Два приятеля», 
«Затишье». III.  «Переписка», «Яков 
Пасынков», «Рудин» и «Фауст».) — 
99, || 322, 372.

— «Призраки» —  || 383.
— «Рудин» — || 483 (Ласунская).

— «Фауст» — 97, || 365, 366, 383.
— «Lettres à Madame Viardot» — 

|| 421.
Т у р г е н е в  Михаил Михайло

вич — || 304.
Т у р г е н е в  Николай Ивано

вич — 119, || 236, 429—430.
— «О новом устройстве крестьян» 

— || 430.
— «Опыт теории налогов» —  || 429.
— «О суде присяжных» — || 430.
— «Взгляд на дела России» — 

|| 430.
— «La Russie et les russes —  || 429.

Т у р г е н е в  Николай Нико
лаевич — 77, 95, 155, || 340, 362, 
496, 497.

Т у р г е н е в а  Анна Богда
новна, рожд. У м ск ая  —  || 304.

Т у р г е н е в а  Варвара Пе
тровна — || 340, 505.

Т у р г е н е в а  Елизавета Семе
новна, рожд. Белокопытова —  || 340.

Т у р г е н е в а  К лара, рожд. 
маркиза Виарис — 119, || 430.

Т у р г е н е в а  Ольга Алексан
дровна. См. Сомова О. А.

Т у р г е н е в а  Пелагея Хри
стиановна, рожд. Лидке — || 305.

Т у р г е н е в о  — || 233, 350.
Т у р и н  (Turin) — 134, 135, 211, 

|| 237, 398, 466, 467, 470, 545.
Т у р к е с т а н  (Туркестан

ская область) —  || 261, 290.
Т у р т у к а й  — || 250.
Т у р ц и я  — 35, || 275.
Т у с к а р ь  — || 250.
Т ы ш к е в и ч  (Тишкевич) В . — 

13, 15, 17, 19, 21, 25, 67, 98, 101, 
104, 105, || 259, 260, 306, 367, 371, 
377, 386.

Т ю и л ь р и й с к и й  д в о р е ц  
(Тюильри) — || 474, 487.

Т ю н е н -ф о н , «Уединенное 
государство в отношении к обще
ственной экономии» —  || 416.

Т ю т ч е в  — 164, || 514.
Т ю т ч е в  Николай Иванович — 

|| 514.
Т ю т ч е в  Федор Иванович — 

|| 332, 483, 514, 516.
Т ю т ч е в а  Анна Федоровна, 

«При дворе двух императоров. 
Дневник 1855—1882» — || 427, 444 
(цит.).

Т ю т ч е в а  Дарья Федоровна — 
|| 514.

Т ю т ч е в а  Екатерина Федо
ровна —  112, 163, 165, 166, || 408—
409, 512, 513, 514, 518, 521.

— «История нового и ветхого за
вета для детей» — || 408.
— «Проповеди митроп. Филарета» 

(на англ. я з .)  — || 408.

У в а р о в  гр. Алексей Сергее
вич — || 326, 419, 517.

У в а р о в а  гр. Прасковья Сер
геевна, рожд. кж. Щербатова — 
165, || 419, 517, 519.

У з е н б а ш  в Крыму — || 296.
У к р а и н а  —  || 313.
У л а н с к и й  лейб-гв. п о л к  

— || 264.
У л ы б ы ш е в  Александр Дми

триевич — 109, || 397—398.
— «Beethoven, ses critiques et ses 

glossateurs» —  || 398.
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— «Биография Моцарта» —  || 398.
«У м и р а ю щ и й  г л а д и а т
ор». См. Лермонтов М. Ю.
У н т е р в а л ь д е н  — || 476, 477.
У р а л  река — || 293.
У р а л ь с к о е  к а з а ч ь е  

в о й с к о  — || 261.
«У р а н и я. Т ю т ч е в с к и й  

а л ь м а н а х  1 8 0 3— 1 8 2 8» — 
|| 516.

У р г а  — || 257.
У р и  — || 476, 477.
У р у с о в  кн. Сергей Семено

вич — 64, || 298— 299.
У р у с о в а  д о м  в Петербурге 

— 174.
У с п е н с к и й  п е р е у л о к  

в Москве — || 407.
У с с у р и й с к и й  к р а й — 

|| 257.
У с т и н о в  Михаил Михайло

вич — 104, || 385 .
У с т и н о в ы  — 110.
У ф и м с к а я  г у б е р н и я  — 

|| 293.
У х т о м с к и й  кн. Эспер Але

ксеевич — 100, 164, || 374, 514.
У ч е б н о е  о т д е л е н и е  

ш т а б а  в о е н н о - у ч е б н ы х  
з а в е д е н и й  — || 310 .

«У ч е н и е  12 а п о с т о л о в» 
— || 335.

У ч е н ы й  к о м и т е т  М о р 
с к о г о  м и н и с т е р с т в а  — 
|| 318, 321.

У ч и л и щ е  д л я  к о л о н н о-
в о ж а т ы х  — || 538.

У ч и л и щ е  п р а в о в е д е 
н и я  — || 312, 313, 326, 329, 371, 
372, 389, 408, 444, 480.

У ч р е д и т е л ь н ы й  к о м и 
т е т  в царстве Польском —  || 333.

У ш а к о в  Александр Дмитрие
вич — 107, || 393.

У ш а к о в  Николай Иванович — 
|| 278.

— «Записки очевидца о войне 
России противу Турции и Запад
ных держав» — || 251, 260, 264.

У ш а к о в  Павел Николаевич — 
|| 391.

У ш а к о в а  Софья Гавриловна, 
рожд. Родзянко — || 391.

«Ф.» — 99, || 374.
Ф а л л у .  См. Falloux.
«Ф а у с т». См. Гете.

Ф е в р а л ь с к а я  р е в о л ю 
ц и я  1 8 4 8  г. — || 471.

Ф е д у р к и н  — 84, || 348.
Ф е д ю х и н ы  в ы с о т ы  в Се

вастополе — || 286, 295.
Ф е н и с  — замок —  || 468.
Ф е о д о с и я  — || 305.
Ф е о к т и с т о в  Е. М., «Воспо

минания» — || 413, 417.
— «За кулисами политики и лите

ратуры» — || 538.
Ф е р з е н  бар. Герман Егоро

вич — 16, 48, 49, 171, || 262, 290, 
524.

Ф е р н и  Вирджиния — 135, || 466.
Ф е р н и -Д ж и р а л ь д о н и 

Каролина — 135, || 466.
Ф е т  Афанасий Афанасьевич 

(Ш еншин) — 65, 70, 72, 160, 162, 
165, || 229, 240, 303, 305, 340, 388, 
471, 498, 504, 511, 518.

— «Мои воспоминания» — || 229, 
248, 249, 303, 340 (цит.), 498 (цит.).

— «Парижские письма» — || 427—
428 (цит.), 430.

Ф е т и с  — || 360.
Ф и л и м о н о в  Василий Семе

нович — 35, 57, || 274.
Ф и л и п е с к о  — 21, || 264.
Ф и л и п п ов Тертий Ивано

вич — 110, | | 400.
Ф и л о с о ф о в  Алексей Ила

рионович — 32, 174, || 273, 526.
«Ф и н л я н д с к и е с т р е л 

ки» («П у т е ш е с т в и е  ф и н 
л я н д с к и х  с т р е л к о в») — 47, 
170, || 289, 523.

Ф и н л я н д с к и й  л.-г в . 
п о л к  — || 323.

«Ф и н с к и й  в е с т н и к» — 
|| 465.

Ф и р в а л ь д ш т е т с к о е  
оз е р о — || 238, 446, 474, 476, 
477, 478, 479, 480, 546.

Ф и т ц д ж е м с. См. F itzjam s 
Louise.

Ф л а г о  гр. — || 401.
Ф л е р и  — || 431.
Ф л о р е н ц и я  — || 486.
Ф о к а. См. Толстой Л. H., 

«Юность».
Ф о к ш а н ы  — 19, || 259, 263, 

264, 265.
Ф о м и н  А. А., «Тургенев и его 

время» — || 430.
Ф о н в и з и н  Денис Иванович — 

|| 491.
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Ф о н в и з и н  Иван Сергеевич — 
150, || 491.

Ф о н в и з и н а  Варвара Нико
лаевна, рожд. Погонина —  || 491.

Ф о н т а н к а  — река в Петер
бурге — || 299, 319.

Ф о н т е н б л о. См. F ontaine
bleau.

Ф о с т т м а н  — 219, || 550.
Ф о т и - С а л а  («Фотсали», «Фо

циалы») — 62, || 229, 297, 298.
Ф о ц и а л и н с к и й  о т р я д  

61, || 297.
Ф р а н к л и н  Вениамин — 

|| 284.
Ф р а н к ф у р т  — 148, || 214, 

238, 411, 482, 487.
Ф р а н ц и с к  I — || 422, 424.
Ф р а н ц и я  — 138, || 247, 271, 

413, 414, 415, 429, 435, 436, 451, 
452, 456, 465, 468, 472, 473, 541, 
543.

Ф р а н ц у з с к а я  а к а д е 
м и я  (Académie française) —  || 236, 
431, 432.

«Ф р а н ц у з с к а я  к о м е 
д и я» (Comédie française) — театр 
в Париже —  || 235, 236.

«Ф р а н ц у з с к и й  т е а т р» 
См. Théâtre français.

Ф р а т е ш т и  —  || 259.
Ф р а у  ф о н  С т а л ь. См. Staël 

de, madame.
Ф р е д е р и к с  бар. Ольга 

Владимировна, рожд. бар. Менг
ден — || 408.

Ф р е й г а н г  — || 384.
Ф р е й м а н, «Пажи за 184 

года» — || 452.
Ф р е й т а г Густав, «Soll und 

Haben» — 141, || 475.
Фp e ц ц о л и н и  — || 431.
Ф р и б у р  (Fribourg, F reiburg) — 

132, || 237, 459, 463.
Ф р и б у р с к и й  к а н т о н  — 

|| 459.
Ф р и д е  Александр Яковлевич — 

16, 19, 23, 26, 36, 83, || 261, 267, 
268, 276, 347.

Ф р и д р и х с х а ф е н  — 146, 
|| 214, 238, 481, 546.

«Фр и ш т и к » — 131, || 461.

X а б а р о в к а. См. Толстой 
Л. H., «Утро помещика» и «Юность».

X а м о в н и к и  — || 436.

Х а м о в н и ч е с к и й  д о м  
Толстых — || 382, 409.

«Х а р а к т е р ы  и л и ц а». См. 
«Утро помещика».

Х а р ь к о в с к и й  у н и в е р 
с и т е т  — || 314, 399, 504.

Х е р е с т р е у  — селение в Р у 
мынии — 13, || 258.

Х е р с о н  — 29, || 271.
Х е р с о н с к а я  г у б е р 

н и я  — || 269, 270, 305.
Х л е б н и к о в  К. Д ., См. «За

писки».
X л ю с т и н а  Вера Ивановна, 

рожд. гр. Толстая — 115, 116, 
|| 419.

Х м е л ь н и ц к и й  —  158, || 501.
X о в р и н  Дмитрий Николае

вич — || 331.
X о в р и н  Николай Василье

в и ч  — || 331, 334.
X о в р и н а  Александра Нико

лаевна — || 331.
X о в р и н а  Лидия Николае

вна — || 331.
X о в р и н а  Марья Дмитриевна, 

рожд. Л уж ина —  || 331, 334.
Х о в р и н ы  — 75, 76, 178, || 528.
Х о л ь м б е р г  Андрей Андрее

вич — || 325.
Х о л ь м б е р г  Мария Серге

евна, рожд. кж. Горчакова — 
|| 325.

Х о м у т о в, капитан 2 ранга — 28.
Х о м у т о в  Михаил Григорье

вич — 28, || 270.
X о м у т о в а  х у т о р —  || 269.
Х о м я к о в  — 166, || 519.
Х о м я к о в  Алексей Степано

в и ч  — 74, 125, || 231, 327 — 328, 
330, 332, 447, 483, 519.

— «Сочинения» — || 328.
— «Quelques mots par un chrétien 

orthodoxe sur les communions occi
dentales à l ' occasion d'une brochure 
de M. Laurentie» —  || 447.
— «Quelques mots par un chrétien 

orthodoxe sur les communions occi
dentales à l 'occasion d 'une lettre de 
l'archevêque de Paris» —  || 447.

Х о м я к о в  Степан Александ
рович — || 327.

Х о м я к о в а  Екатерина Михай
ловна, рожд. Языкова —  || 327.

Х о м я к о в а  Марья Алексе
евна, рожд. К иреевская —  || 327.

Х о м я к о в ы  — || 334.
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X о н з и н и [г] — 54, || 294.
«Х р а п о в и ц к и й» — 96, 198, 

|| 357, 365, 537.
Х р и с т и ч  — || 300.
Х р и с т о с  Иисус — 37.
X р у л е в  Степан Александро

вич — 36, || 276, 290.
X р у щ о в  А. П. — || 277.
Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е 

а т р  (Государственный Художе
ственный театр им. М. Горького) 
в Москве —  || 291, 405.

«Ц а р с к о е  С е л о» — около 
Петербурга, ныне Детское село — 
|| 316.

Ц а р с т в о  П о л ь с к о е  — 
|| 403, 408, 413.

Ц в е т к о в  Терентий, яснопо
лянский крестьянин — 13, || 259.

Ц е з а р ь  Гай Юлий («Ке
сарь») — 205, || 541.

«Ц е н т р а р х ив. Д о к у 
м е н т ы  п о  и с т о р и и  л и 
т е р а т у р ы  и о б щ е с т в е н 
н о с т и. И . С. Т у р г е н е в» — 
|| 390.

«Ц е р к о в н ы е  в е д о м о 
с т и» — || 335.

Ц и н г е р  А. В., «У Толстых» — 
«О Толстом. Воспоминания и х а 
рактеристики представителей раз
личных наций» — || 345.

Ц у г  (Zug) —  145, 213, || 238, 480.
Ц у г с к о е  (Зугское) о з е р о  

(Zugersee) — 142, 145, || 476, 477, 
479, 480.

«Ц ы г а н е». См. Пушкин.
Ц ы г а н о в к а  — 216, || 548.
Ц ю р и х  — 145, || 238, 480.
Ц ю р и х с к о е  о з е р о  —  || 480.
Ц я в л о в с к и й  Мстислав Але

ксандрович — || V II, 242.
Ч е л ы ш е в а  г о с т и н и ц а  

в Москве — || 503.
Ч е п ы ж  — 82, 90, || 346.
Ч е р е м о ш н я  —  || 332.
Ч е р к а с с к. Новочеркасск — 

|| 302.
Ч е р к а с с к и й  кн. Влади

мир Александрович — 111, 112, 
196, || 235, 403, 409, 536.

Ч е р н а я  Л ю ч и н а  —  || 461.
Ч е р н а я  р е ч к а  — 45, || 262, 

282, 285, 286, 290, 295, 296, 357.
Ч е р н о г о р и я  — 12, || 258.
Ч е р н о п я т о в  В. И .,

«Дворянское сословие Тульской гу 
бернии» — || 420.

— «Русский некрополь за гра
ницей» — || 457.

Ч е р н ы ш е в с к и й  Николай 
Гаврилович — 105, 110, || 232, 235, 
324, 349, 374, 389, 401, 490.

Ч е р н ы ш е в  — 134, || 465.
Ч е р н ь  — 86, 158, 188, || 233, 

239, 350, 351, 501.
Ч е р н я е в  Михаил Григорье

вич — 48, || 290.
Ч е р н я е в к а  — 216, || 548.
Ч е р т к о в  Владимир Григорье

вич — || 509.
Ч е р т к о в а  Анна Константи

новна, «Отражение работы мышле
ния в «Дневнике молодости» —  || 258.

Ч е т а т и. См. Сражение при 
Четати.

Ч е т в е р т а я  п е х о т н а я  
д и в и з и я  — || 291.

Ч е т в е р т ы й  б а с т и о н  — 
30, 35, 41, 42, || 227, 273, 282.

Ч е т ы р н а д ц а т а я  а р т и л 
л е р и й с к а я  б р и г а д а  — 30, 
35, || 226, 271, 274, 290.

Ч е т ы р н а д ц а т а я  п е х о т 
н а я  д и в и з и я  — || 277.

Ч и ч е р и н  Борис Николаевич — 
113, 116, 215, || 410— 411, 422, 547.
— «Воспоминания. Москва соро

ковых годов» | |  410 (цит.).
— «Воспоминания. Московский 

университет» — || 413.
— «Восточный вопрос с русской 

точки зрения» — || 410.
— «Областные учреждения в Рос

сии в XVII веке» —  || 410.
— Письмо к издателю «Коло

кола» — 116, 12 9 , | |  410, 4 2 2 ,  457.
— «Священный союз и австрий

ская политика» — || 410.
— «Современные задачи русской 

жизни» — || 410.
Ч о л о к с к о е  с р а ж е н и е  — 

|| 303.
Ч о р г у н  — || 282.
Ч у к о в с к и й  Корней Ивано

вич — || 537, 538.
— «Молодой Толстой» — || 320, 

323, 363.
— «Рассказы о Некрасове» —  || 490.

Ш а м а р д и н с к и й  ж е н 
с к и й  м о н а с т ы р ь  («Шамар
дино») — || 247.
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Ш а м б а в  (Chambave) — 135, 
136, 211, || 237, 468.

Ш а м б е р и. См. Chambery.
Ш а р м е р — 49, || 291.
Ш а т е л а р. См. Chatelard.
Ш а т и л о в  Иосиф Николае

вич — || 501.
Ш а т о д’Ё. См. Château d’Oex.
Ш а ф г а у з е н  (Schaffhausen) — 

145, 146, || 238, 480, 481.
Ш а х м а т н ы й  к л у б  в Петер

бурге — 65, 98, 160, || 229, 300, 302, 
371, 506.

«Ш а х м а т н ы й  л и с т о к» — 
|| 373.

Ш а х о в с к и е  — 165, || 517.
Ш а ш к и н о  — || 351.
Ш в а б е н л а н д  — 146, || 481.
Ш в а б и я  — || 481.
Ш в а н а у  — 143, || 477.
Ш в а р ц  — 18, 21, 23, || 263.
Ш в а р ц в а л ь д  — || 481.
Ш в е й ц а р и я  — 124, 138, 

145, 148, 2 0 9 , | |  247, 381, 413, 435, 
439, 440, 441, 444, 445, 449, 452, 
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 
463, 465, 468, 469, 470, 472, 473, 
474, 476, 479, 480, 541, 543, 545.

Ш в е й ц а р с к а я  Р и в ь е 
р а  — || 451.

Ш в е й ц а р с к и й  с о ю з  — 
|| 473.

«Ш в е й ц е р х о ф» (Schweizer
hof) — гостиница — 140, 144, || 474, 
478.

Ш в е ц и я  — || 464.
Ш в и ц  — 143, || 476, 477.
Ш е в а л д ы ш е в а  г о с т и 

н и ц а  в Москве — 97, || 233, 366.
Ш е в а л ь е  Ипполит (ресторан 

в Москве) —  49, 112, 113, || 291, 405.
Ш е в и ч  Егор Иванович —  || 312.
Ш е в и ч  Лидия Дмитриевна, 

рожд. Блудова — 69, 71, 72, 103, 
104, 107, 108, 160, 161, 174 , | |  312, 
317, 321, 383, 385, 394, 396, 506, 
526.

Ш е в ы р е в  Степан Петро
вич — || 314, 332.

Ш е й д е г  — 132, || 237, 461, 462.
Ш е й д е м а н  Карл Федоро

в и ч  —  4, 5 3 ,  || 250— 251.
Ш е к с п и р  Вильям, «Антоний 

и Клеопатра» — 165, || 240, 511, 518.
— «Кориолан» — || 323.
— «Король Генрих IV» — 100, || 374.
— «Король Джон» —  || 323.

— «Король Лир» — 104, 202, 
|| 230, 323, 387, 539.

— «Король Ричард III» —  || 323.
Ш е л л и н г  — || 382.
Ш е н ш и н  — 86, 138, || 351, 471.
Ш е н ш и н а  Мария Петровна, 

рожд. Боткина — || 504.
Ш е р м е т е в  гр. С. Д ., «К. А. 

Иславин» — || 326.
Ш е р е м е т е в с к а я  б о л ь 

н и ц а  в Москве —  || 326.
Ш е с т а я  а р т и л л е р и й 

с к а я  б р и г а д а  — || 285.
Ш е с т н а д ц а т а я  п е х о т 

н а я  д и в и з и я  — || 277.
Ш е с т о й  у л а н с к и й  В о 

л ы н с к и й  п о л к  — || 255.
Ш и б у н и н  — || 496.
Ш и л л е р  (Schiller) Фридрих —  

15, 19, 120 , | |  435.
— «Граф Габсбургский» («Ру

дольф Габсбургский») — 15, || 260.
— «Заговор Фиеско» (Verschwö

rung von Fiesko) — 13, || 259.
— «Мария Стюарт» —  || 365.
— «Разбойники» («Räuber») — 22, 

|| 265, 435.
Ш и л ь д  —  132, || 462.
Ш и л ь д е р  К. А. — || 272.
Ш и л ь д е р  Н. К ., «Граф Эду

ард Иванович Тотлебен. Его жизнь 
и деятельность» —  || 272, 441.

Ш и л ь о н  (Шильонский за
мок) — 124, 137, || 446, 470.

Ш и п о в  Сергей Павлович — 
162, 165, || 511, 519.

Ш и п о в а  Анна Евграфовна, 
рожд. гр. Комаровская — 162, || 
511.

Ш и п о в ы  — 162, 163.
Ш и п у л и н с к и й  (Шапулин

ской) Павел Дмитриевич — 98, 101 
(доктор), 150, 215, || 371, 375, 412, 
489, 493, 547.

Ш и х о в о  — || 337.
Ш и ш к и н а  Марья Михай

ловна. См. Толстая гр. М. М.
Ш и ш к о в  — || 312.
Ш к о л а  г в а р д е й с к и х  

п о д п р а п о р щ и к о в  —  || 286, 
404.

Ш л е й е р м а х е р  —  || 332.
Ш л я п к и н  И. А., «Памяти 

графа Л. Н. Толстого» —  || 394.
Ш о п е н  (Chopin) Фредерик — 

75, || 360, 433.
Ш о с т а к  Екатерина Николаевна,
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рожд. Исленьева — 67, 71, 
161, || 304, 317, 507.

Ш о с т а к  Лев Антонович —  || 304.
Ш п и ц. См. Spiez.
Ш п и ц б е р г е н  («Грумант») — 

|| 338.
Ш р е к х о р н  (гора) —  || 461, 462.
Ш т а б  в о е н н о-yч е б н ы х  

з а в е д е н и й  —  || 400.
Ш т а к е л ь б е р г  —  || 234, 375.
Ш т а к е н ш н е й д е р  М. Ф. — 

|| 485, 486.
Ш т а к е н ш н е й д е р а  д о м  

в  Петербурге — 174.
Ш т а н с  (Штанц, Stans) — 142, 

|| 476.
Ш т е т т и н  (Stettin) —  149, || 238, 

488, 489.
Ш т и г л и ц  — || 371.
Ш т и р и я  — || 476.
Ш т р а у с  —  || 412.
Ш т у т г а р т  — 146, 214, || 238, 

481, 482.
Ш у б е р т  Франц, «Странник» — 

102, || 380.
Ш у б и н  — 4, 12, 13, 18, 19, 26, 

27, 29, || 252, 253, 267, 269, 292.
Ш у л я  (деревня) — 45, || 285.
Ш у л я  (речка) —  || 285.
Ш у м л я н с к а я, по первому 

браку Имбер —  || 405.

Щ е г о л е в  П. E., «Алексеев
ский равелин» —  || 393.

Щ е л и н  Дмитрий Матвеевич — 
84, 216, || 348, 549.

Щ е л и н а  Анисья Васильевна, 
рожд. Товарова —  || 348.

Щ е л к у н о в к а  — 157, || 500.
Щ е п и н  — 60, || 297.
Щ е п к и н  Михаил Семенович — 

|| 301, 406.
Щ е р б а т о в  кн. — 165, || 518.
Щ е р б а т о в  кн. Алексей 

Григорьевич — || 380.
Щ е р б а т о в  кн. Григорий 

Алексеевич — 103, 104, 106, 109, || 
234, 380—381, 384, 386, 392, 398.

Щ е р б а т о в  кн. Николай Але
ксандрович — || 419.

Щ е р б а т о в  кн. Сергей Але
ксандрович — || 419, 517.

Щ е р б а т о в а  кж. Варвара 
Николаевна —  || 419.

Щ е р б а т о в а  кн. Зинаида 
Павловна, рожд. кж. Голицына — 
115, || 419.

Щ е р б а т о в а  кн. Прасковья 
Борисовна, рожд. кж. Святополк-
Четвертинская — || 419, 517.

Щ е р б а т о в а  кж . Прасковья 
Сергеевна. См. Уварова гр. П. С.

Щ е р б а т о в ы  — 115, || 419.
Щ е р б а ч е в а  — 82, 98, || 346, 

354, 368.
Щ е р б а ч е в к а  —  || 225, 249, 

250, 338.

Э в а н с о н  — || 468.
Э в и о н а. См. Evionnaz.
Э й г е с  И. Р ., ««Из творческой 

истории рассказа «Альберт» Л. 
Толстого»» —  || 514.

Э й з е н а х  — 148, 214, || 238, 
487.

Э й х е н б а у м  Б . М., «Лев 
Толстой. Кн. I. 50-е годы» —  || 242, 
243, 323, 344, 494.

Э л и з а  («женехвестка») — 130, 
|| 458, 461.

Э л и о т  Джордж — || 478.
Э л о и з а  — || 433.
«Э л о и з а». См. Руссо Ж .-Ж ., 

«Новая Элоиза».
Э н г е л ь б е р г с к и е  А л ь 

п ы  — || 480.
Э р е л и  — 143, 145, || 476.
Э р з е р у м  — || 449.
«Э р м и т а ж» (музей) —  || 426.
«Э р м и т а ж» (сад в Москве) — 

75, || 331, 426.
Э р м и т а ж  (театр при Зимнем 

дворце в Петербурге) —  || 391.
Э р т е л е в  п е р е у л о к  в Пе

тербурге — 201.
Э с к и -О р д а  — 31, 35, || 226, 

272, 274.
«Э с ф и р ь». См. Диккенс, Ч ., 

«Холодный дом».
Э т р е м о н с к а я  д о л и н а  — 

|| 469.

Ю ж н а я  а р м и я  (в Восточ
ной войне 1853—1856 гг.) —  || 225, 
226, 251—253, 260, 265, 277, 298, 
326.

Ю ж н а я  б у х т а  — в Сева
стополе — || 290.

Ю ж н ы й  Б у г  — || 270.
Ю к а р ы - К а р а л е з  («Коро

лес») — 60, 62, || 297.
Ю м  Даниель. См. Hume.
Ю н г е  Екатерина Федоровна, 

рожд. гр. Толстая —  || 303.
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— «Воспоминания» — || 304 (цит.).
Ю н г е  Эдуард Андреевич —  || 

303.
Ю н г ф р а у  —  || 460.
Ю р а  — || 453.
Ю р с к и е  г о р ы  — || 463.
«Ю с о в». См. Островский A. H ., 

«Свои люди сочтемся».
Ю х в а н  — 156, 218, || 498, 549.
Ю ш к о в  Владимир Иванович — 

161, || 247, 508.
Ю ш к о в а  Пелагея Ильинична, 

рожд. гр. Толстая (тетушка, тетка, 
тетинька) — 3, 4, 6, 38, 42, 43, 
49, 61, 68, 73, 83, 85, 87, 88, 111, 
159, 162, 164, 166, 184, 185, 187, 
192, 216, || 231, 232, 246, 247, 254, 
255, 278, 283, 284, 291, 297, 308, 
325, 338, 347, 354, 359, 402, 403, 
504, 508, 510, 515, 526, 531, 548.
— Письма к Толстому гр. С. Н. — 
|| 359 (цит.).

Я б л о ч к о в, «Дворянское со
словие Тульской губернии» — || 428.

Я к и м а х  (Екимах) Алексей 
Абрамович — 98, || 234, 368.

Я к о б с а  д о м  в Петербурге 
— || 229, 302.

Я к о в  — 158, || 501.
Я к о в л е в  — 103, || 381.
Я к о в л е в  Александр Ивано

вич — || 329.
Я к о в л е в  Лев Алексеевич — 

|| 489.
Я к о в л е в а  Прасковья В а

си льевн а — 111, 159, || 403, 504.
«Ян к о  М а р н а в и ч». См. Пуш

кин, «Песни западных славян».
Я н т ц е к и а н г  — река в К и

тае — || 448.
Я р о с л а в л ь  — || 313, 328, 

329.
Я р о с л а в с к а я  г у б е р 

н и я  — 251.
Я с е н к и  — 221, || 551.
Я с н а я  п о л я н а  — 54, 73, 

76, 78, 86, 93, 95, 96, 150, 151, 
152, 153, 155, 157, 158, 159, 165, 
166, 179, 188, 198, 218 , | |  231, 232, 
233, 238, 239, 240, 246, 247, 250, 
255, 258, 259, 260, 269, 275, 294, 
297, 300, 302, 311, 320, 325, 326, 
334, 337, 338, 341, 342, 344, 345, 
347, 348, 351, 352, 359, 361, 362, 
363, 364, 379, 409, 482, 488, 491, 
492, 494, 498, 499, 501, 503, 519,

524, 528, 529, 530, 531, 533, 547, 
549, 550, 551.

Я с н а я  п о л я н а  (б. Коз
лова-Засека) — станция ж. дор. —  
|| 344.

«Я с н а я  п о л я н а» (жур
нал) — || 334.

Я с с ы  —  2 4 , || 265, 266.
Я у з с к и й  б у л ь в а р  в 

Москве — || 404.
Я ф ф а  («Жаффа») — 205, || 541.

A b o u t  (Абу Эдмонд) — 128, || 
455.

— «Germain» —  || 455.
«A l e x a n d r i n e». См. Обо

ленская кн. А. А. и Толстая гр. А. А.
Аl i è r еs (Альер) — 130, 209, 

| |  458, 459, 544.
«A l l g e m e i n e  D e u t s c h e  

Віоgr а р h i е» — || 420, 435.
A l p i n a  — 138, || 472.
A n g e l e t  — дорожный знако

мый Толстого — 135, || 467.
A r m e r i a  r e a l e  (музей ору

жия) — 134, || 466.
A r n o u l d - P l e s s y  Jeanne — 

114, || 415.
«A t h e n a e u m» — академия в 

Турине — 135, || 466.
A u e r b a c h  (Бертольд Ауер

бах), «Schwarzwälder Dorfgeschich
ten»: «Tolpatch» «Des Schlossbauers 
Befehle» и др. — 104, || 234, 386.

«A u x  V a r i é t é s. См. «Théâtre 
des Variétés».

A v a n t s  (Аваны) — 130, 209, 
|| 237, 458, 544.

«A v a r e». См. Мольер, «Скупой».

B a s s e t  (Le Basset). См. Бассе.
B a u d r i l l a r d  (Бодрильар) 

Henri-Léon — 116, || 423.
B a z a n c o u r t, «Cinq mois à  

Sébastopol» —  || 461.
B e a u d o u i n  —  || 472.
B e e c h e r - S t o w e  (Гарриет  

Елизавета Бичер-Стоу), «Uncle 
Tom's Cabin» («Хижина дяди Тома») 
— 24, 133, || 266, 463.

«B e f e h l e» . См. Auerbach, 
«Des Schlossbauers Befehle».

«B e l l e  F l a m a n d e». См. Тол
стой Л. H. «Юность».

«Вel l efоn t a i ne» —  || 417.
«Вel l e-Vu e» — ресторан — 

146, || 481.
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Вér a n g e r -de P ierre-Jean. См. 
Беранже.

«Вo b i n o» театр — 119, || 429.
«B o c a g e» (вилла Бокаж ) — 

122, 127, 134, || 236, 440, 446, 447, 
454, 541.

Вöсk e l  О., «Psychologie der 
Volksdichtung» —  || 476.

B ö n i g e n  (Бёниген) —  130, || 460.
B o o s  H ., «Greschichte der F re i

maurerei» — || 472.
«B o u f f e s  P a r i s i e n s» — 

театр — 118, || 236, 428.
«B o u r g e o i s  g e n t i l h o m 

me». См. Мольер, «Мещанин в 
дворянстве».

Вr іс о n  (Брикон) — 120, 121, || 
435.

Вr оhаn  М-llе (Броган Огю
стина) — 115, || 235, 415, 418, 431.

B r o n t ё Charlotte, псевдон. 
Currer Bell (Бронте Шарлотта) — 
|| 478.
— «Jane E yre», «Shirley», «Villet

te» — || 478.
B r u s s o n  (Брюссон) — 135, 

211, || 468, 545.
B u f f e n оi r e  —  472.

C a f é  d e s  A v e u g l e s  — 119, 
|| 431.

C a f é  d e s  M o u s q u e t a i 
r e s  — 120, || 435.

«C a r m e n». См. Мериме Прос
пер, «Кармен».

C a v a i g n a c  (Кавеньяк Эжен) 
— 138, || 471.

C h a m b e r y  (Шамбери) —  134, 
|| 237, 465.

C h a p e l l e  S t . L o u i s  (la 
Sainte-Chapelle) — 119, || 429.

C h â t e a u  d e  B l o n a y  — || 455.
C h â t e a u  d 'O e x  (Шато д ’Ё) — 

130, || 237, 459, 460.
C h a t e l a r d  (Шателяр) — 137, 

|| 445, 470.
C h i v a s s o  (Кивассо) — 135, || 

237, 467.
C h o p i n. См. Шопен.
C o l  d e  J a m a n  (Жаманский 

перевал) — 130, || 237, 458, 544.
«C o l l è g e  d e  F r a n c e» — 

116, | |  235, 376, 421, 422, 423, 435.
C o l o n g u e s. Cм. «Salon Co

longues».
C o l o n n e  V e n d ô m e  — 118, 

119, || 428.

«C o m é d i e  h u m a i n e». См. 
Бальзак.

«С о m t о O r і». См. Россини, 
«Граф Ори».

«C o n c e r t s  M u s a r d» —  119, 
120, || 236, 428, 430.

C o u r  d ' a s s i s e  — 119, || 431.
«C o u r o n n e» (« D ie  К r оne» — 

«Корона») — гостиница —  139, || 473.
«C o u s i n e  B e t t e». См. Б аль

зак.
«C r o q u e f e r ,  o u  l e  d e r n i e r  

d e s  P a l a d i n s» — драма-паро
дия — || 428.

Da g u e t, «Histoire de la Con
fédération Suisse» —  || 474.

D a m a n  m-me (г-жа Даман) — 
141, || 475.

«D a m e  a u x  p e r l e s». Cм. 
Дюма-сын A.

D a u v e r g n e. «L a  guerre d ’O rient 
et la  prise de Sébastopol» —  || 461.

D e l s a r t e  François — 115, | |  421.
D e l v a u  A., «Les plaisirs de 

Paris» — || 428, 431.
— «Histoire anecdotique des cafés 

et des cabarets de Paris» —  || 431.
D e m a i s o n  («de M.»). Cм. 

Демезон.
D e n t  d u  J a m a n  —  || 458.
«D e u t s c h e  J a h r b ü c h e r», 

— || 420.
«D e u x h o m m  e s  d u  N o r d» — 

||  432.
«D i a b l e  d 'ar g e n t» — фее

рия — 120, || 433.
«D i s c o u r s  d e  r é c e p t i o n  

d e  M. l e  c o m t e  d e  F a l l o u x  
e t  r é p o n s e  d e  M. B r i f a u t ,  
D i r e c t e u r  d e  l ' A c a d é m i e  
f r a n ç a i s e, l e  26 m a r s  1857» 
— || 432.

«18 B r u m a i r e» (18 брю
мера) — 205, || 542.

D u f o u r - S p i t z e  — || 467.
D u p o n t  Pierre (Дюпон Пьер) — 

115, || 235, 418, 419, 434.
— «Le chant du blé», «Les Boeufs». 

«Le chien du berger», «Le Noël des 
paysans», «Le chant des ouvriers», 
«Le tisserand» — || 418.
— «Les chants et chansons» —  || 

419.
D u r a n d  — парижский ресто

ран — 116, 122, || 423.
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E b e r s t e i n s c h l o s s  —  147, 
|| 485.

«E t o i l e  d u  N o r d». См. 
Мейербер, «Северная звезда».

E v i o n n a z  (Эвионна) — 136, 
212, || 237, 470.

Fаl l оuх comte Alfred (гр. Фре
дерик-Альфред Фаллу) — 119, || 236, 
431, 432.

— «M-me Swetchine, sa vie et 
son oeuvre» —  || 432.

«F a u x  b o n s h o m m e s». 
См. Барьер T. и Капандю Э.

«F e m m e s  s a v a n t e s». См. 
Мольер, «Ученые женщины».

«F i g a r о». См. Бомарше, «Бе
зумный день или свадьба Фигаро».

«F i g аr о» — журнал —  || 421.
F i t z j a m e s  Louise («Фиц

жемс», «М-mе Fitz-James» — Луиза 
Фитцжемс) — 114, 115, 117, 118, 
119, 120, 121, || 415.

«F o l i e s  D r a m a t i q u e s» — 
театр в Париже — 119, || 431.

«F o l i e s  N o u v e l l e s» — театр 
в Париже — 120, || 433.

F o n t a i n e b l e a u  (Фонтен
бло) — 116, 118, || 235, 417, 424.

F r a n c k  Adolphe (Адольф 
Франк) — 116, || 423.

— «Esquisse d 'une histoire de la 
logique», «Philosophie réligieuse des 
Hébreux», «Philosophie du droit 
pénal», «L'idée du Dieu dans ses 
rapports avec la science» —  || 423.

«F r è r e s  p r o v e n ç a u x» — 
ресторан — 119, || 431.

G a r n i e r  Adolphe (Гарнье) — 
115, || 420.

— «Oeuvres philosophiques de Des
cartes» — || 420.

G a s k e l l  E ., «Life of Char
lo tte  Brontë». См. Гаскель.

G e m s b e r g  (Гемзберг) — 132, || 
462.

G e s s e n a y  (Saanen). См. Жеснэ.
G e s s l e r b u r g  — замок —  || 

479.
«G i l b e r t  e t  G i l b e r t e». 

См. Сю Эжен.
G i r a r d i n  Em ile (Жирарден 

Эмиль) — || 442.
— «De la liberté de la presse et du 

journalisme» — 123, 204 (цит.), || 442, 
541.

Gl iоn (Глион) — 137, || 470.
G o g u e t t e s  («гогета») («Les 

bergers de Syracuse», «Les bons 
Enfants», «Les Braillards». «Les 
Enfants de la Lyre», «Les Gro
gnards», «Les Infernaux») — 120, 121, 
| |  434.

«G r a n d ’O p é r a». См. (Большая 
опера).

G r ä t c h e n  М е л ь г у н о в а. 
См. Мельгунова С. К.

G r e s s o n e y - S t. J e a n  (Грес
сонэ) — 135, 211, || 237, 467, 468.

G r ü n d e l w a l d  (Grindel
wald). См. Гриндельвальд.

«G y m n a s e» — театр —  || 419.

H a c k l ä n d e r (Фридрих-
Вильгельм Гаклендер) — 156, || 498.
— «Europäisches Sklavenleben» — 

|| 498.
H a r t m a n n  (Мориц Гарт

ман) — 120, 122, 203, || 417, 435, 540.
H a u t e v i l l e  (Отевиль) —  129, 

|| 456.
H a y d n  (Haidn). См. Гайдн, 

Симфония.
«H e n r i  E s m o n d». См. Тек

керей, «Esmond's life» («Жизнь 
Эсмонда»).

H e n r i  m-r (М-сье Анри) — 127, 
|| 453.

«H i s t o i r e  d e  F r a n c e» — 
127, || 452.

«H ô t e l  B y r o n» — гостиница 
в Швейцарии — 137, || 413, 470.

«H ô t e l  d e  C l u n y» — музей 
в Париже — 116, || 235, 423.

«H ô t e l  d e  l 'Оu r s» — гости
ница в Альере — || 458.

«H ô t e l  d e s i n v a l i d e s» — 
инвалидный дом и музей в Па
риже — 118, || 426.

«H ô t e l  M e u r ісе» — гости
ница в П ари ж е —  || 413.

H ô t e l  O s m o n d. См. «Con
certs Musard».

«H o u s e h o l d  W o r d» — || 357.
H u m e  (Юм Даниель Дуглас) — 

118, || 236, 426—427.

«I d é e s  N a p o l é o n i e n n e s». 
См. Наполеон III.

«Il l u s t r a t i оn» — || 430.
I n t e r l a k e n. См. Интерлакен.
«I t a l i a n a i n  Al g e r i». Cм. 

Россини, «Итальянка в Алжире».
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Iv er d оn (Ивердон) — 138, || 
472.

I v r é e  (Иврэ) (Ivrea) —  135, || 237, 
467.

J аm a n. См. Col de Jam an.J
a r d i n  Ma b i l e  —  || 428.

J o s s '  S m i t h. Cм. S m ith  J .
«J o u r n a l  d e  F r a n c f o r t» 

(«Франкфуртский журнал») — 57, || 
289, 294.

«J o u r n a l  d e s  D é b a t s» . — 
|| 423, 427, 431.

K a r r  Jean-Alphonse. См. Kapp 
Альфонс.

К l a p k a, «La guerre d 'O ri
ent» —  || 461.

«L a  C l o c h e »  —  || 421.
«L a F i l l e  d u  r é g i m e n t ». 

См. Доницетти, «Дочь полка».
«L a P r e s s e» —  || 442.
«L a  T r i b u n e» —  || 450.
L a b o u l a y e  Edouard-René 

(Лабулэ) — 120, || 435.
— «Channing e t sa doctrine», «Con

tes bleus» «L 'Evangile de la bonté», 
«Le prince caniche», «Paris en Amé
rique» — || 435.

L a f o n t a i n e  — 206, || 542.
L a n s - l e - b o u r g  (Лан-ле

бур) — 134, 211, || 237, 465.
«L a n t e r n e» — || 422.
L a r o u s s e  — словарь —  || 423.
L a s  C a s e s  comte Emmanuel 

A ugustin, «Mémorial de Sainte H é
lène». См. Лас-Каз.

L e  g r a n d  O r i e n t  d e  F r a n 
c e  (Великий Восток Франции) — 
138, | |  472.

«L e  l y s  d a n s  l a  v a l l é e». 
См. Б альзак «Лилия в долине».

«L e  m a l a d e  i m a g i n a i r e». 
См. Мольер, «Мнимый больной».

«L e  N o r d» («Брюссельский 
журнал») — 47, 161, 162, 170, || 228, 
289, 509, 524.

«L e q u a d r i l l e  d e s  L a n 
c i e r s» — комедия Кормона и 
Гранже — 119, | |  428.

L e n o i r  — 125, || 447.
«L e s  F r a n ç a i s  p e i n t s  p a r  

e u x  m ê m e s »  —  || 435.
«L e s  P r i n c e s s e s  d e  l a  

r a m p e» — || 432.
«Li be r t é». Cm. G irardin  Em ile,

«De la liberté de la presse et du 
journalisme».

«L i t t l e  Dоr r it». См. Д ик
кенс, «Крошка Доррит».

L i t t r é  — словарь —  || 423.
L o m é n i e - d e  (Луи-Леонар де  

Ломени) — 116, || 421
— «Galerie des contem porains i l 

lustres. P ar un homme de rien», 
«Beaumarchais et son temps», «Les. 
Mirabeau. Etudes sur la société fran
çaise au XVIII siècle» —  || 421.

L o n g f e l l o w  (Генри Уадс
ворс Лонгфелло) — 210, || 544.

— «Песня о Гайавате» —  || 544.
L o u i s  (Луи) — ресторан —  100, 

|| 375.
L o u i s  P h i l i p p e. См. Дюма 

А л .-о тец , 1. «Histoire de la v ie  
politique e t privée de Louis P h i
lippe». 2. «Histoire de d ix -hu it ans, 
depuis l'avènem ent de Louis P h i
lippe ju squ 'à  la révolution de 1848».

L o u v r e  (Л увр) — 117, 118, 119, 
|| 236, 426, 475.

M. de. Cm. Demaison.
«M a i s o n  d o r é e» — ресторан —  

|| 434.
M a l h e r b e s  — 116, || 421.
M a r i v a u x - d e  (Мариво) P ier

re, «Les fausses confidences» — 114, 
|| 415.

M a r t i n  — 124, || 443.
M é d i t e r r a n é e  — || 439.
«M e e r e s s t i l l e». См. Мен

дельсон-Бартольди, «Тишь на море».
М е і l l е r і е —  126, 128, || 451, 

454.
«M é m o i r e s  d u  c o m t e  H. 

d e  V i e l - C a s t e l» —  || 426.
M e y e r  R ichard M., «Goethe» —  

|| 468.
M e y n i e r  —  || 472.
M i s s  B r o n t ë. См. Гаскель E ., 

«Life of Charlotte Brontë».
M i s s  P a n c o u k. См. П анкук 

Эрнестина.
M o l i è r e  J. В. См. Мольер.
«M o n i t e u r» — || 434.
M o n t b o v o n  (Монбовон) — 

130, || 458, 459.
M o n t m a r t r e  — бульвар в Па

риже — || 428.
M o n t r e u x  (Монтрё) — 126, 

138 , | |  446, 447, 448, 451, 4 5 8 , 464, 
470.
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М о r l е у  —  || 472.
M u r i l l o  (Мурильо) — 117, 

|| 426.
— «Непорочное зачатие» («La con

cep tion  immaculée») —  || 426.
M u r r a y  J o h n  (Джон Мёр

рэй) — 143, || 477.
M u s a r d. Cm. «Concerts Musard».
«M y r r h a». См. Альфьери, «Мир

ра».

«N e u e  F r e i e  P r e s s e» — || 435.
N e u h a u s  (Нейгауз) — 130, || 

460.
«N e w с о m e s». См. Теккерей, 

«Ньюкомы».
N o i r e  — 134, || 465.
Nоl i n сe (Нолинс) —  ружейный 

мастер — 198, || 537.
«N o r d i s k  K o n v e r s a t i o n s - 

L e x i c o n  o c h  R e a l e n c y k l o 
p e d i» —  || 464.

«N o t r e  D a m e» — собор в Д и
жоне — 118, || 424, 426.

N o t r e  D a m e  d e  P a r i s  (Co
бор Парижской богоматери) — 118, 
|| 236, 424, 426.

N o u r r i s s o n  —  || 472.
«Nоuv el l e s  d u  N o r d» —  || 

434.

Оg i e r. Cм. Pegot-Ogier.
«O n сk e l  T o m ' s  H ü t t e » .  

См. Beecher-Stowe, «Uncle Tom 's 
cabin».

O p p e n h e i m. См. Оппенгейм 
Г .-Б .

Оr s i è r e s  (Орсьер) — 136, || 
470.

«P a s s e  T e m p s»  — театр  — 121, 
|| 437.

P e g o t - O g i e r  (Пего-Ожье — 
«француз», «банкир») — 147, || 482, 
485.

«P è r e  L a сh a i s e» («Пер-Ла
шез») — 120, || 236, 433.

P e r l о — 135, || 237, 467, 468.
P e r r e t  — пансион в Кларане — 

|| 445.
P h i l i p p e  (R estaurant Philippe 

в Палэ-Рояле) — 119, || 430.
«P i c t u r e s  f r o m  I t a l y». См. 

Диккенс, «Картины Италии».
P i s s e v a c h e  — водопад —  136, 

|| 470.
«P l a i d e u r s». См. Расин.

Pl e s s у. См. Arnould-Plessy.
«P r é c i e u s e s  r i d i c u l e s». 

См. Мольер, «Смешные жеманницы».
P r é l a t  — магазин в Вевэ — 

128, || 455.

«Q u e s t i o n  d ' a r g e n t». См. 
Дюма-сын, А.

«R ä u b e r ». См. Шиллер Фр., 
«Разбойники».

R e a l e  M u s e o  d e l l a  A n 
t i сh i t а  (музей статуй) —  134, 
|| 466.

R e i c h e n b a c h  (Рейхенбах) — 
209, || 461, 462, 544.

«R e v u e  d e  P a r i s» — 421.
«R e v u e  d e s  d e u x  m o n 

d e s» — || 421, 423.
«R e v u e  h i s t o r i q u e  d e  

d r оit» — || 435.
R i g a u l t  (Ипполит Риго) — 116, 

120, || 423.
— «Histoire de la querellé des 

anciens e t des modernes» —  || 423.
R i g i  K l o s t e r l i  (Мона

стырь) — Maria zum Schnee, Regina 
montis — 143, || 477.

«R i g оl et t о». См. Верди.
R i s t оr i. См. Ристори A.
R o s s e t - d e  Joseph — || 483.
«R o s s i  f r è r e s  e t  S c h m i 

z e r  à R o m e» — банк в Риме — 
221, || 551.

R u e  d e s  A r c a d e s  — улица 
в Париже — 201, || 413, 539.

R u e  d e  C l i c h y  — улица в 
Париже —  || 417.

R u e  d e  L i l l e  — улица в Па
риже — || 429.

R u e  L a f i t t e  — 120 , 121, | |  434.
R u e  d e  l a  V i c t o i r e  — ули

ца в Париже — 203, || 436.

S a k i n k e r s [?] —  117, || 424.
S a l l e  V a l e n t i n o  —  увесе

лительное заведение в Париже — 
|| 428.

«S a l o n  C o l o n g u e s» — уве
селит. заведение в Париже — 115, 
119, || 418, 428.

«S a n k t - P e t e r s b u r g» — 
пароход — || 489.

S a r r u t  (Саррю) Germain-Ma
r ie  —  126, || 450.

— «Biographie des hommes du 
jour» — 126, 129, || 450.
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S c h e i d e g g. См. Шейдег.
S c h i l l e r. См. Шиллер Фрид

рих.
S e e w e n  (Зеевен) — 143, || 477.
S i g n a l  — гора — 137, || 471.
S m i t h  Joseph (Смит Джозеф) 

— 132, 210, 212 , | |  4 6 3 , 544.
S o c i é t é  B i b l i q u e  («Биб

лейское общество») —  || 441.
S o r b o n n e  (Сорбонна) — 115, 

|| 235, 376, 418, 420, 422.
S p i еz  (Шпиц) —  130, 132, || 237, 

460.
S t . - B é n i g n e  — || 424.
S t . - B e r n a r d. См. Сен-Бернар.
S t . - G i n g o l p h  (Сен-Жен

гольф) — 128, || 456.
S t . - M a r c  G i r a r d i n  (Сен-

Марк Жирарден) — 116, || 422.
— «Cours de la littéra tu re  dram a

tique» — || 422.
S t . - M i c h e l  — || 424.
St .-R h é m y  (St. R em y, Сен-Ре

ми) — 136, || 469.
S t . - T h o m a s  («француз») — 

1 3 8 , | |  471.
S t . - V i n c e n t  (Сен-Венсан) — 

136, || 468.
S t a ë l -d e  madame («Фрау 

фон Сталь») — 146, || 481.
— «О Германии» («De l'Allemagne») 
— || 481.

S t e i e r  m - m e  — 133, || 464.
S u e  E u g è n e. См. Сю Эжен.

«T h e  T z a r  a n d  t h e  T u r k» 
— || 425.

«T h e  T z a r  u n m a s k e d» — || 
425.

«T h é â t r e  d e s  V a r i é t é s» — 
в Париже — 119, || 428, 432.

«T h é â t r e  d u  C i r q u e» — 
в П ар и ж е —  || 433.

«T h é â t r e  f r a n ç a i s» — в Па
риже — 114, || 415, 418, 431.

T h i e m e-B e c k e r, «Allge
meines Lexicon der bildenden K ünst
ler» — || 465.

Thоnоn (Тонон) — 127, || 454.
«Tоl p a tсh». Cм. Auerbach.
T r i b u n e a u x  — французские 

судебные учреждения — 119, || 236 
429.

T r i n i t é  — Тринитэ — 135, || 
468.

T u r i n. См. Турин.

Ul bа с h (Юльбак Луи), псевд. 
Ferragus — 116, || 421—422.
— «Сатирические письма» —  || 421.
— «L'homme aux cinq louis d'or», 

«Suzanne Duchemin», «La rouée sans 
le savoir», «La voix du sang» —  || 422.

«U n e  j o u r n é e  à S é b a s t o 
pоl ». См. Толстой Л. H., «Сева
стополь в декабре месяце».

U t a h  (Юта) в Сев.-амер. соед. 
штатах — 132, 210, || 463, 544.

«V a n i t y  f a i r». См. Теккерей. 
«Ярмарка тщеславия».

«Va t e r l a n d». См. W aadtland.
«V a u d e v i l l e» — театр в Па

риже — || 436.
Ve r g a n i  m-lle (м-ль Верга

ни) — 76, 78, 82, 85, 86, 88, 92, 
93, 96, 97, 113, 158, 192, || 232, 
337, 341, 361, 365, 411, 534.

«V e r s  d e  Ve r g i l e». Cм. 
Мельвиль.

V e r s a i l l e s. См. Версаль.
«V e r s c h w ö r u n g  v o n  

V i e s k о». См. Шиллер Фр., «За
говор Фиеско».

«V e r t  B o i s» — || 429.
V e v e y  (Вевэ) — 124, 125, 133, 

137, 203, || 446, 451, 452, 455, 456, 
457, 463, 541.

V i l l e n e u v e  (Вильнёв) — 125, 
137, || 446, 447, 470.

V i m m i s  (Виммис) — 130, || 460.
«V o c o  d e l l a l i b e r t a» — 

| |  467.

W a a d t l a n d  (Pays de Vaud, 
Ваадекий кантон) — 142, || 471, 
476.

«Wa n d e r e r». См. Ш уберт 
Ф р., «Странник».

W e i s s e n b u r g - B a d  —  || 460.
W i s s b o u r g  (W eissenburg, 

Висбург) — 130, || 237, 460.
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1857 гг.
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