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Предисловие к электронному
изданию 

астоящее  издание  представляет  собой
электронную версию 90-томного собрания

сочинений  Льва  Николаевича  Толстого,  вы-
шедшего  в  свет  в  1928—1958  гг.  Это  уникаль-
ное академическое издание,  самое полное со-
брание  наследия  Л.  Н.  Толстого,  давно  стало
библиографической  редкостью.  В  2006  году
музей-усадьба  «Ясная  Поляна»  в  сотрудниче-
стве с  Российской государственной библиоте-
кой и при поддержке фонда Э.  Меллона и ко-
ординации  Британского  совета  осуществили
сканирование всех 90 томов издания. Однако
для  того  чтобы  пользоваться  всеми  преиму-
ществами электронной версии (чтение на со-
временных 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  партнером  – компанией
ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один
клик».  На  сайте readingtolstoy.ru к  проекту

http://www.readingtolstoy.ru/


присоединились  более  трех  тысяч  волонте-
ров,  которые  с  помощью  программы  ABBYY
FineReader  распознавали  текст  и  исправляли
ошибки.  Буквально  за  десять  дней  прошел
первый этап сверки,  еще за  два  месяца –  вто-
рой.  После  третьего  этапа  корректуры  тома
и  отдельные  произведения  публикуются  в
электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунк-
туация печатной версии 90-томного собрания
сочинений Л. Н. Толстого.
 

Руководитель  проекта  «Весь  Толстой  в
один клик»

Фекла Толстая

http://www.tolstoy.ru/
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———— 

Reproduction libre pour tous les pays.



ГРУППА ПИСATЕЛЕЙ
Верхний  ряд:  И.  С.  Тургенев,  В.  А,  Сологуб,

Л. Н. Толстой
Нижний ряд:  П.  А.  Некрасов,  Д.  В.  Григоро-

вич, И. И. Панаев
(«Русский художественный листок» 1857 г.

№ 34.)



:

[10 я

ДНЕВНИК
1856 

 
 
РЕДАКТОРЫ 

В. Ф. САВОДHИК
В. И. СРЕЗНЕВСКИЙ
М. А. ЦЯВЛОВСКИЙ 

[1856 г.] 
нваря. 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. Хо-
чу дни свои проводить съ завтра такъ, чтобы
пріятно было вспоминать о нихъ. Завтра при-
вожу  въ  порядокъ  бумаги,  пишу  письма



П[елагеѣ]  И[льиничнѣ]  и  старостѣ  и  на  бѣло
мятель, обѣдаю въ шахмат[номъ] клубѣ и все
пишу еще мятель и вечеромъ захожу къ Т[ур-
геневу],  утромъ  часъ  гуляю.  Прочелъ  страни-
цу дневника, очень дѣльную, въ к[оторой] го-
ворю,  что  не  надо  смѣшивать  совершенства
съ  усовершенствованіемъ  и  стремиться  ко  2-
му  отрицательно.  Мои  главные  недостатки,1

привычки  къ  праздности,  безпорядочность,
сладострастіе  и  страсть  къ  игрѣ.  Буду  рабо-
тать противъ нихъ.

4  Февраля.  Утромъ  писалъ  немного.  Булга-
ковъ  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[асовъ]  просидѣлъ  съ  Кут-
леромъ.

[5 февраля.]  5)  Благодаря Богу веду себя хо-
рошо 2-й день. Исторія любви Б. и К-ой. Нико-
гда  не  будировать. —  Уваженіе  къ  женщина-
мъ.  Завтра  утромъ  напишу  всѣ  эти  факты  и
мысли  такъ,  чтобы  ихъ  можно  было  угадать,
и  для  того  назначать  часы  на  писанье  днев-
ника. —



Исторія  десятскаго.  Староста  продалъ
хлѣбъ  помѣщика  на  7  тыс[ячъ]  и,  отлучив-
шись по дѣламъ, велѣлъ десятскому ихъ кара-
улить.  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  деревню.
Встрѣтившись съ дядей, онъ просилъ его про-
водить  къ  братьямъ  и  не  утерпѣлъ —  откры-
лъ  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. Десят-
скаго  схватили  и  посадили  въ  острогъ.  Дядя
ничего  не  согласился  взять  въ  награду  отъ
помѣщика и возвратилъ ему 2 тыс[ячи].

Сцена  пьянаго.  Выходя  на  Возн[есенскій]
Проспектъ,  я  замѣтилъ  толпу.  Два  господина
въ  чуйкахъ  выводили  пьянаго,  маленького
старичка безъ шапки, въ нанковомъ сюртукѣ,
и сажали на извощика,  который главное тре-
бовалъ,  чтобы  его  подрядили,  и  закрывалъ



полость.  Г[оспо]да  въ  чуйкахъ  были  въ
азартѣ.  Сверху  проспекта  показался  городо-
вой въ замшевыхъ перчаткахъ; онъ шелъ, по-
правляя ихъ ладонями.  Старичокъ весь смор-
щился. Г[оспо]да въ ч[уйкахъ] отошли отъ из-
вощика  и  повели  старичка  на  тротуаръ.
Гор[одовой]: Что? буянитъ, и длинная исторія,
к[оторую] Город[овой] не слушаетъ. Веди. Его
повели.  Городовой,  поправляя  перчатки,  по-
шелъ за  ними,  какъ будто  гуляя  по  тротуару,
но,  подойдя  къ  старичку,  онъ  огромнымъ  ку-
лакомъ  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  вы-
росшая  изъ  сугроба  Т.  барышня  встрѣтились
на желѣз[ной] дорогѣ; въ одинъ часъ, сидя ря-
домъ, они были на ты. Б. нашелъ, что онъ не
хочетъ  ничѣмъ  жертвовать  понапрасну.  Она
писала,  что  требуетъ  величайш[ихъ]  дока-
за[тельствъ] любви — 10 р.,  чтобы подкупить
горничную  и  въ  2  ч[аса]  ночи  придти  къ
нему.  Слишкомъ  трогательно  и  хорошо,  что-
бы описать. —



Никогда не будировать, а когда что нибудь
случится такое, что ведетъ къ этому, то сейча-
съ  сказать,  что  это  заставить  насъ  будиро-
вать. —

Уваж[еніе]  къ  женщинамъ.  Есть  3  рода
отношеній  къ  женщинамъ.  Однихъ  уважа-
ешь  почему  нибудь —  иногда  по  пустякамъ,
за  связи,  къ  стыду —  выше  себя —  несча-
стье. — Иногда любишь,  цѣнишь,  но третиру-
ешь  ребенкомъ —  несчастье.  Иногда  уважа-
ешь такъ, что больно несогласіе въ мнѣніяхъ
и хочется спорить — хорошо.

6  Февраля.  Хорошо,  слава  Богу.  Былъ  у
Шост[акъ] и у Тур[генев]ыхъ. Почему то стыд-
ливъ 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[аковъ] и Еремѣевъ.

10  Февр[аля].  Вчера  писалъ  мало.  Гимна-
стика  отнимаетъ  пропасть  времени.  Имѣлъ



глупость  согласиться  на  театръ,  былъ  у
Kpa[е]вскaгo.

[12  февраля.]  11,  12 Февраля.  Окончилъ мя-
тель, ей очень довольны. —

[19  февраля.]  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19  Февра-
ля.  Ничего  не  дѣлалъ. —  Нынче  ходилъ  и  ра-
довался толпѣ у балагановъ и изучалъ харак-
теръ  русской  толпы,  слушающей  оратора.
Обѣдалъ  у  Тургенева,  мы  снова  сходимся.  Ве-
черомъ  у  Гардѣева —  demimonde.3  Моя  ба-
рыш[ня]  Пейкеръ  даровита  чрезвычайно,  но
притворно,  хотя  и  хорошо,  смѣется. —  Дру-
гая,  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  записы-
валъ  и  нахожусь  уже  недѣли  3  въ  туманѣ.
Притомъ  нездоровъ. —  Планъ  комедіи  то-
митъ  меня.  Миръ  заключенъ.  Съ  Тургеневы-
мъ  я  кажется  окончательно  разошелся. —
Пріѣзжала  Сазонова,  внушила  невыразимое



отвращеніе. — Задумалъ отца и сына. —
21 Марта.  Третьяго дня нечаянно прочелъ

письмо Лонгинова и послалъ ему вызовъ. Что
будетъ,  Богъ  знаетъ;  но  я  буду  твердъ  и
рѣшителенъ.  Вообще  это  имѣло  на  меня  бла-
гое  вліяніе.  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. —  Дѣятельность,  чистосердечіе,
довольство настоящимъ и снискиваніе любви.
Главная  моя  ошибка  въ  жизни  состояла  въ
томъ,  что  я  позволялъ  уму  становиться  на
мѣсто  чувства4  и  то,  чтò  совѣсть  называла
дурнымъ,  гибкимъ  умомъ,  переводить  на  то,
чтò  совѣсть  называла  хорошимъ.  Отчего  лю-
бовь,  находящаяся  въ  душѣ,  не  находитъ
удовлетворенія  при  столкновеніи  съ
человѣкомъ,  к[оторый]  возбуждаетъ  ее. —
Самолюбіе5  уничтожаетъ ее.  Скромность есть
главное  условіе  sine  qua  non6  для  взаимной
любви. —

4  Апрѣля.  Одно  изъ  главныхъ  золъ,  съ
вѣками  наростающихъ  во  всевозможныхъ
проявленіяхъ,  есть вѣра въ прошедшее.  Пере-



вороты геологическіе, историческіе необходи-
мы. — Для чего строятъ домъ въ 1856 году съ
греческими колоннами,  ничего не поддержи-
вающими? —

15 Апрѣля. Сейчасъ проснулся — часъ. Хри-
стосъ воскресе, всѣ, кто меня любятъ. А я люб-
лю всѣхъ. Здоровье духа и тѣла хорошо. Вчера
кончилъ «Отца и сына».

19  Апрѣля.  Кончилъ  даже  поправки  «Отца
и  сына»,  к[оторыхъ],  по  совѣту  Некр[асова],
назвалъ Два Гусара — лучше.  Привелъ въ по-
рядокъ бумаги и хочу приняться за серьезную
работу  «о  военныхъ  наказаніяхъ».  Былъ
нездоровъ  желудкомъ  эти  два  дня,  особен-
но  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  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  трево-
жить  меня.  Чувствую  потребность  учиться,
учиться и учиться.

23  Апрѣля.  Утро  былъ  у  Медема.  Обѣдалъ
у  Блудова.  Вечеръ  у  Кавелина.  Прелестн[ый]
умъ  и  натура.  Вопросъ  о  крѣпостныхъ  уясня-
ется.  Пріѣхалъ  отъ  него  веселый,  надежный,
счастливый. —  Поѣду  въ  деревню  съ  готовы-
мъ писанымъ проэктомъ. —

24  Апрѣля.  Набросалъ  конспекты  проэкто-
въ. —  Слушалъ  прелестный  проэктъ  Каве-
лина.  Былъ  у  Кутл[ера]  и  видѣлъ  славную
дѣвочку, его belle soeur.

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

26 Апрѣля.  Утромъ былъ А[ркадій] Сталып-
инъ.  Онъ  тяжелъ.  Держалъ  коректуры.  Гим-



настика  очень  веселая.  Обѣдалъ  съ
Ал[ексѣемъ]  Сталы[пинымъ]  у  Дюссо.  Слав-
ный и интересный малый. Дм[итрій] Сталып-
инъ  былъ  тронутъ  тѣмъ,  что  я  обругалъ  его
принципала и извинился передъ нимъ. Вече-
ромъ додержалъ коректуру.

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

8 Мая.  Вчера7  узналъ,  что отпускъ мой вы-
детъ очень не скоро. Обѣдалъ у Блудова. Скуч-
но.  Ѣздилъ  на  острова  съ  Шевичъ.  Пріятно.
Вечеромъ  сидѣлъ  у  Оболенскаго  съ8  Акса[ко-
вымъ],9  И.  Кирѣевскимъ  и  др.  Славянофила-
ми. Замѣтно, что они ищутъ врага, кот[ораго]
нѣтъ.  Ихъ  взглядъ  слишкомъ  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 ста-
ли  серьезныя  истины,  какъ  семейный  бытъ,
община,  Православіе.  Но  они10  роняютъ  ихъ



той злобой,  какъ бы ожидающей возраженій,
съ  кот[орой]  они  ихъ  высказываютъ.
Выгоднѣе  бы  было  болѣе  спокойствія  и
Würde.11  Особенно  касательно  Православія,12

во  первыхъ  потому,  что,  признавая  справед-
ливость ихъ мнѣнія о важности участія всего
элемента въ народной жизни, нельзя не при-
знать, съ болѣе высокой точки зрѣнія, уродли-
вости его  выраженія  и несостоятельности ис-
торической,  во  вторыхъ  потому,  что  цензура
сжимаетъ ротъ ихъ противникамъ.

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

Петербург. 1856.
 

10 Мая. Пишу во второмъ часу утра. Вставъ
въ 12-омъ часу, послѣ гадкой ночи, хотѣлъ за-
няться; пришли М[ихаилъ] Иславинъ (онъ тя-
желъ  отъ  своей  робости),  Ковалевской  моло-
дой и Пейкеръ звать обѣдать къ Кокыреву, въ
субботу;  потомъ  еще  Волконской.  Я  болталъ
съ ними о своемъ проэктѣ, вмѣсто того чтобы
прогнать или не принять ихъ и работать. По-



томъ  прошелся  безъ  дѣла  по  Невскому;
обѣдалъ съ Мещерскимъ, Скарятинымъ и Ма-
каровымъ. Перваго я люблю. Съ ними ѣздилъ
на  Биржу,  любовался  свободой  Англичанъ.
Игралъ у Дюсо на бильярдѣ съ страстью, и ве-
черъ  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[лександровнѣ]  и  докладную  за-
писку.  Въ  2  часа  былъ  въ  М[инистерствѣ]
В[нутреннихъ]  Д[ѣлъ].  Левшинъ  сухо  меня
принялъ. —  За  что  не  возьмешься  теперь  въ
Россіи,  все  передѣлываютъ,  а  для  переделки
люди старые и потому неспособные. Обѣдалъ
у Шевичъ, написалъ у Н[екрасова?] проэктъ и
послалъ, вечеромъ у Ш[остакъ?] скверная му-
зыка,  ужиналъ  у  Д[юсо]  и  въ  б[ардель].  Удер-



жался.
12 Мая.  Съ утра пришелъ М[ихаилъ] Исла-

винъ,  потомъ  Соковнинъ  и  Тимъ.  Тимъ  про-
силъ  писать  текстъ  въ  листкѣ.  Я  очень  радъ.
Обѣдалъ  у  Некрасова.  Фетъ —  душка  и  слав-
ный  талантъ.  Мнѣ  было  весело.  Вечеръ  про-
былъ  у  Толстыхъ,  читалъ  «гусаровъ».  Тамъ
есть  Мальцова,  милая  и  почему-то  ужасно
смѣшная  женщина —  наивность  какая-то  35
лѣтняя, непритворная и старушечьи морщин-
ки  и  пукли.  Вернувшись  домой,  нашелъ  за-
писку  отъ  Васьки  и  Аполошки  и  ужасно  об-
радовался,  какъ  влюбленный.  Какъ  то  все
свѣтло  стало. —  Да,  лучшее  средство  къ  ис-
тинному  счастію  въ  жизни —  это:  безъ  вся-
кихъ законовъ пускать изъ себя во всѣ сторо-
ны, какъ паукъ, цѣпкую паутину любви и ло-
вить  туда  все,  что  попало,  и  старушку,  и  ре-
бенка, и женщину, и квартальнаго.

13 Мая.  Всталъ въ 9.  Пошелъ на гимнасти-
ку. Безъ друзей скучно. Читалѣ Морской сбор-
никъ.  Погодина  съ  наслажденіемъ  прибилъ
бы по щекамъ.  Подлая  лесть,  приправленная
славянофильствомъ.  Новая  штучка.  Всѣ
празднества  московскія  какая  нерусская  чер-



та. Левшинъ сказалъ, что докладывалъ мини-
стру; но все таки далъ отвѣтъ évasif.13 Буду пи-
сать проэктъ, несмотря на то. Обѣдалъ у Коко-
рева.  Щи,  варенецъ,  шампанское,  золотая  со-
лонка  на  русской  манеръ. —  Дичь,  безвкусіе,
неясность.  Статья  К[окорева]  умна,  но  без-
образна,  онъ  перебираетъ  всѣ  раны
экономическія  слегка.  Зашелъ  къ  М.  Г.  Ниче-
го,  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  при-
шли дѣти и Кутлеръ, 7 человѣкъ. Поѣхали въ
Екатерингофъ  на  лодкахъ.  Было  весело,  но  я
усталъ  очень.  Засталъ  въ  половинѣ  обѣда
М[ещерскаго],  С[карятина]  и  Макарова  у  До-
нона.  Поѣхали въ Павловскъ.  Отвратительно.
Дѣвки,  глупая  музыка,  дѣвки,  искуственный
соловей,  дѣвки,  жара,  папиросный  дымъ,
дѣвки,  водка,  сыръ,  неистовые  крики,  дѣвки,
дѣвки, дѣвки!

Всѣ стараются притвориться, что имъ весе-



ло и что дѣвки имъ нравятся, но неудачно. —
Въ  вагонѣ  взбѣсили  меня  пьяные,  лихіе
штатскіе  изъ  Нѣмцовъ,  которые  хотятъ  ку-
тить какъ офицеры. —

15 Мая. Всталъ поздно, привелъ въ порядо-
къ бумаги, написалъ письмо Тургеневу. Была
А[лександра]  Н[иколаевна].  Пошелъ  къ  Фету,
съ  нимъ  на  биржу,  оттуда  къ  Дюссо  обѣдать
съ  Мак[аровымъ],  Мещ[ерскимъ],  Горб[уно-
вымъ],  Долгор[укимъ].  Оттуда  въ  театръ.
Славная  барыня  со  мной  рядомъ.  Королевъ,
авторъ  карьеры,  кажется,  блестящая  бездар-
ность. Оттуда къ Дюссо и на балъ, Д[олгоруко-
въ],  М[ещерскій],  Г[орбуновъ]  и  я.  3  дѣвки не
дурны.  Вяло.  Огаревъ,  почти  ссора  съ  нимъ.
Утро  въ  Марьиной  рощѣ.  Несчастный  Лан-
ской. — 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  трак-
тиръ и ни въ одинъ барделъ.

Нынче  всталъ  въ  3.  Пришелъ  Королевъ,
Горбуновъ  и  Долгоруковъ.  Первый  неглупый
и  милый  малый. —  Повелъ  его  обѣдать  къ
Некрасову.  Онъ  плохъ,  но  я  его  начинаю  лю-



бить.  Оттуда  поѣхалъ  въ  Штабъ.  Отпускъ
выйдетъ  завтра.  У  Блудовыхъ  Л[идія]  конфу-
зила  меня  своимъ  выраженіемъ  привязанно-
сти. Я боюсь, что это мѣшаетъ мнѣ видѣть въ
ней много дурнаго; простились съ ней. У Тол-
стой  пріятно  провелъ  вечеръ.  И  зашелъ  къ
Дюссо.  Попалъ на ужинъ,  С[трогановъ?]  и  др.
съ  дѣвкой.  Никогда,  никогда,  нога  моя  не  бу-
детъ въ публичномъ мѣстѣ, кромѣ концерта и
театра.  Завтра,  ежели  не  получу  отпуска.  Съ
утра  писать  записки,  Краев[скому],  Тиму  и
Павловскъ[?],  или  казака,  обѣдать  у  Некрасо-
ва и вечеръ дома. —

16  Мая.  Всталъ  поздно,  пришелъ  Фетъ  и
Трусонъ.  Послѣдній  прелестно  сказалъ,  что
второй гусаръ писанъ безъ любви. Ѣздилъ къ
Константинову,  обѣдалъ  у  Некрасова,  они
мнѣ  очень  льстили.  Игралъ  въ  карты.  Дома
укладывался;  пошелъ  къ  Дюссо,  тамъ  про-
велъ  нескучно  время  съ  Строгоновымъ.  Доб-
родушенъ.  Честный  типъ  кутилы,  ужасно
рѣдкой.  Завтра  встаю  рано  и  устраиваю  съ
квартирой. Ѣду. —

17 Мая. Утромъ пришли Горб[уновъ] и Дол-
горукой,  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 по-
томъ  съ  Австрі[йскимъ]  какимъ-то  диплома-
томъ.  Читалъ  Лишняго  человѣка.  Ужасно
приторно, кокетливо, умно и игриво.

[18  мая.  Москва.]  18  Мая.  Пріѣхалъ  въ  10
прямо къ Перфильевымъ. Два толстые бутуса.
Васинька  все-таки  хорошъ  и  очень.  Ѣздилъ
обѣдать  къ  старымъ  Перф[ильевымъ].
В[ариньки]  не  было;  но  не  было  скучно.
Пріѣзжалъ какой-то игрокъ съ разлитой жел-
чью, изъ армянъ,  [съ]  владиміромъ на шеѣ и
хорошенькой женой, урожденной Гр[афиней]
Паниной. Избитой типъ и отношенія въ лите-
ратурѣ,  но  который  мнѣ  первый  разъ  приве-
лось видѣть. — Послѣ обѣда ѣздилъ въ Пунцо-
во.  Засталъ  пустую  дачу  прехорошенькую, —
книги, сигары, стаканъ воды, запотѣвшій отъ
льду, который въ немъ растаялъ. Дружинина
перваго  встрѣтилъ  въ  саду,  потомъ  Боткина,
вечеромъ  пришелъ  Григорьевъ,  и  мы  болта-
ли  до  12-ти  весьма  пріятно.  Одни  говорятъ,
что  ругаютъ,  другіе  говорятъ,14  больше  лите-
раторы, что гусаровъ хвалятъ. —



[19 мая. Сергиев посад.] 19 Мая. Боткинъ до-
везъ  меня  въ  8  часовъ  до  конторы  и  я
поѣхалъ  въ  Троицу  съ  кривымъ  старичкомъ,
худощавымъ  молодымъ  человѣкомъ  и
смѣшливымъ,  рыжимъ,  краснымъ  офице-
ромъ.  Было  очень  скучно,  да  и  голова
разболѣлась  такъ,  что  я  съ  тетинькой  былъ
сухъ.  Она  все  таже.  Тщеславіе,  маленькая,
красивая  чувствительность  и  доброта. —  Въ
церкви раутъ:  Мальцова,  Горчаковы,  Талызи-
на,  простой  народъ  расталкиваютъ  солдаты.
Вечеромъ  поболтали  съ  тетинькой,  въ  12  ча-
совъ  пошелъ15  посидѣлъ  еще  часикъ  у  Горча-
ковыхъ. Я былъ веселъ.

[20  мая.  Сергиев  посад. —  Москва.]  20  Мая.
Проснулся  поздно,  почиталъ  какое-то  житіе,
записалъ  двѣ,  три  штуки  и  пошелъ  въ  Цер-
ковь.  Опять  оно  на  меня  нашло  тоже
расположеніе  духа,  игривое.  Былъ  въ  риз-
ницѣ.  Точно  раекъ  показываютъ  и  тутъ  же
прикладывается,  а  старушка-зрительница  та-
къ и воетъ отъ радости. Евменій утащилъ къ
себѣ, я его просилъ 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[ьевыхъ]  пробылъ  вечеръ
съ  Кост[инькой].  Ю[рій]  Оболенской
пріѣзжалъ.  Поѣдемъ  съ  нимъ  обѣдать  къ  С.
Аксакову. —

[21 мая.  Москва.]  21 Мая.  Утромъ были Ка-
лоши[ны]  и  Загоскинъ.  Обѣдалъ  у  Аксакова.
Познакомился  съ  Хомяковымъ.  Остроумный
человѣкъ. Спорилъ съ Константиномъ о сель-
скомъ  чтеніи,  которое  онъ  считаетъ  невоз-
можнымъ.  Вечеромъ  у  Горчак[овыхъ]  съ
С[ергѣемъ] Д[митріевичемъ] спорилъ о совер-
шенно  противномъ;  С[ергѣй]  Д[митріевичъ]
увѣрялъ,  что  самый  развратный  класъ  кре-
стьяне.  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,  по-
этому  чувство,  к[оторое]  она  возбудила  во
мнѣ,  было  ужасно  сильно.  Отъ  нихъ  ѣздилъ
къ  Акс[аковымъ],  слушалъ  4-ый  отрывокъ.
Хорошъ,  но  старика  захвалили.  Вернулся  къ
Д[ьяковымъ],  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  человѣку
Ан[дрею]  О[боленскому].  Сухот[ину]  разсказа-
лъ  свое  чувство,  онъ  понялъ  его  тѣмъ  болѣе,
что его, кажется, раздѣляетъ.

23  Мая.  Поздно  всталъ,  болталъ  съ
К[остинькой?]  и  П[?ерфильевымъ].  Читалъ16

уголовныя  сцены,  которыя  очень  хороши,
особенно  при  чтеніи  М.  М.  Сухот[ина].
Поѣхалъ къ Ю[рію] Самар[ину] съ Оболенски-
мъ.  Ю[рій]  С[амаринъ]  очень  мнѣ  нравится.
Холодный,  гибкій  и  образованный  умъ.  Его
звали обѣдать.  Я  уѣхалъ,  обѣщаясь вернуться
въ  11.  Заѣхалъ  къ  Вѣрочкѣ.  Слава  Богу,  что
она не дала мнѣ. У Боткина, въ Кунцовѣ и до-
рогой  туда,  до  слезъ  наслаждался  природой.
Оттуда заѣхалъ къ Перфил[ьевымъ].  В[аринь-
ка]  была,  глаза прекрасные,  улыбка нѣтъ,  но-
съ  невозможный.  Хорошо  сложена,  неловка,
должно  быть  умна  и  добра,  хотя  грассиру-
етъ — вообще очень милое  существо.  Хотѣлъ
бы узнать ближе. —

24  Мая.  Утромъ  дописалъ  дневникъ  и  па-



мятную  книжку  и  скучалъ  жестоко,  не  пред-
видя  возможности  увидѣть  нынче  А[лек-
сандринъ].  Оставаться  незачѣмъ,  но  уѣхать
ужасно  не  хочется.  Четыре17  чувства  съ
необыкновенной  силой  овладѣли  мной:  лю-
бовь,  тоска  раскаянія  (однако  пріятная),
желаніе жениться (чтобы выйти изъ этой тос-
ки) и — природы. —

Опоздалъ  обѣдать  и  не  нашелъ  кварти-
ры  Ховриныхъ.  Вернулся  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  вы-
несъ  оттуда  черезъ  полчаса  времени
впечатлѣніе  тоски  невыносимой.  Дома
узналъ, что Оболенскіе будутъ у Сухотиныхъ.
Поѣхалъ  туда.  С[ухотина]  наяривала  Chopin.
А[лександринъ],  какъ  всегда  приходила  и
уходила,  говорили  немного.  Раза  два  она  бы-
ла вся вниманье, когда я говорилъ. Нѣтъ, я не
увлекаюсь,  говоря,  что  это  самая  милая  жен-
щина, которую я когда либо зналъ. Самая тон-
кая,  художественная  и  вмѣстѣ  нравственная
натура.  Уѣхали  оттуда  съ  Оболенскимъ  и  Су-



хотиными  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  ува-
жаю,  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  сказалъ  мнѣ  это.  Добрый,18

вѣрющій въ наслажденіе чувства. —
25  Мая.  Не  ложась  спать,  поѣхалъ  съ  Ко-

стинькой  на  Воробьевы  горы.  Купался,  пилъ
молоко  и  спалъ  тамъ  въ  саду.  Монахи  пили
съ  дѣвками,  ѣли  молоко  и  плясали  польку.
Изъ  Костиньки  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  влюблен-
ных.  Мужа  ея  тутъ  не  было. —  Неужели  она
хотѣла сказать мнѣ,  что она не  была влюбле-
на въ него. — Потомъ, прощаясь со мной, она
дала мнѣ вдругъ  руку,  и  у  нея  были слезы на
глазахъ, отъ того что она только что плакала



объ  болѣзни  пиндигашки;  но  мнѣ19  было
ужасно20  хорошо.  Потомъ  она  нечаянно  про-
водила меня до дверей. Положительно со вре-
менъ Сонички у меня не было такого чистаго,
сильнаго  и  хорошаго  чувства.  Я  говорю  хоро-
шаго, потому что несмотря на то, что оно без-
надежно,  мнѣ  отрадно  расшевеливать  его.
Писать ужасно хочется  Юность.  Кажется отъ
того,  что  съ  этимъ  чувствомъ  она  пережи-
та. —  Вернулся  въ  8,  до  10  сидѣлъ  съ
Перф[ильевымъ],  легъ  спать,  проснулся  въ
2,  поужиналъ,  поболталъ  съ  Вас[инькой]  и
опять легъ. — —

26  Мая.  Утро —  съ  8  часовъ  до  10  писалъ
дневн[икъ]  и  пам[ятную]  кн[ижку],  потомъ
празднствовалъ  съ  П[ерфильевы]мъ  и
В[аринькой?].  Поѣхалъ  къ  Кош[елеву],  не  за-
сталъ.  Къ  Кал[оши]нымъ.  Видѣлъ  одну  мать,
к[оторая]  окончательно  мнѣ  опротивѣла.
Несчастная С[оничка]. Былъ у Сушкова, к[ото-
рый]  изъявилъ  мнѣ  неудовольствіе  за  «гуса-
ровъ».  Потомъ  у  Ховриныхъ,  которыя21  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  Люб[очки]  Берсъ.
Дѣти намъ прислуживали, что за милыя весе-
лыя  дѣвочки,  потомъ  гуляли,  играли  въ  че-
харду.  Встрѣтились  Бахметевы,  но  я  удралъ
отъ  нихъ.  Пріѣхалъ  въ  11-омъ  въ  Москву  къ
M-elle  Vergani.  Ольга  славная  дѣвочка.  Ѣдемъ
завтра  съ  Вергани.  Сухотинъ  и  Оболенской
звали  къ  Дьяковымъ,  и  я  былъ  у  нихъ  и  три
часа  проговорилъ  съ  А[лександринъ],  то  од-
инъ 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  Камен-
ской,  въ  которомъ  снова  предлагаю  услуги.
Всталъ  въ  часъ.  Поѣхалъ  съ  Васинькой  къ
Бахметеву,  котораго  не  засталъ,  потомъ
сидѣли  дома  и  обѣдали.  Послѣ  обѣда  съ  M-lle
Vergani,  к[оторая]  заѣхала  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],  самая ощутительная деспотка,
которую я видалъ когда либо, какъ всегда бы-



ваетъ  это  съ  нерусскими. —  —  Заѣзжалъ  въ
Судаково,  славная  тамъ  жизнь.  Въ  Ясномъ
грустно,  пріятно,  но  не  сообразно  какъ  то  съ
моимъ  духомъ.  Впрочемъ,  примѣривая  себя
къ  прежнимъ  своимъ  ясенскимъ
воспоминаніямъ,  я  чувствую,  какъ  много  я
перемѣнился  въ  либеральномъ  смыслѣ.
Т[атьяна]  А[лександровна]  даже  мнѣ
непріятна.  Ей  въ  100  лѣтъ  не  вобьешь  въ  го-
лову несправедливость крѣпости.  Дорогой со-
чинялъ  стихи,  кажется,  плохи.  Нынче  дѣлаю
сходку  и  говорю.  Что  Богъ  дастъ.  Былъ  на
сходкѣ. —  Дѣло  идетъ  хорошо.  Мужики  ра-
достно  понимаютъ.  И  видятъ  во  мнѣ  афери-
ста, потому вѣрятъ. Я по счастію ничего слиш-
комъ не совралъ и говорилъ 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 —  по-
шелъ въ церковь полями.  Очень пріятно.  По-
томъ  на  Грумантъ,  выбралъ  деревья,  выку-
пался и выпилъ молока. Домой пріѣхалъ вер-
хомъ,  обѣдалъ,  болталъ  съ  тетинькой  и



Нат[ашей],  написалъ  3  письма  2  братьямъ  и
Васинькѣ, и пошелъ на сходку. Совсѣмъ было
разстроилось, но теперь идетъ на ладъ. 12 ча-
совъ, 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. Ма-
ша, дѣти ужасно милы. У М[аши] пахнетъ изо
рта.  Это  несчастіе  серьезное.  Ходилъ  въ  ку-
пальню, завтракалъ, спалъ, написалъ письмо
Тургеневу. —  Проснулся  въ  6,  выкупался,  иг-
ралъ съ дѣтьми, объяснился съ Валерьяномъ,
ужиналъ и ложусь спать. Мнѣ что то неловко
здѣсь  и  я  чувствую,  что  не  я  въ  этомъ  вино-
ватъ. —

[31  мая.  Спасское  —  Покровское.]  31  Мая.
Въ 5-мъ часу утра поѣхалъ верхомъ къ Турге-
неву.  Пріѣхалъ  въ  7,  его  не  было  дома,  бол-
талъ  съ  Порфирьемъ  и  дописалъ  въ  памят-
ной книжкѣ.  Домъ его  показалъ мнѣ его  кор-
ни  и  много  объяснилъ,  поэтому  примирилъ
съ нимъ. Онъ пріѣхалъ, я позавтракалъ, погу-
лялъ, поболталъ съ нимъ очень пріятно и ле-
гъ спать. Разбудили меня къ обѣду. Семейство
его  дяди  плохо.  Блѣдныя —  моральн[ыя]



нѣмки,  поэтому  навѣрно  дурныя  въ  этой  об-
становкѣ  помѣщичьей. —  Разсказывал[и]
дѣло  убійства  управляющ[имъ]  мужика  и  за
обѣдомъ  былъ  докторъ,  к[оторый]  далъ
свидѣтельство,  что  мужикъ  не  убитъ.
Поѣхали  домой,  пріятно  болтали,  равно  и  до-
ма, гдѣ разныя смѣшливыя барыш[ни]. Хочет-
ся писать исторію лошади.

[1  июня.  Покровское.]  1  Іюня.  Всталъ въ де-
сять,  шлялся  то  съ  дѣтьми,  то  съ  Валер[ьяно-
мъ], то съ Тургеневымъ, съ к[оторымъ] купал-
ся,  то  съ  Машей.  Потомъ  катались  на  плоту,
музицировали  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 Жу-
равлева —  ужасно  свѣжая,  здоровая,  16-ти
лѣтняя ц[....].  Обѣдали,  опять гуляли,  дѣти ме-
ня полюбили. Пилъ чай и ложусь спать, ниче-
го не дѣлавъ. —

2  Іюня.  Всталъ  въ  11-мъ  часу,  пошелъ  къ
М[ашѣ]  и  дѣтямъ. —  Очень  хорошо  болтали
съ Тургеневымъ,22  играли Донъ Жуана.  Послѣ
завтрака  пошли  кататься  по  рѣкѣ,  потомъ
обѣдали  и  разъѣхались.  М[аша]  съ  В[алерья-



номъ] поѣхали провожать меня. — Встрѣтилъ
Воронова,  к[оторый],  побывавъ  въ  Петербур-
ге, 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.  Про-
челъ  Донъ  Жуана  Пушкина.  Восхитительно.
Правда  и  сила,  мною  никогда  не  предвиден-
ная  въ  Пушкине.  Легъ  спать  и  проснулся  въ
часъ.  Пріехала  M-lle  Verg[ani]  съ  детьми  и  те-
тинька.  Пошлость,  окружающая  М[ашу],  не
оскорбляетъ меня, но Т[атьяна] А[лександров-
на]  возмущаетъ  меня.  Получилъ  письмо  отъ
тет[ушки]  П[олины?].23  Ходилъ  гулять  съ
мальч[икомъ] Арс[енье]вымъ, после обеда ез-
дилъ  кататься  верхомъ  и  купаться  на  Гру-
мантѣ. Сладко грустныя воспоминанія такъ и
льются мнѣ въ душу. Вечеромъ сходки не бы-
ло.  Но  узналъ  отъ  Василья,  что  мужики
подозрѣваютъ обманъ,  что въ коронацію все-
мъ  будетъ  свобода,  а  я  хочу  ихъ  связать  кон-
трактомъ.  Что  это  сделка,  какъ онъ выразил-
ся. —

4 Іюня.  Всталъ въ 5, гулялъ, признаюсь, съ



ужасно  эротическими  мыслями.  Читалъ  пер-
выя стихотворенія Пушкина.

Потомъ  разбиралъ  свои  старыя  тетради,
непонятная,  но  милая  дичь.  Рѣшилъ  писать
Д[невникъ]  П[омѣщика],  казак[а]  и  комедію.
За  первое  примусь  за  казака.  Завтракалъ,
спалъ,  обѣдалъ,  гулялъ,  купался  въ  Воронкѣ,
читалъ Пушкина и пошелъ къ мужикамъ. Не
хотятъ свободу.

5  Іюня.  Всталъ  въ  6,  поѣхалъ  купаться  съ
Осипомъ,  потомъ  въ  полѣ.  Вернулся,  пере-
челъ и кой что поправилъ въ Казакѣ и шлял-
ся по саду съ смутной, сладострастной надеж-
дой  поймать  кого-то  въ  кусту.  Ничто  мнѣ  та-
къ  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  то-
же. Завтра пишу сначала, пользуясь написан-
нымъ  только  какъ  матерьяломъ.  Вечеромъ
былъ у Гимбута. Чудесная дѣва русс[кая] Беги-
чева.  Его  жена  вороненокъ  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.  Похоть  ужасная,  доходящая  до  фи-
зической  болѣзни.  Пріѣхалъ  въ  10  и  цѣлый
день  ничего  не  дѣлалъ,  исключая  маленька-
го,  неловко  написаннаго  проэкта  договора.
Случилось  только  одно:  я  такъ  привыкъ  под-
чиняться  въ  хозяйственныхъ  дѣлахъ,  подчи-
няться вліянію, что могу дѣлать неловкія шту-
ки.  Сторговалъ  персики  Пущинъ,  я  взялъ  за-
датокъ, пріѣхалъ Пуш[кинъ?], далъ больше, я
было24 отдалъ задатокъ. Хорошо, что устыдил-
ся.  Вечеромъ  опять  ѣздилъ  купаться  на  Гру-
мантъ, опять съ цѣлью, неосуществленной къ
счастью. —  Вечеръ  ничего  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  бѣсѣдовалъ  съ
нѣкот[орыми]  мужиками,  и  ихъ  упорство  до-
водило меня до злобы, которую я съ трудомъ



могъ удерживать. —
8  Іюня.  Всталъ  въ  10-мъ.  Шлялся  по  саду.

Очень  хорошенькая  крестьянка,  весьма
пріятной  красоты.  Я  невыносимо  гадокъ  эти-
мъ  безсильнымъ  поползновеніемъ  къ  поро-
ку.  Лучше  бы  былъ  самый  порокъ.  Дѣлалъ
гимнастику, купался. Шлялся по лѣсу. Переду-
малъ  кое  что  дѣльно  изъ  романа  помѣщика.
Кажется,  я  зa  него  примусь.  Ѣздилъ  на  Гру-
мантъ  купаться  и  ложусь  спать  морально
больной,  недовольный  слабостью  и  съ  бо-
лью  въ  поясницѣ  отъ  неловкаго  прыжка.
Встрѣтилъ,  ѣхавш[и]  верхомъ,  Д[урову],  одну
и ничего не сказалъ ей. —

9  Іюня.  Всталъ  въ  9,  поясница  болитъ  ху-
же.  Читаю  біографію  Пушкина  съ
наслажденіемъ. —  Все  обдумывается  романъ
помѣщика.  Не  могу  быть  веселъ.  Т[етинька]
осаживаетъ  меня,  нынче  она  говорила  про
наслѣдство  покойна[го]  М[итиньки],  про  ин-
триги  и  какъ  страненъ  Н[иколинька?].  Онъ
промолчалъ,  «ничего  не  сказалъ».  Довольно
тяжело.  Пришло  въ  голову  письмо  Блудову  о
крѣпостныхъ, кот[орое] набросалъ. Ѣздилъ къ
Г[имбуту],  незасталъ  дома.  Обратился  къ



объѣздчику  объ  дѣлѣ.  И  въ  банѣ  къ  Алешкѣ.
Вечеромъ  дѣлалъ  разсчетъ  рабочихъ  дней;
что  за  нелѣпыя  отношенія!  Всѣхъ  дней  стро-
гой половиной безъ праздниковъ мужицкихъ
10,500.  Нужно  же  для  обработки  полей  самы-
мъ  большимъ  числомъ  5,000;  а  всегда  пого-
ловная.  Лѣтомъ  приходится  отъ  Мая  до  Ок-
тября  какъ  разъ  на  бумагѣ  ровно  съ
положеніемъ,  а  зимой  нечего  дѣлать  мужи-
камъ  и  уйти  они  не  могутъ.  Два  сильныхъ
человѣка  связаны  острой  цѣпью,  обоимъ
больно,  какъ  кто  зашевелится,  и  какъ  одинъ
зашевелится, невольно рѣжетъ другаго, и обо-
имъ простора нѣтъ работать.

10 Іюня. Всталъ въ 9. Боль въ поясницѣ все
усиливается.  Читалъ  Біографію  Пушкина  и
кончилъ. —  Гулялъ  по  заказу,  кое  что  приду-
малъ.  Главное,  что  Ю[ность]  надо  писать
предпочтительно, не оставляя другихъ: 3[апи-
сокъ]  Р[усскаго]  п[омѣщика],  К[азака]  и
К[омедіи],  особенно  для  послѣдней  главная
тема окружающій развратъ въ деревнѣ. Бары-
ня съ лакеемъ. Братъ съ сестрой. Незаконный
сынъ  отца  съ  его  женой  et  cet.25  Объѣздчикъ
приходилъ  и  не  засталъ,  потомъ  ужъ  было



поздно.  Написалъ  было  записку  Д[уровой?],
но,  боюсь,  слишкомъ  нѣжно.  Вечеромъ  была
сходка. Окончательно отказались отъ подпис-
ки.  Объ  оброкѣ  рѣчь  осѣнью.  И  я  буду  осѣнь
въ деревнѣ. Теперь же свободенъ. —

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[им-
бут]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  преж-
нему,  поѣхалъ въ 12 въ Тулу.  Скучалъ страш-
но въ номерѣ и поставилъ пiявки. Какъ будто
немного  лучше.  Легъ  поздно.  Скверно,  что  я
начинаю  испытывать  тихую  ненависть  къ
тет[инькѣ],  несмотря  на  ея  любовь.  Надо
умѣть  прощать  пошлость.  Безъ  этаго  нѣтъ
любви  и  нѣтъ  счастія.  Написалъ  письмо
Некрасову  и  получилъ  Зап[иски]  отъ  Нико-
линьки. Читалъ ихъ. Прелестно. —

13 Іюня. Всталъ въ 5, ловилъ рыбу, шлялся.
На  волоскѣ  отъ  того,  чтобы  велѣть  С[олдату]
привести  б[абу].  Читалъ  прелестнѣйший  раз-



сказъ  Чеченк[а]  Н[иколиньки].  Вотъ  эпиче-
ской  талантъ  громадный.  Вчера  нашли
повѣшеннаго  солдата  въ  засѣкѣ,  ѣздилъ
смотрѣть  на  него.  Встрѣтилъ  Н[адежду],
очень мила, и ее пошлость я ей невольно про-
щаю.  Солдатъ  какъ  будто  стоитъ,  штаны  въ
сапоги, грязная рубаха, шапка вывернута, ши-
нель  брошена,  ноги  странно  подогнулись;
вернулся  домой,  опять  встрѣтилъ  Н[адежду],
опять мила. Голова разболѣлась страшно, дол-
го мучался, заснулъ и проснулся въ 10 передъ
ихъ  отъѣздомъ.  Всетаки  мила.  Съ  тетинькой
б[ылъ]  лучше.  А[лешка]  сказалъ  с[олдату].
Завтра отвѣтъ. Валерія пріѣхала. Завтра поѣду
къ  нимъ. —  Говорилъ  нынче  съ  А[гафьей]
М[ихайловной],  она  разсказала  про  слѣпаго
мужика,  к[оторый]  всетаки  работаетъ,  вер-
титъ  какую-то  машину.  Съ  завтрашняго  дня
пойду по всѣмъ мужикамъ; узнаю о ихъ нуж-
дахъ и буду отдѣльно уговаривать въ обязан-
ные. —

14  Іюня.  Всталъ  въ  9.  Шлялся,  поѣхалъ  съ
Н[атальей]  П[етровной]  къ  Гимбуту  и  къ  Ар-
сеньеву.  У  Гимбута  за  завтракомъ,  пріѣхало
слѣдствіе.  Сказали,  что  Арс[еньевы]  поѣхали



въ  Тулу.  Рѣшился  остаться.  Н[адежда]  Н[ико-
лаевна]  позвала  гулять  въ  лѣсъ.  Г[имбутъ]
кричалъ,  что  «inconvenable»,26  она  будто  не
слышала,  приcлалъ  М.  А.  и  прибѣжалъ  самъ,
подлѣйшимъ  и  грубѣйшимъ  образомъ  при
ней  упрашивая  меня  не  компроме[ти]ро-
вать  ее.  Я  вернулся  съ  нимъ  и  пошелъ  на
слѣдствіе.

Черви,  желтые,  мелкіе  сплошь  покрыли
одежду  трупа.  Молодой,  16  л[ѣтъ],  мальчиш-
ка. Прійдя назадъ, узналъ, что Н[аталья] П[ет-
ровна] ушла. Н[адежда] Н[иколаевна] против-
на.  Г[имбутъ]  внезапно  разъярился  на  Н[ата-
лью]  П[етровну],  назвалъ  ее  посредницей  и
прогналъ.  Дома  пошелъ  ловить  рыбу,  при-
шелъ солдатъ, я побѣжалъ въ чепыжъ. Сквер-
ная  и  плутовка.  Часовъ  въ  10  пріѣхалъ  Дья-
ковъ.  Болтали  съ  нимъ  до  3  часовъ.  Да,  онъ
лучшiй  мой  пріятель  и  славный.  Читалъ
Н[иколинькинъ?]  разсказъ,  опять  заплакалъ.
Разсказывая казачью пѣснь — тоже. Начинаю
любить  эпически  легендарный  характеръ.
Попробую  изъ  казачей  пѣсни  сдѣлать
стихотвореніе. —

15  Іюня.  Всталъ  въ  10.  Шлялись  съ  Дьяко-



вымъ,  много  совѣтовалъ  мнѣ  дѣльнаго,  о
устройствѣ  флигеля,  а  главное,  совѣтовалъ
жениться  на  В[алеріи].  Слушая  его,  мнѣ  ка-
жется  тоже,  что  это  лучшее,  что  я  могу
сдѣлать. Неужели деньги останавливаютъ ме-
ня. Нѣтъ, случай. Потомъ довезъ онъ меня до
поворота  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,  точ-
но —  лапша.  А  добрая.  И  улыбка  есть,
болѣзненно  покорная.  Пріѣхалъ  домой  и  по-
слалъ  къ  с[олдаткѣ]. —  Завтра  утромъ  напи-
сать письмо Б[лудову?] и писать казака. С[ол-
датка] не пришла.

16 Іюня. Всталъ въ 9. Шлялся. Перешелъ въ
27  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  Лаза-
ревича[мъ],  оттуда  съ  А[рсеньевыми]  къ  ни-
мъ. Она играла. Очень мила. —



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

19 Іюня.  Пробылъ цѣлый день одинъ дома
и  вечеромъ  б[ыла]  с[олдатка].  Отвратитель-
но.  Дьяковъ  не  хотѣлъ  заѣхать  къ  Ар[сенье-
вымъ],  отъ  этаго  я  не  поѣхалъ.  Притомъ  бы-
лъ  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  благород-
ныя  мысли.  Вечеромъ  пріѣхали  Ар[сеньевы].
Я  съ  ней  мало  говорилъ,  тѣмъ  болѣе  она  на
меня  подѣйствовала.  Къ  ужину  пріѣхала  и
Пел[агея] Ильин[ична]. — Вчера была Н[адеж-
да]  Н[иколаевна]  и  совсѣмъ  опротивѣла  мнѣ.
Это  что  то  напоминаетъ  Карякину  и  черныя
дѣла. —

22 Іюня. Цѣлый день одинъ съ тет[инькой]
дома,  въ  праздности,  урывками  играя  и  чи-



тая  Ньюкомовъ. —  Вечеромъ  долго  не  могъ
заснуть,  былъ  въ  мечтательномъ
расположеніи духа и составилъ ясно не на бу-
магѣ, 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  допи-
салъ  дневникъ  и  замѣтки.  Цѣлый  день  дома,
на рыбной ловлѣ, читая Ньюкомовъ.....

24  Іюня.  Были  у  Арсеньевыхъ  съ  тетушка-
ми. 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 предпринялъ. Читалъ
Ньюкомовъ,  записывалъ.  Вечеромъ  б[ыла]
с[олдатка], навѣрно послѣдній разъ. —

26 Іюня. Всталъ въ 9-мъ, читалъ Ньюк[омо-
въ],  переписалъ  замѣтки,  перечелъ  Юность,
хотѣлъ писать, но такъ и остановился. Мужи-
ка  убрали.  Дѣлалъ  гимнастику,  ѣлъ  постный
обѣдъ дома и поѣхалъ съ Н[атальей] П[етров-
ной]  къ  Арсеньевымъ.  Встрѣтилъ  еще  на  до-
рогѣ  посланнаго.  У  нихъ  Тарасовъ;  В[алерія]



въ  бѣломъ  платьѣ.  Очень  мила.  Провелъ  од-
инъ изъ самыхъ пріятныхъ дней въ жизни. —
Люблю ли я ее серьезно? И можетъ ли она лю-
бить долго? вотъ два вопроса, к[оторые] я же-
лалъ бы и не умѣю рѣшить себѣ. Уѣзжая отту-
да,  Н[аталья]  П[етровна]  страшно  болтала.
Мнѣ стало противно. Вчера получилъ 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. Сбирал-
ся  ѣхать къ Маршош[никову],  к[оторый]  при-
сылалъ  звать,  и  къ  Арс[еньевымъ].  Не
поѣхалъ  ни  туда,  ни  сюда,  ловилъ  рыбу,  чи-
талъ, 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
воспитана,  невѣжественна,  ежели  не  глупа
[?].  Одно слово prostituer,  к[оторое]  она сказа-
ла, 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[омо-

въ].  Написалъ  страничку  Ю[ности],  игралъ
симфон[ію]  5.  Пріѣхали  Арсеньевы.  В[алерія]
славная девочка,  но  рѣшительно мнѣ не  нра-
вится. — А ежели этакъ часто видѣться,  какъ
разъ женишься. Оно бы и не бѣда, да не нуж-
но 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 разстроило меня.
Зато послѣ пришелъ въ самое счастливое, ве-
селое 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 Ѳедуркинѣ,
и  пришелъ  въ  печальное  расположеніе  духа.
Не поддаться можно всегда, ежели знаешь от-
чего  и  займешься  чѣмъ  нибудь.  Пріѣха[ли]
А[рсеньевы], пойду въ домъ. Тетинька Т[атья-
на]  А[лександровна]  удивительная  женщина.
Вотъ любовь,  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  нехоро-
ши.  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 бы-
ла разстроена. Все это я узнаю.

2  Іюля.  Написалъ  письма  Некрасову  о
Совр[еменникѣ] и злости, Розену и Корсакову,
пообѣдалъ  и  поѣхалъ  къ  А[рсеньевымъ].
В[алерія] писала въ темной комнатѣ опять въ
гадкомъ  франтовскомъ  капотѣ.  Она  была  хо-
лодна  и  самостоятельна,  показала  мнѣ  пись-
мо  сестрѣ,  въ  которомъ  говоритъ,  что  я  эгои-
стъ  и  т.  д.  Потомъ  пришла  М.  V[ergani]  и  на-
чались  шутливо,  а  потомъ  серьезно
рекриминаціи, к[оторыя] мнѣ были больны и
тяжелы. Я сдѣлалъ ей серьезно больно вчера,
но  она  откровенно  высказалась  и  послѣ  ма-
ленькой  грусти,  к[оторую]  я  испыталъ,  все
прошло. Она нѣсколько разъ говорила, что те-
перь: пусть по старому. Очень мила.

[3  июля.  Покровское.]  3  Іюля.  Игралъ.  Пи-
салъ  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  приду-
малъ,  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,  му-
зицировалъ.  Пріѣхалъ  Т[ургеневъ].  Онъ
рѣшительно несообразный, холодный и тяже-
лый 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 собрался ѣхать въ Мценскъ
къ  С[ережѣ],  отъ  к[отораго]  получилъ  запис-
ку.  Его  засталъ  у  Волк[ова]  и  офицеровъ.  По-
шли  къ  Т.  и  одни  славно  болтали. —  Онъ  хо-
четъ  выйти  въ  отставку  и  охотиться.  Резонъ.
Потомъ пошли къ В[олкову] опять. Онъ не иг-
ралъ. Поѣхали въ ночь въ Воины.

[7  июля.  Спасское.]  7  Іюля.  Оттуда  шли  по-
ходомъ.  Полкъ,  какъ  всѣ.  Арбузовъ  честный



человѣкъ.  Л[аурицъ?]  ученый,  глупый,  бога-
тый  Нѣмецъ.  У  него  обѣда[ли],  пробовали  си-
лу,  купались.  Пріѣхали  Ржевскіе.  Учитель,
правда.  Было  неловко.  Поѣха[ли]  къ  Т[урге-
неву]  и  тамъ  теперь.  Дорогой  испыталъ
религіозное чувство до слезъ. —

[8  июля.  Покровское?]  8  Іюля.  Всталъ  позд-
но, 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  необыкновенно.  У  него  вся  жизнь
притворство  простоты.  И  онъ  мнѣ
рѣшительно  непріятенъ.  Вечеромъ  ловилъ
рыбу,  и  поболтали  славно  съ  С[ережей].  Онъ
хочетъ ѣхать заграницу. Славные дѣлали пла-
ны. Страшно, что планы.

[9  июля.  Покровское —  Чернь.]  9  Іюля.
Всталъ  поздно.  Остался  обѣдать.  Были  Карпо-
въ,  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  бу-
демъ 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  лег-
ки  и  пріятны.  Чтò  ежели  бы  они  могли
остаться всегда такія.

11  Іюля.  Хотѣлъ  ѣхать  къ  именинницѣ  Ла-
зар[евичъ],  но  простудился —  ревматизмъ  и
горло  болитъ.  Цѣлый  день  дома  игралъ,  меч-
талъ  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
серьезному ужасающи. Я боюсь, это такой ха-
рактеръ, к[оторый] даже дѣтей не можетъ лю-
бить. Провелъ день однако очень пріятно. —

13 Іюля.  Всталъ рано, горло лучше, но спи-
на все болитъ. Поѣхалъ верхомъ, на овсы, че-
резъ  Бабурино  въ  Мясоѣдово.  Они  вымороч-
ные,  вольные.  Дворовые  сѣли  на  землю.  Я
долго говорилъ съ однимъ. Въ кабакъ ходятъ
больше,  фр[уктовые]  сады  вырубили.
Нѣкоторые живутъ хуже, но всё говорятъ, ка-



къ будто лестно, что слободные, на травкѣ ле-
жи,  сколько  хочешь. —  Хочу  ѣхать  къ  А[рсе-
ньевымъ]  и  поговорить  съ  V[ergani]. —  Съ
Verg[ani]  не  говорилъ.  Засталъ  тамъ  Зава-
льевскаго, а потомъ Спечинскаго. Добрый ма-
лый, кажется. В[алерію] дразнили коронаціей
до слезъ. Она ни въ чемъ не виновата; но мнѣ
стало непріятно, и я долго туда не поѣду. Или
можетъ  это  оттого,  что  она  слишкомъ  много
мнѣ  показывала  дружбы.  Страшно  и  женить-
ба и подлость — т. е. забава ею. А жениться —
много надо передѣлать; a мнѣ еще надъ собой
надо работать. Пріѣхалъ поздно. —

14 Іюля. Сидѣлъ дома. Ничего не дѣлалъ.
15 І[юля.] Тоже ничего не помню.
16  І[юля].  Дождь.  Былъ  у  Брандта.  Приду-

малъ фантастич[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 до-
ма. —

19  І[юля].  Писалъ  ф[антастическій]  р[аз-
сказъ]  немного,  теперь  1.  ѣду  къ  А[рсеньевы-
мъ]. Пріѣхала Маша.



20 Іюля. Пріѣхали Арсеньевы и Сережа, ни-
чего 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 Се-
режа. Разговоръ объ В[алеріи]. С[ережа] много
подлилъ мнѣ холодной воды.

24 І[юля].  Сережа уѣхалъ, сидѣлъ дома, ни-
чего не дѣлалъ. Немножко му[зицировалъ?].

25 Іюля.  Всталъ въ 12, читалъ Мертвыя ду-
ши  съ  наслажденіемъ,  много  своихъ  мыс-
лей,  ничего  не  писалъ.  Погода  хороша.  За
обѣдомъ,  посредствомъ  спора,  расшевелилъ
Машу  и  потомъ  пріятно  поговорили  съ  ней.
Послѣ  обѣда  поѣхалъ  съ  Н[атальей]  П[етров-
ной] къ В[алеріи]. Въ первый разъ засталъ ее
безъ платъевъ, какъ говоритъ Сережа. Она въ
10 разъ лучше — главное, естественна. Закла-
дывала  волосы  за  уши,  понявъ,  что  это  мнѣ
нравится. Сердилась на меня [?]. Кажется, она
дѣятельно  любящая  натура.  Провелъ  вечеръ
счастливо.



26 Іюля. Опять проснулся въ 12-ть, рѣшилъ
дѣлать молотилку, читалъ Гоголя, игралъ, по-
спорилъ  съ  М[ашей]  за  обѣдомъ  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  фортепьянъ.  Писалъ  немного
Ю[ность]  и  съ  большимъ  удовольствіемъ.
Непремѣнно  съ  моей  привычкой  передумы-
ванья, мнѣ надо привыкнуть писать сразу. За
обѣдомъ  поспорилъ  желчно  съ  Машей.  Те-
тиньки  вступились  за  нее.  Она  сказала,  что
Т[ургеневъ]  говоритъ,  со  мной  нельзя  спо-
рить.  Неужели  у  меня  дурной  характеръ.  На-
до удерживаться, а причиной всему гордость,
правду сказала В[алерія].  Послѣ обѣда ѣздилъ
верхомъ и въ баню. Ничего не дѣлалъ. —

28  Iюля.  Съ  утра  написалъ  письмо  Колба-
сину,  рапортъ  Конст[антинову]  и  Михальско-
му, потомъ поѣхалъ къ Арсен[ьевымъ], к[ото-
рые] 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  ко-
гда  я  настроюсь.  Вчера  я  въ  первый  разъ
замѣтилъ  ее  bras,28  к[оторые]  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  разговорился  съ  Машей  о  литературѣ
и болталъ съ большимъ удовольствіемъ.

30 Iюля. — Проснулся поздно. Писалъ главу
экзаменъ,  написалъ  листочка  два.  Обѣдалъ.
Дождь. Раздумалъ было ѣхать къ Ар[сеньевы-
мъ],  но  пріѣхалъ  Брантъ.  Онъ  своей  болтов-
ней  выгналъ  меня.  В[алерію]  и  Mlle  V[ergani]
засталъ  въ  слезахъ,  письмо  отъ  О[льги],  буд-
то  выходитъ  замужъ.  В[алерія]  совсѣмъ  въ
неглиже.  Непонравилась  очень.  И  говорила
глупо,  что  Д[авидъ]  Коперф[ильдъ]  много  пе-
ренесъ несчастій и т.  п.  Дома засталъ М[ашу]
въ  постелѣ,  женская  болѣзнь.  Съ  тетинькой
П[олиной]  мы  сердиты  другъ  на  друга.  Я  спо-
рилъ  о  слабости  женщинъ.  Надо  признаться,
что она дрянь; но нынче извинюсь. —



31 Іюля. Всталъ поздно, пришла тет[инька]
Т[атьяна  Александровна].  Она  прелесть  доб-
роты.  Писалъ  главу  экзаменовъ.  Арс[еньева]
прислала съ извѣстіемъ, что О[льга] пріѣхала,
я  опоздалъ  къ  обѣду,  засталъ  О[льгу]  въ  Мос-
ковск[омъ]  щербач[евскомъ]  духѣ  и  одѣяніи,
выходитъ  замужъ  и  ѣдетъ  просить  денегъ  у
Кирѣевскаго.  Я  уѣхалъ рано.  В[алерія],  кажет-
ся, 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  себѣ  отца —  отлично.  Дописалъ
экзамены.  Пріѣхали  Ар[сеньевы].  В[алерія]
была въ конфузномъ состояніи  духа  и  жесто-
ко афектирована и глупа. — Думаю вечеромъ
писать. Не писалъ.

2  Августа.  Всталъ  въ  10,  проводилъ  Ма-
шиньку,  писалъ  цѣлый  день,  исключая  того
времени,  что билъ карты 2 листочка.  Ѣздилъ
на Грумантъ и сидѣлъ 2 часа въ домикѣ.

3 Августа. Писалъ много.
[6  августа.]  4,  529,  6,  Не  выѣзжалъ,  писалъ

съ удовольствіемъ. —



6 Августа. Былъ у Арсеньевыхъ.
[9  августа.]  730  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  [чув-
ство]  любознательности  и  признательности.
Впрочемъ  вспомнилъ.31  8  они  были  у  насъ  и
В[алерія]  глумилась  надъ  собой,  я  дразнилъ
ее. 8-го и [?] 9 я сидѣлъ дома, потому что пере-
врала Н[аталья] [Петровна].32

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.33

11 Августа. Былъ въ засѣкѣ на охотѣ съ Аф-
росимовымъ,  онъ  добрый,  но  скучный  бол-
тунъ.  Пріѣхалъ  рано,  гроза  задержала  ѣхать
къ  А[рсеньевымъ],  куда  очень  хотѣлось.  Пи-
салъ  дома  6-ю  главу  по  2-ой  перепискѣ.  Кон-
чилъ. —

12 Августа34  въ 10 поѣхалъ къ А[рсеньевы-
мъ]  провожать.  Она  была  необыкновенно
проста  и  мила.  Желалъ  бы  я  знать  вл[юб-
ленъ?]  ли  или  н[ѣтъ].  Пріѣхалъ  домой,  попи-
салъ немного.35



13  Авг.36  Писалъ  до  2,  пришли  гости  изъ
засѣки  и  надоѣдали  до  8.  Написалъ  письмо
съ  поправками  Д[ѣтства]  и  О[трочества]
Колб[асину]. —

14  Августа.  Всталъ  рано,  голова  болитъ,
ѣздилъ верхомъ, принимаюсь писать 7-ю гла-
ву. — Написалъ листа 2, но въ цѣлый день, ко-
торый  былъ  свободенъ  этаго  мало.  Въ  2  часа
приходила М. А. съ извѣстіемъ, что Н[адежда]
Н[иколаевна] въ чепыжѣ меня ждетъ. Я сказа-
лъ, что меня дома нѣтъ, но она прождала часа
2.  Хочу  объясниться  с  Г[имбутомъ].  Мужики
идутъ  на  оброкъ,  человѣкъ  20. —  Съ  тетинь-
кой имѣлъ преніе о религіи — напрасно. Надо
это помнить — съ будущей женой.  Получилъ
письмо отъ Сережи.

15  Августа.  Цѣлый  день  дома,  писалъ  до-
вольно  много,  вечеромъ  ѣздилъ  верхомъ —
наткнулся  на  хорошенькую  бабу  и  сконфу-
зился.  Получилъ  непріятное  письмо  отъ
В[алерьяна] и собакъ. —

16  Августа.  Рано  утромъ  поѣхалъ  съ  соба-
ками, не видалъ ни одного зайца, вернулся въ
4  съ  головною  болью,  получилъ  письма  отъ
Колбасина  и  Ник[олиньки].  Ничего  не  пи-



салъ.  Всѣ  эти  дни  больше  и  больше  подумы-
ваю о Валеринькѣ.

17  Августа.  Утро  дома  мало  писалъ,  же-
нитьба  отца  поставила  меня  въ  тупикъ,  по-
слѣ  обѣда  ѣздилъ  съ  собаками,  опять  ниче-
го. —  Вечеромъ  писалъ  и  игралъ,  написалъ
письма  В[алеріи],  которое  не  пошлю,  и  Се-
режѣ. 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 часо-
въ, не меньше для литературы. — Читалъ глу-
пый романъ Eugèn[e] Sue. —

19 Августа.  Писалъ немного, ѣздилъ съ со-
баками.

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]  отук-
нулъ.



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

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

25  Августа.  Праздность.  Лѣнь.  Недоволь-
ство  собой,  семейство  Гимбутовъ.  Только  и
сдѣлалъ, что привелъ въ порядокъ записки и
почиталъ романъ Little Dorrit.

26  Августа.  Съ  утра  ничего  не  дѣлалъ,
сидѣла  Дурова,  жалка.  Вечеромъ  ѣздилъ  съ
собаками,  ничего  не  нашелъ.  Пріѣхалъ  пи-
сарь.

27  Авг.  Утро  работалъ  съ  писаремъ,  идетъ
медленно, написано 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,  пере-
правилъ 4 главы, 1/2 переписалъ.

29  Августа.  Утромъ  дописалъ  главу
пониманія.  Ѣздилъ  на  охоту,  затравилъ  2-хъ,
вечеромъ ничего не дѣлалъ, читалъ Берга. Ка-
къ не презрѣнно с[оmmе] [і]l f[aut] [?],37 а безъ
него  мнѣ  противенъ  писатель,  р[усскій?]
л[итераторъ?].



30  Августа.  Написалъ  начисто  главу,  про-
диктовалъ немного,  ѣздилъ на  охоту  съ  доса-
дою, р[усскій?] л[итераторъ?]. Скучаю. — Какъ
будто я сталъ старше съ 28-го.

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

1  Сентября.  Погода  гадкая,  снѣгъ.  Дикто-
валъ 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 охо-
ту и затравилъ 4 и протравилъ 4[?]. — Потомъ
дома легъ спать,  проснувшись продиктовалъ
главу. —

4  Сентября.  Продиктовалъ  3  главы,  и
послѣдняя  очень  хороша.  Ѣздилъ  на  охоту,
ничего  не  нашелъ.  Здоровье  нехорошо,  всё
болитъ,  сонъ [?]  гадкой. — О В[алеріи]  думаю
очень пріятно.

5  Сентября.  Ночью  кошмаръ  неспособно-
сти. 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  величайшимъ
удоволъствіемъ  вспоминалъ  о  В[алеріи].
Пріѣхавъ домой, совсѣмъ разболѣлся, послалъ
за Докт[оромъ], поставилъ піявки и отказалъ
Офрос[имову],  к[оторый]  присылалъ,  но  про-
диктовалъ и порядочно главу: Кутежъ.

7 Сентября. Проснулся въ 11. Немного луч-
ше.  Веревкинъ  пришелъ  и  цѣлый  день
мѣшалъ  заниматься.  Послѣ  ужина  написалъ
страничку 70 гл. — Получилъ еще письмо отъ
Оф[росимова] и отказалъ.

[10  сентября]  8,  9,  10  Сентября.  Очень  бы-
лъ  болѣнъ,  пускалъ  кровь  изъ  руки  и  40
піявокъ, б[ылъ] консиліумъ,38  все время ниче-
го не дѣлалъ и ворчалъ. —

[12  сентября.]  11,  12.  Поправляюсь,  вчера
диктовалъ, нынче былъ Офросимовъ и додик-
товалъ39  всё,  но  передѣлки  много.  Офросимо-
въ милѣйшій старикъ.

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



[15 сентября.] 14, 15 Сентября. Немного по-
лучше.  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,40

передѣлывалъ  Юн[ость]  порядочно,  кажет-
ся,  получилъ  отъ  Дружин[ина]  письмо  и
отвѣчалъ ему, посыл[ая] Юн[ость].

23.  Здоровье  поправилось,  пріѣзжалъ  Тро-
ицкой. —  Поправилъ  Юность.  Вторая  полови-
на 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,  ѣздилъ  къ  А[рсеньевымъ].
В[алерія]  мила,  но,  увы,  просто  глупа,  и  это
былъ жмущій башмачекъ.

26 Сентября. Была В[алерія], мила, но огра-
ниченна и фютильна невозможно.



27 С.41 Съ ранняго утра поѣхалъ на охоту по
страшной  колоти,  протравилъ  однаго  зайца,
попалъ  въ  воду  и  простудился.  Пріѣхалъ  до-
мой,  тетинька,  увидавъ,  что  я  болѣнъ,  пере-
стала 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]  нрави-
лась  мнѣ  вечеромъ.  Ночевалъ  у  нихъ,  горло
заболѣло. —

29 С.  Проснулся въ 9  злой.  В[алерія]  неспо-
собна  ни  къ  практич[еской],  ни  къ  ум-
ствен[ной]  жизни.  Я  сказалъ  ей  только
непріятную часть того,  что хотѣлъ сказать,  и
поэтому оно не подѣйствовало на нее. Я злил-
ся.  Навели  разговоръ  на  М[ортье],  и  оказа-
лось,  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.  Вос-
хитительно. 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 ѣха-
ла  въ  Москву.  Заснулъ  днемъ,  спалъ  дурно,
ночью была п.

1 Октября.  Проснулся всё не въ духѣ. Часу
въ 1-мъ опять заболѣлъ бокъ безъ всякой ви-
димой причины. Ничего не дѣлалъ, но, слава
Богу,  меньше  думалъ  о  В[алеріи].  Я  не  влюб-
ленъ,  но  эта  связь  будетъ  навсегда  играть
большую роль въ моей жизни. А что, ежели я
не  зналъ  еще  любви,  тогда,  судя  по  тому  ма-
ленькому началу, которое я чувствую теперь,
я испытаю съ ужасной силой, не дай Богъ, чт-
объ это было къ В[алеріи]. Она страшно пуста,
безъ правилъ и холодна,  какъ ледъ,  отъ того
безпрестанно  увлекается. —  Написалъ  пись-
мо Ковалевскому и отставку вчера.

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

3 Окт.  Ѣздилъ на охоту,  затр[авилъ] 3,  ни-



чего не дѣлалъ.
4  О.  Ѣздилъ  на  охоту,  затр[авилъ]  3,

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

5  О.  Ѣздилъ  на  ох[оту],  зат[равилъ]  3-хъ.
Ничего не дѣл[алъ].

6 О.  Ѣздилъ на охоту, на соединеніе съ Оф-
росимовымъ,  но  не  засталъ  его  и,  возвраща-
ясь назадъ изъ Соловы, затравилъ 4-хъ. Напи-
салъ отвѣты Некрасову и Панаеву. Валерьянъ
проѣхалъ вчера.

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

42  колоть В[алерію].  Это  ужъ привычка,  но  не
чувство.  Она  только  для  меня  непріятное
воспоминаніе.  Затѣялъ было писать  комедію.
Moжетъ возьмусь.

9 О. Ѣздилъ, затравилъ 7.
10 О. Всё у Арс[еньевыхъ]. Ѣду нынче. Утро-

мъ  злоба  прошла  и  теперь,  пріѣхавъ  домой
нездоровый и выспавшись, я рѣшилъ, что ви-
новатъ 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,  затравивъ одна-
го.  Прочелъ  Bourgeois  Gentil'homme43  и  много
думалъ о комедіи изъ Олинькиной жизни. Въ
двухъ  дѣйствіяхъ.  Кажется,  можетъ  быть  по-
рядочно.  Перечелъ  весь  этотъ  дневникъ.
Чрезвычайно пріятно.

[12  октября.  Красные  дворы.]  12  Октября.
Мга,  проѣздилъ отъ 9  до 6,  не травилъ ни од-
наго.  Забралъ  вправо  и  заѣхалъ  въ  Красное,
испыталъ  чрезвычайно  сильно  грустное
воспоминаніе,  потомъ,  пріѣхавъ  въ  Сухую
Локну, въ избу, не вынесъ грязи, жару и тара-
кановъ  и  поѣхалъ  в  Красные  Дворы.  Я  ужъ
успѣлъ  изнѣжиться  въ  Россіи.  Старикъ  хозя-
инъ  съ  горестью  разсказывалъ,  что  баринъ
хозяинъ всё заводитъ,  построилъ своими  гор-
ницу  важную,  хоть  бы  вѣкъ  привелъ  Богъ
жить —  нехороша —  строитъ  большіе  хоро-
мы. — Спалъ хорошо, но была п.

[13 октября.  Покровское.]  13 Октября.  Изъ
Красныхъ  Дворовъ  выѣхалъ  въ  11.  Морозъ,
протравилъ и затравилъ однаго подъ самымъ
Покровскимъ. Руничъ былъ у меня, онъ купи-
лъ мою книгу,  она есть въ Тулѣ.  Маша нездо-



рова,  мы  съ  ней  весело  болтали.  Былъ  въ
банѣ,  насчетъ  К[арпова?]  совершенно  поко-
енъ.

14  Октября.  Всталъ  рано.  Порфирій  съ
наслажденіемъ  ругалъ  мнѣ  часа  2  Ник[олая]
Н[иколаевича] Тург[енева]. И Т[ургеневъ] кру-
гомъ  виноватъ.  Никакая  художническая
струя  не  увольняетъ  отъ  участья  въ  об-
щест[венной]  жизни.  Чтò  лучше,  увидавъ
зарѣзаннаго,  съ  отвращеніемъ  отойти  отъ
него, или дать ему хоть неловкое пособіе. Ни-
чего  не  дѣлалъ  цѣлый  день,  получилъ  вчера
письмо отъ И[вана]  Т[ургенева],  которое  мнѣ
не  понравилось.  Вечеромъ  пріѣхалъ
Вал[ерьянъ]. Мнѣ не хочется ѣхать въ Москву.
Читалъ Пиквикской клубъ, а дорогой Molier’a.

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

16  Октября.  Снѣгъ,  поѣхалъ  на  охоту,  ме-
тель,  ничего  не  видалъ.  Цѣлый  день  ничего



не дѣлалъ.
[17  октября.  Селезнев  колодец].  17  Октяб-

ря.  Ничего  не  дѣлалъ.  Въ  2  часа  поѣхалъ  до-
мой,  сначала  верхомъ,  протравилъ  однаго.
Ночую въ Селез[невомъ] Колодцѣ. Бурмистръ
пьяный,  красавецъ,  только  хочетъ  отвѣчать
наслѣднику,  за  к[отораго]  меня  немного  при-
нимаетъ. —

[18  октября.  Ясная  поляна.]  18  Октября.
Выѣхалъ рано, морозъ и черепокъ, не охотил-
ся, пріѣхалъ въ Ясную въ три, веселъ. Отстав-
ку воротили.  Ничего не дѣлалъ и даже не ду-
малъ.

[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 Зе-
ленаго, скучный, честный человѣкъ, у Дарага-
на,  хочетъ  притвориться  современнымъ  че-
лов[ѣкомъ].  У  Завальевскаго,  его  менажъ  и
комнаты  съ  разноцвѣтными  стеклами.  У
Зел[енаго]  было  неловко.  Вечеръ  у  Арс[енье-
выхъ]  и  ночевалъ.  Смотрѣлъ  спокойнѣе  на
В[алерію],  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[инь-
кой]  споръ,  я  говорю,  что  не  поѣду  съ
М[ашей],  ежели  Вал[ерьянъ]  поѣдетъ.  Безраз-
судный 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  чув-
ствительной  сцены,  въ  которой,  я  чувствую,
что пересолю и будетъ ложь, и поэтому не го-
ворю ей ничего.

21 Окт. Съ 5 часовъ не спалъ, ждалъ поро-
ши,  потомъ  поѣхалъ,  затравилъ  6  [?],  ѣздилъ
съ Бибиковымъ, попалъ въ воду по поясъ. Су-
шился 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,  читая;  тетенька  все  дуется.  Я
не  выдержалъ  этаго  и  поѣхалъ  къ  Арс[енье-



вымъ]. Сначала по своему полю ничего не на-
шелъ. У нихъ былъ Павловъ, поэтому не могъ
найти  случая  разсказать  исторію  Храп[овиц-
каго] и для этаго остался ночевать. Немножко
поговорили, обѣщался утромъ разсказать.

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

[24  октября.  Ясная  поляна.]  24  Окт.
В[алерія]  пришла  смущенная,  но  довольная.
Мнѣ  было  радостно  и  совѣстно.  Я  уѣхалъ.  До-
ма помирились съ тетенькой.44

Поѣхалъ  на  балъ.  В[алерія]  была  прелест-
на. Я почти влюбленъ въ нее. —

25  Окт.  Былъ  у  нихъ,  говорилъ  съ  ней.
Очень  хорошо.  Чувствовалъ  даже  слезливое
расположеніе духа.

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



27 Окт.  Утро болѣнъ, гулялъ, писать ниче-
го  не  могу.  Пріѣхала  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 конча-
лось  фразой:  я  ее  люблю.  Она  вырвала  этотъ
листокъ.

28  Октября.  Съ  собаками  доѣхалъ  до  Гим-
бута,  у  него  обѣдалъ,  утромъ  написалъ  пись-
мо  Дар[агану],  Арс[еньеву]  и  поѣхалъ  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  неволь-
но сдѣлался что то въ родѣ жениха.  Это меня
злитъ. Засталъ Сережу.45  Прочелъ у нихъ Фау-
ста Тург[енева]. Прелестно.

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

[30  октября.  Судаково.]  30  Октября.  Езди-
лъ на охоту поймалъ 2-хъ на логовахъ, однаго
застрѣлилъ,  нашелъ  М-llе  V[ergani]  и  съ  ней
поѣхалъ къ Арс[еньевымъ].  Нечего съ ней го-



ворить. Ея ограниченность страшитъ меня. И
злитъ  невольность  моего  положенія.  Много
думалъ на охотѣ. Надо больше жить жизнью.
Совершенства  нѣтъ.  Хорошо,  ежели  нѣтъ  ху-
да.

[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  ни-
будь  пожертвовать  для  меня.  Съ  ними
поѣхали  въ  номера,  они  меня  проводили  я
былъ почти вл[юбленъ]. —

[1 ноября. Москва.] 1 Ноября.  Въ дорогѣ, ду-
малъ  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 здоро-
ва.  Разсказывалъ  ей  про  В[алерію],  она  на  ея
сторонѣ.  Вечеромъ  былъ  у  Боткина,  очень
пріятно,  и у Островскаго,  онъ грязенъ и,  хотя
добрый  человѣкъ,  холодный  самолюбецъ. —
Страшная мигрень.

3 Ноября.  Утромъ письмо тетин[ьке], у Ма-



шиньки,  катался  съ  дѣтьми,  обѣдалъ  у  Бот-
кина.  Григорьевъ  и  Островскій,  я  старался
оскорбить  ихъ  убѣжденія.  Зачѣмъ?  не  знаю.
Вечеромъ  у  Маши  и  Волконскаго,  очень
пріятно. —

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

5 Ноября. Утромъ писалъ немного, обѣдалъ
опять у Машѣ, въ театрѣ Горе от Ума — отлич-
но,  видѣлъ  Сухотиныхъ,  неловко  съ  ними,
особенно  съ  старой  Дьяковой;  съ  Волконски-
ми  и  съ  Кислинской  слишкомъ  былъ  свобо-
денъ,  что  ихъ  кажется  оцарапало,  видѣлъ
Щербачеву со свитой.

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

[7 ноября. Петербургъ.] 7 Ноября. Пріѣхалъ,



б[ылъ]  у  Констант[инова],  онъ  славный,
В[еликій]  К[нязь]  знаетъ  про  пѣсню.  Ѣздилъ
объясняться  съ  Екимахомъ  молодцомъ,  гим-
настика,  обѣдалъ  дома  одинъ,  вечеромъ  Дру-
жининъ  и  Анненковъ,  немного  тяжело  съ
первымъ.

8  Ноября.  Утромъ  написалъ  злое  письмо
В[алеріи],  одно  непослалъ,  другое  послалъ.
Былъ  у  Дружин[ина]  и  Панаева,  редакція
Соврем[енника]  противна.  Гимнастика.
Обѣдали  съ  Гончаровымъ  и  Друж[ининымъ]
у  Клесъ,  вечеромъ  сидѣли  у  меня  и  Ковалев-
ской.  Поѣхали  къ  Краевскому,  чему  я  очень
радъ. —

9  Ноября.  Утромъ  помѣшали  мнѣ  Тишке-
вичъ  и  Макаровъ,  гимнастика,  обѣдалъ  въ
шахм[атномъ]  клубѣ.  Меня  не  хотѣли  пу-
стить.  Все  безтолковость.  Половцовы.  Дома
диктовалъ порядочно Разж[алованнаго].  Кни-
ги идутъ плохо. — Вбѣжала дѣвка и разстрои-
ла меня, хочется. Утромъ былъ Шипулинской
и46  успокоилъ  меня.  Хочется.  Завтра  къ
Конст[антинову]  о  жалов[аніи].  Книгу  Ар-
сен[ьеву],  въ  Совѣтъ  Правов[ѣдѣнія].  Въ  Шта-
бъ. Написать Сережѣ и Машѣ и Старостѣ.



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

11  Ноября.  Съ  утра  переѣзжалъ,  читалъ
дрянь, льстился на службу,  но удержался.  По-
шелъ  къ  Дав[ыдову],  прочелъ  рецензію  на
С[евастополь]  в  А[вгустѣ]  и  М[аѣ]  умно  и
дѣльно, поѣхалъ на квартиру. Оставили меня
безъ  сапогъ,  злился.  Написалъ  крошечное
письмо  В[алеріи],  думаю  о  ней  очень.47  Про-
диктов[алъ] часа 11/2. Поѣхалъ къ Гардееву. Съ
Трусономъ  пріѣхалъ  домой,  онъ
отсовѣтываетъ  жениться,  славный  человѣкъ.
Завтра  къ  Констант[инову],  Гончарову,  въ



Правовѣдѣнье, въ Штабъ, приготовить для пе-
реписки 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  глу-
пость обѣщать обѣдать завтра у Кушелева. На
Гимнасти[кѣ],  обѣдалъ  дома,  написалъ  одно
Явл[еніе] Ком[едіи] и В[алеріи], о кот[орой] ду-
маю много, 11/2 листочка.

13  Ноября.  Всталъ  въ  11-мъ,  писалъ  2  Яв-
ле[ніе] комедіи, на гимнастику, тамъ мальчи-
къ  аристократъ,  въ  4-мъ  часу  къ  Друж[ини-
ну],  тамъ  Гонч[аровъ],  Анненк[овъ],  всѣ  мнѣ
противны,  особ[енно]  Др[ужининъ],  и  про-
тивны  за  то,  что  мнѣ  хочется  любить,  друж-
бы,  а  они  не  въ  состояніи.  Поѣхалъ  за  ними
на  извощикѣ  къ  Кушелеву  и  отбился  отъ  ни-
хъ,  чему  былъ  очень  радъ,  обѣдалъ  у  Клесъ,
немного  дорого.  Оттуда  заѣхалъ  къ  А[лек-
сандрѣ]  П[?етровнѣ?]48  и  Богъ  спасъ  меня,
заѣзжалъ  даже  къ  Ф.,  тоже,  слава  Богу,  вы-
шелъ  чистъ.  Дома  весь  вечеръ  былъ  Д.  Кол-
басинъ.  Онъ  честный,  но  едва  ли  хорошій
человѣкъ.  Перечелъ  переписанный  Р[оманъ]



Р[усскаго]  П[омѣщика],  можетъ  выйти  хоро-
шая  вещь.  Чуть  чуть  подиктовалъ  Разж[ало-
ваннаго]  и  дописалъ  письмо  В[алеріи] —
очень холодно. —

14  Ноября.  Всталъ  рано,  писалъ  утромъ
немного  Разж[алованнаго].  Къ  Панаеву,  на-
гналъ  тоску.  Я  страшно  воспріимчивъ  къ  по-
хвалѣ и порицанью. Гимнастика весело. Дома
Нечаевъ,  обѣдалъ,  спалъ,  ѣздилъ  зачѣмъ  то
къ Ухт[омскому], дописалъ на черно Разжало-
ваннаго. —  Завтра  написать  Некр[асову]  и
объявить цѣну за Юн[ость]  и предложить Да-
выдову.

15  Ноября.  Ничего  не  сдѣлалъ  изъ  назна-
ченнаго.  Съ  утра  всталъ  и  поправилъ
Разж[алованнаго],  читалъ  Генриха  IV  и  злил-
ся на Соврем[енникъ]. Гимнастика, обѣдалъ у
Боткина.  Исторія  съ  Современ[никомъ],  я
высказалъ  отчасти  свое  мнѣніе.  Читалъ
Разж[алованнаго],  приняли  холодно,  оттуда
поехали съ Друж[ининымъ] къ Аннен[кову] и
застали  его  играющимъ  на  органѣ,  поѣхали
къ  Безобраз[ову].  Собраніе  литер[аторовъ]  и
учен[ыхъ]  противно,  и  безъ  женщинъ  не
выйдетъ.  Потомъ  ужинали  съ  Анн[енковы-



мъ]  и  много  толковали,  онъ  очень  уменъ  и
челов[ѣкъ] хорошій. —

16  Ноября.  Всталъ  поздно,  цѣлый  день
ничего  не  дѣлалъ.  Ѣздилъ безуспѣшно къ Ко-
вал[евскому]  и  въ  И[нспекторскій]  Д[епарта-
ментъ], на пожаръ, на гимнастику, дочелъ Ге-
нр[иха]  IV.  Нѣтъ!  Обѣдалъ,  спалъ,  Ан[ненко-
въ],  Боткинъ.  Гугеноты,  потерялъ  деньги,
ужиналъ  у  Louis,  обѣщалъ  Краевскому.  Лю-
бовь,  любовь,  одно  безошибочно  даетъ
счастіе.

17 Ноября. Съ утра переправлялъ Р[оманъ]
Р[усскаго]  П[омѣщика],  растянуто  жестоко.
Гимнастика, обѣдалъ дома и опять тоже рабо-
талъ  до  9  часовъ.  Поѣхалъ  къ  Боткину,  за-
сталъ тамъ Друж[инина], пріятно провелъ ве-
черъ, я былъ добръ и скроменъ и отъ этаго хо-
рошо  было.  Спорили  съ  Боткин[ымъ]  о  томъ,
представляетъ  ли  себѣ  поэтъ  читателя,  или
нѣтъ.  Онъ  склоненъ  къ  туманности.  Д[ружи-
нинъ]  б[ылъ]  добродушенъ.  Получилъ  100  р.
отъ Колб[асина].

18  Ноября.  Переправлялъ  Разжалов[анна-
го],  поѣхалъ  къ  Боткину  обѣдать.  Читалъ
Р[оманъ]  Р[усскаго]  П[омѣщика].  Онъ  далъ



хорошіе  совѣты,  говоритъ —  порядочно,
пріятно болтали, былъ у доктора отъ боли въ
ляжкѣ;  пріѣхавъ  домой,  поставилъ  банки,
прочелъ  статью  Др[ужинина],  пріѣхалъ  Тру-
сонъ,  сначала было скучно,  потомъ разболта-
лись до двухъ.

19  Ноября.  Съ  утра  лѣнился  приняться.
Немного  написалъ  Р[оманъ]  Р[усскаго]
П[омѣщика].  Получилъ  письмо  отъ  В[алеріи]
недурное,  но странно — подъ вліяніемъ рабо-
ты,  я  къ  ней  хладнокровенъ.  Гимнастика,  до-
ма обѣдалъ, отъ пива спать захотѣлось, напи-
салъ В[алеріи] среднее письмо и отъ 9 до 2 ра-
боталъ. Больше половины сдѣлано.

20  Ноября.  Всталъ  въ  10,  написалъ  немно-
го. —  Гимнаст[ика],  обѣдалъ  у  Друж[инина].
Тамъ  Писем[скій],  к[оторый]  очевидно  меня
не любитъ и мнѣ это больно. Др[ужининъ] от-
казался  слушать  меня,  и  это  меня  покороби-
ло,  дома  нашелъ  письмо  отъ  В[алеріи].  Ни-
чего  новаго  въ  письмахъ,  неразвитая,  лю-
бящ[ая] натура. Отвѣчалъ ей, легъ въ 3. —

21  Ноября.  Всталъ  въ  1.  Пришелъ  Майко-
въ.  Гимнастика,  обѣдалъ  у  Стал[ыпина],
неучтивъ  б[ыл]ъ  съ  его  женой.  У  Боткина



весь  вечеръ,  прочелъ  Р[оманъ]  Р[усскаго]
П[омѣщика],  рѣшительно  плохо,  но  напеча-
таю.  Надо  вымарывать.  Зашелъ  къ  А[лек-
сандрѣ?] П[етровнѣ?] и отъ этаго противно. — 

22 Ноября. Всталъ въ 11. Хотѣлъ писать, не
шло.  Гимн[астика].  Обѣдалъ  у  Панаева.  Пото-
мъ  у  Краев[скаго]  до  вечера.  Литературная
подкладка  противна  мнѣ  до  того,  какъ  ни-
что  никогда  противно  не  было.  Написалъ
Вал[еріи]  письмо.  Очень думалъ объ ней.  Мо-
жетъ  отъ  того,  что  не  видалъ  въ  это  время
женщинъ. —

23  Ноября.  Всталъ  въ  1.  Тишкевичъ
помѣшалъ,  поправилъ  немного,  обѣдалъ  до-
ма.49  Поправлялъ.  Получилъ  милое  письмо
отъ В[алеріи], отвѣчалъ ей, думалъ объ А[лек-
сандрѣ?]  П[етровнѣ?]  и  вмѣстѣ  с  тѣмъ  очень
и  очень  о  Вал[еріи].  Какъ  хочется  поскорѣе
отдѣлаться  съ  журналами,  чтобы  писать  та-
къ,  какъ  я  теперь  начинаю  думать  объ  ис-
кусствѣ, ужасно высоко и чисто. —

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



наст[ика],  обѣдалъ  дома,  одинъ  цѣлый  ве-
черъ,  читалъ,  работалъ  лѣниво.  Написалъ
крошечное письмецо В[алеріи]. —

25 Ноября. Всталъ въ 9, дурно спалъ опять.
Поѣхалъ въ звѣринецъ, рано. Къ Ковалев[ско-
му],  онъ  былъ  милъ.  Въ  унив[ерситет]  дрянь
играли.  Гос[ударь]  читалъ  Д[ѣтство?],  въ
звѣринцѣ  барыня  съ  сладостр[астными]  гла-
зами.  Поработалъ  утромъ  и  передъ  обѣдомъ.
Обѣдалъ  дома,  б[ылъ]  милый  Анненк[овъ]
и  несносный  Бакунинъ.  Завтра  въ
И[нспекторскій] Д[епартаментъ].  Съ ужасомъ
думалъ  о  В[алеріи]  по  случаю  мины  сладо-
страст[ной] бар[ыни].

26 Ноября. Всталъ въ 10, писалъ, гимнасти-
ка,  дома  обѣдалъ,  диктовалъ  У[тро]
П[омѣщика]  хорошо,  пріѣхалъ  Балюзекъ,  по-
томъ  Дружин[инъ],  легко  и  пріятно.  Полу-
чилъ  глупо-кроткое  письмо  отъ  В[алеріи],
поѣхалъ  къ  О[льгѣ]  Т[ургеневой],  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[алеріи]. 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.....  Полов-
цевъ  разсказывалъ  о  Бобрин[скомъ].  Живот-
ное.  Окончилъ  П[омѣщичье]  У[тро].  Гимна-
стика,  дома  обѣдъ.  Музыка,  Калошинъ,  Ан-
нен[ковъ],  шлялся  съ  слад[острастными]
цѣлями, пьяная дѣвка на Н[евскомъ], въ банѣ,
написалъ холодное письмо Валькѣ. —

28  Ноября.  Всталъ  поздно,  игралъ.  Гимна-
стика,  ноги  болятъ.  Отставка  вышла.
Обѣдалъ.  Поѣхалъ  къ  Ан[ненкову],  Боткину,
Майкову. У нее чудный голосъ — Wanderer. У
Дружинина  провели  въ  4-омъ  чудесный  ве-
черъ. Взялъ еще 100 р. у50 Колб[асина].

29  Ноября.  Пропустилъ  и  не  помню,  что
дѣлалъ.  Коректуры  немного.  Да,  кончилъ
У[тро]  П[омѣщика]  и  самъ  отвезъ  къ  Краев-
скому,  тамъ  былъ  въ  духѣ,  споръ  съ  консер-
ваторомъ.  Каменской.  Дыдышкинъ  и  Гон-
чар[овъ]  слегка  похвалили  У[тро]
П[омѣщика]. О В[алеріи] мало и непріятно ду-
маю.

30 Ноября. Зачѣмъ то съ утра взялъ карету,



поѣхалъ  къ  Конст[антинову].  Штатское  пла-
тье  еще  нельзя,  въ  магазины,  книги  купилъ,
заказалъ  платье,  гимнаст[ика],  всё  болитъ,
обѣдалъ  дома,  коректура  Разж[алованнаго],
к[оторый]  плохъ.51  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  страховое  и  милое
письмо  отъ  В[алеріи].  Государь  читалъ
Д[ѣтство] и плакалъ. —

1  Декабря.  Всталъ  въ  11,  записалъ  день  и
игралъ  до  гимнастики.  Рука  очень  болѣла,
обѣдалъ  дома,  дочелъ  Carmen —  слабо,  фран-
цузско, получилъ письмо отъ Тургенева и по-
слалъ  ему.  Заснулъ,  пришелъ  Полонской,
смѣшонъ,  Боткинъ,  съ  нимъ  въ  Гугенотовъ,
просто нехорошо. Написалъ письмо В[алеріи],
хорошее, ни тепло, ни холодно, и письмо Кат-
кову.  Завтра  написать  письма  Тет[инькѣ],
Ник[олинькѣ], Сер[ежѣ], съѣздить къ Шевичъ,
къ Оболенск[ому] и къ Стал[ыпину].

2  Декабря.  Разжалов[аннаго]  не  пропуска-
ютъ.  Поѣхалъ  въ  Университетъ.  Симфонія
прелестна.  Къ  Стал[ыпину],  онъ  скученъ.  Къ



Боткину, къ Дюссо обѣдать. Вечеръ сиделъ съ
Боткинымъ,  Дружин[инымъ]  и  Анненк[овы-
мъ]. Пріятно, денегъ издержалъ много, къ Ше-
вичъ написалъ. —

3  Декабря.  Ничего  не  пишу —  читалъ  Ме-
риме —  хорошо,  думаю  комедію.  Гим-
наст[ика],  хорошо  не  болитъ.  Обѣдалъ  дома
заснулъ,  б[ылъ]  у  Шевичъ,  скучно,  игралъ.  У
Боткина,  Пан[аевъ]  хвалитъ  Юн[ость]  очень.
Пріятно,  доправи[лъ]  коректуры  Разж[ало-
ваннаго].

Давыд[ову] — счетъ.
Панаеву — условіе.
Письма —  Сережѣ  и  Т[атьянѣ]  А[лексан-

дровнѣ].
4  Декабря.  Ничего  не  писалъ —  обѣдалъ  у

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

5  Декабря.  Утро  читалъ  О[быкновенную]
И[сторію], к[оторую] послалъ В[алеріи]. Напи-
салъ  С[ережѣ]  и  тет[инькѣ].  Поправилъ  Раз-
жал[ованнаго],  гимнастика,  у  Шевичъ  слу-
шалъ  дурной  разсказъ,  у  Дружин[ина]



пріятно, объяснился съ Панаевымъ.
Къ Блудовымъ.
Въ Штабъ. —
Писать Ник[олинькѣ] и Машѣ
6  Декабря.  Оставилъ  карточки  Блудовымъ

и  Устинов[у],  обѣдалъ  у  Дюсо  съ  Половцовы-
ми.  Ушелъ,  побѣжалъ  за  д[ѣвкой],  былъ  у
А[лександры] Н[иколаевны], слава Богу, ниче-
го. Получилъ 2 милыхъ, но грустныхъ письма
отъ  В[алеріи],  былъ  у  Устин[овыхъ],  играли
дурно, была Ш[евичъ], ужиналъ съ Брем[?еро-
мъ] у Стал[ыпина].

7  Декабря.  Всталъ  поздно,  написалъ  пись-
мо  В[алеріи],  гимнастика,  обѣдалъ  дома,  про-
челъ  Бѣд[ную]  Нев[ѣсту],  просто  слабо.  Хоро-
ша  его  любовница.  Былъ  въ  циркѣ,  ужиналъ
неизвѣстно  зачѣмъ  у  Дюсо.  Прочелъ  2-ю  ста-
тью Дружин[ина]. Его слабость, что онъ нико-
гда не усумнится, не вздоръ-ли это все.

8 Декабря.  Всталъ въ 11, ѣздилъ дѣлать по-
купки  и  въ  Штабъ.  Гимнастика.  Обѣдалъ  до-
ма,  прочелъ  чудесную  Tolpatch.  Поѣхалъ  въ
Comto  Оrі.  Отлично.  Сидѣли  у  меня52  Ан[нен-
ковъ],  Ботк[инъ]  и  Долгорук[овъ].  Завтра
къ Констант[инову].



9  Декабря.  Всталъ  поздно,  всё  безсонница,
былъ  скучный  Тишкевичъ.  Пошелъ  къ  Кон-
стант[инову],  засталъ  Нечаева,  потомъ  шлял-
ся  до  обѣда  у  Дюсо.  Спалъ,  читалъ  немного
Auerbach’a,  и  у  Щербатова.  Краснок[уцкій]
г[....],  да и весь вечеръ нескладный. Щерб[ато-
ва]  характеръ,  похожій  на  Мит[инькинъ],
перемѣнчиво  нѣжно-кротк[ій]  и  способный
на жестокость. Методистъ. —

10  Декабря  отъ  2  до  8  ч.  утра  чита[лъ]  чу-
десную  Befehle  Auerbach’a,  разбудилъ  меня
Ольхинъ,  жестокій  дуракъ  съ  сладкими  глаз-
ками. Переправлялъ Юность. Гимнастика. Ва-
летка  озлился.  Обѣдалъ  у  Дон[она].  Друж[ин-
инъ] былъ великъ. Въ Графѣ Ори чудо. Къ Ше-
вичъ,  тамъ  пріятно.  Отъ  В[алеріи]  получилъ
оскорбленное письмо и къ стыду радъ этому.

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

12  Декабря. —  Утромъ  поправилъ  Юности
первую  тетрадь,  написалъ  послѣднее  письмо
В[алеріи], гимнастика, обѣдалъ одинъ у Дюсо.
Къ  Боткину,  дома  мечталъ,  къ  Дружинину —



пріятно.  П[анаевъ?]  нехорошъ.  Мнѣ  очень
грустно.  Видѣлъ  во  снѣ  рѣзню  на  полу.  И  ко-
ричневую женщину на груди,  она,  наклонив-
шись, голая, шептала.

13 Декабря.  Всталъ поздно, едва успѣлъ пе-
реправить  тетрадку  Ю[ности]  и  отпустить
Майкова, какъ ужъ было пора въ гимнастику.
Обѣдалъ у Сталыпина, съ Ковалев[скимъ], об-
ращался  свысока —  нехорошо.  Не  засталъ
Тург[енева]  и  Ботк[ина]  и  вечеръ  провелъ  у
Безобраз[овыхъ].  Она  женщи[на],  и  потому
пріятно съ ней быть. —

14  Декабря.  Безсонница  до  6  часовъ.  При-
шелъ  Зубковъ,  поправилъ  тетрадку,  пошелъ
въ  гимнастику,  обѣдалъ  у  Боткина,  пріятно
болталъ  вечеръ  у  Майкова,  заѣзжалъ  въ  5[?]
б. и наконецъ у. — Скотина!

15  Декабря.  Разбудила  А[лександра]  Н[ико-
лаевна].  Я  у.  ее  и  она  унесла  25  р.  с.  На  гим-
настику  очень  опоздалъ,  переправляя  3
тетр[адь] Ю[ности].  Голова болитъ, обѣдалъ у
Дюсо  съ  Тишкевич[емъ].53  Донъ  Жуанъ.  Поэ-
ти[ческая]  вещь очень.  У меня Ботк[инъ],  Ан-
нен[ковъ],  Стал[ыпинъ],  Бремеръ  и  Пи-
сем[скій].  Этотъ  гадокъ.  Оправдывался.  Ан-



нен[ковъ] прелестенъ.
16 Декабря. — Всталъ въ 1/2  3-го,  свѣжъ,  по-

шелъ  къ  Ковал[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  добро-
душно-лихая, славная госпожа.

17 Декабря,  проснулся въ 11, сталъ поправ-
лять 3  тетр[адь],  принесли перемаранныя ко-
ректуры  духовной  цензур[ой].  Пошелъ  на
гимнастику,  очень  былъ  въ  духѣ.  Упалъ.  У
Боткина  обѣдалъ,  не  похвалилъ  его  статью,
онъ злился. Потомъ къ Тургенев[у]. Лиръ пре-
лестенъ.  Но  съ  О[льгой]  А[лександровной]
мнѣ  все  неловко,  виноватъ  Ваничка. —  Зав-
тра  ѣхать  къ  Іоанну  и  написать
Ник[олинькѣ], тетиньк[ѣ] и Вал[еріи].

18  Декабря.54  Разбудили  меня  въ  11.
Поѣхалъ  къ  О[тцу]  Іоан[ну],  стерва!  Къ  Пана-
еву,  тамъ  Чернышевск[ій],  милъ.  На  гимна-
стикѣ  плохо  [?].  У  Панаева  обѣдалъ,  Боткинъ
въ  восхищеньи  отъ  Юности,  у  меня  Стал[ып-
инъ],  Полонской,  Дружин[инъ],  Анн[енковъ],
Ботк[инъ],  Панаевъ,  Жемчужник[овъ],  Тол-



стой.  Ѣздилъ  къ  Блудову.  Съ  Вязем[скимъ]
неловко.  Ковалев[скій]  дичится.  Дома[?]  ужи-
налъ  съ  Жемч[ужниковымъ],  Толст[ымъ]  и
Стал[ыпинымъ]. Я много трачу денегъ. Завтра
къ Вяземскому.

19 Декабря. Всталъ поздно, едва успѣлъ по-
править одну тетрадку. Гимнастика. Обѣдалъ
у  Сталып[ина],  скучно.  Глупой  водевиль.  Ве-
черъ у Дружин[ина]. Стаховичъ.

20  Декабря.  Безсонница,  нездоровится.  По-
лучилъ  милое  письмо  отъ  Тург[енева].  Ѣзди-
лъ  къ  Вяземскому,  хорошо.  Гимнастика,
обѣдалъ съ однимъ Боткинымъ, вечеръ у Без-
образова.  Смѣхунъ  во  время  комедіи,  ужи-
налъ съ А[нненковымъ] и Друж[ининымъ].

21 Декабря. Всталъ въ 1/2 8 и занялся корек-
турами  и  музыкой  до  двухъ.  Гимнастика.
Обѣдалъ  у  Боткина,55  наша  компания,  Ан-
ненк[овъ]  ужасно  милъ.  Написалъ  письма
Тург[еневу]  и  по  два  слова  Ник[олинькѣ],
тет[инькѣ]  и Машѣ.  Поѣхалъ къ Стаховичу —
фрейлина,  maison  militaire.56  Пріѣхалъ  домой
въ 12-мъ и заснулъ. —

22 Декабря. Всталъ въ 10. Занимался корек-
турами,  гимнастика,  обѣдалъ  на  хлѣбахъ,  по-



правлялъ  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[аси-
ну], гимнастика. Обѣдалъ у Б[откина]. Ѣздилъ
къ  Вяз[емскому]  по  цензурнымъ  дѣламъ,
хотѣлъ ѣхать къ Жемчуж[никову], но позвалъ
Сталып[инъ]  на  музыку,  и  мы  съ  Б[откины-
мъ] наслаждались. —

25  Декабря.  Всталъ  поздно,  цѣлое  утро  ни-
чего  не  дѣлалъ  путнаго.  Пошелъ  ходить,  за-
шелъ  въ  Каз[анскій|  Соборъ.  Обѣдалъ  у  Бот-
кина.  У  О[льги]  А[лександровны],  она  мила
очень.

У  Дюсо  ужиналъ  съ  Труб[ецкимъ],
Ланск[имъ],  Мак[аровымъ]  и  Ушаковымъ!!!
Редеръ. —

26  Декабря.  Гулялъ,  обѣдалъ  у  Сталыпина,
вечеръ у Тургенева.

27  Декабря.  Гимнастика.  Утро  Трусонъ,
Без[образовъ],  Сал[тыковъ].  Обѣдалъ  у  Ботки-



на,  гости  и  Ѳеоф[илъ]  Толстой.  Въ  театръ
французской,  вечеръ  у  Безобразова,  хоро-
шенькая Салт[ыкова].

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

29 Декабря. Всталъ поздно, получилъ длин-
ное  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[разовъ],  Бак[ун-
инъ],  Стал[ыпинъ],  Ботк[инъ],  Друж[ининъ],
Анненк[овъ]. Хорошо было. Нервы мои убиты
до сихъ поръ.

30  Декабря.  Университетск[iй]  концертъ.
Meeresstille.57  Отлично.  У  Ковалев[скаго].  Онъ
дипломатъ,  лгунъ,  обѣдалъ  у  Б[откина].  Съ
нимъ  вечеромъ  у  меня,  потомъ  шлялся  съ
Гардеевымъ скучно, шампанское. —

31  Декабря.  Бакунинъ,  гимнастика,  обѣдъ,



у Сталыпина музыка довольн[о].
————



Я

КОММЕНТАРИИ  
КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ

КАНВА ЖИЗНИ Л. Н. ТОЛСТОГО ЗА
1854—1857 гг. 

1856 г.
нварь 1?

Отъезд в отпуск из Петербурга в Москву
(п. к Некрасову 31 дек., т. 59, № 111).

Январь 9?
Приезд  из  Москвы  в  Орел  к  умирающему

брату Дмитрию Николаевичу.
Январь 10?
Выход  в  свет  январской  книжки  «Совре-

менника»,  в  которой  «Севастополь  в  августе
1855 г.»

Январь 13?
Приезд из Орла в Москву.
Январь 21
Смерть  в  Орле  Дмитрия  Николаевича  Тол-

стого.
Январь, конец?
Начало  знакомства  с  А.  Н.  Островским



(«Неизданные  письма  к  А.  Н.  Островскому»,
М. 1932, стр. 503).

Январь 
Начало знакомства с С. Т. и К. С. Аксаковы-

ми (Н. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. Погоди-
на», 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).

Февраль 2
Толстой из письма К. А. Иславина узнает о

смерти брата Дмитрия.
Февраль 2?
Дружинин  читает  «в  ареопаге»  в  присут-

ствии  Толстого  десять  сцен  своего  перевода
«Короля Лира» Шекспира.

Февраль 6
Ссора  Толстого  с  Тургеневым  на  обеде  у

Некрасова.
Февраль 11
Окончен  рассказ  «Метель»  (дата  в  печат-

ном тексте).
Февраль 12—18
Толстой  у  фотографа  С.  Л.  Левицкого  сни-



мается в  группе с  А.  Н.  Островским,  А.  В.  Дру-
жининым,  И.  С.  Тургеневым,  Д.  В.  Григорови-
чем и И. А. Гончаровым (Дневник А. В. Дружи-
нина, ГЛМ).

Февраль 25
Чтение Толстым у кн. П. А. Вяземского рас-

сказа «Метель» в присутствии И. С. Тургенева
(А. В. Никитенко, «Записки и дневник», I, СПБ.
1905, стр. 471).

Март, первые числа
Рапорт  об  отпуске  на  три  месяца  в  дерев-

ню и на восемь — за границу (п. к Ергольской
12 апр. и 10 мая, т. 60).

Март, первые числа
Выход  в  свет  мартовской  книжки  «Совре-

менника», в которой рассказ «Метель».
Март 12
Запись  в  Дневнике  о  замысле  «Двух  гуса-

ров».
Март 18—30
Подписание  Парижского  мирного  дого-

вора,  закончившего  Восточную  войну
1853—1856 гг.

Март 19
Вызов  (в  письме)  на  дуэль  Толстым  М.  Н.



Лонгинова.
Март 26
Производство  в  поручики  «за  отличную

храбрость  и  мужество»,  оказанные  в  деле  4
августа 1855 г. у Черной речки» (ФС).

Март 29
Толстой  дарит  А.  Н.  Островскому  свой  фо-

тографический  портрет  («Голос  минувшего»,
1913, № 12, стр. 249).

Март 30
Речь  Александра  II  к  представителям  мос-

ковского  дворянства  о  необходимости  осво-
бождения крестьян.

Апрель 14
Окончание рассказа «Два гусара».
Апрель, средина
Писание  заметки  о  фермерстве  (гл.  5,  стр.

339).
Апрель 24
Толстой  слушает  проект  освобождения

крестьян Е. Д. Кавелина.
Апрель 25
Посещение Толстым Н. А. Милютина. Писа-

ние  «проекта»  условий  выкупа  яснополян-
ских крестьян и «докладной записки» товари-



щу министра внутр. дел А. И. Левшину.
Апрель, вторая половина
Работа над неоконченной статьей «о воен-

ных наказаниях».
Май 1—3.
Обед у И. С. Тургенева по случаю его отъез-

да  из  Петербурга.  Толстой  «всем  наговорил
неприятного».

Май, первые числа?
Выход  в  свет  майской  книжки  «Современ-

ника», в которой рассказ «Два гусара».
Май 6
Толстой у Н. А. Милютина по делу о своем

проекте выкупа яснополянских крестьян.
Май 7
Толстой  у  кн.  Д.  А.  Оболенского,  у  которо-

го  были  И.  С.  Аксаков,  И.  В.  Киреевский  и
«другие славянофилы».

Май 9
Второй рапорт об отпуске (п. к Ергольской

16 мая, т. 60).
Май 10
Посещение  Толстым  в  министерстве  внут-

ренних  дел  товарища  министра  А.  И.  Левши-
на,  которому  Толстой  передает  свою  доклад-



ную  записку  о  проекте  выкупа  яснополян-
ских крестьян.

Май 11
Получение  отпуска  на  три  месяца  «за  гра-

ницу  к  Мариенбадским  водам  и  в  Тульскую
губернию» (ФС).

Цензурное  разрешение  «Военных  расска-
зов». Чтение Толстым у гр. А. А. Толстой «Двух
гусаров».

Май 13
Поручение  А.  И.  Давыдову  издания  «Воен-

ных рассказов».
Май 17
Поручение  Д.  Я.  Колбасину  издания  «Дет-

ства и отрочества».
Отъезд из Петербурга в Москву.
Май 18
По приезде в  Москву после обеда отъезд в

Кунцево на дачу В.  П.  Боткина,  у  которого го-
стил А. В. Дружинин и был А. А. Григорьев.

Май 19
Приезд  из  Кунцева в  Москву с  В.  П.  Ботки-

ным.  Отъезд  в  Сергиев  посад  к  тетке  П.  И.
Юшковой.

Май 20



Приезд в Москву из Сергиева посада.
Май 20
Посещение  Толстым  ризницы  в  Трои-

це-Сергиевой Лавре.
Май 21
Толстой у С.  Т.  Аксакова знакомится с А.  С.

Хомяковым.
Май 22
Встреча у Дьяковых с кн. А. А. Оболенской.

Увлечение  ею,  продолжавшееся  до  отъезда
Толстого в Ясную поляну.

Май 23
Цензурное  разрешение  «Детства  и  отроче-

ства». Начало знакомства с Ю. Ф. Самариным.
Май 26
Поездка в Кунцево к В. П. Боткину.
Поездка  с  К.  А.  Иславиным  в  Покров-

ское-Стрешнево к А. Е. и Л. А. Берсам.
Май 27
После  обеда  отъезд  с  гувернанткой  Арсе-

ньевых Вергани в Ясную поляну.
Май 28
Приезд в Ясную поляну.
На  сходке  крестьян  предложение  условий

их  выкупа.  Начало  писания  «Дневника  поме-



щика».
Май, в ночь на 30
Отъезд из Ясной поляны к М. Н. Толстой в

Покровское.
Май 31, в 5 часу утра.
Отъезд  из  Покровского  к  И.  С.  Тургеневу  в

Спасское-Лутовиново. Вечером возвращение с
Тургеневым в Покровское.

Май 31
Замысел  будущего  рассказа  «Холстомер»

(1863—1885).
Июнь 2
Вечером  отъезд  из  Покровского  в  Ясную

поляну.
Июнь 4
Замысел комедии.
Июнь 5
Приступ  к  работе  над  «Казаками»  («Ка-

зак»), оставленной в январе 1854 г.
Июнь 6
Составление  «маленького  проекта  догово-

ра» с крестьянами, т. е.  второй редакции про-
екта, набросанного 25 апреля.

Июнь 8
Начало  болезни  поясницы  от  неловкого



прыжка.
Июнь 9
Писание письма к гр. Д. И. Блудову («Днев-

ник помещика»).
Июнь 10
Последняя сходка крестьян, на которой об-

суждались  условия  выкупа,  предложенные
Толстым.  Крестьяне  этих  условий  не  приня-
ли.

Последняя запись в «Дневнике помещика».
Июнь 12
Поездка к доктору в Тулу.
Июнь 14
Поездка к Арсеньевым в Судаково.  Начало

сближения с В. В. Арсеньевой.
Июнь 21
Приезд в Ясную поляну из Сергиева посада

П. И. Юшковой.
Июнь 27
Начало  переработки  первой  редакции

«Юности» во вторую (работа продолжалась до
22 августа).

Июль 2
Письмо к Н. А. Некрасову с резкой характе-

ристикой Н. Г. Чернышевского (т. 60).



Июль 3
Отъезд из Ясной поляны в Покровское.
Июль 5
Приезд в Покровское из Спасского Тургене-

ва.
Июль 6
Отъезд  из  Покровского  в  Мценск  к  С.  Н.

Толстому.
Июль 7
Из  Мценска  «пошел  походом»  с  Стрелко-

вым полком в Тургенево. Отъезд из Тургенева
в Спасское.

Июль 8
Отъезд из Спасского в Покровское.
Июль 9
Поездка  с  С.  Н.  Толстым  из  Покровского  в

Чернь. Отъезд из Черни в Ясную поляну.
Июль 18 и 19
Писание «фантастического рассказа».
Июль 19
Приезд  в  Ясную поляну из  Покровского  М.

Н. Толстой.
Июль 23 и 24
С. Н. Толстой гостит в Ясной поляне.
Август 2



Отъезд  из  Ясной  поляны  в  Покровское  М.
Н. Толстой.

Август 13
Письмо  к  Д.  Я.  Колбасину  с  поправками

текста «Детства и отрочества» (т. 60).
Август 22
Окончание  переработки  первой  редакции

«Юности»  во  вторую  (переработка  начата  27
июня 1856 г.).

Замысел «Отъезжего поля».
Август 23
Начало писания «Отъезжего поля».
Август 27
Начало  переработки  второй  редакции

«Юности»  в  третью  (переработка  закончена
24 сентября).

Сентябрь 6
Начало болезни (боль в боку).
Сентябрь, середина
Выход в свет «Военных рассказов».
Сентябрь 23
«Здоровье поправилось» (запись в Дневни-

ке).
Сентябрь 24
Окончание «Юности» и посылка рукописи



ее А. В. Дружинину.
Сентябрь 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  благосло-

вение».
Октябрь 13
Приезд охотой в Покровское.
Октябрь 17
Отъезд охотой из Покровского в Ясную по-

ляну.
Октябрь 18
Приезд  в  Ясную  поляну.  Получение  обрат-

но прошения об отставке.
Октябрь 19
Поездка  в  Тулу.  Посылка  второго  проше-

ния  (на  высочайшее  имя)  об  отставке  по  бо-
лезни.

Ноябрь 1
Приезд в Москву из Ясной поляны. Остано-

вился  в  гостинице  Шевалдышева  (на  Твер-



ской ул.).
Ноябрь 2
Чтение В. П. Боткину «Записок об охоте» H.

Н. Толстого.
Посещение А. Н. Островского.
Ноябрь 4
Чтение «Полярной звезды» Герцена.
Ноябрь 7
Приезд  в  Петербург  из  Москвы.  Объясне-

ние  с  помощником  начальника  штаба  гене-
рал-фельдцейхмейстера А. А. Якимахом по по-
воду  севастопольской  песни  «Как  4  числа».
Вечером у Толстого А. В. Дружинин и П. В. Ан-
ненков.

Ноябрь 9
Начало  работы  над  последней  редакцией

«Встречи  в  отряде  с  московским  знакомым»
(«Разжалованный»).

Ноябрь 11
Переезд на квартиру в д.  Блумер (№ 14) на

углу Б. Мещанской и Вознесенской ул. (п. к В.
Арсеньевой 19 ноября, т. 60).

Ноябрь 12
Начало  писания  комедии  «Свободная  лю-

бовь».



Ноябрь 13
Начало  работы  над  последней  редакцией

«Романа русского помещика».
Ноябрь 15
Окончен  рассказ  «Встреча  в  отряде  с  мос-

ковским  знакомым».  Чтение  рассказа  В.  П.
Боткину.

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).

Ноябрь 18
Чтение  В.  П.  Боткину  из  «Романа  русского

помещика».
Ноябрь 21
Чтение  В.  П.  Боткину  из  «Романа  русского

помещика».
Ноябрь 27
Приказ об отставке Толстого (ФС).
Ноябрь 29
Окончен рассказ «Утро помещика» («Роман

русского помещика»).
Ноябрь 30
Начало правки корректур рассказа «Встре-



ча в отряде с московским знакомым». Толстой
на вечере у кн. Г. А. Щербатова.

Декабрь 5
Окончание  правки  корректур  рассказа

«Встреча в отряде с московским знакомым».
Декабрь 8—10
Чтение  «Шварцвальдских  рассказов»  Б.

Ауербаха.
Декабрь 10
Начало  последней  правки  текста  «Юно-

сти».
Декабрь 17
Начало правки корректур «Юности».
Декабрь 24
Посещение  Толстым  товарища  министра

народного  просвещения  кн.  П.  А.  Вяземского
по  поводу  цензурных  исключений  из  «Юно-
сти».

Декабрь 28
Кн.  П.  А.  Вяземский  запретил  часть  XLIV

главы «Юности».
Декабрь
Выход  в  свет  декабрьской  книжки  «Биб-

лиотеки  для  чтения»,  в  которой  рассказ
«Встреча в отряде с московским знакомым».



Д

 
ПУБЛИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ

ДНЕВНИКОВ И ЗАПИСНЫХ
КНИЖЕК 1854—1857 гг. 

невники за 1854 г. (с 14 марта по 7 декабря)
напечатаны  по  копии  Тихоном  Полнером

в  «Голосе  минувшего  на  чужой  стороне»,  Па-
риж, 1926, № 4 (XVII), стр. 11—37. По автографу
опубликованы  впервые  (с  14  марта  по  21  ок-
тября) М. А. Цявловским в журнале «30 дней»,
М. 1932, №№ 7 и 8. С 2 ноября по 7 декабря пуб-
ликуются здесь впервые.

Дневники зa 1855 г. (с 23 января по 21 нояб-
ря) напечатаны по копии Тихоном Полнером
в  «Голосе  минувшего  на  чужой  стороне»,
1927, № 5 (XVIII), стр. 5—28. По автографу опуб-
ликованы  впервые  (с  27  июня  по  21  ноября)
М.  А.  Цявловским  в  журнале  «30  дней»,  1932,
№ 12. С 23 января по 26 июня и с 22 ноября по
31 декабря публикуется здесь впервые.

Дневники зa 1856 (с 10 января по 31 декаб-
ря) напечатаны по копии Тихоном Полнером
в  «Голосе  минувшего  на  чужой  стороне»,
1928,  № 6  (XIX),  стр.  5—40.  По  автографу опуб-



ликованы  впервые  М.  А.  Цявловским  в  жур-
нале «30 дней», 1933, № 1—8.

Дневники за 1857 г. с 1 января по 4 февраля
и с 28 марта по 24 июня, опубликованы впер-
вые 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 произ-
ведения.  Со  вступительными  статьями  А.  Е.
Грузинского и В. Ф. Саводника», М. Изд-во «Фе-
дерация», 1928, стр. 289—302.

Записные  книжки  за  1855—1857  гг.  публи-
куются впервые.

Кроме  того  отдельные  выдержки  и  отрыв-
ки  из  Дневников  и  Записных  книжек  за
1854—1857  гг.  появились  впервые  в  печати  в
следующих изданиях:
 

За 1854 г.
Дневника:  П.  Бирюков,  «Лев  Николаевич

Толстой. Биография». T. I, М. изд. «Посредник»,
1906 — 2 отрывка.

H. Н. Гусев, «Жизнь Льва Николаевича Тол-
стого.  Молодой Толстой.  (1828—1862)».  М.  изд.
Толстовского музея, 1927 — 8 отрывков.



В. Жданов, «Любовь в жизни Толстого». Кн.
I, М. изд. Сабашниковых, 1928—7 отрывков.

Б. Эйхенбаум, «Лев Толстой. Кн. 1. 50-ые го-
ды».  Ленинград,  изд.  «Прибой»,  1928 —  2  от-
рывка.
 

За 1855 г.
Дневники:  П.  Бирюков —  2  отрывка;  H.  Н.

Гусев — 23 отрывка; Б. Эйхенбаум — 14 отрыв-
ков.
 

За 1856 г.
Дневники:  П.  Бирюков —  2  отрывка;  H.  Н.

Гусев —  56  отрывков;  В.  Жданов —  40  отрыв-
ков;  В.  И.  Срезневский,  в  примечаниях к  «Пе-
реписке  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 отрыв-
ка.
 

3а 1857 г.



1

Дневники:  П.  Бирюков —  7  отрывков;  Н.  Н.
Гусев —  46  отрывков;  В.  Жданов —  19  отрыв-
ков;  В.  И.  Срезневский,  там же — 9  отрывков;
В. И. Срезневский («Толстой. 1850—1860. Мате-
риалы.  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. 

. Дневник 1854—1856 гг. (Папка 65; IX, 43, 4).
Тетрадь  in  4°.  Бумажный  переплет.  68  ли-

стов (форзацев нет). 25 страниц чистых: лл. 57
об. — 68 об.

Первая запись начинается: «14 Марта 1854
г.  Букарест.  Начинаю  новую  тетрадь...»  По-
следняя запись (на л.  57) датирована: «8 мая»
и относится к 1856 г. Все записи сделаны чер-
нилами.

К  этому  Дневнику  относятся  два  отдель-
ных  листка  in  4°.  Первый  начинается:  «3  Ок-
тября.  В  Одессѣ  разсказывали...»;  кончается:
«о Анг[личанахъ],  чѣмъ о Француз[ахъ]».  Вто-



рой  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 пе-
реплет темножелтого цвета.  На внешней сто-
роне  передней  крышки  переплета  чернила-
ми: «L Т 1856». С тремя клапанами для каран-
дашей.  С  внутренней  стороны  задней  крыш-
ки  карман  для  бумаг.  182  листа  (не  считая
форзацев).  25  листов  чистых:  лл.  158—181  и
182 об.

Первая  запись  начинается:  «1856.  Петер-
бург.  10  мая.  Пишу...»  Последняя  запись  (лл.
156  об. —  157  об.)  датирована:  «8  января  1863
г.» Публикуемые записи по 1857 г.  кончаются
на л. 102 об.

Все  записи  за  1856—1857  гг.  (кроме  пяти)
сделаны чернилами.

3.  Зписная  книжка  1855—1857?  гг.  (Папка
65; IX, 44, 1). Книжка in 12° (17 X 11 с.). Бумаж-
ный переплет, с кожаными корешком и угла-
ми, желтого с крапинками цвета. С двумя кла-
панами (третий оторван) для карандашей. 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.  Толстой  чернилами:
«Написано  было  всё  карандашем,  а  я  сверху
очертила  чернилами,  чтоб  не  стерлось.  Граф.
С.  Толстая».  Карандашом: «Нашла неудобным
и просто переписала».

Первая запись начинается:  «16 Июня.  1855
г.  Буюк-Сюйрень.  С  утра...»;  последняя:  «Чув-
ство  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  забыть.  М. —  мысли.  Ф. —  философия.
Пр. —  правила».  Это —  дешифровка  по  догад-
ке  употребляемых  Толстым  сокращений.  «Н.
з.» и «Ф.» С. А. Толстая дешифрировала непра-
вильно: «Н. з.» у Толстого значит: «На завтра»,
а  «Ф.» —  «Факты».  На  лл.  5—8  об. —  текст,
представляющий  собою  копию  текста  запи-
сей  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  муж-



чины с  бородой в казачьей шапке,  неопубли-
кованный  портрет  Толстого,  военный  в  про-
филь,  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 верхом вниз. Исписа-
ны 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.). Кожа-
ный  переплет  темножелтого  цвета.  На  внеш-
ней  стороне  передней  крышки  переплета
чернилами:  «Л  Т  1856».  С  тремя  клапанами
для  карандашей.  С  внутренней  стороны  зад-
ней крышки карман для бумаг. 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  ли-
ста.

Первая  запись  начинается:  «23  мая  1856  г.
Летний...»  Последняя  запись  (нал.  110  об.)  да-
тирована:  «9 января 1863 г.»  Публикуемые за-
писи по 1857 г. кончаются на л. 44 об.

Записи  делались  карандашом  и  чернила-
ми.  Чернилами  Толстой  писал  двояко:  или



В

прямо  писал  чернилами,  или  закреплял  ими
написанное карандашом, т. е. по тексту, напи-
санному  карандашом,  Толстой  писал  черни-
лами, но так как он не обводил карандашные
буквы,  а  писал  свободно,  то  иногда  остава-
лись  непокрытыми  чернильным  текстом  ча-
сти карандашных записей.

Все  рукописи  хранятся  в  архиве  Толстого
во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина в
Москве.

———— 
ПРИМЕЧАНИЯ. 

се  примечания  имеют  сквозную  нумера-
цию и подводятся к тексту следующим об-

разом: вслед за жирной цифрой номера приме-
чания  ставится  курсивом  цифра,  обозначаю-
щая  страницу,  а  наверху  мелким  шрифтом
цифра,  обозначающая строку,  на  которой на-
печатан  комментируемый  текст.  Вслед  за
этими  цифрами  идет  комментируемое  ме-
сто Дневника или Записной книжки.

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  пи-
шет:  «Я  был  особенно  отвратителен  в  эту  по-
ру.  Я  приехал  в  Орел  из  Петербурга,  где  я  ез-
дил 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.  653.  Брат  Дмитрий  при  смерти. —
Дмитрий  Николаевич  Толстой  скончался  21
января 1856 г. О нем см. прим. 7. Смерть брата
Дмитрия  описана  Толстым  в  «Анне  Карени-
ной»  в  главе  о  смерти  Николая  Левина  (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 Толсто-
го,  или,  вернее,  та  самая  «Маша»,  о  которой
Толстой пишет в своих «Воспоминаниях». Это
была  первая  женщина,  которую  узнал  Дмит-
рий  Николаевич  Толстой,  когда  ему  было  26
лет.  Он  ее  выкупил  из  публичного  дома.  Ее



Толстой изобразил в «Анне Карениной» в ли-
це Марьи Николаевны, ухаживающей за уми-
рающим  Николаем  Левиным  (ч.  V,  гл.  XVII).
Замечательно, что Толстой и внешность «Ма-
рьи  Николаевны»  в  «Анне  Карениной»  изоб-
разил  так  же,  как  внешность  «Маши»  в  «Вос-
поминаниях».  «Рябая,  выкупленная  им  Ма-
ша»  («Воспоминания»),  «тупое,  несколько  по-
полневшее, 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  дра-
му задумывал Толстой, сказать не можем.
 

2 февраля. Стр. 65.
540. 658. Я в Петербурге. — Из Орла Толстой

выехал  в  Москву,  где  пробыл  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.

541.  658—9.  Брат  Дмитрий  умер,  я  нынче
узнал это. — О Смерти Дмитрия Николаевича
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  несколько  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 это-
го  нельзя,  то  хоть  на  2  часа  еще  продлил  бы
жизнь,  чтобы  успеть  написать  духовную;  во-
обще  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, хранится в АТБ).

542. 6511—12. письма П[елагее] И[льиничне] —
Юшковой  (о  ней  см.  прим.  3),  тетке  Толстого.
Письмо  к  ней  написано  Толстым  на  следую-
щий  день  после  этой  записи.  В  письме  Тол-
стой  пишет  о  смерти  Дмитрия  Николаевича
(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, — Шахмат-
ный клуб был открыт в 1853 г. и существовал
до конца 1860-х гг.; помещался он в доме гр. Г.
А. Кушелева-Безбородко на Гагаринской набе-
режной.

545.  6513.  мятель —  Первое  упоминание  о
рассказе «Метель» находим в записи Дневни-
ка под 27 января 1854 г.: «Был в дороге. 24 в Бе-
логородцевской, 100 [верст] от Черкасска, плу-
тал  целую  ночь.  И  мне  пришла  мысль  напи-
сать рассказ Мятель» (см. т. 46, стр. 232). Было
ли  что-нибудь  написано  тогда  из  рассказа,
неизвестно.  Рукописей  «Метели»  не  сохрани-
лось. См. прим. 569.

546.  6513—14.  захожу к Т[ургеневу], — Эти сло-
ва  говорят  о  том,  что  Толстой  в  этот  приезд
жил  не  у  Тургенева.  В  письме  к  Т.  А.  Ерголь-
ской  от  3  февраля  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. —  Вероят-
но «Метель».

549.  6520.  Булгаков — Павел Александрович
Булгаков  (р.  29  июня  1825  г.,  ум.  11  апреля
1873  г.) —  сын  московского  почт-директора
Александра  Яковлевича  Булгакова
(1781—1863) и Натальи Васильевны рожд. кж.
Хованской (1785—1841). Поступил на службу в
московский почтамт в 1845 г.; в 1849 г. переве-
ден  в  ведомство  Министерства  иностранных
дел  чиновником  при  дипломатической
канцелярии  кавказского  наместника;  в
1865—1867  гг.  был  генеральным  консулом  в
Любеке.  Женат  был  на  Юлии  Николаевне  Ис-
леньевой  (1818—1871),  дочери  Николая  Ми-
хайловича Исленьева и Софьи Алексеевны Го-
ряиновой.

550.  6521.  Кутлер. —  Федор  Федорович  Кут-
лер  (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 «Историческом вестнике» за



1893, №№ 1—10) так описывает Кутлера: «Кут-
лер  красивый,  высокого  роста,  с  каштановы-
ми  волосами  и  лазурево-голубыми,  прекрас-
ными  глазами,  отлично  сложенный  мужчи-
на,  из  петербургского  бомонда,  попал  к  нам
только  благодаря  необузданной  страсти  к
картам;  в  один  вечер  он  спустил  в  макао  на-
столько  крупный  куш  (свыше  200  тысяч  руб-
лей),  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 Сева-
стополем  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  познако-
мился 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  Тур-
геневым  вполголоса,  боясь  разбудить  Толсто-
го:  «Вот  всё  время  так,  говорил  с  усмешкой
Тургенев.  Вернулся  из  Севастополя с  батареи,
остановился 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  воспоминания»,  М.
1890,  ч.  I,  стр.  106).  Выйдя  в  отставку,  Фет  в
1860  гг.  поселился  в  своем  имении  Степанов-
ка  под  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 продолжалась до 1880-х гг., когда они
без всякой ссоры отдалились друг от друга.

О Толстом и Фете см. А. А. Фет, «Мои воспо-
минания»,  М.  1890,  ч.  I—II;  «Дневники  Софьи
Андреевны Толстой»,  изд.  М.  и  С.  Сабашнико-
вых,  ч.  I,  М.  1928;  Н.  Н.  Апостолов,  «Лев  Тол-
стой и его спутники»,  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.  6522—23.  Вечером  был  у  Толстых, —
Здесь, вероятно, нужно разуметь семью двою-
родного  дяди  Толстого,  гр.  Федора  Петровича
Толстого  (1783—1873).  Федор  Петрович  Тол-
стой —  известный  художник  медальер,  в
1828—1859 гг. вице-президент Академии худо-
жеств, был женат (вторым браком) на Анаста-
сии Ивановне Ивановой (1817—1889), от кото-
рой имел двух дочерей: Екатерину Федоровну
(1843—1913), вышедшую замуж за профессора
окулиста Военно-медицинской академии Эду-
арда  Андреевича  Юнге  (1833—1898),  и  Ольгу
Федоровну  (1848?—1869),  вышедшую  замуж
за  Александра  Аполлоновича  Дмитриева.  В
квартире Толстых (в Академии художеств) со-
бирались  художники,  артисты,  писатели,  му-
зыканты, ученые. Вечера эти описаны в «Вос-
поминаниях»  Е.  Ф.  Юнге,  которая  о  Толстом
пишет: «После войны приезжал в Петербург 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
писателями,  а  наш  кружок  ставил  его  выше



многих»  («Воспоминания»,  изд.  «Сфинкс»,  М.
б. г., стр. 68).

553.  6523.  взял деньги у  Некрасова — Это ве-
роятно 400 р., о которых упоминается в запис-
ке  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  «Современ-
нике» 1913, кн. 8, стр. 267; см. т. 60.)
 

5 февраля. Стр. 65—66.
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  уда-
лось.
 



6 февраля. Стр. 67.
558.  6710.  Шост[ак] — Екатерина Николаев-

на  Шостак,  рожд.  Исленьева  (ум.  20  октября
1904  г.),  дочь  нажившего  большое  состояние
винными  откупами  Николая  Михайловича
Исленьева  и  Софьи  Алексеевны,  рожд.  Горя-
иновой.  В  1857—1863  гг.  была  начальницей
Елизаветинского  училища  в  Петербурге.  С
1863—1892  гг. —  начальница  Петербургского
Николаевского женского института. Замужем
была  за  Львом  Антоновичем  Шостак.  Екате-
рина Николаевна Шостак была очень близка
с  Александрой  Андреевной  Толстой,  у  кото-
рой,  вероятно,  и  познакомилась  с  Толстым.
Жена Толстого Софья Андреевна приходилась
Е. Н. Шостак двоюродной племянницей.

559. 6710—11. у Тур[генев]ых. — Александр Ми-
хайлович Тургенев и дочь его Ольга Алексан-
дровна.  А.  М.  Тургенев  (р.  26  октября  1772  г.,
ум.  18  июня  1862  г.),  сын  Михаила  Михайло-
вича  и  Анны  Богдановны  Умской,  автор  из-
вестных  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  Гет-
тингенском  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  кампанию  1812—1814  гг.,  вышел  в
отставку. Затем был управляющим таможней
в  Феодосии;  в  1823—1825  гг. —  гражданским
тобольским  губернатором,  в  1828  г. —  казан-
ским,  в  1829—1830  гг.  директором  медицин-
ского  департамента.  Тургенев  был  в  друже-
ских  отношениях  с  Жуковскими  кн.  П.  А.  Вя-
земским. Много видевший, много знавший, А.
М.  Тургенев  был  интересный  рассказчик,  о
чем  можно  судить  по  его  запискам,  являю-
щимся  богатым  материалом  по  истории  рус-
ского быта конца XVIII и начала XIX в.  В 1835
г. А. М. Тургенев женился на Пелагее Христиа-
новне  Литке  (ум.  11  февраля  1836  г.),  от  кото-
рой имел единственную дочь Ольгу (р.  28  ян-
варя 1836 г., ум. 9 июня 1872 г.), крестницу Жу-
ковского,  бывшую  замужем  зa  Сергеем  Нико-
лаевичем Сомовым (ум. 28 июня 1906 г.),  быв-



шим  управляющим  государственными  иму-
ществами  Херсонской  и  Бессарабской  губер-
ний.

Во время пребывания И.  С.  Тургенева в  де-
кабре 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  воспоми-
нанием  о  прожитом  времени»  (П.  В.  Аннен-
ков,  «Молодость  И.  С.  Тургенева»,
1840—1856, —  «Литературные  воспомина-
ния», Спб. 1909, стр. 481).

21  сентября  1857  г.  Боткин  писал  Фету  из
Парижа,  что  О.  А.  Тургенева  в  Париже.  «Ми-
лая во всех отношениях,  отличная девушка....
«притом она хорошо играет на фортепьяно и
особенно  сонаты  Бетховена».  В  письме  к  Ан-
ненкову  от  14—26  1872  г.  Тургенев  пишет  о
смерти  Ольги  Александровны:  «Одним  пре-
красным,  чистым  существом  на  свете  мень-
ше»  («Русское  обозрение»  1898,  №  4,  стр.  371).
У  Тургеневых  в  1850-х  гг.  на  Миллионной  со-
бирались  писатели:  В.  П.  Боткин,  И.  А.  Гонча-



ров,  А.  В.  Дружинин,  бывал  Н.  А.  Милютин  и
многие другле деятели по освобождению кре-
стьян.  Внук  А.  М.  Тургенева,  А.  С.  Сомов,  пи-
шет,  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  [Тол-
стой] вчера зa обедом! Чорт знает, что у него в
голове!  Он говорит много тупоумного и даже
гадкого. Жаль, если эти следы барского и офи-
церского  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  необразован-
ность  не  отозвалась  так  или  иначе.  Третье-
го  дня,  зa  обедом  у  Некрасова,  он  по  поводу
Жорж-Занд высказал столько пошлости и гру-
бостей, что передать нельзя. Спор зашел дале-
ко — словом, он возмутил всех и показал себя



в  весьма  невыгодном  свете. —  Когда-нибудь
расскажу  тебе,  а  писать  неловко»  («В.  П.  Бот-
кин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка»,
Л. «Academia», 1930, стр. 78—79).
 

8 февраля. Стр. 67.
561.  6714.  у  Волконских, —  О  каких  Волкон-

ских идет речь, сказать с уверенностью не мо-
жем. Вероятно кн. Александр Алексеевич, тро-
юродный брат (по матери) Толстого (о нем см.
прим.  620)  и  его  жена  Луиза  Ивановна  Труз-
сон (о ней см. прим. 21), с которыми был бли-
зок Толстой.

562.  6714.  на службу. — Приказом инспекто-
ра  всей  артиллерии  зa  №  435,  от  27  декабря
1855  г.,  Толстой  был  прикомандирован  к  С.-
Петербургскому  ракетному  заведению,  кото-
рое  изготовляло  ракеты  для  Морского  ведом-
ства и Кавказского края.
 

9 февраля. Стр. 67.
563.  6715.  étoile  du  Nord, —  «Северная  звез-

да» — опера (1854 г.) французского композито-
ра  Мейербера  (1791—1864),  сюжетом  которой
является роман Петра I и Екатерины.



564.  6716.  Тиш[кевич?] —  Вероятно,  В.  Тыш-
кевич, о котором см. прим. 99.

565.  6716—17.  Булг[аков] — Павел Александро-
вич 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 Kpa[e]вского. — Андрей Алексан-

дрович  Краевский  (р.  5  февраля  1810  г.,  ум.  8
августа  1889  г.) —  журналист,  издатель  «Оте-
чественных  записок»  и  «Голоса».  Окончив  в
1828  г.  философский  факультет  Московского
университета, Краевский поступил на службу
в  Канцелярию  московского  генерал-губерна-
тора и в этом же году стал сотрудником «Мос-
ковского  вестника».  В  1831  г.,  переехав  из
Москвы  в  Петербург,  Краевский  сделался  со-
трудником «Журнала Министерства народно-
го  просвещения»,  а  в  1834  г.  был  назначен
помощником  редактора  этого  журнала.  В



1835—1836  гг.  Краевский  сотрудничал  в  «Эн-
циклопедическом лексиконе» Плюшара и по-
могал  Пушкину  в  редактировании  «Совре-
менника». В 1837 г. стал редактором и издате-
лем  «Литературных  прибавлений  к  Русскому
инвалиду». В 1838 г. Краевский приобрел от П.
П.  Свиньина  «Отечественные  записки».  К  со-
трудничеству  в  «Отечественных  записках»
Краевский сумел привлечь лучшие силы того
времени:  Белинского,  Лермонтова,  В.  Ф.  Одо-
евского, Герцена, Грановского и Огарева.

До 1868 г.  Краевский был издателем-редак-
тором «Отечественных записок», которые все-
цело  обязаны  своим  существованием  ему;  в
1847—1852  гг.  Краевский  был  редактором
«Русского инвалида»; в 1852—1862 гг. совмест-
но  с  Очкиным  взял  в  аренду  «С.-Петербург-
ские  ведомости».  В  1863—1882  гг.  издавал  га-
зету  «Голос».  В  1870  г.  Краевский  был  избран
гласным  Петербургской  думы  и  состоял  в
этом звании до самой смерти.

Толстой,  познакомившись  с  Краевским  по
приезде из Севастополя, в близких отношени-
ях  с  ним  никогда  не  был.  Кроме  «Утра  поме-
щика»  (напечатанного  в  №  12  «Отечествен-



ных записок» 1856 г.), Толстой ничего не печа-
тал в органах, издававшихся Краевским.
 

12 февраля. Стр. 67.
569.  6721—22.  Окончил  мятель,  ей  очень  до-

вольны. — 7 февраля 1856 г. Некрасов писал о
«Метели» В.  П.  Боткину:  «Вернулся  Толстой и
порадовал меня:  уж он написал рассказ  и  от-
дает его мне на 3-ю книжку. Это с его стороны
так мило, что я и не ожидал» («Печать и Рево-
люция»  1928,  №  1,  стр.  51).  27  февраля  Турге-
нев сообщает С.  Т.  Аксакову,  что Толстой «на-
писал  превосходный  рассказ  под  названием
«Метель» («Вестник Европы» 1904, 2, стр. 494).
Рассказ был напечатан в мартовской книжке
«Современника» зa 1856 г. с датой: 11 февраля
1856 г.
 

19 февраля. Стр. 68—69.
570. 6724. радовался толпе у балаганов — На

Адмиралтейской  площади  по  случаю  масля-
ницы, бывшей 20—26 февраля.

571.  6726—27.  у  Тургенева,  мы снова сходимся.
 —  У  Ивана  Сергеевича  Тургенева.  Ср.  запись
под 7 февраля 1856 г.



572.  6728.  у  Гардеева —  Может  быть  Петр
Платонович Гордеев, прикомандированный в
1859  г.  в  4  резервную  бригаду  («Адрес-кален-
дарь на 1859—1860 гг.», стр. 119).

573.  6727.  Пейкер —  Кто  такая  Пейкер,  ска-
зать не можем.

574. 6728. Другая, — Неизвестно кто.
575. 6729. Волконской — Кн. Луиза Ивановна

Волконская. О ней см. прим. 21.
576.  6732.  Пишу  прежде  всего  Епишку  или

Беглеца. —  Епишка  или  Япишка  (уменьши-
тельное от Епифан), старый гребенской казак
из станицы Старогладковской, с которым был
дружен Толстой, изобразивший его в повести
«Казаки» под именем Ерошки. Замысел «Каза-
ков» у Толстого всё время двоится: то он запи-
сывает: «писать Беглеца»,  то «пишу Епишку».
История писания «Казаков» см. в т. 6.

577.  6733.  комедию, —  В  АТБ  имеются  руко-
писи  с  началами  двух  комедий  или  двух  ре-
дакций  одной  комедии:  «Дворянское  семей-
ство»  и  «Практический  человек».  Вероятно  к
этим  замыслам  и  относится,  начиная  с  этой,
ряд  записей  в  Дневнике  зa  1856—1857  гг.  Ко-
медии 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.  6736.  Мир заключен. — Слух преждевре-
менный.  Парижский  мирный  договор,  закон-
чивший Восточную войну 1853—1856 гг.,  был
подписан 18/30 марта.

580.  6736—681.  С  Тургеневым  я,  кажется,
окончательно  разошелся. —  Ср.  предыдущую
запись и под 7 февраля.

581.  681.   Приезжала  Сазонова, —  О  Сазоно-
вой ничего сказать не можем. Вероятно ее ад-
рес записан в Записной книжке. См. стр. 174.

582.  682.  Задумал  отца  и  сына. —  Первона-
чальное название повести «Два гусара». Руко-
писей  «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  по-

слал  ему  вызов. —  Михаил  Николаевич  Лон-
гинов  (р.  2  ноября  1823  г.,  ум.  23  января  1875
г.) —  библиограф,  историк  литературы.  Окон-
чив в 1843 г. Петербургский университет, Лон-



гинов  с  1854  г.  служил  при  московском  гене-
рал-губернаторе.  В  1867—1871  гг.  был  орлов-
ским  губернатором,  в  1871  г.  назначен  на-
чальником Главного управления по делам пе-
чати.  Библиографическая  деятельность  Лон-
гинова  началась  в  1854  г.  в  «Современнике»,
с  кружком  которого  Лонгинов  был  близок  с
конца 1840-х годов.

О  вызове  на  дуэль  М.  Н.  Лонгинова  Тол-
стым  он  рассказывал  П.  А.  Сергеенко.  Одна-
жды  во  время  игры  в  карты  у  Некрасова,  по-
следний получил письмо от Лонгинова,  кото-
рый почему-то  писал Некрасову в  некоррект-
ной  форме  о  недостаточном  свободомыслии
Толстого.  Некрасов  прочитал  это  место  пись-
ма Толстому. Ничего не сказав, Толстой придя
домой,  послал  Лонгинову  очень  резкое  пись-
мо  с  вызовом  на  дуэль.  В  дело  вмешался
Некрасов,  убеждавший  Толстого  взять  обрат-
но  вызов,  так  как  в  противном  случае,  дока-
зывал Некрасов, Толстой должен стреляться и
с ним, как виновником всей этой истории («Л.
Н.  Толстой»  Сборник  статей,  Изд.  «Образова-
ние»,  М.  1910,  стр.  136).  По  записи  Дневника
выходит,  что  не  Некрасов  прочел  Толстому



письмо  Лонгинова,  а  что  сам  Толстой  «неча-
янно  прочел»  письмо  Лонгинова  к  Некрасо-
ву.  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  «Совре-
менника».  Милый Толстой!  как  журналист,  я
ему обязан в последнее время приятными ми-
нутами,  да  и  человек  он  хороший,  а  блажь
уходится» («Печать и Революция»,  1928,  кн.  1,
стр.  53).  Повесть  «Два  гусара»  была  напечата-
на 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  нака-
заниях в русском военно-уголовном законода-
тельстве. См. т. 5, стр. 237—240 и 334—335.



 
20 апреля. Стр. 68.

587.  6830—31.  Письмо  Пел[агее]  Ильин[ичне].
—  Письмо  Толстого  к  тетке  П.  И.  Юшковой
неизвестно.

588.  6832.  Был  у  Блудовых, —  Блудовы —  гр.
Дмитрий Николаевич Блудов и жившая с ним
дочь его Антонина Дмитриевна.  Гр.  Д.  Н.  Блу-
дов  (р.  5  апреля  1785  г.,  ум.  19  февраля  1864
г.) —  государственный  деятель.  В  1800  г.  по-
ступив на службу, он занимал ряд видных по-
стов,  между  прочим  в  1832—1839  гг.  был  ми-
нистром внутренних дел. В 1839—1862 гг. Блу-
дов  был  главноуправляющим  II  Отделения
собственной е. в. канцелярии, а с 1862 г. пред-
седателем Государственного совета. 25 ноября
1855  гг.  Блудов  был  назначен  президентом
Академии наук.

Приятель Жуковского, Батюшкова, П. А. Вя-
земского, А. И. Тургенева, хороший знакомый
Карамзина  и  Пушкина,  Блудов  в  молодости
был  одним  из  основателей  литературного
кружка  «Арзамас»,  считаясь  глубоким  и  тон-
ким  ценителем  художественных  произведе-
ний.  Служебные  бумаги  Блудова  признава-



лись  образцовыми  по  стилю,  и  его  перу  при-
надлежат  многие  из  манифестов  Николая  I.
Проявляя  умеренный  либерализм  в  царство-
вание Александра I, Блудов тем не менее счел
для себя возможным принять участие, в каче-
стве  делопроизводителя,  в  Верховной  след-
ственной комиссии по делу декабристов.

Дочь  его  Антонина  Дмитриевна  Блудова
(1812—1891),  получив  образование  под  руко-
водством отца, после его смерти занялась бла-
готворительной  и  просветительной  деятель-
ностью,  организовав  Кирилло-Мефодьевское
братство,  открывшее  женские  учебные  заве-
дения.  С  1860-х  гг.  выступала  в  печати  с  про-
изведениями  религиозно-нравственного  со-
держания. Была одним из самых близких лиц
к жене Александра II.  Ее воспоминания печа-
тались  в  «Заре»  1871—1872  гг.  и  «Русском  ар-
хиве» в 1872—1875 и в 1878—1880 гг.  В  1903 г.
Толстой вспоминал Блудовых: «Это был очень
интересный  дом,  где  собирались  писатели  и
вообще 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 прогрессив-



ному  движению.  Но  он  всё-таки  продолжал
свою службу при Николае»  (А.  Б.  Гольденвей-
зер, «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  Тол-
стом 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 замечает, что
число  холерных  не  уменьшается.  Всю  страст-
ную [8—14 апреля]  у  него  был какой-то  брон-
хит  (как  он  называл  свою  болезнь),  Толстой
уверял,  что это название минерала,  но Турге-
нев  говорил,  что  это  опасная  болезнь»  (пись-
мо не опубликовано; хранится в ГТМ).
 

22 апреля. Стр. 69.
590.  694—5.  Мое  отношение  к  крепостным

начинает сильно тревожить меня. — Резуль-
татом этой «тревоги» явился проект освобож-
дения яснополянских крестьян.
 



23 апреля. Стр. 69.
591.  697.  у  Медема.  —  Вероятно,  бар.  Миха-

ил 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 Дмитри-
евич  Кавелин  (р.  4  ноября  1818  г.,  ум.  3  мая
1885 г.) — писатель,  ученый и общественный
деятель. По окончании юридического факуль-
тета  Московского  университета  и  защиты
диссертации  на  магистра  гражданского  пра-
ва,  Кавелин  читал  в  1844—1848  гг.  в  Москов-
ском университете лекции. Переехав в Петер-
бург в 1848 г., Кавелин служил в 1850—1853 гг.
начальником  Учебного  отделения  Штаба  во-
енно-учебных заведений. В марте 1855 г. Каве-
линым была составлена записка по крестьян-
скому  вопросу,  распространившаяся  в  руко-
писи  и  создавшая  автору  известность,  как
представителю  радикальных  взглядов.  В  за-
писке  доказывалась  необходимость  освобож-



дения крестьян с  землей и выкупа наделов в
собственность.  Записка  напечатана  в  т.  II  Со-
брания  сочинений  Кавелина,  изд.  Глаголева.
Спб. 1904.

593.  6910—11.  Поеду  в  деревню  с  готовым  пи-
санным проэктом. — См. прим. 590.
 

24 апреля. Стр. 69.
594.  6912.  конспекты проэктов. — См. прим.

599.
595. 6913. проэкт Кавелина. — См. прим. 592.
596.  6914.  belle  soeur. —  У  Федора  Федорови-

ча Кутлера (о нем см. прим. 550) было два же-
натых  брата:  Павел  Федорович  (1829—1876),
который  был  женат  на  Елизавете  Васильев-
не  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  Гор-

бунов  (1831—1895) —  рассказчик,  драматиче-
ский  актер  и  писатель.  В  1853  г.  И.  Ф.  Горбу-
нов  стал  членом  «молодой  редакции»  «Моск-



витянина». В 1854 г. он дебютировал на сцене
московского Малого театра, а в 1855 г. на сце-
не  петербургского  Александринского  театра.
Особым  успехом  пользовался  в  ролях  репер-
туара Островского. И. Ф. Горбунов получил бо-
лее  широкую  известность  как  автор  и  рас-
сказчик  сцен  из  народного  быта,  близко  ему
знакомого.

Литературная  деятельность  Горбунова  на-
чалась  в  1853  г.  в  «Отечественных  записках»,
затем  он  был  сотрудником  «Русского  вестни-
ка», «Русской старины», «Санктпетербургских
ведомостей»  и  «Нового  времени».  В  послед-
ние  годы  своей  жизни  Горбунов  много  рабо-
тал по истории русского театра.

С  Толстым  знакомство  Горбунова  продол-
жалось и после 1856 г.

598.  6916.  к  Милютину, —  Николай  Алексе-
евич Милютин (р. 6 июня 1818 г.,  ум. 26 янва-
ря  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  материалами  о  России,
оставив  много  печатных  трудов  в  этой  обла-



сти. В 1856 г. Милютин принимал ближайшее
участие  в  занятиях  Особого  комитета  для  об-
суждения  ходатайств  об  оказании  разных
льгот и облегчений по случаю Восточной вой-
ны и неурожаев.  Назначенный в 1859 г.  това-
рищем  министра  внутренних  дел,  Милютин
сделался  руководителем  всех  работ  по  кре-
стьянскому вопросу. Как представитель либе-
ральной  части  петербургских  чиновников,
Милютин  вооружил  против  себя  консервато-
ров и в марте 1861 г. принужден был выйти в
отставку.  В  1863  г.  явился  инициатором  кре-
стьянской  реформы  в  Польше,  а  в  1864  г.  на-
значен статс-секретарем по делам Польши.  В
1866  г.  вышел  в  отставку.  С  семьей  Милюти-
ных Толстой был близок с детства.

599. 6918—19. Проэкт проэкта и докладной за-
писки. —  В  АТБ  имеются  черновые  проекта
условий  освобождения  яснополянских  кре-
стьян,  вернее,  условий  выкупа  ими  земли  и
докладной  записки  на  имя  товарища  мини-
стра  внутренних  дел  А.  И.  Левшина  об  этих
условиях. См. т. 5, стр. 241—258 и 336—346.
 

26 апреля. Стр. 69.



600.  6921.  А[ркадий]  Столыпин.—  Аркадий
Дмитриевич Столыпин. О нем см. прим. 122.

601.  6922.  коректуры. —  Подразумеваются
корректуры «Двух гусаров».

602.  6923.  Ал[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.  Дм[итрий] Сталыпин — Дмитрий
Аркадьевич Столыпин. О нем см. прим. 375.

605.  6925.  принципала  —  Николая  Онуфрие-
вича  Сухозанета,  у  которого  с  28  августа  по
ноябрь  1855  г.  Д.  А.  Столыпин  был  адъютан-
том. О Н. О. Сухозанете см. прим. 524.
 

5 мая. Стр. 69.
В записи под 5  мая,  первой,  сделанной по-

сле  перерыва  в  восемь  дней,  говорится  о  со-
бытиях, 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.
 

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,  начи-
ная  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 ап-
реля  Толстой  пишет:  «Я  подал  прошение  об
отпуске на 11 месяцев — 3 месяца в деревню и
8 месяцев за границу». В письме от 10 мая, то-
же  к  Т.  А.  Ергольской,  Толстой  пишет  об  от-
пуске:  «Представьте  себе,  уже  более  двух  ме-
сяцев тому назад я подал рапорт, и целый ме-
сяц 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  проси-
мый  им  одиннадцатимесячный  отпуск.  Об



этом отпуске  в  Формулярном списке  сказано:
«Высочайшим приказом, в 11-й день мая 1856
года  последовавшим,  уволен  в  отпуск  за  гра-
ницу  к  Мариенбадским  водам  и  в  Россию,  в
Тульскую  губернию  на  три  месяца  для  лече-
ния болезни».

609.  6932.  у  Блудова. —  О  Д.  Н.  Блудове  см.
прим. 588.

610.  6933.  Шевич. —  Лидия  Дмитриевна  Ше-
вич,  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  за-
муж за Егора Ивановича Шевич.

В АТБ сохранилось две записки ее к Толсто-
му 1855—1856 гг.

611.  6939.  у  Оболенского —  Кн.  Дмитрий
Александрович  Оболенский  (р.  16  октября
1822 г.,  ум.  22 января 1881 г.) — сын сенатора,
кн.  Александра  Петровича  Оболенского
(1780—1855)  и  кж.  Аграфены  Юрьевны  Неле-
динской-Мелецкой  (1789—1829);  окончил
курс  Училища  правоведения  в  1842  г.;  с  авгу-
ста  по  ноябрь  1844  г.  был губернским уголов-
ных  дел  стряпчим  в  Казани,  где  и  познако-



мился  с  братьями  Толстыми.  Затем,  прослу-
жив  недолго  в  Туле,  Оболенский  переведен
был в Петербург, где в 1853—1863 гг. занимал
должность  директора  Комиссариатского  де-
партамента  Морского  министерства,  в  это
время самого передового ведомства.  Здесь де-
ятельность  Оболенского  отмечена  коренны-
ми  реформами  николаевских  порядков  и
борьбой  с  злоупотреблениями  интендантов.
Принадлежа к кружку лиц, собиравшихся у в.
к.  Елены  Павловны,  Оболенский  близко  со-
шелся с Н. А. Милютиным. Не разделяя всеце-
ло взглядов славянофилов, Оболенский был в
дружеских отношениях с ними.

612.  6533—34.  с  Акса[ковым?] —  Сергей  Тимо-
феевич Аксаков (р.  20  сентября 1791  г.,  ум.  30
апреля 1859 г.),  писатель.  До 1826 г.,  когда на-
всегда  поселился  в  Москве,  Аксаков  жил  в
Москве, Петербурге и в имении Оренбургской
губернии.  В  Петербурге  он  вошел  в  среду  пи-
сателей,  близких  к  Шишкову  и  организовав-
ших  потом  «Беседу  русского  слова».  В  1816  г.
Аксаков  женился  на  дочери  Суворовского  ге-
нерала  Ольге  Семеновне  Заплатиной  (р.  1
марта  1793  г.,  ум.  2  мая  1878  г.).  Напечатан-



ным  в  1834  г.  рассказом  «Буран»  начался  но-
вый период литературной деятельности Акса-
кова,  выдвинувшей  его  в  ряды  первых  рус-
ских  писателей.  Имевшая  огромный  успех
«Семейная хроника» была начата Аксаковым
в 1840 г. Отрывки из нее без имени автора бы-
ли  напечатаны  в  «Московском  сборнике»
1846  г.;  отдельным  же  изданием  «Семейная
хроника» вышла в 1856 г. В 1847 г. появились
«Записки  об  ужении  рыбы»;  в  1852  г.  «Запис-
ки ружейного охотника Оренбургской губ.»; в
1855 г.  «Рассказы и воспоминания охотника»;
в  1858  г.  «Детские  годы  Багрова-внука».  По-
следние  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  кумиром,  и  патриархаль-
ный  дом  Аксаковых  осуществлял  тот  идеал
семейного  начала,  который  проповедывали
славянофилы.

Старший  сын  Сергея  Тимофеевича,  Кон-
стантин  Сергеевич  (р.  29  марта  1817  г.,  ум.  7
декабря  1860  г.),  студентом  словесного  фа-
культета  Московского  университета  вступив



в кружок Станкевича, с увлечением занимал-
ся  изучением  философии  Гегеля.  После  смер-
ти Станкевича и отъезда Белинского в Петер-
бург,  К.  С.  Аксаков  сблизился  с  братьями  Ки-
реевскими  и  Хомяковым.  Автор  стихотворе-
ний,  драм,  филологических  исследований  и
критических  статей,  Аксаков,  главным  обра-
зом в своих статьях по русской истории, явил-
ся основоположником славянофильства.

Третий  сын  С.  Т.  Аксакова —  Иван  Сергее-
вич (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 Мини-
стерство  внутренних  дел,  получив  команди-
ровку  в  Бессарабию.  В  1849—1851  гг.  он  слу-
жил в Ярославле. Выйдя в мае 1849 г. в отстав-
ку,  посвятил  себя  литературе  и  сделался  ре-
дактором  «Московского  сборника».  Запреще-
ние  цензурою  II  тома  сборника  повлекло  за
собой  фактическое  лишение  права  писать.  В
1853  г.  по  поручению  Географического  обще-
ства поехал на Украину для обозрения и опи-
сания  главнейших  ярмарок.  Обработка  со-



бранных материалов была прервана вступле-
нием  Аксакова  в  серпуховское  ополчение,  с
дружиной которого он прошел до Бендер. Вер-
нувшись  из  Бендер  в  Москву,  Аксаков  в  мае
1856 г. ездил в Петербург, где получил пригла-
шение  кн.  Виктора  Иларионовича  Васильчи-
кова  принять  участие  в  следственной  комис-
сии, назначенной по делу о злоупотреблении
интендантства  во  время  войны.  В  конце  мая
Иван Сергеевич выехал в Крым. С 1858 г. Акса-
ков 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 полити-
ки Министерства иностранных дел.

С  Сергеем  Тимофеевичем  и  Константином
Сергеевичем  Аксаковыми  Толстой  познако-
мился  в  январе  1856  г.,  в  бытность  свою  в
Москве. Живший в это время в Бендерах Иван
Сергеевич  писал  родителям  15  февраля  в  от-
вет  на  сообщение  о  знакомстве  с  Толстым:
«Скажите  мне,  пожалуйста,  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  познако-
миться  со  мною  граф  Л.  Н.  Толстой  и  завтра
читает у меня свою новую пьесу из крестьян-
ского  быта  и  просит,  кажется  искренно,  са-
мых строгих замечаний» (Барсуков, «Жизнь и
труды Погодина», кн. 14, Спб. 1910, стр. 296). У
кн. Д. А. Оболенского Толстой виделся вероят-
но с Иваном Сергеевичем Аксаковым.

613. 6934. И. Киреевским — Иван Васильевич
Киреевский  (р.  22  марта  1806  г.,  ум.  11  июня
1856  г.) —  Один  из  основателей  славянофиль-
ства.  Получив  домашнее  образование,  Кире-
евский в 1824 г. поступил на службу в москов-
ский  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 полу-
чил  разрешение  на  издание  журнала  «Евро-



пеец»,  запрещенного  на  втором  номере.  В
1845  г.  Погодин  передал  Киреевскому  редак-
тирование  «Москвитянина»,  но  цензурные
условия заставили Киреевского в том же году
снова бросить редакторскую работу и уже на-
всегда.  Приехав  в  Петербург  в  начале  апреля
1856 г. на свидание с сыном, И. В. Киреевский,
через  месяц  после  отмеченной  беседы  с  Тол-
стым, умер здесь от холеры.

614. 7015. к Левшину. — Алексей Ираклиевич
Левшин  (р.  1798  г.,  ум.  16  сентября  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 одес-
ским  градоначальником.  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  осо-
бый  секретный  комитет,  названный  потом
Главным  Комитетом  по  крестьянскому  делу.
Им же был составлен для Александра II  исто-
рический  обзор  крепостного  права  в  России.
Историю  своего  участия  в  деле  крестьянской



реформы  Левшин  изложил  в  записке  «Досто-
памятные  минуты  в  моей  жизни»  («Русский
архив», 1885, № 8).
 

10 мая, стр. 70.
615. 7017. Пишу во втором часу утра. Встав

в 12-ом часу после гадкой ночи, хотел занять-
ся; —  «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,  на-
чиная  со  слов:  «Встав  в  12-ом  часу...»,  расска-
зываются события не 10 мая, а 9.

616.  7018—19.  М[ихаил]  Иславин, —  Михаил
Александрович  Иславин  (1819—1905) —  вто-
рой сын Александра Михайловича Исленьева
и гр.  Софьи Петровны Завадовской,  по  перво-
му  мужу  кн.  Ковловской.  С  его  отцом  был  на
«ты»  отец  Толстого.  По  окончании  универси-
тета Иславин служил в Петербурге с 1844 г. В
1859—1860  гг.  был  столоначальником  в  Пер-
вом  департаменте  Министерства  государ-
ственных имуществ. В отставке был с 1850 по
1851 и с 1852 по 1856 гг. Толстой знал М. А. Ис-
лавина с детства и женился на его племянни-



це.
В  АТБ  сохранилось  одно  письмо  1856  г.  М.

А. Иславина к Толстому.
617. 7019. Ковалевской молодой — Павел Ми-

хайлович  Ковалевский  (р.  5  декабря  1823  г.,
ум.  1907  г.),  племянник  приятеля  Толстого
Егора Петровича Ковалевского. Окончил курс
в  Горном  корпусе.  Помещал  статьи  географи-
ческого  характера  в  «Отечественных  запис-
ках» 1857—1858 гг. и в «Современнике» 1859 г.,
писал оригинальные и переводные стихи. Ав-
тор воспоминаний, впервые изданных в 1912
г.,  и перепечатанных в книге Д. В.  Григорови-
ча  «Литературные  воспоминания»,  М.  изд.
«Academia», 1928.

618.  7020.  Пейкер —  Кто  такой  Пейкер,  ска-
зать не можем.

619.  7020.  к  Кокыреву. —  Василий  Алексан-
дрович Кокорев (р. 23 апреля 1817 г., ум. 24 ап-
реля 1889 г.),  сын солигаличского купца, с мо-
лоду занимался торговлей,  в  1840-ых гг.,  с  пе-
реездом  в  Петербург,  сделался  одним  из  вид-
нейших  откупщиков,  нажив  миллионное  со-
стояние.  После  прекращения откупной систе-
мы в 1858 г. Кокорев занимался банковым де-



лом,  железными  дорогами,  пароходством,
нефтепромышленностью,  страховым  делом,
был  учредителем  и  главным  пайщиком  «Се-
верного  телеграфного  агентства».  Выступал
Кокорев  и  как  писатель  по  экономическим
вопросам, о чем см. прим. 643.

620. 7021. Волконской. — Вероятно, кн. Алек-
сандр  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  губернским  предводителем  дво-
рянства.

Кн.  А.  А.  Волконский  выведен  Толстым  в
«Истории вчерашнего дня». См. т. 1.

621.  7023.  с  Мещерским, —  Может  быть  кн.
Василий  Александрович  или  Василий  Васи-
льевич Мещерские, о которых см. прим. 267.

622.  7024.  Скарятиным —  Может  быть,  Вла-
димир Дмитриевич Скарятин, журналист,  на-
чавший  свою  литературную  деятельность  в
«Русском вестнике» в 1860 г. корреспонденци-
ями  из  Италии.  В  1862  г.,  вернувшись  в  Рос-
сию,  Скарятин  стал  печататься  в  «С.-Петер-



бургских  ведомостях».  В  этом  же  году  он  во-
шел  пайщиком  и  соредактором  еженедель-
ной  газеты  «Русский  листок»,  переименован-
ной в 1863 г. в «Весть». Толстой познакомился
с В. Д.  Скарятиным, вероятно, через его брата
Николая  Дмитриевича  Скарятина,  моряка  се-
вастопольца.

623.  7024.  Макаровым. —  Николай  Яковле-
вич Макаров (р. 6 апреля 1828 г., ум. 13 января
1892 г.)  родился в  Полтавской губ.  По оконча-
нии курса в Нежинском лицее в 1848 г., Мака-
ров,  случайно  познакомившись  с  олонецким
губернатором Н. Э. Писаревым, получил от по-
следнего  приглашение  поступить  на  службу
в  канцелярию  губернатора  и  переселиться  в
Петрозаводск.  Здесь Макаров познакомился с
проживавшим  под  полицейским  надзором
петрашевцем А. П. Баласогло. Знакомство это
не  понравилось  губернатору,  и  он  стал  пре-
следовать  Макарова,  который  бежал  ночью
из  Петрозаводска  в  Петербург.  Благодаря  по-
ручительству своего родственника А. В.  Кочу-
бея, Макаров получил разрешение жить в Пе-
тербурге, где и поступил на службу в Государ-
ственное  контрольное  управление.  В  «Совре-



меннике» в 1852—1853 гг. им написан ряд ста-
тей  для  иностранного  обозрения,  в  журнале
«Основа»  1856  г.  Макаров  поместил  свои  вос-
поминания  о  Н.  А.  Марковиче  и  принимал  в
1852—1853  гг.  участие  в  «Вестнике  имп.  Рус-
ского  географического  общества».  С  1861  г.
служил  по  Министерству  финансов;  послед-
ние  годы  своей  жизни  занимал  пост  товари-
ща  управляющего  Государственным  банком.
Н.  Я.  Макаров  был  знаком  с  Тургеневым,  в
«Первом  собрании  писем»  которого  напеча-
тано  семь  писем  Тургенева  к  Макарову  за
1860—1861 гг.

624.  7026.  у  Толстой —  Гр.  Александра  Ан-
дреевна Толстая (р. 17 июля 1817 г., ум. 21 мар-
та 1904 г.), дочь полковника, Белевского пред-
водителя  дворянства  гр.  Андрея  Андреевича
Толстого (1799—1871), родного брата Ильи Ан-
дреевича,  деда  Льва  Николаевича,  и  Праско-
вьи  Васильевны  Барыковой  (1796—1879),  дво-
юродная тетка Толстого.

В 1846—1866 А. А. Толстая состояла при до-
чери Николая I Марье Николаевне, в качестве
воспитательницы дочери ее Марьи Максими-
лиановны (1841—1914), а в 1866—1874 гг. была



воспитательницей  дочери  Александра  II  Ма-
рьи  Александровны.  С  1874  г.,  в  качестве  ка-
мерфрейлины,  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. Mignot éditeur, 1897, и
«Une  Russe.  L’étoile  de  Noël»,  Genève,  Librairie
H. Robert.

Многолетняя  дружба  связывала  Алексан-
дру  Андреевну  с  Толстым,  и  памятником  ее
является  их  переписка,  заключающая  в  себе
напечатанных  сто  девятнадцать  писем  Тол-
стого и шестьдесят шесть А. А. Толстой, издан-
ная в 1911 г. Обществом Толстовского музея в
Петербурге.

В  последний  год  своей  жизни,  перечиты-
вая  свою  переписку,  Толстой  говорил:  «Как
в  темном  корридоре  бывает  свет  из-под  ка-
кой-нибудь  двери,  так,  когда  я  оглядываюсь
на  свою  долгую,  темную  жизнь,  воспомина-
ние  об  Alexandrine —  всегда  светлая  полоса»
(ПТ, стр. VI).

В своих воспоминаниях о Льве Николаеви-
че Толстая пишет о начале знакомства с ним:



«Не  помню,  когда  именно  я  встретилась  со
Львом  Николаевичем  в  первый  раз.  Кажется,
это было в Москве у нашего общего родствен-
ника,  графа  Федора  Ивановича  Толстого  (по
прозванию «Американца»). В детстве я не зна-
вала  Льва  Николаевича,  несмотря  на  доволь-
но  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  возвра-
щении  его  из  Севастополя  (1855  г.)  молодым
артиллерийским  офицером,  и  помню,  какое
милое  впечатление  он  произвел  на  всех  нас.
В  то  время  он  уже  был  известен  публике
(«Детство»  появилось  в  1852  г.).  Все  восхища-
лись этим прелестным творением, а мы даже
немного  гордились  талантом  нашего  род-
ственника,  хотя  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[атьяне]  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  Никола-

евна Шостак. О ней см. прим. 558.
 

12 мая. Стр. 71.
631.  716—18.  С  утра  пришел  М[ихаил]  Исла-

вин.....  женщину  и  квартального. —  И  эту  за-
пись  мы  понимаем,  как  описывающую  собы-
тия не 12, а 11 мая.

632. 716—7. Соковнин — Может быть Алексей
Николаевич  Соковнин  (р.  8  марта  1831  г.), —
сын  помещика  Чернского  уезда  Николая  Сер-
геевича  Соковнина  (1785—1834)  и  Анны  Яко-
влевны  Спасской,  служивший  на  военной
службе  на  Кавказе  (1849—1870),  майор;  миро-
вой  судья  Кизлярского  округа  (1870—1872)  и
помощник  начальника  Владикавказского
округа.  Двоюродная  сестра  А.  Н.  Соковнина



Анна  Дмитриевна  Соковнина  (ум.  до  1857  г.)
была замужем зa троюродным братом Толсто-
го гр. Василием Сергеевичем Толстым (р. 1891
г., ум. 18.. г.).

633.  717.  Тим. — Василий Федорович (Виль-
гельм-Фридрих)  Тимм  (1820—1893),  живопи-
сец и график, издатель. В 1839 г. окончив курс
Академии  художеств,  путешествовал  по  Во-
стоку  и  работал  в  Париже  у  О.  Вернэ.  В
1851—1863  гг.  издавал  «Русский  художествен-
ный листок»,  периодическое  издание,  в  кото-
ром помещались литографии как самого Тим-
ма, так и других художников с небольшим по-
яснительным  текстом.  Во  время  Крымской
кампании  Тимм  некоторое  время  находился
на  театре  военных  действий  при  великих
князьях  и  зарисовывал  различные  эпизоды
войны. Толстого Тимм, вероятно, просил дать
текст именно к этим рисункам, но текста Тол-
стого к рисункам в издании Тимма не имеет-
ся.

634.  719.  У  Толстых, —  Толстые:  А.  А.  Тол-
стая,  ее  мать  Прасковья  Васильевна  и  сестра
Елизавета  Андреевна  (1812—1867),  бывшая  в
это  время воспитательницей дочери в.  к.  Ма-



рьи Николаевны, Евгении Максимилиановны
(1845—1925).

635.  7110.  читал  «гусаров». —  Повесть  Тол-
стого  «Два  гусара»,  оконченная  им  19  апреля
1856 г. См. запись под этим числом.

636.  7110.  Мальцова, — Анастасия Николаев-
на Мальцова, рожд. кж. Урусова (р. 21 октября
1820 г., ум. 29 сентября 1894 г.) — жена извест-
ного  промышленника,  владельца  мальцов-
ских  заводов  Сергея  Ивановича  Мальцова
(1810—1893). А. Н. Мальцова была очень друж-
на с А. А. Толстой, которой Толстой 15 апреля
1859  г.  писал,  что  ему  «очень  симпатична
Мальцова».

637.  7113.  Нашел  записку  от  Васьки  и  Апо-
лошки —  Васька —  может  быть  Василий  Сте-
панович  Перфильев.  О  нем  см.  прим.  8.  Апо-
лолка 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.  Михайлов-
ский  предводитель  дворянства  Рязанской
губ.;  в  1865—1867  гг.  состоял  при  Министер-
стве  внутренних  дел;  в  1867—1882  гг.  был  ря-



занским  вице-губернатором;  в  1887—1889  гг.
пензенский губернатор.

638.  7117.  паутину  любви —  Образ,  заим-
ствованный  из  «Сентиментального  путеше-
ствия» Л. Стерна. См. т. 46, стр. 385.
 

3 мая. Стр. 71.
639.  7119—30.  Встал  в  9.  Пошел  на  гимнасти-

ку.... Опять старушка Мальцова. — Эта запись
описывает  события  не  13  мая,  а  12.  В  записи
под 10 мая сказано, что Толстого позвали обе-
дать  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. — «Мор-
ской  сборник»  издавался  Ученым  комитетом
Морского  министерства.  Статья  Погодина
«Московские  празднества  в  честь  севасто-
польских  моряков»  была  напечатана  в  май-
ском  номере  «Морского  сборника»  (т.  XXII,  №
7).  В  этой  статье  Погодин  описывает  встречу
Москвой  севастопольских  моряков  и  двена-
дцатидневные (с 16 по 28 февраля) беспрерыв-
ные празднества, обеды, ужины и вечера в их



честь.  Статья  написана  в  весьма патриотиче-
ском тоне, который и претил Толстому.

641.  7123.  Левшин —  Алексей  Ираклиевич
Левшин.  О  нем  см.  прим.  614.  Левшин  докла-
дывал  записку  Толстого,  о  которой  см.  прим.
599.

642.  7124.  министру; —  гр.  Сергей  Степа-
нович  Ланской  (1787—1862),  бывший  мини-
стром 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  коронацион-
ных  празднеств  в  августе  «изба  Кокорева  об-
ращала  на  себя  особенное  внимание  боль-
шим  и  очень  хорошо  написанным  транспа-
рантом,  на  котором  был  изображен  русский
мужик с  седой бородой и в красной рубахе,  с
хлебом-солью  в  руках,  встречающий  госуда-
ря»  («Современник»,  1856,  №  11,  отд.  V,  стр.
117).

644. 7127. Статья К[окорева] умна, но безоб-
разна — О какой статье В.  А.  Кокорева пишет
Толстой,  сказать трудно — в это время печат-
ных статей Кокорева не было.  Возможно, что
Толстой имеет в виду «Записку о золотом про-



мысле в России» (см. «Русский архив» 1882, №
2, стр. 341—354).

645.  7128—29.  Зашел  к  М.  Г.  Ничего,  ничего,
молчание.  —  Кого  разумеет  Толстой  под  «М.
Г.»,  сказать  не  можем.  «Ничего,  ничего,  мол-
чание» —  слова  из  «Записок  сумасшедшего»
Гоголя.  Этой  цитатой  Толстой  неоднократно
пользуется  в  своем  Дневнике  в  тех  случаях,
когда говорит о своем увлечении женщиной.

646. 7129. Тургеневых — Александр Михайло-
вич  Тургенев  и  дочь  его  Ольга.  Александров-
на. О них см. прим. 559.
 

14 мая. Стр. 71—72.
647.  7131—726.  Встал  часов  в  10......  как  офи-

церы. —  И  эту  запись  нужно  понимать,  как
описывающую  события  13  мая,  а  не  14.  Это
подтверждается  и  описанием  очевидно  вос-
кресного гулянья в Павловске.

648.  7131—32.  письмо  B[асиньке]  Перфильеву.
 — Письмо В. С. Перфильеву неизвестно.

649.  7132.  Давыдов. — Алексей Иванович Да-
выдов,  книгопродавец.  В  «Современнике»
1855 г. № 11 (отд. V, стр. 112) имеется такое со-
общение:  «На  Невском  проспекте,  против



Аничкова  моста,  в  доме  Заветнова,  открылся
новый книжный магазин г-на Давыдова и Ко,
куда отныне переводится контора «Современ-
ника». Хозяин нового магазина в течение все-
го  времени  существования  «Современника»
был на глазах редакции, при ее прежней кон-
торе, и мы смело можем поручиться за его ак-
куратность,  добросовестность  и  старатель-
ность».  В  1863  г.  его  книжный  магазин  поме-
щался на Невском проспекте в доме Лихачева
(№ 58).  В  АТБ имеется  три письма А.  И.  Давы-
дова  к  Толстому.  Давыдову  Толстой  поручил
издание  своих  «Военных  рассказов»  отдель-
ной книгой.

650.  7132.  Тим, — Василий Федорович Тимм.
О нем см. прим. 633.

651  7133.  пришли дети, — Чьи эти дети, ска-
зать не можем.

652.  7133—34.  Кутлер, —  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  од-
ним 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  Ма-
карова  —  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  славится  дворцом  и
обширным парком (623 дес.), в котором устра-
ивались симфонические концерты.

657.  7137—721.  искуственный  соловей, —  Че-
рез двадцать девять лет в письме к Софье Ан-
дреевне Толстой от 26 февраля 1885 г., Лев Ни-
колаевич  вспоминает  об  этом  «соловье»:  «Я
помню,  в  Павловске  был  человек,  сидевший
всегда  в  кустах  и  щелкавший  соловьем»  (см.
т. 83).
 

15 мая. Стр. 72.
658.  727—15.  Встал  поздно,  привел  в  порядок

бумаги.....  Издержал  денег  рублей  50. —  Эта



часть записи несомненно описывает события
14 мая.

659.  728.  Письмо  Тургеневу. —  Письмо  Тол-
стого к Тургеневу неизвестно.

660.  728.  А[лександра] Н[иколаевна] — Веро-
ятно,  «гризетка»  Александра  Николаевна  Жу-
кова,  с  которой  Толстой,  судя  по  записи  в
Дневнике А. В. Дружинина под 24 ноября 1855
г.,  тогда  познакомился.  «Ездил —  записывает
Дружинин —  на  дачу  Галлер  с  Толстым,  Кра-
евским,  Тургеневым  и  Дудышкиным...  Краев-
ский  и  Толстой  пленены  Александрой  Нико-
лаевной.  Едва  мог  я  их  извлечь  с  бала».  Там
же под 8 декабря: «Меня начинает сокрушать
поведение Саши Жуковой, но сокрушать, пле-
няя. Это особый тип русской гризетки, о кото-
ром стоит подумать. Толстой тоже пленен ею
до крайности» (см. К. И. Чуковский, «Молодой
Толстой» — «Звезда», 1930, № 33, стр. 157). Эту
«Александру Николаевну» нужно отличать 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  Долгоруков  (р.  26
февраля  1833  г.  в  Москве,  ум.  в  июне  1873  г.),
сын  кн.  Александра  Сергеевича  Долгорукова
и  Ольги  Александровны,  рожд.  Булгаковой,
дочери  московского  почт-директора  Алек-
сандра 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 Ни-
колай  Павлович  ограничил  число  студентов
тремя  стами,  и  Долгоруков  не  попал  на  дру-
гой факультет. Это был удивительно ко всему
способный человек: он стихи сочинял и музы-
кант был отличный, и картины писал» (Голь-
денвейзер,  «Вблизи  Толстого»,  т.  I,  стр.
126—127).  Долгоруков  был  женат  на  Марье
Ивановне  Базилевской  (1840—1891);  был  зна-
ком  с  композитором  М.  И.  Глинкой,  который
писал в  мае 1856 г.  из  Петербурга  Константи-
ну  Александровичу  Булгакову:  «На  прошлой
неделе был маленький музыкальный вечер у
нас;  на  нем  был  твой  племянник  князь  Дол-
горукий»  («Русский  архив»,  1869,  стр.  372).  В
1869—1871 гг.  Долгоруков был полтавским гу-
бернским предводителем дворянства. Доволь-



но злую характеристику Н. А. Долгорукова да-
ет  С.  М.  Загоскин  в  своих  «Воспоминаниях»
(«Исторический вестник» 1900, № 2, 519—520).

663.  7211—12.  Королев. —  Ефим  Ефимович  Ко-
ролев,  умер  в  молодости,  автор  комедии  «Ка-
рьера».

664.  7214.  Огарев, —  Вероятно,  Владимир
Иванович Огарев (р. 1822 г.)  один из сыновей
приятеля отца Толстого, Крапивенского поме-
щика Ивана Михайловича Огарева (р. 1795 г.),
имение  которого  Телятинки  находилось  в  3
верстах  от  Ясной  поляны.  В  «Воспоминаниях
детства» Толстой говорит,  что при жизни ма-
тери «никто почти, кроме близких людей Ога-
ревых  и  родственников...,  не  посещал  Ясной
поляны». О В. И. Огареве см. т. 46.

665.  7215.  в  Марьиной роще. — «Марьина ро-
ща» — вероятно трактир.

666.  7215.   Ланской. — Может быть гр.  Алек-
сандр Сергеевич Ланской (р. 1882 г. ум. 28 мар-
та  1869  г.),  сын  министра  внутренних  дел  гр.
Сергея Степановича Ланского, брат Анастасии
Сергеевны  Перфильевой.  А.  С.  Ланской  был
женат  на  Варваре  Дмитриевне  Ждановой  (в
первом  браке  за  Модестом  Рафаиловичем



Остафьевым).
667.  7219.  Нынче встал в  3...  с  девкой. — Эта

часть записи несомненно описывает события
15 мая, что подтверждается между прочим за-
пиской  к  Толстому  Л.  Д.  Шевич,  которая  при-
глашала 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  вторник  я  про-
веду  последний  вечер  перед  отъездом  у  па-
пиньки;  приезжайте к нему также,  граф,  чай
пить  (только  не  поздно),  чтобы  мне  с  Вами
проститься» (АТБ).

670.  7226.  С[троганов?]  — Вероятно,  гр.  Гри-
горий  Александрович  Строганов,  о  котором
см. прим. 675.

671.  7229.  С  утра  писать  записки  Краев[ско-
му],  Тиму —  Андрей  Александрович  Краев-
ский.  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 Ива-



нович Трузсон, брат Луизы Ивановны Волкон-
ской  (о  ней  см.  прим.  21).  Ф.  И.  Трузсон  слу-
жил в  Отделении государственной экономии
Государственной  канцелярии.  В  1859  г.  стат-
ский советник и камер-юнкер.

673.  7232.  второй  гусар —  Из  повести  «Два
гусара».

674.  7233.  к  Константинову, —  Константин
Иванович Константинов (р.  1819  г.,  ум.  12  ян-
варя  1871  г.),  в  1836  г.  окончил курс  Артилле-
рийского  училища  и  был  оставлен  при  нем
для  продолжения  научных  занятий.  В
1840—1844  гг.  был  в  заграничной  команди-
ровке; в 1846 г.  получил вторичную команди-
ровку за границу, где пробыл год, изучая дей-
ствия  хлопчатобумажного  пороха.  В  1849  г.
назначен  командиром  Петербургского  ракет-
ного  заведения;  в  1850  г.  член  Ученого  мор-
ского  комитета;  в  1851  г.  член  Комитета  по
устройству  электрического  телеграфа;  в  1859
г.  назначен  заведующим  изготовлением  ра-
кет.  К.  И.  Константинов  сделал  ряд  изобрете-
ний в  артиллерийском деле  и  напечатал ряд
статей в инженерных и артиллерийских жур-
налах.



675.  7235.  с  Строгоновым —  Гр.  Григорий
Александрович  Строганов  (1824—1879),  штал-
мейстер, 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 Ту-
лы  письмо,  в  котором  благодарит  его  за  все
хлопоты,  связанные с  квартирой.  Об этом же
Толстой  пишет  4  июня  в  письме  к  Дмитрию
Яковлевичу Колбасину (см. т. 60).
 

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 вы-
ше, чем в других типографиях, но Прац всегда
охотно  давал  отсрочки  в  уплате  долгов.  В
письмах  Д.  Я.  Колбасина  к  Толстому  зa  это
время очень часто упоминается Прац. Так, на-
пример, в письме к Толстому от 21 июня Кол-
басин,  сообщая  о  скором  приступе  к  печата-
нью  «Детства  и  Отрочества»,  пишет:  «Прац



подождет до осени,  т.  е.  к  окончанию печата-
нья,  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  Яковле-
вич Колбасин,  служивший чиновником в Пе-
тербурге, как и младший брат Елисей Яковле-
вич (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 рас-
сказов»  Тургенева  в  трех  томах  (Спб.  1856),
«Записок охотника» (Спб. 1859), «Писем об Ис-
пании»  В.  П.  Боткина  (Спб.  1857)  и  седьмого
тома  собрания  сочинений  Пушкина  под  ред.
П.  В.  Анненкова  (Спб.  1857).  Кроме печатанья
отдельной  книгой  «Детства  и  отрочества»,
Толстой поручал Колбасину разные дела в Пе-
тербурге, почему между ними в 1856—1859 гг.
шла  довольно  оживленная  переписка,  из  ко-
торой  в  АТБ  сохранилось  лишь  тринадцать
писем  Колбасина.  В  1860  г.  Колбасин  служил



помощником  управляющего  Конторою  Уде-
лов в Новгороде. О Д. Я. Колбасине см. „Турге-
нев и круг «Современника»“,  изд.  «Academia»,
М.  1930;  «Архив  села  Карабихи»,  М.  1916,  где
напечатана  инструкция,  данная  Некрасовым
Колбасину  на  ведение  изданий  сочинений
Тургенева  и  Боткина;  «Воспоминания»  А.  Я.
Панаевой, изд. «Academia», М. 1927 г., и «Пись-
ма И. С. Тургенева к гр. Е. Е. Ламберт», М. 1915,
стр. 83—84.

679. 733. издание Д[етства] и О[трочества].
 — У Праца в 1856 г. печаталась книга Толсто-
го «Детство и Отрочество».

680.  735.  Читал Лишняго человека.— «Днев-
ник  лишнего  человека»  И.  С.  Тургенева  впер-
вые  был  напечатан  в  кн.  4  «Отечественных
записок» зa 1850 г.: вторично в сборнике «Для
легкого чтения», изд. Н. А. Некрасова, 1856, кн.
1.  Толстой  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  Степанов-
на Перфильева (ум. 5 ноября 1890 г.), дочь Сте-
пана  Васильевича  и  Анастасии  Сергеевны
Перфильевых; была фрейлиной.

684. 7311—12. игрок с разлитой желчью, из ар-
мян... Гр[афиней] Паниной. — 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-Бело-
русской ж. д.), где жил В. П. Боткин, у которого
гостил в это время А. В. Дружинин.

686.  7317.  Дружинина — Александр Василье-
вич Дружинин (р. 8 октября 1824 г.,  ум. 14 ян-
варя  1864  г.) —  критик,  переводчик  и  белле-
трист.  По  окончании  Пажеского  корпуса  слу-
жил сначала в л.-гв. Финляндском полку, а за-
тем  был  причислен  к  Канцелярии  военного
министерства,  откуда  вышел  в  отставку  в
1851 г.

Литературную деятельность Дружинин на-
чал беллетристическими произведениями, из



которых первая его повесть «Полинька Сакс»,
появившаяся  в  №  12  «Современника»  за  1847
г.,  имела  большой  успех.  (У  Толстого  в  Днев-
нике  под  23  января  1863  г.  упоминается  это
произведение.) Как критик, Дружинин высту-
пил  в  1849  г.  с  «Письмами  иногороднего  под-
писчика  в  ред.  «Современника»  о  русской
журналистике»,  печатавшимися  в  этом  жур-
нале  и  в  «Библиотеке  для  чтения»  в
1849—1854 гг.  В  своих критических статьях и
рецензиях  Дружинин  является  одним  из  са-
мых ярких представителей эстетической кри-
тики 1850—1860-х годов, поклонником так на-
зываемого «чистого» искусства.  Кроме крити-
ческих  статей,  Дружинин  писал  полубелле-
тристические  фельетоны  и  переводил  Шекс-
пира («Король Лир», «Король Ричард III»,  «Ко-
роль Джон»,  «Кориолан»).  Статьи Дружинина
об  английских  писателях  (Джонсон,  Босвель,
Вальтер  Скотт,  Георг  Крабб) —  самое  значи-
тельное из всего им написанного.

В  этом  и  следующем  годах  Толстой  был
весьма  близок  с  Дружининым,  о  чем  свиде-
тельствуют  и  записи  в  Дневнике  Толстого  и
их  переписка,  из  которой  сохранилось  два-



дцать три письма: девять Толстого и четырна-
дцать  Дружинина.  О  Толстом  и  Дружинине
см. Б. М. Эйхенбаум, «Лев Толстой», книга пер-
вая,  изд.  «Прибой»,  Л.  1928,  ч.  2,  гл.  4,  и  К.  И.
Чуковский,  «Молодой  Толстой» —  «Звезда»
1930,  №:3.  Дневник  Дружинина  с  многочис-
ленными 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  панси-
он),  но,  с  ранних  лет  изучив  иностранные
языки  и  очень  много  читая  по  литературе  и
истории искусств,  приобрел обширные и глу-
бокие познания в этих областях.  Войдя в кру-
жок  Станкевича,  Боткин  особенно  сошелся  с
В.  Г.  Белинским, дружба с  которым не преры-
валась  до  самой  смерти  критика.  С  большим
эстетическим  вкусом,  обладая  критическим
даром,  выдающийся  знаток  музыки  и  живо-
писи,  Боткин  неоднократно  помогал  Белин-
скому в его статьях.  Занимаясь делами своей
торговой  фирмы  и  не  нуждаясь  в  литератур-



ном заработке, Боткин сравнительно мало пе-
чатался. Ряд его статей и рецензий был поме-
щен  в  1830—1850  гг.  в  «Телескопе»,  «Молве»,
«Московском  наблюдателе»  и  «Отечествен-
ных записках». Большую известность получи-
ли  его  «Письма  об  Испании»,  первоначально
печатавшиеся в «Современнике» зa 1847 г. и в
1857 г. вышедшие отдельной книгой. Являясь
фактически  одним  из  основателей  «Совре-
менника» и будучи в дружеских отношениях
с  Некрасовым  и  Панаевым,  Боткин,  до  вступ-
ления  в  число  ближайших  сотрудников  Чер-
нышевского  и  Добролюбова,  имел  большое
влияние  на  направление  этого  журнала.  От-
носясь весьма враждебно к писаниям послед-
них, Боткин с конца 1850-х гг. отошел от жур-
нала и даже приветствовал его закрытие.

Начало  знакомства  Боткина  с  Толстым  от-
носится,  вероятно,  к  январю,  когда  Толстой
приехал в Москву. 28 марта этого года Боткин
писал  Некрасову:  «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 Толсто-



го,  к которому, чувствую, привязанность моя,
молча и независимо от всякого сознания, рас-
тет в глубину» («Голос минувшего» 1916, № 10,
стр. 93).

Записи в  Дневнике Толстого  за  1856—1857
гг. и, особенно, сохранившаяся часть перепис-
ки  его  с  Боткиным  (шестнадцать  писем  Тол-
стого  и  девять  Боткина)  за  1857—1862  гг.  сви-
детельствуют  о  большой  близости  между  ни-
ми за это время. Толстой, ценя литературный
вкус  Боткина,  называет  его  в  своих  письмах
«любимым,  воображаемым  читателем»,  «ми-
лейшим и мудрейшим другом». О В. П. Ботки-
не  и  Толстом  см.  «Толстой.  Памятники  твор-
чества и жизни». Ред. В. И. Срезневского, кн. 4,
М. 1923.

688. 7318. Григорьев, — Аполлон Александро-
вич  Григорьев  (р.  20  июля  1822  г.,  ум.  25  сен-
тября  1864  г.),  критик,  поэт,  переводчик.  Сын
секретаря городского магистрата в  Москве,  А.
А. Григорьев, по окончании юридического фа-
культета  Московского  университета,  служил
чиновником  сначала  в  Москве,  потом  в  Пе-
тербурге.  В  1847  г.,  вернувшись  в  Москву,  по-
лучил  место  учителя  законоведения  в  1  Мос-



ковской  гимназии.  В  1850  г.  стал  во  главе
кружка  «молодой  редакции»  «Москвитяни-
на»,  на страницах которого горячо полемизи-
ровал  с  петербургскими  журналами.  После
прекращения  «Москвитянина»  в  1856  г.,
участвовал  в  ряде  периодических  органов,
нигде прочно не обосновываясь. В 1861—1863
гг.  Григорьев  ближайший  сотрудник  «Време-
ни»  Достоевского.  Кроме  статей  по  литерату-
ре, где он являлся представителем «органиче-
ской», как он ее называл, 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  «препоэтическую  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  рус-
ской драме и сцене в особенности», Григорьев
пояснял:  «развитие  той  жаркой  беседы,  кото-
рая была у нас с вами и Толстым в Кунцове».
(См. «А. А. Григорьев.

Материалы  для  его  биографии,  под  редак-
цией Княжнина, Спб., стр. 159 и 160.)



689.  7320.  гусаров  хвалят. —  Повесть  «Два
гусара», напечатанную в № 5 «Современника»
за 1856 г.
 

19 мая. Стр. 73.
690.  7322.  в  Троицу —  Троица —  Троице-Сер-

гиевская лавра, в 66 верстах от Москвы, осно-
ванная  около  1335  года.  Среди  одиннадцати
церквей  монастыря  особенно  замечательны
Успенский  и  Троицкий  соборы  и  ризница.
Для  приезжающих  в  Лавру  были  построены
гостиницы,  и  поселок  при  монастыре  (Серги-
ев  посад)  разросся  в  целый город,  ныне пере-
именованный в Загорск.

691.  7325.  С  тетинькой —  Пелагеей  Ильи-
ничной Юшковой, жившей в это время в Сер-
гиевом  посаде.  19  мая  была  суббота,  значит
Толстой был у всенощной.

692. 7327. Мальцова. — Анастасия Николаев-
на Мальцева. О ней см. прим. 636.

693.  7327.  Горчаковы, —  семья  кн.  Сергея
Дмитриевича Горчакова (см.  прим.  704)  и Ан-
ны Александровны, рожд. Шереметевой (р. 14
апреля  1800  г.,  ум.  12  апреля  1882  г.),  состояв-
шая 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  надзирательницей  3  Мос-
ковской женской гимназии.  Ею было написа-
но  несколько  стихотворений,  изданных  в
1879  г.  отдельной  книжкой.  Наталья  Сергеев-
на (р.  1826 г.)  была начальницей Елизаветин-
ского  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 Корна-
ковых в «Детстве», «Отрочестве» и «Юности».

694. 7327. Талызина — Ольга Николаевна Та-
лызина, рожд. гр. Зубова (р. 5 мая 1803 г., ум. 3
июля 1882 г.), жена (с 16 апреля 1824 г.) тайно-
го  советника  (с  1849  г.)  Александра  Степано-
вича Талызина (1795—1858). С. М. Загоскин ха-
рактеризует  ее,  как  «умную,  добрую,  любез-
ную и чрезвычайно веселого характера» жен-
щину («Исторический вестник» 1900, № 7, стр.



38).
 

20 мая. Стр. 73—74.
695.  7334.  Был  в  ризнице. —  Ризница  лав-

ры —  специальное  двухэтажное  здание,  где
хранились  вышедшая  из  употребления  цер-
ковная  утварь  и  драгоценности.  Она  слави-
лась  замечательным  собранием  старинных
церковных  книг  в  окладах  с  драгоценными
камнями, крестов, сосудов, облачений, выши-
тых покровов, пелен и т. п.

696.  7336.  Евмений —  Вероятно,  бывший  яс-
нополянский крестьянин, монах.

697.  743—4.  У  Перфильевых —  У  В.  С.  Перфи-
льева с женой. О них см. прим. 8.

698.  744.  Пробыл  вечер  с  Кост[инькой]. —
Константин  Александрович  Иславин  (р.  1827
г.,  ум.  23  марта  1903  г.),  сын  Александра  Ми-
хайловича  Исленьева  (1794—1882)  и  Софьи
Петровны,  рожд.  гр.  Завадовской (ум.  1830  г.),
бывшей  в  первом  браке  за  кн.  Владимиром
Николаевичем  Козловским  (p.  1790  г.).  Тол-
стой в молодости был очень дружен с К. А.

Иславиным и нередко приходил к нему на
помощь в его материальных затруднениях.  В



1876 г. Толстой устроил Иславина к М. Н. Кат-
кову  секретарем  «Московских  ведомостей»,  в
1881 г.  хлопотал у гр.  А.  С.  Уварова об опреде-
лении  Иславина  на  службу  в  Исторический
музей.  В  последние  годы  жизни  Иславина
Толстой устроил его помощником смотрителя
Шереметевской больницы, где он и умер.

«Дядю  Костю»  очень  любили  в  семье  Тол-
стых,  и  он  часто  гащивал  в  Ясной  поляне.  И.
Л.  Толстой  в  своих  «Воспоминаниях»  так  ха-
рактеризует  К.  А.  Иславина:  «Дядя  Костя  был
выдающийся  по  способностям  музыкант.  Ни-
колай  Рубинштейн,  с  которым  он  был  ко-
гда-то близок, пророчил ему блестящую арти-
стическую карьеру. Но, к сожалению, дядя Ко-
стя по этому пути не пошел, и до конца своей
жизни он остался неудачником, вечно одино-
ким  и  материально  нуждающимся»  (Илья
Толстой,  «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.  Сабашниковых, М. 1927,  и гр.  С.  Д.  Ше-
реметев, «К. А. Иславин», М. 1903.

699.  744.  Ю[рий]  Оболенской —  кн.  Георгий
(Юрий)  Васильевич Оболенский (р.  4  октября



1826  г.,  ум.  27  сентября  1886  г.).  В  1849  г.  кон-
чил Училище правоведения, служил в Сенате,
затем  был  управляющим  Московской  Казен-
ной  палатой.  Во  время  Крымской  кампании
был  в  числе  защитников  Севастополя;  с  мая
1856  г.  состоял  при  председателе  Комиссии
для  расследования  злоупотреблений  в  быв-
шей  Крымской  и  Южной  армиях.  В
1880—1886  гг.  был  смоленским  губернским
предводителем дворянства.
 

21 мая. Стр. 74.
700.  746.  были  Калоши[ны] —  Семья  декаб-

риста  Павла  Ивановича  Колошина
(1799—1854)  и  Александры  Григорьевны  Сал-
тыковой (1805—1871),  приходившейся Толсто-
му четвероюродной сестрой.  С семьей П.  И.  и
А. Г. Колошиных, имевших трех сыновей: Сер-
гея,  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  воен-
ный; с 1846 г. начал печатать в «Москвитяни-
не»  юмористические  очерки,  затем писал  фе-



льетоны для «Пантеона» и «Северной пчелы».
Прожив  некоторое  время  в  Восточной  Сиби-
ри, Колошин в 1857 г. возвратился в Москву и
занялся  исключительно  литературной  дея-
тельностью.  В 1858 г.  напечатал роман «Свет-
ские язвы». В 1861—1863 гг. Колошин издавал
литературный  иллюстрированный  журнал
«Зритель».  В  1863  г.  уехал  в  Италию,  откуда
посылал  корреспонденции  в  «Голос»,  «Рус-
ский 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 Брюс-
селе.

Валентин Павлович Колошин служил вме-
сте с Толстым в Севастополе. См. прим. 412.

О  Софье  Павловне  Колошиной  см.  прим.
724.

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  мос-
ковского 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»,  печатавшихся  в  «Историче-
ском вестнике» в 1900 г.

702. 747—8. Обедал у Аксакова... Спорил с Кон-
стантином —  О  Сергее  Тимофеевиче  и  Кон-
стантине  Сергеевиче  Аксаковых  см.  прим.
612.

Аксаковы  зиму  1855—1856  гг.  жили  в  Де-
нежном  пер.  в  доме  Пфеллера  (см.  «Печать  и
Революция»  1925,  №  5—6,  стр.  175).  4  июня
1856  г.  С.  Т.  Аксаков  писал  Тургеневу:  «После
вашего  отъезда  мы  виделись  с  графом  Л.  Н.
Толстым.  Он  познакомился  с  некоторыми  из
наших и поехал эмансипировать свою Ясную
поляну.  Всё  это  прекрасно,  но  в  этот  раз  я  за-
метил,  что  ваш  отзыв  о  нем  очень  справед-
лив»  (В.  Зелинский,  «Собрание  критических
материалов для изучения произведений И.  С.
Тургенева», 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.  Стран-
ный человек! Молод что ли он? Не установил-
ся? Иногда идет с ним разговор ладно; он слу-
шает  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  Степано-
вич Хомяков (р.  1  мая 1804 г.,  ум.  23 сентября
1860 г.), сын Степана Александровича Хомяко-
ва  и  Марьи  Алексеевны,  рожд.  Киреевской;
получив  домашнее  образование,  выдержал
при  Московском  университете  экзамен  на
степень  кандидата  математических  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,  за-
нимаясь  сельским  хозяйством.  Уже  с  конца
1830-х  гг.  Хомяков  становится  главой  зарож-
дающегося  славянофильства,  ведя  в  москов-
ских  салонах  нескончаемые  споры  с  «запад-
никами».

«Закалившийся  старый  бретер  диалекти-



ки», по словам А. И. Герцена, блестящий спор-
щик, большой эрудит, Хомяков сравнительно
мало писал и еще менее печатался. В ряде ста-
тей,  посвященных  «крестьянскому  вопросу»,
Хомяковым  выработана  славянофильская
теория о крестьянской общине.  Первое место
среди славянофилов занимает Хомяков и как
религиозный мыслитель.

С Хомяковым Толстой,  судя по его Дневни-
ку  и  письмам,  встречался  мало,  и  тесного  об-
щения  между  ними  не  было.  Избранный  по
предложению  К.  С.  Аксакова  в  члены  Обще-
ства любителей российской словесности, Тол-
стой  в  заседании  общества  4  февраля  1859  г.
выступил  с  краткой  речью  о  задачах  литера-
туры. Ему возражал председательствовавший
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  при-
ятный  человек.  Я  очень  уважал  его  деятель-
ность  и  его  славянофильские  взгляды  и  как
поэта»  (из  неопубликованных  Записок  Д.  П.
Маковицкого).



704.  749—10.  Вечером  у  Горчак[овых]  с  С[ерге-
ем]  Д[митриевичем] —  Кн.  Сергей  Дмитрие-
вич Горчаков (р. 28 июля 1794 г., ум. 10 марта
1873  г.),  сын  известного  в  свое  время  писате-
ля  кн.  Дмитрия  Петровича  Горчакова
(1753—1824)  и Натальи Федоровны Боборыки-
ной (ум. 1833 г.), троюродный 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  государ-
ственных  имуществ,  а  в  1844—1849  гг. —  ди-
ректором 1 отделения Экспедиции сохранной
казны.  В  1862  г.  кн.  Горчаков  был  назначен
вице-президентом  Московской  дворцовой
конторы.  Горчаковы  с  1853  г.  жили  в  Запас-
ном 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  Дьякова,  рожд.  Окуло-
ва  (1806—1886),  дочь  Алексея  Матвеевича
Окулова, с 1836 г. жена (третья) Алексея Нико-
лаевича  Дьякова,  мачеха  приятеля  Толстого



Дмитрия Алексеевича Дьякова.
706.  7414—15.  Не узнал А[лександрин] О[болен-

скую]—  Кн.  Александра  Алексеевна  Оболен-
ская, 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.  Дальгейм-де-Лимузен,  дочери
французского  эмигранта.  В  Ярославле  7  янва-
ря  1853  г.  А.  А.  Дьякова  вышла  замуж  зa  кн.
Андрея  Васильевича  Оболенского  (см.  прим.
709). Александра Алексеевна была деятельной
помощницей  мужа,  а  позднее  явилась  горя-
чей  поборницей  женского  образования,  от-
крыв  в  Петербурге  в  1870  г.  первую  женскую
гимназию.

Чувства, внушенные кн. А. А. Оболенской в
эти  дни  (см.  записи  24—27  мая),  нашли  отра-
жение 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», напечатанный в № 2 «Русской бесе-
ды» за 1856 г.



708.  7419—20.  с  А[лександром]  Сухотиным, —
Александр  Михайлович  Сухотин  (р.  15  октяб-
ря 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  поручиком  Митавского  гусарского
полка.  В  1858  г.  вышел  в  отставку.  В
1871—1879  гг.  был  Новосильским  уездным
предводителем дворянства.

709. 7423. Ан[дрею] О[боленскому]. — Кн. Ан-
дрей  Васильевич  Оболенский  (р.  4  февраля
1825 г.,  ум. 11 декабря 1875 г.) — сын кн. Васи-
лия Петровича Оболенского (1780—1834) и гр.
Екатерины  Алексеевны  Мусиной-Пушкиной
(1786—1875).  По  окончании  Училища  право-
ведения  служил  в  Сенате,  а  затем  в
1847—1850  гг.  в  Рязани,  где  исполнял  долж-
ность  товарища  председателя  Рязанской  па-
латы гражданского суда. 21 ноября 1849 г. Обо-
ленский  был  арестован  за  чтение  запрещен-
ных  книг,  но  скоро  выпущен.  С  марта  1850  г.
до  декабря  1853  г.  служил  в  Ярославле,  где
вместе  с  И.  С.  Аксаковым  принимал  деятель-
ное  участие  в  Комиссии  о  беглых  бродягах  и



притонодержателях. В этой Комиссии, по сло-
вам Аксакова,  «собралось всё,  что было моло-
дого,  честного,  умного,  образованного и даро-
витого в Ярославле». В декабре 1853 г. Оболен-
ский перевелся  в  Калугу,  где  был товарищем
председателя  Калужской  палаты  гражданско-
го суда и членом от правительства Калужско-
го  комитета  по  улучшению  быта  помещи-
чьих крестьян. В этой должности Оболенский
заявил  себя  стойким  защитником  крестьян-
ской реформы. В 1860 г.  Оболенский находил-
ся  в  Петербурге  в  качестве  депутата  в  Редак-
ционных  комиссиях;  в  1863—1873  гг.  был
председателем  Гродненской  казенной  пала-
ты.  Оболенский  с  ранней  молодости  был  в
дружбе с И. С. Аксаковым, разделяя его славя-
нофильские взгляды.
 

23 мая. Стр. 74.
710.  7426.  уголовные  сцены —  Произведение

И. С. Аксакова: «Присутственный день Уголов-
ной  палаты.  Судебные  сцены».  «Предуведом-
ление»  к  ним  датировано  1853  г.,  но  в  своих
«Записках» А. О. Смирнова пишет, что еще ле-
том  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  произведении  изобра-
жен  председатель  Калужской  уголовной  па-
латы  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 Петербур-
га:  «Вчера по приглашению Блудовой, обедал
я  у  них  в  Павловске  и  читал  им  после  обеда
свои «Судебные сцены».  Блудов был в востор-
ге.  Вообще  эти  сцены  здесь  в  большом  ходу»
(см. «И. С. Аксаков в его письмах», т. III, ч. 1, М.
1892, стр. VII; впервые «Сцены» напечатаны в
приложениях, к этой книге, стр. 17—91).

711. 7427. при чтении М. М. Сухотина. — Ми-
хаил Михайлович Сухотин (р. 23 октября 1825
г.,  ум.  21  февраля 1881 г.),  сын Михаила Федо-
ровича  Сухотина  и  Варвары  Сергеевны  До-
машневой,  по  окончании  Московского  уни-
верситета  в  1846  г.,  служил  членом  Москов-
ского  окружного  суда;  в  1862  г.  был  товари-



щем  председателя  Московской  палаты  уго-
ловного суда. Женат был М. М. Сухотин на кж.
Александре  Павловне  Голицыной  (р.  1838  г.)
дочери  кн.  Павла  Борисовича  Голицина
(1795—1879)  и  Александры  Павловны  Озеро-
вой.

М. М. Сухотин так же, как и остальные его
три  брата,  отличался  искусством  чтения,  по-
чему  всегда  приглашался  в  московские  сало-
ны для чтения литературных новинок.

712.  7427—28.  Ю[рию]  Самар[ину] —  Юрий  Фе-
дорович  Самарин  (р.  21  апреля  1819  г.,  ум.  19
марта 1876 г.) — общественный деятель и пи-
сатель,  один  из  главных  представителей  сла-
вянофильства.  Получив  хорошее  домашнее
образование  (его  воспитателем  был  Н.  И.  На-
деждин),  Ю.  Ф.  Самарин  пятнадцати  лет  по-
ступил на словесное отделение философского
факультета  Московского  университета,  кото-
рый  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 внутренних
дел  и  в  том  же  году  был  послан  в  Ригу  дело-
производителем  Комиссии,  которой  было  по-



ручено  обревизовать  тамошнее  городское
управление. В 1849 г. Самарин написал «Пись-
ма  из  Риги»,  за  которые  был  привлечен  к  от-
ветственности  по  обвинению  в  разглашении
личных  тайн.  Дело  кончилось  десятиднев-
ным  арестом  в  крепости  и  переводом  на
службу в Симбирскую губ. В 1853 г. Ю. Ф. Сама-
рин вышел в отставку. С 1856 г. был сотрудни-
ком органа славянофилов «Русской беседы».

В 1858 г. Самарин был назначен членом от
правительства в Самарский комитет по улуч-
шению  быта  крестьян  и  принимал  деятель-
ное  участие  в  проведении  крестьянской  ре-
формы  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
гласным  Городской  думы  и  Губернского  зем-
ского  собрания.  Принимая  деятельнейшее
участие в думских комиссиях, Самарин часто
выступал на заседаниях Думы и в земских со-
браниях  с  речами,  создавшими  ему  в  свое
время большую известность.

Толстой  познакомился  с  Самариным  впер-
вые  именно  в  это  время,  так  как  это  первая



его запись в Дневнике о Самарине. Д. П. Мако-
вицкий  в  своих  «Яснополянских  записках»
передает  такую  характеристику,  данную  Тол-
стым Самарину в 1906 г.: «Самарин, Юрий Фе-
дорович,  хорошо говорил,  был умный,  прият-
ный, привлекательный, он мне был симпати-
чен... один из приятнейших людей, которых я
знал».

10 января 1867 г. Толстой написал Ю. Ф. Са-
марину  письмо,  проникнутое  глубоким  дру-
жеским чувством и любовью к Самарину: «вы
мне близки в  мире нравственно-умственном,
как  ни  один  человек.....  сблизимтесь,  будем
помогать  друг  другу  работать  вместе  и  лю-
бить друг друга», писал Толстой (см. т. 61).

713.  7430—31.  к  Верочке. —  Вероятно  даме  по-
лусвета.

714.  7433.  В[apuнькa] — Варвара Степановна
Перфильева. О ней см. прим. 8.
 

24 мая. Стр. 74—75.
715.  7437.  дописал  дневник  и  памятную

книжку — Толстой имеет в виду запись
в Дневнике за прошедший день и запись в

Записной книжке под 24 мая.



716. 756.  Ховриных. — Николай Васильевич
Ховрин, пензенский помещик, владелец д. Са-
ловка. Н. В. Ховрин живал в Италии и был лю-
бителем  художеств.  Он  был  женат  на  Марье
Дмитриевне Лужиной (р. 9 июня 1801 г., ум. 18
ноября  1877  г.),  сестре  московского  полицей-
мейстера  И.  Д.  Лужина.  У  них были две  доче-
ри,  Александра (о ней см.  прим. 730)  и Лидия
(1826—1899) и сын Дмитрий (1821—1842).

717.  757.  эрмитаж. —  Сад  И.  Н.  Римско-
го-Корсакова на Верхней Божедомской улице.
С 1853 г. был в аренде у Педотти, а затем у Мо-
реля. «В саду «Эрмитаже», в назначенные дни,
иллюминации, музыка, песенники, фейервер-
ки  и  различные  увеселения»  (Захаров,  «Путе-
водитель по Москве», М. 1865, стр. 82).

718.  758.  Логин[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  Лермон-
тов,  с  вызывающим,  мрачным  видом»  («Л.
Толстой»,  изд.  «Образования»,  М.  1910,  стр.
136).



720.  7511—12.  у  Сухотиных. —  Вероятно,  Сер-
гей Михайлович Сухотин (р. 18 мая 1818 г., ум.
25 мая 1886 г.), брат упоминавшихся выше Су-
хотиных.  В  1837—1851  гг.  служил  в  Преобра-
женском полку; в 1874—1880 гг. был вице-пре-
зидентом  Московской  дворцовой  конторы.  В
1884  г.  вышел  в  отставку.  С.  М.  Сухотин  был
женат  на  сестре  приятеля  Толстого,  Дмитрия
Алексеевича  Дьякова,  Марье  Алексеевне  Дья-
ковой (р. 30 октября 1830 г., ум. 10 января 1889
г.), с которой развелся в 1868 г. История разво-
да  Сухотина  послужила  Толстому  материа-
лом  для  «Анны  Карениной»,  так  же  как  для
Каренина  прототипом  в  некотором  отноше-
нии  явился  сам  С.  М.  Сухотин.  С.  М.  Сухотин
славился  как  прекрасный  чтец  художествен-
ных  произведений.  У  Толстого  в  Дневнике
под 24 июля 1852 г. записано: «У меня был Су-
хотин,  и  я  с  удовольствием  говорил  с  ним  о
выборах. Несмотря на его добродетельные ре-
чи,  он  должен  быть  хитрый  и  самолюбивый,
но добронамеренный человек» (т. 46, стр. 136).
Извлечения  из  дневников  С.  М.  Сухотина  на-
печатаны в «Русском архиве» за 1894 г.
 



25 мая. Стр. 75—76.
721.  7525—26.  Воробьевы  горы —  Любимое  ме-

сто прогулок москвичей в 1 версте от Москвы.
С  них  открывается  вид  на  всю  Москву.  Ны-
не — Ленинские горы.

722.  7530.  К  Дьяковым. —  Дмитрий  Алексее-
вич Дьяков (р.  22  октября 1823 г.,  ум.  в  октяб-
ре  1891  г.)  сын  отставного  полковника  Алек-
сея 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  мо-
лодых  лет.  В  примечании,  при  исправлении
корректур  своей  биографии,  составлявшейся
Бирюковым, Толстой написал о дружбе Нико-
леньки Иртеньева с Нехлюдовым: «Материал
для  этого  описания  дружбы  дала  мне  позд-
нейшая дружба с  Дьяковым в первый год мо-
его  студенчества  в  Казани»  (П.  И.  Бирюков,
«Биография  Л.  Н.  Толстого»,  т.  I,  М.  Гос  Изд.,
1923,  стр.  45).  Кроме  этого,  Д.  А.  Дьяков  несо-
мненно изображен в «Юности» в лице Дубко-
ва.  Дружба  Толстого  с  Дьяковым  не  прерыва-



лась до смерти Д. А. Дьякова, несмотря на раз-
ницу  их  убеждений.  В  1860-х  гг.  после  же-
нитьбы  Льва  Николаевича,  Толстые  и  Дьяко-
вы часто виделись друг с другом, так как име-
ние  Дьяковых,  Черемошня,  Новосильского  у.
Тульской губ., находилось в 128 верстах от Яс-
ной поляны и в  21  версте  от  Никольского-Вя-
земского. И. Л. Толстой (крестным отцом кото-
рого был Дмитрий Алексеевич) в своих воспо-
минаниях  пишет  про  Дьякова:  «Во  время  его
приезда  весь  дом  оживлялся  его  добродуш-
ным  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 воспо-
минания», М. 1914, стр. 48).

723.  761.  пиндигашки;  —  Дочь  кн.  Алексан-
дры  Алексеевны  и  Андрея  Васильевича  Обо-
ленских, Елизавета Андреевна (р. 16 мая 1855
г.,  ум.  13  июня  1888  г.),  первым  браком  быв-
шая  за  Евгением  Степановичем  Волковым
(ум.  1878  г.),  вторым —  за  Иваном  Иванови-
чем Дубенским (ум. 1897 г.).

724.  762—3.  со  времен  Сонечки —  Софья  Пав-
ловна  Колошина  (р.  22  августа  1828  г.,  ум.



1911?  г.),  подруга  детства  Толстого  и  его  пер-
вая  любовь,  изображена  в  «Детстве»  и  «Юно-
сти» в лице Сонечки Валахиной.
 

26 мая. Стр. 76.
725.  7610—11.  писал  дневн[ик]  и  памятную

книжку. — Запись в Дневнике за прошедший
день и запись в Записной книжке.

726.  7611—12.  с  П[ерфильевы]м  и  В[аринькой]
 —  Василий  Степанович  и  Варвара  Степанов-
на Перфильевы. О них см. прим. 8.

727.  7612.  к  Кошелеву, —  Александр  Ивано-
вич  Кошелев  (р.  9  мая  1806  г.,  ум.  12  ноября
1883  г.) —  публицист  и  общественный  дея-
тель.  Поступив  в  1822  г.  на  службу  в  москов-
ский  архив  Министерства  иностранных  дел,
А.  И.  Кошелев сблизился здесь с  Шевыревым,
Погодиным, Тютчевым, кн. Одоевским и Вене-
витиновым,  которые  ввели  его  в  литератур-
ный кружок Раича. В 1826 г. Кошелев перевел-
ся  по  службе  в  Петербург,  в  Министерство
иностранных  дел.  В  Петербурге,  познакомив-
шись с Хомяковым, подпал под его влияние и
стал  славянофилом.  В  1831  г.  уехал  за  грани-
цу,  где  познакомился  с  Гете  и  известными



экономистами  того  времени:  Росси,  Шлейер-
махером и др., оказавшими большое влияние
на  мировоззрение  Кошелева.  Вернувшись  в
Россию  и  недолго  прослужив  советником  Гу-
бернского правления,  А.  И.  Кошелев вышел в
отставку и, уехав к себе в имение в Рязанскую
губ., стал заниматься откупами, которые оста-
вил  в  1848  г.  В  1847  г.  Кошелев,  будучи  уезд-
ным  предводителем  дворянства,  обратился
сначала  к  рязанскому  дворянству,  а  затем  к
министру  внутренних  дел  с  предложением
составить  комиссию  для  улучшения  быта
крестьян. В 1858 г.

Кошелев  представил  Александру  II  свой
проект  освобождения  крестьян  и  в  следую-
щем  году  был  вызван  в  Петербург  в  числе
депутатов  от  губернских  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  славянофильский  журнал  «Русская
беседа»; в 1857 г. он основал, как приложение
к  этому  журналу,  издание  книжек  «Сельское
благоустройство».  Выйдя  в  отставку  в  1866  г.,



А.  И.  Кошелев  занялся  исключительно  зем-
ской  и  публицистической  деятельностью,  бу-
дучи  в  то  же  время  президентом  Общества
сельского  хозяйства  и  гласным  Московской
городской думы. В 1871—1872 гг. издавал жур-
нал  «Беседу»,  а  в  1880—1882  гг.  газету  «Зем-
ство».

Толстой,  занятый  в  это  время  проектом
освобождения  яснополянских  крестьян  (см.
прим. 599),  по этому вопросу и хотел пойти к
Кошелеву.

728.  7612—13.  К  Кал[оши]ным. —  Александра
Григорьевна  Колошина  и  дочь  ее  Софья  Пав-
ловна.

729. 7614. у Сушкова, — Николай Васильевич
Сушков (р.  15  августа 1796 г.,  ум.  7  июля 1871
г.), драматург, поэт и журналист, сын симбир-
ского  губернатора  Василия  Михайловича
Сушкова (1746—1819) и довольно известной в
свое время писательницы и переводчицы Ма-
рьи Васильевны Храповицкой (1752—1803). Н.
В.  Сушков воспитывался в Московском благо-
родном  пансионе,  где  и  начал  писать  стихи.
По  окончании  курса  пансиона  в  1814  г.  слу-
жил в Министерстве юстиции. Живя в Петер-



бурге,  Н.  В.  Сушков сблизился  с  Карамзиным,
Крыловым,  Гнедичем.  Стал  печатать  (с  1815
г.)  в  журналах  стихотворения  и  критические
заметки и писал пьесы для домашней сцены.
В 1818—1841 гг. служил в Симферополе, Бесса-
рабии,  Кишиневе,  Митаве,  Вильне  и  Минске.
Выйдя  в  1841  г.  в  отставку,  поселился  в
Москве, где в 1850-х годах написал несколько
пьес, шедших в Малом театре. В 1851—1853 гг.
Сушков издал три части сборника «Раут». Же-
нат он был с 1838 г. на Дарье Ивановне Тютче-
вой (1806—1874), сестре поэта.

О Сушкове вспоминает сын писателя С.  М.
Загоскин: «Он был известен, как писатель, но
писатель неважный, хотя сам считал себя, ес-
ли не литературною звездою первой степени,
то,  во всяком случае,  недюжинным литерато-
ром.  Он  был  человек  старого  покроя,  вежли-
вый,  благовоспитанный,  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, добродуш-
ную  и  детски-простую»  («Исторический  вест-
ник»  1900,  №  2,  стр.  526—527).  В  скромной



квартире  Сушковых  (в  доме  Милютина,  про-
тив  церкви  Старого  Пимена)  часто  собира-
лись  представители  московской  аристокра-
тии и  интеллигенции.  В  Дневнике  А.  Б.  Голь-
денвейзера под 12 июля 1910 г.  записаны сло-
ва Толстого: «В Москве был такой дом Сушко-
вых. Я там часто бывал. Там собиралось инте-
ресное  общество.  Впоследствии,  когда  мои
взгляды изменились,  я  перестал бывать там»
(А.  Б.  Гольденвейзер,  «Вблизи  Толстого»,  т.  II.
1923, стр. 114).

730.  7617.   к  Бахметевой, —  Александра  Ни-
колаевна  Бахметева,  рожд.  Ховрина  (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  ро-
дителей.  Была  замужем  за  Петром  Владими-
ровичем Бахметевым (о нем см. прим. 739). Ей
принадлежит  ряд  исторических  и  религиоз-
но-нравственных книг для народа. Была близ-
ка  с  семьей  Аксаковых  и  Хомяковых.  Салон
Бахметевых в их квартире на М. Дмитровке —
один из видных в Москве.

731.  7618.  Покровское —  Покровское-Стреш-



нево  в  13  верстах  от  центра  Москвы,  теперь
первая станция по Балтийской ж. д.

В Покровском-Стрешневе из года в год Бер-
сы 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 Петров-
ны Козловской, рожд. гр. Завадовской.

Проведя  детство  и  отрочество  в  имении
своего  отца  Красном,  в  37  верстах  от  Ясной
поляны,  Любовь  Александровна  была  подру-
гой  детских  игр  Толстого.  23  августа  1842  г.
она  вышла  замуж  зa  врача  Андрея  Евстафье-
вича Берс (1808—1868).

У Л. А. и А. Е. Берсов в это время было семь
человек детей: трое дочерей (о них см. ниже)
и  четверо  сыновей:  Александр  (р.  3  ноября
1845 г.,  ум. 16 ноября 1918 г.),  Петр (р.  26 авгу-
ста 1849 г., ум. 19 мая 1910 г.), Владимир (р. 24
сентября  1853  г.,  ум.  в  феврале  1874  г.)  и  Сте-
пан (р. 21 июля 1855 г., ум. 1909 г.).

733.  7620.  девочки, — Елизавета,  Софья и Та-
тьяна  Андреевны  Берс.  Елизавета  Андреевна
(р. 27 июля 1843 г., ум. 16 ноября 1919 г.), в пер-



вом  браке  с  7  января  1868  г.  за  флигель-адъ-
ютантом  Гавриилом  Емельяновичем  Павлен-
ковым  (ум.  1892  г.),  с  которым  развелась  око-
ло 1877 г. Во втором браке Елизавета Андреев-
на  была  зa  своим  двоюродным  братом  Алек-
сандром  Александровичем  Берс  (р.  6  октября
1844 г., ум. 28 октября 1921 г.). В 1862—1863 гг.
Елизавета  Андреевна  принимала  участие  в
составлении издававшихся Толстым при жур-
нале  «Ясная  поляна»  популярных  книжек.
Позднее  печатала  в  «Новом  времени»  статьи
по экономическим вопросам. В некоторой ме-
ре 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  деви-
чество  провела  в  кремлевской  квартире  Бер-
сов и на даче в Покровском-Стрешневе. В 1861
г.  при  Московском  университете  сдала  экза-
мен  на  звание  домашней  учительницы.  23
сентября  1862  г.  Софья  Андреевна  вышла  за-
муж за Толстого.

Занимаясь с первых же лет своего замуже-
ства  хозяйственными  делами,  помогая  в  ли-
тературной  деятельности  Толстого  много-



кратной  перепиской  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 произ-
ведений, написанных до 1881 г. Только благо-
даря личным хлопотам Софьи Андреевны, ей
удавалось  снимать  запрещения  с  произведе-
ний Толстого. Так было, например, с томом 12
пятого  издания  (1886  г.)  собрания  сочинений
Толстого и с «Крейцеровой сонатой» в 1890 г.

В  годы  голода  1891—1892  гг.  Софья  Андре-
евна  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  впечатле-
ние. Многочисленные пожертвования деньга-
ми, хлебом, мануфактурой были результатом
ее  письма.  Кроме  этого  письма,  С.  А.  Толстая
три  раза  помещала  в  печати  отчеты  о  по-
жертвованиях  («Неделя»  1891,  №№  47  и  50  и
1892 г., № 30).

В  1901  г.  после  постановления  Синода  об
отлучении  Толстого  от  церкви,  Софья  Андре-



евна  написала  открытое  письмо  к  митропо-
литу  Антонию,  который  отвечал  ей  тоже  от-
крытым  письмом  (см.  «Церковные  ведомо-
сти»,  1901,  №  7).  Вообще  Софья  Андреевна
неоднократно выступала в печати. Так, в 1892
г.  в  «Неделе»  (№  13)  напечатано  было  «Опро-
вержение гр. С. А. Толстой слухов об аресте гр.
Л.  Н.  Толстого».  В 1902 г.  Софья Андреевна по-
слала в редакцию «Русских ведомостей» сооб-
щение  о  состоянии  здоровья  Толстого  («Рус-
ские  ведомости»  1902,  №  342).  В  1903  г.  С.  А.
Толстая выступила с письмом-протестом про-
тив  произведений  Л.  Андреева  («Новое  вре-
мя» 1903,  № 9673).  Сделавшись в 1884 г.  моно-
польной издательницей сочинений Толстого,
написанных до 1881 г., С. А. Толстая в течение
двадцати  шести  лет  (1886—1911  гг.)  выпусти-
ла восемь изданий собрания его сочинений и
большое количество изданий отдельных про-
изведений. Доходы с этих изданий были глав-
ным  источником  существования  семьи  Тол-
стого.

Кроме работ по изданию собрания сочине-
ний Толстого, Софье Андреевне принадлежит
перевод на французский язык сочинения Тол-



стого «О жизни». По просьбе Льва Николаеви-
ча  ею  переведены  с  немецкого  «Учение  12
апостолов»  и  с  английского  «О  секте  бехаи-
стов».

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  пе-
реданы  на  хранение  в  Румянцовский  музей
(ныне  Всесоюзная  библиотека  им.  Ленина),
где они и хранятся в настоящее время. В 1924
г. при отделении рукописей был основан «Ка-
бинет им. Л. Н. Толстого».

Сама Софья Андреевна стала писать еще в
юности.  Шестнадцати  лет  она  написала  уни-
чтоженную  впоследствии  повесть  «Наташа».
Из  беллетристических  произведений  С.  А.
Толстой известны сборник детских рассказов
«Куколки-скелетцы»  (с  8  рисунками  в  крас-
ках,  исполненными  по  плану  автора  худож-
ником  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  стихотворений  в  прозе,  под  общим
заглавием «Стоны»:  «Река»,  «Видение»,  «В  мо-
настыре», «В пещерах», «Осень», «Иней», «Тос-
ка»,  «Поэт»  и  «Ребенок».  Были  еще  написаны
повесть «Песня без слов» и повесть по поводу
«Крейцеровой сонаты».

Среди написанного С. А. Толстой особое ме-
сто  занимает  относящееся  к  жизни  и  творче-
ству Льва Николаевича. Ей принадлежит пер-
вый  появившийся  в  печати  биографический
очерк  Толстого  (проредактированный  им  са-
мим)  в  издании  М.  М.  Стасюлевича:  «Русская
библиотека.  IX.  Граф  Лев  Николаевич  Тол-
стой»,  Спб.  1879.  В  1870—1881  гг.  Софьей  Ан-
дреевной сделан ряд записей о работе над ис-
торическими  романами  «Петр  I»  и  «Декабри-
сты», об «Анне Карениной», и о ссоре Толстого
с  Тургеневым  (вошли  в  первую  часть  «Днев-
ников 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 характера:  «Женитьба Л.
Н.  Толстого»  («Русское  слово»  1912,  №  219),
«Воспоминания»  («Власть  тьмы»)  («Толстов-
ский ежегодник», 1912) и «Четыре посещения
гр.  Л.  Толстым  монастыря  Оптина  пустынь»
(«Толстовский ежегодник»,  1913).  Ею же изда-
ны письма к ней Толстого: «Письма Л. Н. Тол-
стого  к  жене»,  М.  1913  (второе  издание,  М.
1914).  Из  автобиографических  писаний  С.  А.
Толстой опубликованы: отрывок из девичьего
дневника,  «Поездка  к  Троице»,  четыре  книги
дневников зa 1862—1910 гг. (в издании М. и С.
Сабашниковых,  «Север»  и  Советский  писа-
тель,  «Дневники  С.  А.  Толстой»,  1928,  1929,
1932  и  1936  гг.)  и  автобиография  («Начала»
1921, № 1). Сюда примыкают и воспоминания
Софьи Андреевны об И. С. Тургеневе в «Орлов-
ском  вестнике»  1903,  №  224  (перепечатаны  в
книге Н.  Л.  Бродского «И.  С.  Тургенев в воспо-
минаниях  современников  и  его  письмах»,
изд. Думнова, М. 1924).

Литература  о  С.  А.  Толстой,  поскольку  о
ней говорится в биографиях Толстого и в вос-
поминаниях  о  нем,  огромна.  Из  специально
ей  посвященных  работ  укажем  статью  Горь-



кого  «О  С.  А.  Толстой»  («Русский  современ-
ник» 1924, № 4) и воспоминания В. Ф. Булгако-
ва в статье «Письма С. А. Толстой к В. Ф. Булга-
кову» («На чужой стороне», Берлин, 1923, II).

Татьяна Андреевна Берс (р. 29 октября 1846
г.,  ум.  8  января  1925  г.  в  Ясной  поляне)  млад-
шая сестра Софьи Андреевны. 24 августа 1867
г.  Т.  А.  Берс  вышла  замуж  за  своего  двоюрод-
ного  брата,  впоследствии  сенатора,  Алек-
сандра  Михайловича  Кузминского  (р.  22  мар-
та  1843  г.,  ум.  1  марта  1917  г.),  сына Михаила
Петровича  Кузминского  (1811—1847)  и  Веры
Александровны, рожд. Иславиной (ум. в 1900-
х гг.). Почти ежегодно в течение двадцати пя-
ти лет Татьяна Андреевна, сначала девушкой,
а потом с мужем и детьми, проводила лето в
Ясной  поляне  у  Толстых.  Толстой  очень  лю-
бил Татьяну Андреевну и вывел ее в лице лю-
бимой героини,  Наташи Ростовой в «Войне и
Мире».

Т. А. Кузминская оставила воспоминания о
Толстом: «Моя жизнь дома и в Ясной поляне»,
в  трех  частях,  в  издании  М.  и  С.  Сабашнико-
вых,  первое  изд.  М.  1925—1926  гг.,  второе—М.
1927—1928  гг.  Часть  из  того,  о  чем  здесь  рас-



сказывает Татьяна Андреевна,  с  ее слов было
изложено  в  статье  В.  В.  Нагорновой  «Ориги-
нал  Наташи  Ростовой  в  романе  «Война  и
мир».  Молодость  Т.  А.  Кузминской»  (Иллю-
стрированное  приложение  к  газете  «Новое
время», 1916, №№ 14400, 14413 и 14434). Кроме
этого,  Т.  А.  Кузминской  принадлежат  статьи:
«Воспоминание о гр. Л. Н. Толстом в шестиде-
сятых годах» (там же, 1908, №№ 11655 и 11659,
было  переиздано  брошюрой),  «В  Ясной  поля-
не  осенью  1907  г.»  («Новое  время»,  1908,  №№
11530, 11534, 11544, 11551), «Как мы жили в Яс-
ной  поляне»  («Родник»,  1906,  №  23—24,  стр.
59—64),  «Мой  последний  приезд  в  Ясную  по-
ляну»  («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.  Куз-
минской написаны два рассказа: «Бабья доля»
(проредактирован  Толстым  и  напечатан  в
«Вестнике  Европы»,  1886,  №  4)  и  «Бешеный
волк»  (напечатан  в  «Вестнике  Европы»,  1886,
№ 6).

734.  7622.  M-lle  Vergani —  Гувернантка  сосе-



дей  Толстых  Арсеньевых,  после  Арсеньевых
служившая у М. Н. Толстой.

735.  7622.  Ольга —  Ольга  Владимировна  Ар-
сеньева (р.  4 января 1838 г.,  ум. 4 апреля 1867
г.),  дочь  Владимира  Михайловича  Арсеньева
(1810—1854)  и  Евгении  Львовны,  рожд.  Щер-
бачевой (1808—1856). В 1857 г. О. В. Арсеньева
вышла  замуж  зa  офицера  кн.  Петра  Гаврило-
вича  Енгалычева  (р.  1824  г.),  с  которым  впо-
следствии  разошлась.  После  смерти  В.  М.  Ар-
сеньева  Толстой  был  опекуном  его  детей,  в
том числе Ольги Владимировны.

О последних днях ее жизни и смерти в Су-
дакове Толстой писал 23 апреля 1867 г. сестре
Ольги Владимировны Евгении Владимировне
Липранди. См. т. 61.

736. 7623. Сухотин — Или Александр Михай-
лович Сухотин (о нем см. прим. 708), или Сер-
гей  Михайлович  Сухотин  (о  нем  см.  прим.
720).

737.  7623.  Оболенской —  Кн.  Андрей  Васи-
льевич Оболенский (о нем см. прим. 709)

27 мая. Стр. 76.
738. 7628. письмо Каменской, — Мария Федо-

ровна  Каменская,  рожд.  гр.  Толстая  (р.  3  ок-



тября 1817 г.,  ум. 22 июля 1898 г.),  дочь гр. Фе-
дора  Петровича  Толстого  и  Анны  Федоровны
Дудиной (1792—1835),  троюродная сестра Тол-
стого.  В  1837  г.  она  вышла  замуж  за  белле-
триста  Павла  Павловича  Каменского
(1814—1871).  М.  Ф.  Каменской  принадлежат
«Воспоминания»,  напечатанные в  «Историче-
ском  вестнике»  1894,  №№  1—10.  Письмо  Тол-
стого к М. Ф. Каменской неизвестно.

739.  7630.  к  Бахметеву —  Петр  Владимиро-
вич Бахметев (р. 19 июня 1818 г., ум. 3 декабря
1896 г.), сын Владимира Петровича Бахметева
и  Дарьи  Александровны,  рожд.  Нащокиной,
богатый помещик Дмитровского уезда, владе-
лец  имения  Шихова.  В  1862  г.  был  Дмитров-
ским предводителем дворянства.

740.  7632.  выехали. —  Из  Москвы —  Толстой
в Ясную поляну, Вергани — в Судаково.

741.  7632.  Обол[енской]  —  Кн.  A.  В.  Оболен-
ский.
 

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[атьяна]  А[лександровна] —  Ер-
гольская.

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[аниц]  5  днев[ника]
помещ[ика]. —  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  церковной  ограде,
стоит склеп Толстых, где похоронены родите-
ли Толстого 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. Кузминская.

747.  7717.  Грумант, —  Деревня  Грумант  на-
ходится  в  3  верстах  от  Ясной  поляны.  Назва-
ние  Грумант  дано  дедом  Толстого  кн.  Н.  С.
Волконским, который был губернатором в Ар-
хангельске. В память о жизни своей в этом го-
роде, он, вернувшись в Ясную поляну, назвал



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
«Воспоминаниях»  Толстой  пишет:  «Домик
стоял  за  деревушкой  в  четыре  или  пять  дво-
ров, в месте, называемом садом, очень краси-
вом, с видом на вьющуюся по долине в лугах
Воронку  (речку)  с  лесами  по  ту  и  другую  сто-
рону».

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.  Кузминская,  «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 предлага-
ет  Сергею Николаевичу продать  Щербачевку,
«чтобы  быть  в  независимом  и  нестесненном



положении».
Письма  Толстого  к  Василию  Степановичу

Перфильеву и второе, к брату Николаю Нико-
лаевичу, 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.
 

30 мая. Стр. 77.
753.  7722.  Покровское —  Имение  М.  Н.  Тол-

стой. См. прим. 10.
754.  7723.  С  Валерьяном —  Валерьян  Петро-

вич  Толстой,  муж  Марьи  Николаевны  Тол-
стой, 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  Богородском  в  20  верстах  от  Покров-
ского). В 1872 г. вышла замуж зa Николая Ми-
хайловича Нагорнова (р. 3 декабря 1845 г., ум.
23 января 1896 г.), бывшего в 1868—1872 гг. чи-
новником особых поручений при В. С. Перфи-
льеве.  В  1887—1896  гг.  Нагорнов  был  членом



Московского  городского  управления.  Варва-
ру  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  замуж  зa  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  Московской  городской  управы.  В
1883  г.  он  вместе  с  Петром  Андреевичем  Бер-
сом (братом Софьи Андреевны Толстой) издал
сборник «Рассказы для детей И. С. Тургенева и
гр.  Л.  Н.  Толстого»  с  рис.  Васнецова,  Репина,
Маковского и Сурикова. Е. В. Оболенской при-
надлежат  воспоминания,  часть  которых  на-
печатана под заглавием «Моя мать и Лев Ни-
колаевич» («Октябрь» 1928, №№ 9—10).

Николай Валерьянович (р. 31 декабря 1850
г.  в Покровском, ум.  12 июня 1879 г.),  был же-
нат с 1878 г. на Надежде Федоровне, рожд. Гро-
мовой (р. 9 сентября 1859 г., ум. 25 мая 1935 г.),



дочери  тульского  архитектора  Федора  Васи-
льевича  Громова  и  Елизаветы  Николаевны,
рожд. Карповой.

756.  7725.  Ходил  в  купальню, —  Усадьба  По-
кровского 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  Спас-
ском-Лутовинове,  Орловской  губ.  Мценского
уезда,  в  21  версте  от  Покровского  и  в  11  вер-
стах от Мценска.

758. 7732. Порфирьем — Порфирий Тимофее-
вич  Кудряшов.  Сведения  о  его  происхожде-
нии различны: по одним, это был крепостной
матери  Тургенева,  по  другим —  побочный
брат Ивана Сергеевича от его отца и крепост-
ной  из  Спасского.  Отправленный  с  Тургене-
вым  за  границу  в  качестве  «дядьки»,  Кудря-
шов  выучился  немецкому  языку  и  поступил
на медицинский факультет Берлинского уни-
верситета, но курса не окончил. По возвраще-



нии в Россию, отпущенный на волю, П. Т. Куд-
ряшов  получил  звание  зубного  врача.  Турге-
нев вывел его в «Муму» в лице домашнего ле-
каря Харитона.

Фет  в  своих  воспоминаниях  так  описыва-
ет  его:  «Толстый  и  отяжелевший,  он  иногда
сопутствовал  И.  С.  в  ближайших  охотах  и  в
случае надобности мог составить желающему
партию на биллиарде или в шахматы» («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  Кавалер-
гардский  полк,  с  которым  проделал  кампа-
нию  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  Варва-
ры  Петровны  послужила  поводом  для  разры-
ва с ней. В 1853 г. И. С. Тургенев просил Нико-
лая  Николаевича  принять  управление  его
имениями, и H. Н. Тургенев поселился в Спас-



ском-Лутовинове  с  женой  (второй)  Елизаве-
той  Семеновной,  рожд.  Белокопытовой
(1823—1874),  свояченицей и малолетними до-
черьми,  Варварой  (р.  8  ноября  1854  г.),  в  пер-
вом  браке  бывшей  за  Николаем  Владимиро-
вичем Арсеньевым (о нем см. прим. к 3 июня
1856  г.),  вторым —  за  генерал-майором  Серге-
ем  Николаевичем  Мосиным  (ум.  26  января
1902  г.),  и  Екатериной,  в  замужестве  Конуше-
вич.  В  Спасском-Лутовинове  Н.  Н.  Тургенев
жил как хозяин, задавая пиры и вообще тратя
на  себя  большие  деньги.  В  1867  г.  И.  С.  Турге-
нев  по  возникшим  денежным  недоразумени-
ям вынужден был с ним расстаться.

760.  782.  Поехали  домой, —  С  И.  С.  Тургене-
вым Толстой поехал в Покровское.

761.  784.  историю  лошади. —  Об  этом  рас-
сказывал И. С. Тургенев в 1881 г. С. Н. Кривен-
ко:  «Однажды  мы  виделись  с  ним  [Толстым]
летом в деревне и гуляли вечером по выгону,
недалеко от усадьбы. Смотрим, стоит на выго-
не старая лошадь самого жалкого и  измучен-
ного  вида:  ноги  погнулись,  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  Тол-
стой стал его гладить и между прочим приго-
варивать, что тот, по его мнению, должен был
чувствовать и думать. Я положительно заслу-
шался.  Он  не  только  вошел  сам,  но  и  меня
ввел  в  положение  этого  несчастного  суще-
ства.  Я  не  выдержал  и  сказал:  «Послушайте,
Лев  Николаевич,  право,  вы  когда-нибудь  бы-
ли  лошадью.  Да,  вот  извольте-ка  изобразить
внутреннее  состояние  лошади»  («Историче-
ский вестник» 1890, № 2, стр. 276).

В  1882 г.  Тургенев об этом же рассказывал
гр. Александре Григорьевне Олсуфьевой: «Вы-
шли  на  полянку,  а  на  полянке  стоит  худая,
старая,  изморенная  лошадь,  и  Толстой  обер-
нулся  ко  мне и  спросил:  «Тургенев,  хочешь я
тебе расскажу, что чувствует и думает эта ло-
шадь?..» — и как начал Толстой, то, право, он,
кажется,  сам превратился  в  старую клячу,  до
того  наглядно,  неумолимо  логично,  умно,  ху-
дожественно разобрал он всё,  что происходи-
ло  в  сознании  этой  лошади»  («Исторический
вестник» 1911, № 3, стр. 861).



В 1863 г.  Толстой написал рассказ «Холсто-
мер»,  первоначальный  замысел  которого  на
основании  этой  записи  в  Дневнике  и  расска-
зов Тургенева можно относить к маю 1856 г.
 

1 июня. Стр. 78.
762. 786. с детьми, — М. Н. Толстой.
763. 787. катались на плоту, — На р. Снеже-

ди.
764.  7810.  барышня  Журавлева  —  Может

быть  Елизавета  Родионовна  Журавлева  (р.
1840  г.),  дочь  штаб-лекаря  Родиона  Михайло-
вича Журавлева.
 

2 июня. Стр. 78.
765.  7815.  играли Дон Жуана. — В четыре ру-

ки, оперу Моцарта (1756—1791).
766. 7817—18. провожать меня. — Толстой по-

ехал 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  срубленными
молодыми  деревьями,  преимущественно  бе-



резками,  и  букетами  цветов,  а  по  полу  рас-
складывали траву.

769.  7822—23.  Прочел  Дон  Жуана  Пушкина.  —
«Каменный  гость»  Пушкина,  текст  которого
Толстой  читал  в  т.  IV  собрания  сочинений
Пушкина изд. 1855—1857 гг., под ред. П. В. Ан-
ненкова. Об этом Толстой писал 5 июня М. Н.
Толстой:  «Я  приехал домой в  4  часа  утра;  все
спали и я,  усевшись на балконе, прочел Пуш-
кинского «Дон Жуана» и до того был в востор-
ге, 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 ге-
нерал-майора  Рафаила  Павловича  Липранди
(ум.  в  апреле  1909  г.)  и  Николай  Владимиро-
вич  (р.  25  октября  1846  г.,  ум.  29  апреля  1907
г.).  В  1871  г.  Н.  В.  Арсеньев  был  причислен  к
тульскому  дворянскому  депутатскому  собра-
нию,  в  1886  г.  был  депутат  дворянства  Туль-
ской губ.; в 1898—1900 гг. и в 1907 г. — заседа-
тель  Тульской  дворянской  опеки.  В  послед-



ний год своей жизни был разорен 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[оли-
ны]?.  —  Письмо  П.  И.  Юшковой  не  сохрани-
лось.

773.  7828—29.  с  мальч[иком]  Арсеньевым. —
Николаем Владимировичем Арсеньевым.

774.  7829—30.  ездил  кататься  верхом  и  ку-
паться на Груманте. — См. прим. 747.

775. 7830. Сладко грустные воспоминания —
Вероятно,  воспоминания  детства,  когда  Тол-
стой с братьями и сестрой ездил на Грумант.

776.  7831.  Вечером  сходки  не  было. —  Свои
разговоры  в  этот  день  с  крестьянами  о  пред-
ложенных им условиях выкупа Толстой запи-
сал в «Дневнике помещика» под этим числом.
См. т. 5, стр. 252.

777. 7831. от Василья, — Василия Ермилови-
ча Зябрева. О нем см. прим. 92.

778. 7832. в коронацию — Александра II, быв-
шую 26 августа этого года.



 
4 июня. Стр. 78—79.

779.  7836.  Читал  первые  стихотворения
Пушкина.  —  II  том  собрания  сочинений  Пуш-
кина,  под  ред.  Анненкова,  1855—1857  гг.,  где
помещены стихотворения 1814—1830 гг.

780.  791.  разбирал  свои  старые  тетради,
непонятная,  но  милая  дичь. —  Что  тут  разу-
меет 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[омещи-
ка], — См. прим. 745.

782.  792.  казак[a] —  повесть  «Казаки».  Но-
вый  приступ  к  работе  над  «Казаками»,  остав-
ленными в январе 1854 г.

783. 792—3. комедию. — Вероятно, или «Прак-
тический  человек»,  или  «Дворянское  семей-
ство». См. прим. 577.

784. 794. в Воронке, — Воронка — Речка в Яс-
ной поляне. См. прим. 747.

785. 794—5. пошел к мужикам. Не хотят сво-
боду. —  В  «Дневнике  помещика»  есть  запись
под 5  июня,  начинающаяся словами:  «Нынче
была  сходка».  Вероятно,  в  дате  ошибка,  и  за-



пись говорит о сходке,  бывшей 4 июня.  См.  т.
5, стр. 253.
 

5 июня. Стр. 79.
786.  796.  с  Осипом, —  Осип  Наумович  Зяб-

рев,  зажиточный  крестьянин  из  Ясной  поля-
ны,  пасечник,  муж  кормилицы  Толстого,  Ав-
дотьи  Никифоровны  Зябревой.  В  «Дневнике
помещика» Толстой так характеризует Осипа
Наумова: «Осипу Наумову лет 60, но на вид не
более 40.  Он приземист,  очень белокур,  глаза
всегда  смеются.  Он  умен,  речист»  (т.  5,  стр.
249).

787. 7912. пишу сначала, — «Казаков».
788.  7914.  у  Гимбута. —  Карл  Фердинандо-

вич Гимбут (р.  1815 г.,  ум.  27 мая 1881 г.),  слу-
жил  лесничим  подгородного  лесничества  (в
чине штабс-капитана в 1851 г.) близ Ясной по-
ляны;  в  отставку  вышел  в  1863  г.  На  сель-
ско-хозяйственной  выставке  в  Туле  в  1851  г.
он  получил  большую  серебряную  медаль  «зa
первоначальное  введение  в  Тульской  губ.
шелководства и за 11 пород древесных расте-
ний, разведенных им от семян». В АТБ имеет-
ся  письмо  К.  Ф.  Гимбута  к  Толстому  от  18  де-



кабря 1852 г. См. т. 59.
789.  7914.  Бегичева.  —  Вероятно,  Марья  Сте-

пановна  Бегичева  (р.  21  ноября  1833  г.),  дочь
друга Грибоедова Степана Никитича Бегичева
(1790—1859) и Анны Ивановны, рожд. Барыш-
никовой.  В  1890  г.  М.  С.  Бегичева  была  певи-
цей.

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) Варва-
ра  (р.  1  декабря  1836  г.).  Кого  из  них  имеет  в
виду Толстой, сказать не можем.
 

6 июня. Стр. 79.
792. 7920. проэкта договора. — Здесь очевид-

но под «проектом договора» нужно понимать
вторую редакцию условий выкупа яснополян-



ских крестьян. В АТБ сохранился черновик ее,
см. в т. 5, стр. 248.

793.  7923.  Сторговал  персики —  Дедом  Тол-
стого кн.  Николаем Сергеевичем Волконским
в  яснополянском  парке  были  выстроены
оранжереи,  где  разводились персики.  14  мар-
та  1867  г.  оранжереи  эти  сгорели  и  не  были
восстановлены. См. «Дневники С. А. Толстой»,
изд.  М.  и  С.  Сабашниковых,  ч.  1,  М.  1928,  стр.
98.

794.  7923.  Пущин, — Кто такой Пущин (если
правильно прочитано), выяснить не удалось.

795.  7924.  Пуш[кин]. —  Может  быть  Иван
Алексеевич  Пушкин  (1804—1875),  с  1861  г.
член Тульского губернского по крестьянским
делам  присутствия.  Вероятнее,  впрочем,  что
это тульский купец.
 

7 июня. Стр. 79.
796. 7931—32. Читал Пушкина 2 и 3 часть — II

и III томы собрания сочинений Пушкина, под
ред.  Анненкова,  1855—1857  гг.  Во  II  томе  это-
го  издания  помещены  стихотворения
1814—1830  гг.;  в  III  томе —  стихотворения
1831—1836  гг.,  сказки  и  Песни  западных  сла-



вян.
797. 7932. Цыгане прелестны, как и в первый

раз, — Толстой имеет в виду свое чтение «Цы-
ган»  Пушкина  9  июня  1854  г.  См.  запись  в
Дневнике под этим числом.

798.  7933—34.  беседовал  с  некот[орыми]  му-
жиками, — С Власом, «болезненным, разврат-
ным стариком», Матвеем «добродушным плу-
том»,  Владимиром  «добрым,  но  тупым  мужи-
ком»,  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 рома-

на помещика. — Речь идет о «Романе 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.

801. 8011.  М[итиньки], — Дмитрия Николае-
вича Толстого.



802.  8012.  H[иколинькa]. — Николай Никола-
евич 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.  Из-
бранные  произведения».  Редакция,  вступи-
тельная  статья  и  комментарии  М.  А.  Цявлов-
ского, 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.  «При-
бой»,  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  Яс-

ной поляны, одно из любимых мест Толстого.
Теперь тут же в Заказе, в пол-километре от яс-
нополянского дома, находится могила Толсто-
го.

806. 8029—30. З[аписок] Р[усского] п[омещика],
 — «Роман русского помещика». См. прим. 28.



807.  8030.  К[омедии]. — В  АТБ имеется  нача-
ло  комедии  в  2  действиях —  «Свободная  лю-
бовь». См. т. 7, стр. 172—180. Вероятно, об этом
замысле говорит запись этого дня.

808.  8034.  Записку Д[уровой]  — Вероятно,  од-
ной из сестер H. Н. Гимбут. См. прим. 791.

809.  8035.  Вечером  была  сходка. —  В  «Днев-
нике  помещика»  есть  подробная  запись  об
этой сходке. См. т. 5, стр. 257—258.
 

11 июня. Стр. 81.
810.  812.  читал  Пушкина. —  См.  предыду-

щие записи.
811.  812.  делал  пасьянсы. —  Раскладыванье

пасьянсов  было  любимым  отдыхом  Толстого
до  конца  его  жизни.  См.  запись  под  6  июня
1856 г.

812.  813.  в  засеку — Соседний с  Ясной поля-
ной,  большой  казенный  лиственный  лес  (32
000 десятин), который тянется полосой, шири-
ной  от  двух  до  пяти  верст,  через  всю  Туль-
скую губ.  В  XVI  и  XVII  столетиях этот  лес  слу-
жил  заграждением  от  набегов  татар —  дере-
вья «засекали» и валили друг на друга.  Отсю-
да  название  леса —  «Засека».  Железнодорож-



ная станция, ближайшая к Ясной поляне, рас-
положена 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  по-
ляна», М. 1928, стр. 14—19).
 

12 июня. Стр. 81.
813.  816—7.  поехал  в  12  в  Тулу. — Толстой ез-

дил в Тулу советоваться с доктором
по поводу боли в пояснице. Об этом он пи-

шет в письме к Некрасову в этот
же день.
814. 8111.  письмо к Некрасову — Письмо к Н.

А.  Некрасову  напечатано  впервые  в  «Совре-
меннике» 1913, № 8, стр. 267—268. (См. т. 60.)

815.  8112.  Зап[иски] от Николиньки. — «Охо-
та  на  Кавказе»,  очерки  гр.  H.  Н.  Толстого,  на-
печатанные в «Современнике» 1857, кн. 1.

29  июня  Толстой  писал  Некрасову:  «Полу-
чил  я  от  брата  Николая  Записки  Охотника
его,  листа 3  печатных.  Ha-днях покажу Турге-
неву,  но  по  моему  прелестно.  Я  писал  брату,
чтобы  он  разрешил  мне  напечатать,  и  тогда



вам к 9-му номеру будет славная вещь» (пись-
мо  напечатано  впервые  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.  Толстого,  до  нас
недошедший.

817.  8116.  нашли  повешенного  солдата —  О
повесившемся  солдате  Толстой  вспоминал  в
1889 г.: «Вот как раз в этом месте леса, — гово-
рил  Толстой,  указывая  влево  от  просеки, —
когда я был еще совсем молодым, я шел раз и
нашел  удавленника.  Прохожий  солдат  пове-
сился  на  дереве.  И  всё,  как  это  обыкновенно
рассказывают:  он  весь  опустился,  так  что  но-
ги достают до земли, рядом лежит шапка, а на
ней снятый крест; и отчего-то тело у него сде-
лалось  желтым,  как  шафран...  впрочем,
нет, —  как  шафран,  это  я  преувеличиваю,  но
какого-то  странного,  желтого  цвета»  (А.  В.
Цингер,  «У  Толстых» —  «О  Толстом.  Воспоми-
нания и характеристики представителей раз-
личных  наций»,  т.  II,  изд.  Саблина,  М.  1911,
стр.  217—218).  О  повесившемся  солдате  упо-



минает  Толстой  и  в  черновом  наброске  «За-
писки мужа». См. т. 5, стр. 220.

818.  8121.  Встретил  Н[адежду], —  Надежду
Николаевну Гимбут.

819.  8124.  А[лешка] —  Алексей  Степанович
Орехов.

820. 8124. Валерия — Валерия Владимировна
Арсеньева  (р.  25  февраля  1836  г.,  ум.  в  Базеле
24  января  1909  г.) —  дочь  Владимира  Михай-
ловича  Арсеньева,  служившего  в  л.-гв.  Улан-
ском полку, и Евгении Львовны, рожд. Щерба-
чевой. В 1858 г.  В.  В.  Арсеньева вышла замуж
зa Анатолия Александровича Талызина (р.  28
апреля  1820  г.,  ум.  22  февраля  1894  г.)  и  вто-
рично в 1894 г. за H. Н. Волкова (ум. 26 января
1909 г.).

Этой  записью  начинает  Толстой  отмечать
свои отношения к  Арсеньевой,  увлечение ко-
торой, можно думать, было самым серьезным
из  довольномногочисленных  и  весьма  крат-
ковременных  любовных  увлечений  Толстого
в эти годы.

Сохранилось восемнадцать писем Толстого
к Арсеньевой за 1856—1857 гг. Свой роман с В.
В.  Арсеньевой  Толстой  изобразил  в  «Семей-



ном счастьи».
821. 8125. поеду к ним. — В Судаково.
822.  8125—26.  с  А[гафьей]  М[ихайловной], —

Агафья  Михайловна  (1812—1896),  была  гор-
ничной  бабки  Толстого,  гр.  Пелагеи  Никола-
евны, рожд. кж. Горчаковой, затем служила у
Толстых в разных должностях и прожила всю
свою  жизнь  в  Ясной  поляне.  Последние  годы
своей  жизни  она  получала  от  Толстого  пен-
сию.  Агафья  Михайловна  была  своеобразно
умна и талантливо рассказывала. Толстой вы-
вел ее в «Детстве» и «Отрочестве» в лице гор-
ничной 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  воспомина-
ниях  Т.  А.  Кузминской,  «Моя  жизнь  дома  и  в
Ясной поляне», ч. 1, гл. XIX, стр. 124.

823. 8126. рассказала про слепого мужика, —
в  Записной  книжке  об  этом  записано:  «Му-
жик 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[етровной]  —

Охотницкой. О ней см. прим. 749.
825.  8132.  приехало  следствие. — О  повесив-

шемся солдате. См. прим. 817.
826.  8131—37.  У  Гимбута...  не  компрометиро-

вать ее.  — О сцене с  Гимбутом есть запись и
в  Записной  книжке.  См.  «Нат[алья]  Пет[ров-
на],  рассказывая  про  ревнивой  гнев»...,  стр.
184.

827.  8133.  Н[адежда] Н[иколаевна] — Надеж-
да Николаевна Гимбут.

828.  8135.  М.  А. —  Кто  скрыт  под  инициала-
ми М. А., определить не удалось.

829.  826.  чепыж. — Чепыж — роща из  веко-
вых 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  сде-
лать  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 неизвестно.

834.  8219.  тетка —  Сестра  матери  Валерии
Владимировны  Арсеньевой,  рожд.  Щербаче-
ва.

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.  «Со-
временника».  Чтением  этого  романа  очевид-
но вызвана запись в Записной книжке о «Тек-
керее». См. стр. 184.

837.  8229.  к  Лазаревича[м], —  Семейство  ге-
нерал-майора  (1830  г.)  Николая  Ивановича
Лазаревича (ум. 21 апреля 1862 г.) и жены его
Екатерины  Сергеевны,  рожд.  Игнатьевой  (ум.
3  сентября 1868 г.),  состоявшее из одиннадца-
ти детей: Сергея (р.  30 августа 1837 г.),  Кирил-
ла,  Николая,  Константина  (р.  8  мая  1849  г.),
Ольги (р. 8 марта 1835 г.),  Варвары (р. 19 авгу-
ста 1839 г.),  Любови (р.  8 октября 1840 г.),  Ека-



терины  (р.  3  сентября  1841  г.),  Лидии  (р.  11
февраля  1848  г.),  Евгении  (р.  23  февраля  1852
г.) и Елены (ум. 12 апреля 1852 г.). Имение Ла-
заревичей —  Прудное,  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  пред-
ставляться ко двору.
 

21 июня. Стр. 83.
839.  833.  Фриде —  Александр  Яковлевич

Фриде, о котором см. прим. 120.
840.  833.  Соймонова. — Имя и отчество Сой-

монова не установлено.
841. 834. професирует — исповедует.
842. 839. Карякину и черные дела. — Наталья

Алексеевна Карякина,  рожд.  Темяшова,  трою-
родная тетка Толстого.

Толстой  имеет  в  виду  судебный  процесс,
который  был  у  Н.  А.  Карякиной  с  гр.  Никола-
ем Ильичем Толстым из-за имения Пирогово,
принадлежавшего  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 па-
ралич,  и  Н.  А.  Карякина,  пользуясь  этим,  на-
чала судебный процесс  с  Н.  И.  Толстым,  стре-
мясь  отнять  у  него  Пирогово,  которое,  в  слу-
чае  смерти  А.  А.  Темяшова,  должно  было  пе-
рейти к  ней,  как к  единственной «законной»
наследнице. 21 июня 1837 г. неожиданно умер
Н.  И.  Толстой.  После его смерти Карякина по-
давала прошение за прошением в различные
инстанции,  до  Николая  I  включительно.  Не
ограничиваясь прошениями,  она самовольно
вмешивалась в дело управления имением, но
Пирогово  осталось  зa  Толстыми.  (О  процессе
Н.  А.  Карякиной с  гр.  Н.  И.  Толстым см.  в  ста-
тье Н. Добротвора «Об отце Льва Николаевича
Толстого»,  напечатанной  в  «Тульском  крае»
1926, № 3.)
 

23 июня. Стр. 83.



843. 8317. дописал... заметки. — Может быть
в Записной книжке. За это время записи в За-
писной книжке не имеют дат, а потому нель-
зя определить, какие в какой день сделаны.
 

24 июня. Стр. 83.
844.  8319.  с  тетушками. — Т.  А.  Ергольской

и П. И. Юшковой.
 

25 июня. Стр. 83.
845.  8322.  в среднем пруде. — Пруд в яснопо-

лянском  парке.  Об  утонувшем  мужике  есть
большая  запись  в  Записной  книжке.  См.  стр.
185—186.

846.  8323.  Читал  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, выяснить не уда-
лось.

848.  8328.  Н[атальей]  П[етровной] —  Ната-
льей Петровной Охотницкой.

849.  8329.  Тарасов.  —  Кто  это,  выяснить  не



удалось.
850.  8334—35.  получил  письма  от  Колбасина,

Некрасова, Перфильева и Тургенева. — Неопуб-
ликованные  письма  Д.  Я.  Колбасина  и  В.  С.
Перфильева от 21 июня хранятся в АТБ. Пись-
мо от Некрасова неизвестно. Письмо Тургене-
ва,  вероятно,  от  18  июня.  См.  текст  его  в  кн.
«Толстой и Тургенев. Переписка», М. 1928, стр.
14—15.

851.  8335.  Надо  писать. —  Очевидно  ответ-
ные письма.
 

27 июня. Стр. 83—84.
852. 8337—38. Перечел Юн[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  поляны.  На  дочери  H.  X.  Морсочни-
кова был женат Александр Николаевич Биби-
ков, о котором см. прим. 1059.



 
30 июня. Стр. 84.

854. 8413. играл симфон[ию] 5 — Бетховена.
855.  8417—18.  письмо  от  Вал[ерьяна]  и  Маши.

 —  Письмо  от  Марьи  Николаевны  и  Валерья-
на Петровича Толстых не сохранилось.

856.  8418.  Долг  Маиорам  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  поме-
щик  и  крапивенский  предводитель  дворян-
ства в 1850—1866 гг. Был женат на Анисье Ва-
сильевне 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  ро-
стовщик  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 характеристику Чернышевско-
го.  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  са-
мый  Розен,  о  котором  см.  прим.  457.  За  ним
был  карточный  долг  Толстому,  о  чем  послед-
нему  писал  24  марта  1856  г.  Михальский
(письмо  не  опубликовано,  хранится  в  АТБ).
Письмо Толстого к Розену неизвестно.

863.  8436.  Корсакову  —  Н.  С.  Римский-Кор-
саков, о котором см. прим. 130. Письмо к нему
Толстого неизвестно.

864. 851. сестре, — Ольге Владимировне Ар-
сеньевой. О ней см. прим. 735.

865.  853.  рекриминации —  взаимные  упре-
ки.
 



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.  8513.  Мценск  —  Уездный  город  Орлов-

ской губ., в 25 верстах от Покровского.
869.  8514.  Послано  к  Тургеневу. —  В  Спас-

ское-Лутовиново,  с  извещением,  что  Толстой
приехал  в  Покровское.  18  июня  Тургенев  пи-
сал 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 кото-
рых см. прим. 755.
 

5 июля. Стр. 85.
871.  8517.  Приехал  Т[ургенев]. —  См.  преды-

дущую запись.
 

6 июля. Стр. 85.



872.  8522.  ехать  в  Мценск  к  С[ереже],  от
к[oтopoгo]  получил  записку. —  Записка  С.  К.
Толстого  неизвестна.  В  Мценске  Толстой  хо-
тел встретиться с братом, чтобы ехать вместе
с  ним  в  Воины.  Об  этом  он  писал  М.  Н.  Тол-
стой  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  императорской  фами-
лии 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  затрудняемся.  Судя  по
контексту, это едва ли может быть И. С. Турге-
нев.

876.  8524—25.  Он  хочет  выйти  в  отставку  и
охотиться.  Резон. —  Сергей  Николаевич  Тол-
стой в конце сентября, начале октября 1856 г.
вышел в отставку из Стрелкового полка. И он
и  Лев  Николаевич  были  в  это  время  страст-
ным  псовыми  охотниками.  Еще  в  детстве
принимавший участие в охоте, Толстой до на-



чала  1880-х  гг.  увлекался  сначала  псовой,  а
потом  ружейной  охотой.  Псовой  охоте  он  по-
святил специальную главу в «Детстве» (выпу-
щена 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 вальдшнепов. У С. Н. Толстого в 1850-
х—1860-х гг. псовая охота была пожалуй глав-
ным занятием в жизни. За свою жизнь он за-
травил тысячи зайцев,  волков и  лисиц.  В  пи-
роговском  парке  дорожки  были  огорожены
костями затравленных животных.  Недаром в
старости,  по словам М.  С.  Бибиковой,  его пре-
следовали  ночью  кошмары:  ему  чудилось,
что стада убитых им животных бросаются на
него  (см.  воспоминания  дочери  С.  Н.  Толсто-
го  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.  Полк. —  Толстой  имеет  в  виду



Стрелковый  императорской  фамилии  полк,
где  служил  С.  Н.  Толстой.  Он  был  сформиро-
ван  20  июля  1855  г.,  а  11  сентября  1855  г.  вы-
ступил  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 ме-
сяца  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,  назна-
ченный  участвовать  при  коронации  Алек-
сандра II.  19  сентября 1856 г.  полк был распу-
щен.

879.  8528.  Арбузов —  Дмитрий  Алексеевич
Арбузов.  В  1855  г.  полковник  л.-гв.  Преобра-
женского  полка,  Арбузов  был  назначен  ко-
мандиром  Стрелкового  императорской  фами-
лии  полка.  В  1860  г.  Арбузов —  командир  То-
больского  пехотного  полка.  Был  женат  на
Александре  Петровне  Дараган,  дочери  туль-
ского губернатора.



880. 8528. Л[ауриц?]. — Антон Антонович Ла-
уриц — инженер-механик, владелец родового
имения И. С. Тургенева, «Тургенево» на р. Сне-
жеди, 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),  вышед-
шая  в  1850  г.  зa  Николая  Васильевича  Велья-
шева  (1822—1891), —  дети  майора  Константи-
на  Владимировича  Ржевского  (1783—1831)  и
Татьяны Алексеевны Репьевой. Они приходи-
лись Толстому троюродными братом и сестра-
ми.

В.  К.  Ржевский  кончил  Московский  уни-
верситет  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. женил-
ся  на  Наталье  Андреевне  Беэр  (р.  19  марта



1809 г., ум. 15 сентября 1887 г.), дочери Андрея
Андреевича Беэр (ум. 1820 г.) и Анастасии Вла-
димировны Ржевской (р. 1784 г.).

882. 8530—31. Поеха[ли] к Т[ургеневу] — В Спас-
ское-Лутовиново, в 11 верстах от Мценска.
 

8 июля. Стр. 85—86.
883. 8533. Приехал. — Из Спасского в Покров-

ское.
884.  8534.  С[ережа],  M[aшa] и В[алерьян] гад-

ко  поступили.  — Что здесь  имеет  в  виду  Тол-
стой, сказать не можем.
 

9 июля. Стр. 86.
885.  864.  Карпов, —  Петр  Николаевич  Кар-

пов  (р.  6  января  1837  г.) —  владелец  имения
Никольского,  Чернского  уезда,  в  4  верстах  от
Покровского.  П.  Н.  Карпов был женат на Оль-
ге Андреевне Пейг.

886.  864.  Шеншин — Кто из Шеншиных, вы-
яснить не удалось.

887.  864.  Беер.  —  Алексей  Андреевич  Беер
(1813—1867),  ротмистр,  владелец  имения
Шашкино,  сын  Андрея  Андреевича  и  Анаста-
сии  Владимировны,  рожд.  Ржевской.  А.  А.  Бе-



ер  по  матери  приходился  Толстому  троюрод-
ным  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 Ла-

заревич  см.  прим.  837.  11  июля,  были  имени-
ны старшей дочери,  Ольги Николаевны Лаза-
ревич.
 

12 июля. Стр. 86.
892.  8617.  Приехали Судаковские. — Арсенье-

вы, из своего имения Судакова.
 



13 июля. Стр. 86.
893.  8623.  Бабурино —  Имение  помещиков

Брандт в 4 верстах от Ясной поляны. В 1860-х
гг. Толстым в деревне Бабурино была открыта
школа.

894.  8623.  Мясоедoвo. — Деревня в 7  верстах
от Ясной поляны.

895.  8629.  Завальевского, — Никита Степано-
вич Завальевский (р. 1797 г., ум. 24 марта 1864
г.). В 1823 г. служил чиновником особых пору-
чений у гр. М. С. Воронцова и был близко зна-
ком с Пушкиным. Был женат с 1827 г. на Мар-
гарите Васильевне, рожд. Давыдовой, бывшей
в  первом  браке  за  Артемием  Ивановичем  Ра-
евским.

896.  8630.  Спечинского. — Кто такой Спечин-
ский, выяснить не удалось.

897.  8630—31.  Валерию  дразнили  коронацией.
 — См. прим. 838.

898.  8635—36.  Приехал  поздно. —  В  Ясную  по-
ляну из Судакова.
 

16 июля. Стр. 87.
899.  871.  Был у  Брандта. — Фома Иванович

Брандт, помещик имения Бабурино.



900. 871—2. Придумал фантастич[еский] рас-
сказ. — 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 император-
ской фамилии полку. См. прим. 878.
 

19 июля. Стр. 87.
902. 878. Приехала Маша. — М. Н. Толстая из

Покровского.
 

20 июля. Стр. 87.
903.  879.  Приехали  Арсеньевы —  Из  имения

Судаково в Ясную поляну.
904.  879.  Сережа. —  С.  Н.  Толстой,  приехал,

вероятно,  из  Тулы,  куда  пришел  Стрелковый
полк, в котором он служил.
 

21 июля. Стр. 87.
905.  8710.  Лазарев[ичи].  —  О  них  см.  прим.

837.
906.  8711.  Кр[асовский?]  — Может быть Кра-

совский,  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.  8714.  Ма[шины]  имянины, —  Именины

М. Н. Толстой.
 

24 июля. Стр. 87.
909.  8716.  Сережа  уехал, —  С.  Н.  Толстой

уехал,  вероятно,  в  Москву,  вслед  зa  Стрелко-
вым полком на коронацию.
 

26 июля. Стр. 87.
910. 8728. читал Гоголя, — «Мертвые души».

См. предыдущую запись.
911.  8730—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, —  Несохранив-



шееся письмо Толстого, вероятно, является от-
ветом  на  письмо  Колбасина  от  середины
июля (хранится в АТБ).

914.  883—4.  рапорт  Конст[антинову]. —  О  К.
И.  Константинове  см.  прим.  674.  Рапорт  Тол-
стого неизвестен.

915. 884. и Михальскому, — Несохранившее-
ся  письмо  Толстого  служило  ответом  на  хра-
нящееся  в  АТБ  письмо  Михальского  от  10
июня 1856 г.
 

29 июля. Стр. 88.
916.  8811.  гл[аву]  Исп[оведь]. —  Главу  VI  во

второй и третьей редакциях «Юности».
917.  8811—12.  Н[адежда] Н[иколаевна]. — Гим-

бут.
918.  8813.  Николая за машиной. — Вероятно,

Николай  Дмитриевич  Банников  (р.  1788  г.),
бывший  дядькой  малолетних  Толстых,  выве-
денный  в  «Детстве»  в  лице  Николая.  «Маши-
на» —  вероятно,  молотилка,  о  которой  см.  в
записи от 26 июля.
 

30 июля. Стр. 88.
919. 8816. главу экзамен, — Во второй редак-



ции «Юности» гл. VIII носила название «Экза-
мены.  Как  я  готовлюсь  к  экзамену».  Текст  ее
близок к тексту окончательной редакции.

920. 8820. письмо от О[льги], будто выходит
замуж. — Ольга Владимировна Арсеньева вы-
ходила замуж зa кн. Петра Гавриловича Енга-
лычева. О них см. прим. 735.

921. 8822. Д[авид] Коперф[ильд] — «Давид Ко-
перфильд»,  произведение  Диккенса
(1812—1870),  роман  в  значительной  степени
автобиографический,  вышел  в  свет  в  1849  г.
Русский  перевод  его  печатался  в  «Современ-
нике» 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  Копер-
фильд». Через год Толстой снова перечитывал
это  произведение,  судя  по  его  письму  к  С.  И.
Толстому  от  декабря  1853  г.,  в  котором  Тол-
стой  пишет:  «Если  будет  случай,  или  сам  бу-
дешь в Москве, то купи мне Диккенса (Давид
Коперфильд) на английском языке» (см.  т.  59,
стр. 251). В 1856 г. «Давида Коперфильда» Тол-
стой  выписывает  для  В.  В.  Арсеньевой,  кото-



рая  в  записке  к  Толстому  пишет:  «прочту
несколько страниц Коперфильда, и вы будете
виноваты, если у меня день пропадет».

922.  8823—24.  С тетинькой П[олиной] — Пела-
геей Ильиничной Юшковой.
 

31 июля. Стр. 88.
923.  8829.  О[льга]  приехала. —  Ольга  Влади-

мировна 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  Васи-
льевич Киреевский (р.  1797 г.,  ум.  20 февраля
1870  г.),  помещик  Карачевского  уезда,  Орлов-
ской  губ.,  страстный  охотник.  О  нем  см.  в  т.
46.  Толстой  в  «Воспоминаниях»  называет  Ки-
реевского  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 Ар-
сеньевым  родственником,  почему  Ольга  Вла-
димировна  и  хотела  ехать  к  нему  за  деньга-
ми.
 



1 августа. Стр. 88—89.
926.  8835—36.  пробовал  придумывать  свои  ли-

ца. — 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 Ар[сеньевы]. — Валерия
Владимировна  и  Ольга  Владимировна  Арсе-
ньевы.

930.  893.  Думаю  вечером  писать.  Не  писал.
 — «Юность».
 

2 августа. Стр. 89.
931.  894.  проводил  Машеньку, —  Марью  Ни-

колаевну 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]. —  Охот-
ницкая.
 

10 августа. Стр. 89.
939. 8917. писал — «Юность».
940.  8917.  поехал  к  ним. —  К  Арсеньевым  в

Судаково.
 

11 августа. Стр. 89.
941. 8920. в засеке, — См. прим. 812.
942.  8920.  с  Афросимовыми, —  Павел  Алек-

сандрович Офросимов (1799—1877),  сын Алек-
сандра  Сергеевича,  отставного  артиллерии
штык-юнкера (р.  1734 г.),  помещик сельца Са-
лова,  Крапивенского  уезда  Тульской  губ.,
штабс-капитан,  судья  Совестного  суда  в



1847—1857  гг.  С  П.  А.  Офросимовым  Толстого
сближала охота. В АТБ сохранилось три пись-
ма 1856 г. П. А. Офросимова к Толстому, посвя-
щенные совместным охотничьим поездкам.

943.  8922—23.  Писал  дома  6-ю  главу  по  2-й  пе-
реписке.  Кончил. —  Глава  «Исповедь»  во  вто-
рой редакции «Юности».
 

12 августа. Стр. 89.
944. 8924. поехал к А[рсеньевым] провожать.

 — Валерия Владимировна Арсеньева уезжала
в Москву на коронацию Александра II.

945. 8926. пописал немного. — «Юность».
 

13 августа. Стр. 89.
946.  8927.  гости  из  засеки —  Вероятно,  Гим-

буты, о которых см. прим. 788.
947.  8928—29.  Написал  письмо,  с  поправками

Д[етства]  и  О[трочества],  Колб[асину]. —
Письмо  Толстого  к  Д.  Я.  Колбасину  не  сохра-
нилось.  Очевидно,  на  это  письмо  отвечает
Толстому  20  августа  Колбасин:  «Деньги  все
получил,  поправки  тоже».  Поправки  относи-
лись  к  тексту  «Современника»  «Детства»  и
«Отрочества»,  переиздававшемуся  отдельной



книгой,  и  сводились  главным  образом  к  вос-
становлению  цензурных  пропусков.  См.  об
этом т. 2, стр. 372—373.
 

14 августа. Стр. 89—90.
948. 8931. принимаюсь писать 7-ю главу. — 7

глава «В Деревне» второй редакции «Юности»
соответствует  гл.  XXVIII  окончательной  тре-
тьей редакции.

949.  901.  М.  А. — Кто скрыт под М.  А.,  выяс-
нить  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.
 

15 августа. Стр. 90.



954. 907. писал — «Юность».
955.  909.  Письмо  от  В[алерьяна]  —  Письмо

от Валерьяна Петровича Толстого не сохрани-
лось.

В письме к С. Н. Толстому от 18 августа Тол-
стой  пишет:  «Посылаю  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  пи-
шет: «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 Влади-
мировне Арсеньевой.
 

17 августа. Стр. 90.



960.  9015—16.  Женитьба  отца  поставила  ме-
ня в тупик, — «Женитьба отца» — глава XXXIV
(окончательной редакции) «Юности».

961. 9017—18. написал письма В[алерии], кото-
рое не пошло, и Сереже. — Письмо к В. В. Арсе-
ньевой от 17 августа см. в т. 60. Письмо к С. Н.
Толстому,  датированное  18  августа,  сохрани-
лось 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) чи-
тал Толстой, неизвестно.
 

19 августа. Стр. 90.
964. 9024. Писал немного, — «Юность».

 
22 августа. Стр. 90.

965. 9027. Кончил на черно Юн[ость], 1-ю по-
ловину —  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[ъезжее]  П[оле], —  первая  за-



пись об этом оставшемся неоконченным про-
изведении. В АТБ сохранилось от него три от-
рывка,  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 сохранились лишь заметки к Отъез-
жему полю в Записной книжке.

967.  9029.  Молчание  В[алерии] —  Валерия
Владимировна  Арсеньева  долго  не  отвечала
на письмо к ней Толстого.
 

23 августа. Стр. 90.
968.  9031.  был  Гимбут,  я  объяснился  с  ним.

 —  Ср.  запись  под  14  августа  1856  г.  и  прим.
951.

969.  9032.  Хотел  поправлять,  но  не  присту-
пил. —  Имеется  в  виду  «первая  половина»
«Юности».
 

24 августа. Стр. 90.
970.  9034.  до  Меленина, —  Меленино —  де-

ревня  Крапивенского  уезда,  в  27  верстах  на
юго-восток от Ясной поляны.

971.  9034—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.  Little  Dorrit. —  Роман  Диккенса

«Крошка  Доррит»  печатался  с  декабря  1855  г.
по  апрель  1857  г.  в  основанном  Диккенсом  в
1850  г.  журнале  «Household  Word».  В  этом  из-
дании и читал ее Толстой.
 

26 августа. Стр. 91.
974. 911. Д[урова], — См. прим. 791.
975.  912—3.  Приехал писарь. — Из  Тулы пере-

писчик  Иван  Иванович  для  переписывания
«Юности».
 

27 августа. Стр. 91.
976.  914.  Работал  с  писарем...  написано  5

глав  в  день. —  Началась  работа  над  третьей
(окончательной)  редакцией  «Юности»,  про-
должавшаяся до 24 сентября этого года.

977. 915. Обедал у Гимбута. Он счастлив, —
Вероятно, после объяснения Толстого с Гимбу-
том, 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. Арсенье-
вой, 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 редакциях. но в по-
следней,  в  гл.  XXIX,  есть  абзац  о  понимании,
вероятно,  составлявший  одно  время  отдель-
ную главу.

982.  9110—11.  читал  Берга. —  Николай  Васи-
льевич  Берг  (р.  24  марта  1824  г.,  ум.  16  июня
1884  г.), —  писатель.  В  1850  г.  стал  ближай-
шим  сотрудником  «молодой  редакции»
«Москвитянина».  Во  время  Восточной  войны
был  переводчиком  при  главном  штабе  и
участвовал  в  сражении  при  Черной  речке.  В
конце 1850-х гг. уехал в Италию, где это время
шла освободительная война, и пробыл долгое



время  в  штабе  французской  и  итальянской
армий,  под  конец  войны  был  в  отряде  Гари-
бальди. В 1860—1862 гг. путешествовал по Си-
рии, Палестине и Египту. Во время польского
восстания  отправился  в  Варшаву,  как  корре-
спондент  «С.-Петербургских  ведомостей»,  и
остался  там  до  конца  жизни;  несколько  лет
состоял  при  наместнике  Польского  края,  с
1868 г.  состоял лектором русского языка и ис-
тории  русской  литературы  в  Варшавском
университете.  В  1874—1877  гг.  был  редакто-
ром  газеты  «Варшавский  дневник».  В  послед-
ние годы своей жизни Н. В. Берг печатал свои
«Московские воспоминания» в «Руской стари-
не» и «Историческом вестнике».

Толстой  читал  статью  Берга  в  «Современ-
нике», № 7, «Из крымских заметок. Поездки в
Симферополь,  Карасубазар,  Феодосию  и  по-
том  в  Байдары,  Балаклаву,  Севастополь  и  Ка-
мыш. Черты из жизни наших бывших непри-
ятелей в их лагерях и городах на русской зем-
ле».

983. 9111. c[omme] [i]l f[aut], — Ср. XXXI главу
«Comme il faut» «Юности».

984.  9112.  [русский?]  л[итератор?]. —  Рас-



шифровываем  предположительно.  Ср.  следу-
ющую запись.
 

30 августа. Стр. 91.
985.  9113.  Написал  начисто  главу, —  Из

«Юности».
986.  9113.  продиктовал  немного, —  Пере-

писчику «Юность».
987.  9115.  старше  с  28-го. —  28  августа  Тол-

стому исполнилось 28 лет.
 

31 августа. Стр. 91.
988.  9116.  Написал  начисто  главу,  п[родик-

товал]. — Из «Юности».
 

1 сентября. Стр. 91.
989.  9118—19.  Диктовал и написал Юность, —

Главу XXXII, «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  «Юно-
сти».
 

4 сентября. Стр. 91.
993.  9127.  Продиктовал 3 главы, — Из «Юно-

сти».
 

5 сентября. Стр. 91.
994. 9131—32. Продиктовал 3 и поправил 3 гла-

вы. — Из «Юности».
 

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.  Арсе-
ньевой из Судакова в Москву. Письмо датиро-
вано 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  Александровиче  Офро-
симове  см.  прим.  942.  Присылал  он  за  Тол-
стым,  конечно,  на  охоту.  Это  видно из  писем
Офросимова к Толстому.  Письмо Офросимова
к Толстому от 20 августа написано даже в сти-



хах, посвященных охоте.
997.  924.  продиктовал  и  порядочно  главу:

Кутеж. — Главу XXXIX «Юности».
 

7 сентября. Стр. 92.
998.  925.  Веревкин —  Вероятно,  Владимир

Николаевич Веревкин. О нем см. прим. 519.
999.  926—7.  написал  страничку  40  гл. —  Гла-

ву XL «Дружба с Нехлюдовым» в «Юности».
1000.  927—8.  письмо  от  Оф[росимова]  —  Со-

хранившееся  в  АТБ письмо П.  А.  Офросимова
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. 929—10. был болен, пускал кровь из руки

и  40  пиявок,  б[ыл]  консилиум, —  Об  этом  Тол-
стой  писал  10  сентября  брату,  С.  Н.  Толстому:
«Привозили  2  докторов,  пускали  еще  40  пия-
вок  (см.  т.  60).  П.  И.  Юшкова  писала  Сергею
Николаевичу 10 сентября о том же: «ночью он
много  страдал,  несмотря  на  40  пиявок,  кото-
рые 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 сентября 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 верстах от Ясной
поляны.
 

22 сентября. Стр. 92.
1005. 9224—25. получил от Дружинина письмо

и  отвечал  ему, —  В  АТБ  имеется  письмо  А.  В.
Дружинина  от  15  сентября.  В  письме  этом
Дружинин просит дать ему в «Библиотеку для
чтения»  «хотя  самую  крошечную  статейку,
отрывок, эпизодец из Севастопольских воспо-
минаний».  В  ответном  письме  (см.  т.  60)  Тол-
стой 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,  по-

слал  ее. —  Эта  же  дата  стоит  в  конце  текста
«Юности» в  «Современнике».  Рукопись «Юно-
сти» (сохранилось лишь двадцать две страни-
цы, см. т. 2, стр. 380) была послана Толстым А.
В.  Дружинину  с  письмом,  в  котором  Толстой
просил  его  высказать  свое  мнение  о  «Юно-
сти».
 

28 сентября. Стр. 93.
1009.  936.  2  записки  от  В[алерии]. —  Запис-

ки эти не сохранились.
 

29 сентября. Стр. 93.
1010. 9312. М[ортье], — Луи-Анри-Станислас



Мортье де Фонтен (р. 13 мая 1816 г., ум. 10 мая
1883 г.), пианист и композитор. Его отцом был
француз, родственник маршала Мортье, мате-
рью —  польская  аристократка  Л.  Чарнецкая.
Мортье  начал  учиться  музыке  с  семи  лет.
Первая  концертная  поездка  в  начале  1830-х
гг.  и  выступления  в  Данциге  и  Копенгагене
большого  успеха  не  имели.  В  это  же  время  в
Париже  Мортье  познакомился  с  Шопеном,
тепло отнесшимся к начинающему пианисту.
В  1837  г.  Мортье  выступает  с  Листом  в  Мила-
не  в  исполнении  на  двух  роялях,  и  о  нем  на-
чинает говорить печать. В 1853 г. Мортье кон-
цертирует 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. Мор-
тье переезжает в Лондон, где живет до конца
своей  жизни,  занимаясь  педагогической  дея-
тельностью. 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 хва-
лы  не  только  как  виртуоз,  воспитанный  на
классических  традициях;  он  был  пропаган-



дист  и  новатор;  в  этом  отношении  его  арти-
стическая карьера представляет действитель-
но  оригинальность.  Ему  мы  обязаны  возвра-
щением к великим старинным мастерам Ита-
лии  и  Германии.  Он  также  первый  стал  ис-
полнять  и  содействовать  популярности  по-
следних  сонат  Бетховена.  Мортье  оказал,  та-
ким  образом,  действительные  услуги  искус-
ству тем, что, благодаря его знаниям, культур-
ности  и  пониманию  всех  стилей,  он  умел
каждому мастеру придать подходящий харак-
тер и показать его произведения в настоящем
стиле;  его  надо  считать  артистом  исключи-
тельного  рода».  (Сообщено  М.  В.  Ивано-
вым-Борецким.)  Валерия Владимировна Арсе-
ньева, бравшая у Мортье уроки музыки, увле-
калась 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], —  Перепис-

чика.



 
1 октября. Стр. 93.

1014.  9332—33.  письмо  Ковалевскому, —  Пись-
мо  к  Егору  Петровичу  Ковалевскому,  о  кото-
ром см. прим. 342, хранится в ЛПБ (см. т. 60). В
этом письме Толстой пишет: «Я с этой же поч-
той  посылаю  Константинову  рапорт  об  от-
ставке...  ежели  увидите  моего  милейшего  на-
чальника  и  ему  скажите,  чтобы  он  не  задер-
живал  отставки».  Прошение  Толстого  об  от-
ставке  не  сохранилось.  О  вторичном  проше-
нии Толстого см.  прим.  1049.  О К.  И.  Констан-
тинове см. прим. 674.
 

2 октября. Стр. 93.
1015. 9335. от М. V[ergani] грустную записку

, — О Вергани см. прим. 734. Записка ее не со-
хранилась.

1016.  9335.  отвечал  ей, —  Письмо  Толстого
не сохранилось.
 

4 октября. Стр. 94.
1017.  943.  записку  от  О[льги]  А[рсеньевой],

 —  Об  Ольге  Владимировне  Арсеньевой  см.
прим. 735. Записка ее не сохранилась.



 
6 октября. Стр. 94.

1018.  946.  Ездил  па  охоту  на  соединение  с
Офросимовым, —  О  П.  А.  Офросимове  см.
прим.  942. — Офросимов в  письме от  5  октяб-
ря звал Толстого приехать завтра, т. е. 6 октяб-
ря,  к  нему в  Салову,  а  оттуда  «на  преследова-
ние диких зверей в пределах крапивенских и
черненских».

1019.  948.  Написал  ответы  Некрасову  и  Па-
наеву. —  Письма  Некрасова  к  Толстому  и  от-
ветного  письма  Толстого  не  сохранилось.  Па-
наеву  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.  Тол-
стой проехал из Покровского через Ясную по-
ляну в Москву.
 

8 октября. Стр. 94.
1021.  9411.  Поехал к Ар[сеньевым]. — В Суда-

ково.
1022. 9413. Затеял было писать комедию. —

Это  замысел  комедии  «Дядюшкино  благосло-
вение»,  от  которой  в  АТБ  сохранился  только



перечень  действующих  лиц  и  краткий  кон-
спект  всей  пьесы.  Дальше  этих  первоначаль-
ных набросков работа над него не пошла. См.
т. 7, стр. 169—171.
 

10 октября. Стр. 94.
1023.  9415.  Еду  нынче. —  Из  Судакова  в  Яс-

ную поляну.
 

11 октября. Стр. 94.
1024.  9421.  поехал  охотой  к  Маше. —  В  По-

кровское.
1025.  9421.  Лапотково —  Почтовая  станция

в 25 верстах от Ясной поляны.
1026.  9422.  Прочел  Bourgeois  Gentil'homme —

«Мещанин в дворянстве», комедия Мольера.
1027.  9422—23.  думал  о  Комедии  из  Олиньки-

ной  жизни.  В  двух  действиях. —  «Дядюшкино
благословение».  См.  предыдущую  запись.
«Олинька» —  вероятно,  О.  В.  Арсеньева;  «дя-
дюшка» —  Николай  Васильевич  Киреевский,
о котором см. прим. 925.
 

12 октября. Стр. 94.
1028.  9428.  Красное, —  Имение  Александра



Михайловича  Исленьева,  верстах  в  35  от  Яс-
ной поляны.

1029.  9429.  в  Сухую  Локну, —  Сухая  Локна—
деревня в 7 верстах от Красного.

1030.  9430.  Красные  Дворы. —  Деревня,  ме-
стонахождение которой мы не могли узнать.
 

13 октября. Стр. 95.
1031.  953.  Рунич —  Кто  такой  Рунич,  выяс-

нить не удалось.
1032.  954.  мою  книгу, —  «Военные  расска-

зы».  29  сентября  1856  г.  Е.  Я.  Колбасин  писал
И.  С.  Тургеневу,  что  «Военные  рассказы»
«только что поступили в продажу».

1033.  955.  K[aрповa?] —  Может  быть,  Петр
Николаевич Карпов,  о  котором см.  прим.  885.
Он  ухаживал  за  Марьей  Николаевной  Тол-
стой.
 

14 октября. Стр. 95.
1034. 957. Порфирий — Порфирий Иванович

Кудряшев. О нем см. прим. 758.
1035. 958. Ник[олая] Н[иколаевича] Тург[ене-

ва]. — 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 Куртав-
неля  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  про-
стыми,  дружескими  сношениями —  я  хотел
пойти далее и глубже; но я сделал это неосто-
рожно,  зацепил,  потревожил  Вас  и,  заметив-
ши  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  литературной  зависти.  Я  в
вас  (извините  зa  выражение)  предполагал
много  бестолкового,  но  никогда  ничего  дур-
ного;  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,  друзья-
ми в руссòвском смысле, мы едва ли когда-ни-
будь  будем».  См.  «Толстой  и  Тургенев.  Пере-
писка».

Ред.  и  прим.  А.  В.  Грузинского  и  М.  А.  Цяв-
ловского.  изд.  М.  и С.  Сабашниковых.  М.  1928,



стр. 16—17.
1037.  9514.  приехал  Валерьян. —  В.  П.  Тол-

стой приехал из Москвы в Покровское, см. за-
пись в Записной книжке под 15 октября 1856
г.

1038.  9515.  Пиквикской  клуб, —  «Записки
Пиквикского  клуба»,  роман  Диккенса,  на  ан-
глийском  языке  впервые  печатался  отдель-
ными  выпусками,  выходившими  с  апреля
1836  г.  по  ноябрь  1837  г.  Первый  перевод  (И.
Введенского)  романа  на  русский  язык  печа-
тался в «Отечественных записках» 1849 г. №№
11 и 12  и  1850 г.  №№ 1—5,  7,  8,  11,  12.  Отдель-
ным изданием 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[ини-

на]. Хвалит Юн[ость], но не слишком. — Боль-
шое письмо А. В. Дружинина от 6 октября, на-
писанное  по  прочтении  присланной  ему
«Юности» и в ответ на просьбу Толстого сооб-



щить  ему  мнение  об  этом  произведении,  со-
держит в себе обстоятельный разбор повести.
См.  т.  2,  стр.  396—398  и  в  статье  К.  И.  Чуков-
ского  «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. —  Селез-

нев 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 Ко-

лодца в Ясную поляну.
1047.  9530.  черепок, —  То  же,  что  «череп» —

ледяной слой по земле, под снегом, или по на-
сту,  гололедица;  череп  делается,  если  силь-



ный мороз ударит по оттепели.
1048.  9531.  Отставку  воротили. —  Проше-

ние об отставке было подано Толстым 30 сен-
тября 1856 г. Об этом см. прим. 1014.
 

19 октября. Стр. 95—96.
1049.  9532.  Поехал в Тулу, — Толстой поехал

в  Тулу  посылать  вторичное  прошение  об
увольнении  от  военной  службы  по  болезни.
Это прошение подано было командиру ракет-
ного  заведения  К.  И.  Константинову.  Проше-
ние это сохранилось, см. т. 60.

1050.  9532—33.  заехал  к  Арс[еньевым]  —  В  Су-
даково, по дороге в Тулу.

1051.  9533.  письма  от  Сер[ежи],  Панаева —
Письмо  от  С.  Н.  Толстого  неизвестно.  Письмо
И.  И.  Панаева  от  13  октября  см.  «Красная
Новь», 1928, № 9, стр. 228—229.

1052.  9534.  росписки  от  Маиоров. —  О  долге
Маиорам см. прим. 529.

1053.  9534.  у  Зел[еного],  —  Может  быть,
Александр Алексеевич Зеленой (р.  1818 г.,  ум.
9 марта 1880 г.), генерал-адъютант. Окончив в
1836  г.  Морской  кадетский  корпус,  А.  А.  Зеле-
ной  служил  в  Балтийском  флоте,  совершил



кругосветное  путешествие.  В  1854—1855  гг.
участвовал  в  Севастопольской  обороне,  ко-
мандуя полком. В 1862—1872 гг. А. А. Зеленой
был министром государственных имуществ.

1054.  9535.  у  Дарагана, —  Петр  Михайло-
вич  Дараган  (1800—1875) —  в  1850—1855  гг.
тульский губернатор. Был женат на Анне Ми-
хайловне Балугьянской (1806—1877).

1055.  9536.  У  Завальевского,  его  менаж —
Менаж —  хозяйство,  обстановка.  О  Никите
Степановиче Завальевском см. прим. 895.

1056.  9537—38.  Вечер у  Арс[еньевых]  —  Возвра-
щаясь  из  Тулы  в  Ясную  поляну,  Толстой  за-
ехал 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 Нико-

лаевич  Бибиков  (1827—1886),  сын  Николая



Николаевича  Бибикова  (р.  1775г.),  крапивен-
ского помещика, и его вольноотпущенной Ан-
ны  Наумовны  (ум.  1875  г.),  рожден  до  брака,
окончил  Тульскую  землемерную  школу;  в
1842—1855  гг.  служил  в  Тульской  губернской
чертежной. Носил фамилию Бибик; 28 января
1873 г. получил отчество Николаевич и фами-
лию Бибиков; указом 26 декабря 1882 г. узако-
нен.  В  1880—1886  гг.  председатель  Крапивен-
ской земской управы. Помещик Крапивенско-
го  и  Богородицкого  уездов.  Первым  браком
был  женат  на  Наталье  Николаевне,  рожд.
Морсочниковой  (1830—1866).  Был  в  связи  с
дальней  родственницей  жены  Анной  Степа-
новной  Зыковой  (1837—1872),  из  ревности
бросившейся  под  поезд  в  январе  1872  г.  Этот
случай дал Толстому материал для «Анны Ка-
рениной».  Вторым  браком  был  женат  на  гу-
вернантке сына, Ольге Адольфовне Фирекель
(1853—1883), дочери купца. А. Н. Бибиков жил
в своем имении Телятинках, в 3 верстах от Яс-
ной 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
вольноотпущенного,  Н.  Ф.  Павлов  десяти  лет
был  отдан  в  московское  театральное  учили-
ще,  по  окончании которого  состоял при теат-
ре,  со  званием  артиста  Московских  импера-
торских  театров.  Уйдя  из  театра,  поступил  в
Московский университет, который окончил в
1825 г. кандидатом прав. Служил недолго в те-
атральной дирекции, затем в Московском на-
дворном  суде  и  в  Канцелярии  генерал-губер-
натора.

В литературе Н. Ф. Павлов выступил в 1825
г.  с  переводом  трагедии  Шиллера  «Мария
Стюарт»,  одновременно  в  «Московском  теле-
графе» появились и его лирические стихотво-
рения.  В  1847  г.  были  напечатаны  в  «Москов-
ских  ведомостях»  его  «Письма  к  Гоголю»  по
поводу «Выбранных мест из переписки с дру-



зьями».  Эти  письма  произвели  огромное  впе-
чатление,  особенно на самого Гоголя и на Бе-
линского. Около 1849 г. Н. Ф. Павлов женился
на  поэтессе  Каролине  Карловне  Яниш.  Сред-
ства  жены  дали  ему  возможность  удовлетво-
рить  свою  страсть  к  карточной  игре.  Увлече-
ние карточной игрой Павлова,  проигравшего
деньги  жены,  послужило  поводом  к  жалобе
ее на мужа.  Он был сослан в Пермь под стро-
гий надзор полиции, где находился до 1853 г.

Снова в литературе Павлов появился лишь
с 1856 г. в «Русском вестнике». С 1860 г. он на-
чал  издавать  еженедельную  газету  «Наше
время»,  которая с  1862 г.  превратилась в еже-
дневную.  С  1863  г.  Павлов  начал  издавать
«Русские ведомости».

1064.  9622.  историю  Храп[овицкого] —  Хра-
повицким называл себя Толстой в письмах к
В. В. Арсеньевой, изображая историю отноше-
ний  Храповицкого  с  Дембицкой,  т.  е.  с  В.  В.
Арсеньевой.
 

23 октября. Стр. 96.
1065.  9625.  рассказать  историю, —  Храпо-

вицкого. См. предыдущую запись.



1066.  9627.  милый разговор в 4-м, — Ольга и
Валерия Владимировна Арсеньевы, 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  Дар[агану], —

Письма  к  П.  М.  Дарагану  (о  нем  см.  прим.
1054) не сохранились.

1070.  9713.  Арс[еньеву] — Вероятно, Алексан-
дру Николаевичу Арсеньеву (р. 14 апреля 1818
г).  А.  Н.  Арсеньев,  по  окончании  Пажеского
корпуса,  служил  в  Гродненском  гусарском
полку.  С  декабря  1852  г. —  предводитель  дво-
рянства  Ефремовского  уезда,  а  с  16  апреля
1853  г.  по  22  декабря  1858  г. —  тульский  гу-
бернский предводитель дворянства. Письмо к
нему  Толстого,  вероятно  делового  характера,



неизвестно.
1071.  9717.  Прочел у них Фауста Тург[енева].

Прелестно.  —  «Фауст»,  посвященный  М.  Н.
Толстой,  был  напечатан  в  10  книжке  «Совре-
менника»  за  1856  г.  Об  успехе  «Фауста»  в
Москве  и  Петербурге  писал  Тургеневу  18  ок-
тября  Е.  Я.  Колбасин:  «Прежде  всего  поздрав-
ляю  Вас  с  огромным  успехом  Вашего  «Фау-
ста».  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  хоро-
шо»  (,,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  Петербурге,  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 «Благо-

родное собрание».
 



1 ноября. Стр. 97.
1074. 9733. В дороге, — Из Тулы в Москву.
1075. 9735. остановился у Шевал[дышева]. —

Гостинница  Шевалдышева  находилась  на  уг-
лу Тверской (д. № 138) и Козицкого переулка.
 

2 ноября. Стр. 97—98.
1076.  9736.  Написал  В[алерии]  длинное  пись-

мо. —  Этим  письмом  (см.  т.  60)  начинаются
частые письма Толстого к В. В. Арсеньевой зa
это время.

1077.  9736—37.  Поехал  к  Маше, —  К  М.  Н.  Тол-
стой, жившей в это время в Москве.

1078. 981. у Боткина, — О Василии Петрови-
че  Боткине  см.  прим.  687.  10  ноября  1856  г.
Боткин писал Тургеневу о Толстом: «Был у ме-
ня Толстой, проездом из деревни в Петербург.
Одинокая жизнь в деревне принесла ему мно-
го  добра,  он  положительно  стал  лучше,  т.  е.
проще, правдивее и сознательнее;  кажется,  и
внутренней  тревожности  стало  в  нем  мень-
ше. Он кончил половину своей «Юности», ли-
стов 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 поло-
жительный талант» («В. П. Боткин и И. С. Тур-
генев.  Неизданная переписка»,  Л.  «Academia»,
1930, стр. 103—104).

1079.  982.  у  Островского, —  Александр  Ни-
колаевич Островский (р. 31 января 1823 г., ум.
2 июня 1886 г.), драматург.

С  Островским  Толстой,  вероятно,  познако-
мился в Москве в январе 1856 г. 25 января это-
го года гр. Е. П. Растопчина писала Островско-
му,  что  с  ним  «желает  познакомиться  удиви-
тельно  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 снимает-
ся  20  февраля  у  фотографа  Левицкого  с  Тол-
стым  в  группе  шести  писателей,  а  29  марта
Толстой  дарит  Островскому  свой  фотографи-
ческий  портрет  (см.  «Голос  минувшего»  1913,
12,  стр.  249  и  «Русскую старину»  1886,  12,  стр.
726).  С  Островским  Толстой  был  «на  ты»,  что
видно из письма его к драматургу от 30 янва-
ря  1857  г.  (см.  т.  60.)  История знакомства Тол-
стого  с  Островским  изложена  Н.  Н.  Апостоло-



вым  в  его  книге  «Лев  Толстой  и  его  спутни-
ки», М. 1928.
 

3 ноября. Стр. 98.
1080.  984.  письмо  тетин[ьке], —  Письмо

Толстого к Т. А. Ергольской неизвестно.
1081.  985.  с  детьми —  М.  Н.  Толстой.  См.

прим. 755.
1082. 985. Григорьев — Аполлон Александро-

вич Григорьев. О нем см. прим. 688.
1083.  987.  Волконского, —  Вероятно,  кн.

Александр  Алексеевич  Волконский,  о  кото-
ром см. прим. 620.
 

4 ноября. Стр. 98.
1084.  988.  Дочел  П[олярную]  З[везду].  —  К

этому  времени  вышли  две  книги  «Полярной
звезды».  Первая  книга,  на  1855  г.,  вышла  в
Лондоне в конце июля — первых числах авгу-
ста н. с. 1855 г. В ней программная статья Гер-
цена,  девять  глав  из  «Былого  и  дум»,  «Новго-
род Великий и Владимир-на-Клязьме», «Пись-
мо  к  императору  Александру  Второму»,  пере-
писка  Гоголя  с  Белинским,  статья  Герцена  о
книге Мишле «Renaissance», письмо неизвест-



ного  по  поводу  статьи  Герцена  «Крещенная
собственность»  и  его  «Ответ»,  заметка  Герце-
на «К нашим».

Вторая  книга  «Полярной  звезды»,  на  1856
г.,  вышла в Лондоне 25 мая н.  с.  1856 г.  В  ней
восемь  глав  из  «Былого  и  дум»,  статья  Герце-
на  «Вперед!  Вперед!»,  стихотворения  Пушки-
на,  Рылеева,  Лермонтова,  гр.  Растопчиной  и
кн. Вяземского, статья Н. Сазонова «Место Рос-
сии  на  всемирной  выставке»,  статья  Огарева
«Русские  вопросы»,  два  письма  анонимных
авторов  с  ответами  на  них  Герцена.  Во  вто-
ром  «ответе»  есть  о  Л.  Толстом:  «Из  новых
произведений меня поразила своей пластиче-
ской  искренностью  повесть  графа  Толстого
«Мое детство».

1085.  988—9.  записал  Днев[ник]. —  Толстой
имеет  в  виду  запись  в  Дневнике  за  прошед-
ший день.

1086.  989.  Тишкевич. —  О  В.  Тышкевиче  см.
прим. 99.

1087.  9810.  Костинька —  Константин  Алек-
сандрович Иславин. О нем см. прим. 698.

1088.  9812—13.  у  Волкон[ских], —  Вероятно,  у
кн.  А.  А.  Волконского  и  жены  его  Луизы  Ива-



новны.
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  револю-
ции.

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  виделись
недавно,  он  теперь  в  Петербурге  и  скоро  бу-
дет  сюда»...  («Сборник  Пушкинского  дома  на
1923 г.», П. 1922, стр. 163).
 

5 ноября. Стр. 98.
1091.  9814.  писал  немного, —  Вероятно,  «Ро-

ман русского помещика».
1092. 9815. Горе от Ума — «Горе от ума» Гри-

боедова 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 Нико-
лаевича Дьякова. О ней см. 705.



1095.  9816—17.  с  Кислинской —  Вероятно,  На-
талья  Александровна  Кислинская,  рожд.  бар.
Бистром,  жена  Андрея  Николаевича  Кислин-
ского  (1831—1888),  председателя  Тульской  гу-
бернской земской 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  Петер-

бург.
1098.  9820.  «Little  Dorrit». —  «Крошка  Дор-

рит», роман Диккенса. См. прим.
973.

 
7 ноября. Стр. 98.

1099.  9821.  Приехал, —  Из  Москвы  в  Петер-
бург.

1100.  9821—22.  у  Констант[инова], —  О  К.  И.
Константинове см. прим. 674.

1101.  9822.  В[еликий]  К[нязь]  знает  про  пес-
ню. — В. к. Михаил Николаевич (р. 13 октября
1832  г.,  ум.  5  декабря  1909  г.),  сын  Николая  I,
брат  Александра  II.  В  1854—1855  г.  Михаил



Николаевич присутствовал при военных дей-
ствиях под Севастополем. В 1856 г. был назна-
чен  вице-председателем  Комиссии  по  улуч-
шению  военной  части;  с  1860  г.  главный  на-
чальник  военно-учебных  заведений;  в
1863—1881  гг.  наместник  Кавказа;  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 артиллерии Н. А. Крыжа-
новского,  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.  Тол-
стому Лев Николаевич писал,  что  начальник
его по ракетному заведению К.  И.  Константи-
нов  объявил  ему,  что  «великий  князь  Миха-
ил,  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  Крым-



скую  кампанию  участвовал  в  сражении  4  ав-
густа на Черной речке,  в котором участвовал
и  Толстой.  В  1856—1863  гг.  А.  А.  Якимах  был
помощником  начальника  штаба  гене-
рал-фельдцейхмейстера.  В  1863  г.  был  назна-
чен  вице-директором  главного  артиллерий-
ского  управления.  Толстой  ездил  объяснить-
ся  с  А.  А.  Якимахом,  вероятно,  по  поводу  пес-
ни «Как четвертого числа».

1103.  9824.  Дружинин — 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 Гор-
ном  корпусе  и  на  историко-филологическом
факультете  Петербургского  университета.
Недолго  прослужив  в  канцелярии  Министер-
ства  финансов,  Анненков  в  1840  г.  уехал  за
границу,  откуда  посылал  в  «Отечественные
записки»  письма,  печатавшиеся  в  этом  жур-
нале  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 больным Бе-
линским  в  1846—1848  гг.,  Анненков  познако-
мился с К. Марксом.

Статьей  «Заметки  о  русской  литературе
1848  г.»,  напечатанной  в  январской  книжке
«Современника» зa 1849 г., начался ряд крити-
ческих  статей  Анненкова,  составивших  ему
крупное  имя,  как  литературного  критика.  К
осени 1851 г. относится начало работы Аннен-
кова  над  редактированием  произведений
Пушкина по рукописям поэта и составлением
его  биографии.  Результатом  этих  работ  яви-
лось издание в семи томах полного собрания
сочинений  Пушкина  (1855—1857  гг.),  поло-
жившее начало научному изучению жизни и
творчества поэта и до сих пор не утратившее
своего значения. В 1857 г. вышла в свет напи-
санная  Анненковым  биография  Н.  В.  Станке-
вича  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  го-
ды  он  пишет  преимущественно  литератур-



ные  воспоминания.  Самой  значительной  из
этих  статей  является  «Замечательное  десяти-
летие  (1838—1848)»,  представляющая  собою
широко  написанную  характеристику  сороко-
вых годов.

П.  В.  Анненков был одним из  первых,  оце-
нивших  талант  Толстого.  Свою  статью  «О
мысли  в  произведениях  изящной  словесно-
сти.  (Заметки  по  поводу  последних  произве-
дений гг. Тургенева и Л. H. Т.)», напечатанную
в январской книжке «Современника»  за  1855
г.,  он заключал словами:  «Судя даже по тому,
что  теперь  имеем  от  него,  мы  уже  с  полным
убеждением причисляем г.  Л.  H.  Т.  к  лучшим
нашим рассказчикам и ставим его имя на ря-
ду  с  именами  гг.  Гончарова,  Григоровича  и
Тургенева,  именами,  которые,  конечно,  оста-
нутся в памяти читателей и на страницах ис-
тории  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  отсут-
ствие очень неприятно всем нам и вам самим
оно  будет  огорчительно. —  Вообразите:  вот



уже более двух недель, как у меня живет Тол-
стой  (Л.  H.  Т.)  и  чтобы  я  дал,  чтобы  увидать
вас обоих вместе». В статье своей «Молодость
Тургенева»  Анненков  вспоминал  о  начале
своего  знакомства  с  Толстым:  «Однажды  и
уже по зиме следующего 1855 года, зашедши к
нему на квартиру, я узнал, к великому моему
удовольствию,  что  в  задней  ее  комнате  спит
приезжий  из  армии  молодой  артиллерий-
ский  офицер  граф  Лев  Николаевич  Толстой»
(Анненков,  «Литературные  воспоминания»,
Спб. 1909, стр. 487).

В  начале  знакомства  Анненков  не  произ-
водил на  Толстого  хорошего  впечатления;  по
крайней  мере,  вот  что  писал  Толстому  Турге-
нев 8 декабря 1856 г.: «Вы видаете Анненкова
теперь? Помните,  как он Вам не нравился? А
теперь, Вы, я надеюсь, убедились, что он чело-
век  и  умный  и  хороший»  («Толстой  и  Турге-
нев.  Переписка»,  изд.  М.  и  С.  Сабашниковых,
М. 1928, стр. 25). С приездом Толстого в ноябре
1856 г. в Петербург он очень сошелся с Аннен-
ковым,  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» пись-
мо 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 Дружин[ина], — Об этом по-
сещении  Дружинина  у  последнего  есть  за-
пись в Дневнике под 9 ноября: «Вот очерк хло-
потливого,  но  разнообразного  вчерашнего
дня...  Явились Толстой,  потом Полонский,  по-
том Гончаров» (см. «Временник Пушкинского
дома 1914 г.» Пгр. б. г., стр. 125).

1107.  9829.  с  Гончаровым —  Иван  Алексан-
дрович Гончаров (р. 6 июня 1812 г., ум. 15 сен-
тября  1891  г.),  сын  симбирского  купца,  по
окончании  словесного  факультета  Москов-
ского  университета  в  1835  г.,  недолго  прослу-
жив  в  Симбирске,  уехал  в  Петербург,  где  по-



ступил переводчиком в Министерство финан-
сов.  В  1852  г.  Гончаров  отправился  в  круго-
светное  путешествие.  Первое  произведение
Гончарова  «Обыкновенная  история»,  напеча-
танное в «Современнике» 1847 г.,  имело боль-
шой успех и заслужило восторженную рецен-
зию Белинского.

Вернувшись из  путешествия,  Гончаров по-
местил в 1855—1857 гг. в ряде журналов очер-
ки, составившие книгу «Фрегат Паллада»,  вы-
шедшую  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  управ-
ления по делам печати.

В 1859 г. в «Отечественных записках» печа-
тался  роман  Гончарова  «Обломов»,  упрочив-
ший за автором славу первоклассного писате-
ля, 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
Тургенева,  где,  вероятно,  и  произошло  зна-



комство).  О  Толстом  и  Гончарове  см.  в  книге
Н.  Н.  Апостолова  «Лев  Толстой  и  его  спутни-
ки», М. 1928.

1108.  9829.  у  Клес, —  Ресторан  Клеса  поме-
щался на Михайловской площади в Петербур-
ге,  там,  где  находится  «Европейская  гостини-
ца».

1109.  9830.  Ковалевской. —  Егор  Петрович
Ковалевский. О нем см. прим. 342.

1110.  9830.  к  Краевскому, —  Андрею  Алек-
сандровичу Краевскому. О нем см. прим. 568.
 

9 ноября. Стр. 98—99.
1111.  9832.  Тишкевич. — О В.  Тышкевиче см.

прим. 99.
1112.  9833.  Макаров. — Н. Я.  Макаров. О нем

см. прим. 623.
1113.  9833.  в  шахм[атном]  клубе. —  О  шах-

матном клубе см. прим. 544.
1114.  9834.  Половцовы. —  Может  быть  Алек-

сандр  Александрович  Половцов  и  жена  его
Надежда  Михайловна,  воспитанница  банки-
ра Штиглица. А. А. Половцов (р. 31 мая 1832 г.,
ум.  24  сентября  1909  г.)  по  окончании Учили-
ща правоведения в 1851 г. служил в 1 департа-



менте  Сената,  в  1867—1873  гг. —  обер-проку-
рор этого департамента, в 1873—1882 гг. — се-
натор,  в  1883—1892  гг. —  государственный
секретарь,  в  1892—1909  гг. —  член  Государ-
ственного  совета.  Один из  главных учредите-
лей  Русского  исторического  общества,  пер-
вый  секретарь  его  в  1866—1878  гг.,  а  затем
председатель,  А.  А.  Половцов  был  инициато-
ром издания «Сборника» общества, в ста соро-
ка  томах  которого  напечатано  много  архив-
ных  документов  XVIII  и  XIX  столетий.  Полов-
цову  же  обязан  своим  осуществлением  «Рус-
ский  биографический  словарь»,  начавший
выходить в 1896 г.

На  чем  было  основано  знакомство  Толсто-
го с Половцовым, остается неизвестным.

1115.  9834—35.  диктовал порядочно Разж[ало-
ванного].  —  Так  впервые  назван  рассказ,  ра-
нее  называвшийся  «Записки  кавказского
офицера»  и  «Пропащий»,  а  для  печати  на-
званный «Встреча в отряде с московским зна-
комым». См. т. 3, стр. 75—99.

1116. 9835. Книги идут плохо. — «Детство» и
«Отрочество»  и  «Военные  рассказы».  Об  этом
писал  18  октября  Е.  Я.  Колбасин  Тургеневу:



«Отрочество  и  Детство» —  чорт  бы  побрал
русскую публику — пока в продаже идет пло-
хо»  («Тургенев  и  круг  «Современника»,  М.-Л.
«Academia»,  1930,  стр.  291).  Д.  Я.  Колбасин  28
сентября о том же писал Тургеневу: «Военные
рассказы  уже  вышли,  но  идут  не  очень  шиб-
ко!» (там же, стр. 268).

1117.  9836.  Шипулинской —  Павел  Дмитрие-
вич  Шипулинский  (1808—1872),  известный
петербургский  врач.  В  1848—1864  гг.  был  ор-
динарным  профессором  терапевтической
клиники  Медико-хирургической  академии.
Шипулинский  постоянно  лечил  Некрасова,
через которого и обратился к нему Толстой.

1118.  991.  Книгу  Арсен[ьеву]  в  Совет  Пра-
вов[едения]. — Имеется в виду программа 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  образова-
ния благородного юношества на службу по су-
дебной части». В училище принимались толь-
ко дети потомственных дворян. Курс был ше-
стилетний.



Толстой,  в  качестве  опекуна  Николая  Вла-
димировича  Арсеньева  (о  котором  см.  прим.
771),  хлопотал  о  поступлении  его  в  Училище
правоведения. Об этом Толстой писал 13 нояб-
ря В. В. Арсеньевой: «посылаю вам программу
о вступлении в приготовительный класс пра-
воведения.  Там  всё  есть.  Когда  будете  пода-
вать  в  Мае  прошение,  напишите  в  нем,  что
документы,  посланные  мною  тогда-то,  уже
находятся в Совете правоведения» (см. т. 60).

1119.  992.  В  Штаб  —  Генерал-фельдцейх-
мейстера,  вероятно  для  того,  чтобы  догово-
риться  с  писарем  относительно  переписки
«Встречи в отряде» и «Утра помещика».

1120.  992.  Написать  Сереже  и  Маше  и  Ста-
росте. —  Письма  С.  Н.  и  М.  Н.  Толстым  были
написаны  на  следующий  день.  См.  прим.
1125. Письмо старосте (В. Е. Зябреву) не сохра-
нилось. В письме же 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 — Ве-
роятно, ту самую квартиру, на которую через
два дня переехал.

1123.  994—5.  к  Колбасин[у]  —  Дмитрий  Яко-
влевич Колбасин. О нем см. прим. 678.

1124.  993.  на  гимнастику. —  В  гимнастиче-
ское заведение.

1125.  995—6.  Успел  тоже  написать  Сер[еже],
Маше  и  Конст[антинову]. —  Письмо  к  С.  Н.
Толстому см. т.  60. Письмо к М. Н. Толстой не
сохранилось.  Письмо  к  К.  И.  Константинову
неизвестно. Это письмо, вероятно, было напи-
сано 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  собрание  вошли  в  первую  часть:  «Ан-
дрей  Колосов»,  «Бреттер»,  «Три  портрета»,
«Жид»,  «Петушков»,  «Дневник  лишнего  чело-
века» и «Три встречи»; во вторую часть: «Раз-
говор  на  большой  дороге»,  «Муму»,  «Постоя-
лый  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  пере-
ехать —  Толстой  нашел  квартиру  на  углу  б.
Мещанской  и  Вознесенской  в  д.  Блумера,  №
14. Этот адрес Толстой дал в письме к В. В. Ар-
сеньевой от 19 ноября (см. т. 60.).
 

11 ноября. Стр. 99.
1131.  9913.  переезжал,  —  На  новую  кварти-

ру. См. предыдущую запись.
1132.  9913.  читал  дрянь, —  Что  читал  Тол-

стой, сказать не можем.
1133.  9913—14.  льстился  на  службу,  но  удер-

жался. — Толстым 30  сентября  был подан ра-
порт об отставке. Судя по этой записи, можно
думать, что Толстой хотел вернуть отставку и
остаться на службе.

1134.  9914.  к  Дав[ыдову], —  Алексей  Ивано-
вич Давыдов. О нем см. прим. 649.



1135.  9914—15.  прочел  рецензию  на  С[евасто-
поль]  в  А[вгусте]  и  М[ае]  умно  и  дельно.  —
Речь  идет  несомненно  об  анонимной  рецен-
зии на отдельное издание Военных рассказов
Толстого,  появившейся  в  №  11  «Отечествен-
ных записок» за 1856 г.

1136. 9916—17. крошечное письмо В[алерии]. —
Это письмо Толстого к В. В. Арсеньевой не со-
хранилось.

1137. 9917. Продиктов[ал] часа 11/2. — «Встре-
чу 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  лю-
бовь». Комедия осталась в виде фрагмента, за-
ключающего  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 по-
воду отставки.

1142. 9925. у Кушелева. — Гр. Григорий Алек-
сандрович  Кушелев-Безбородко  (р.  20  января
1832 г., ум. 1 мая 1870 г.), старший сын основа-
теля Нежинского Лицея гр. Александра Григо-
рьевича  Кушелева-Безбородко  (1800—1855).
По  окончании  курса  в  Александровском  Ли-
цее,  в  1850  г.  поступил  на  службу  в  канцеля-
рию Комитета министров; после смерти отца
назначен  попечителем  Нежинского  лицея.
Занимался  литературою,  помещая  в  журна-
лах и печатая отдельными изданиями очерки
и рассказы. Основал журналы «Русское слово»
и  «Шахматный  листок»,  издал  «Памятники
старинной русской литературы» под ред. Н. И.
Костомарова,  стихотворения  А.  Майкова,  по-
вести Я. Полонского, сочинения Л. Мея.

1143.  9925—26.  написал  одно  Явл[ение]
ком[едии] — «Свободная любовь».

1144. 9926. В[алерии]... 11/2 листочка. — Пись-
мо к В. В. Арсеньевой сохранилось. 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 отче-
ство  «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 читается скорее как «П.»,
а в записях под 22, 24 и 26 октября — ясно, как
«П». Поэтому мы полагаем, что во всех указан-
ных  записях  говорится  об  одном  лице,  а
именно  об  Александре  Петровне,  о  которой
весьма  недвусмысленно  упоминает  в  одном
письме (от 10 февраля 1859 г.) Тургенев к

В.  П.  Боткину.  См.  «В.  П.  Боткин  и  И.  С.
Тургенев.  Неизданная  переписка»,  Л.
«Academia» 1930, стр. 151.

1148.  9936.  заезжал  даже  к  Ф. —  Кто  скрыт
под Ф., выяснить не удалось.

1149.  1002—3.  Перечел  переписанный  P[оман]
Р[усского]  П[омещика], —  Писарем  был  пере-
писан  «Роман  русского  помещика»,  который
нужно было отделать и отдать в «Отечествен-



ные записки». См. т. 4.
 

14 ноября. Стр. 100.
1150.  1007.  к  Панаеву, —  По  поводу  «Юно-

сти», которая была отдана в «Современник».
1151.  1008.  Нечаев, — Кто такой Нечаев,  вы-

яснить не удалось.
1152.  1009.  к  Ухт[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 глав-
ной  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  ге-
нерал-губернатору. В 1881 г. назначен помощ-
ником  агента  Морского  министерства  в  Ав-
стрии и Италии.

1153.  1009—10.  дописал на черно Разжалован-
ного. —  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 —  Алек-

сею  Ивановичу  Давыдову.  О  нем  см.  прим.
649.  Очевидно,  Толстой  предполагал,  если  не
сойдется  с  Некрасовым  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  за-
ключалась в  том,  что  по  выходе в  свет  19  ок-
тября  в  Москве  «Стихотворений  Некрасова»,
Чернышевский  в  ноябрьском  номере  «Совре-
менника»,  вместо  рецензии  на  эту  книгу  (в
отделе «Новые» книги»), извещая о выходе ее
в  свет,  дал  перечисление  всех  вошедших  в
сборник  стихотворений  и  перепечатал  три
стихотворения  («Поэт  и  гражданин»,  «Забы-
тая деревня» и «Отрывок из путевых записок
графа  Гаранского»),  появившиеся  в  сборнике
впервые.  Это  навлекло  ряд  гонений.  Цензор
Бекетов, разрешивший книгу Некрасова и но-
мер  «Современника»,  был  уволен  от  должно-



сти цензора этого журнала и заменен И. И. Ла-
жечниковым,  а  Панаеву,  как ответственному
редактору, было объявлено, что первая подоб-
ная выходка подвергнет журнал совершенно-
му  прекращению.  Кроме  этого,  было  предпи-
сано  не  допускать  нового  издания  стихотво-
рений  Некрасова,  запретить  печатать  статьи
о  вышедшем  сборнике  и  делать  из  него  вы-
держки. (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) —  эконо-
мист. По окончании в 1847 г. Александровско-
го  лицея,  служил  недолго  в  Государственной
канцелярии,  затем  по  Министерству  финан-
сов,  а  с  16  мая  1854  г.  по  Министерству  госу-
дарственных  имуществ.  С  15  мая  1855  г.  по  6
января  1857  г.  Безобразов  был  начальником
отделения  в  канцелярии  министра  государ-
ственных  имуществ,  затем  занимал  много-
численные  должности  и  многократно  бывал
в  командировках,  как  в  России,  так  и  за  гра-
ницей.  Административная  служба  у  Безобра-
зова (он дослужился до чина тайного советни-



ка  и  сенатора)  шла  параллельно  с  научной
работой.  Безобразову  принадлежит  ряд  тру-
дов  экономического  характера;  выступал  он
и  как  публицист.  Ему  же  принадлежит  идея
«экономических  обедов» —  собраний  эконо-
мистов  раз  в  месяц  в  ресторане  для  обсужде-
нии разного рода вопросов их специальности.
Возможно, что собрание, на котором был Тол-
стой,  и было первым опытом в этом роде.  Со-
бравшиеся  писатели  и  ученые  обсуждали  во-
прос  об  издании  еженедельного  полити-
ко-статистико-хозяйственно-экономического
журнала под редакцией И. В. Вернадского. На
этом  собрании  был  Алексей  Александрович
Бакунин,  так  об  этом  записавший  в  Дневни-
ке:  «Вечер  у  Вл.  Безобразова.  Толстой,  Аннен-
ков,  Дружинин,  Вернадский,  Штакельберг,
Мертваго,  Носович.  С  первыми  двумя  возоб-
новил  ближайшее  знакомство:  с  Толстым —
на основании Александра Бакунина вопроса о
крестьянах и Бетховена» (М. Корнилов, «Годы
странствований  Мих.  Бакунина»,  Л.  1925,  стр.
557—558).
 

16 ноября. Стр. 100.



1159.  10023.  Ездил безуспешно к Ковал[евско-
му] —  Егор  Петрович  Ковалевский.  О  нем  см.
прим. 342.

1160.  10023—24.  в  И[нспекторский]  Д[епарта-
мент] —  Военного  министерства  Толстой  ез-
дил по делу своей отставки.

1161.  10025.  Гугеноты, —  Опера  (1836  г.)
Мейербера.

1162.  10026.  ужинал  у  Louis, —  В  ресторане
Луи,  существовавшем  уже  в  1817  г.  и  упоми-
наемом  в  письме  Пушкина  к  кн.  П.  А.  Вязем-
скому от 1 сентября 1817 г.

1163. 10026. обещал Краевскому. — А. А. Кра-
евскому  Толстой  обещал  «Утро  помещика»,
которое  и  было  напечатано  в  №  12  «Отече-
ственных записок» за 1856 г.
 

17 ноября. Стр. 100.
1164.  10034—35.  Получил  100  р.  от  Колб[аси-

на]. —  У  Д.  Я.  Колбасина  Толстой  получил
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  от  В[алерии],

 — Это письмо от В. В. Арсеньевой не сохрани-
лось.

1167.  1018.  Написал  В[алерии]  среднее  пись-
мо —  Письмо  Толстого  к  В.  В.  Арсеньевой  со-
хранилось. См. т. 60.

1168.  1018—9.  От 9 до  2  работал.  Больше по-
ловины  сделано.  —  Речь  идет  о  «Романе  рус-
ского помещика», названном перед сдачей ру-
кописи в типографию «Утром помещика».
 

20 ноября. Стр. 101.
1169.  10111.  Писем[ский]. —  Писатель  Алек-

сей  Феофилактович  Писемский  (р.  10  марта
1820  г.,  ум.  21  января  1881  г.).  Прослужив  в
1849—1853  гг.  в  Костроме  чиновником  Гу-
бернского правления, Писемский, выйдя в от-
ставку  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  по-



ехать в Астрахань и на побережье Каспийско-
го  моря  для  собирания  этнографических  дан-
ных. По возвращении Писемского в Петербург
и состоялось знакомство его с Толстым. В это
время Писемский был уже известным писате-
лем.

1170.  10114.  письмо  от  В[алерии]. —  Это
письмо от В. В. Арсеньевой не сохранилось.

1171.  10115.  Отвечал  ей, —  Это  письмо  Тол-
стого не сохранилось.
 

21 ноября. Стр. 101.
1172. 10116. Майков. — Аполлон Николаевич

или Владимир Николаевич.
Аполлон  Николаевич  Майков  (р.  23  мая

1821 г., ум. 8 марта 1897 г.) — поэт. В семье от-
ца,  довольно  известного  в  свое  время  живо-
писца,  получил  хорошее  домашнее  образова-
ние.  И.  А.  Гончаров  преподавал  ему  русскую
литературу.  В  1837  г.  А.  Н.  Майков  поступил
на  юридический  факультет  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 библиотекарем Румянцовского Му-
зея до перевода его в Москву, а в 1852 г.  пере-
шел  в  Комитет  иностранной  цензуры  на
должность  цензора.  В  1882—1897  гг.  Майков
был председателем этого Комитета. Стихи на-
чал  писать  пятнадцати  лет.  Первый  сборник
его  стихотворений,  вышедший  в  свет  в  1842
г., имел большой успех и заслужил одобрение
Белинского.  Будучи  знаком  со  всеми  писате-
лями,  входившими  в  кружок  «Современни-
ка»,  А.  Н.  Майков  не  был с  ними близок,  дер-
жась  славянофильских  взглядов.  С  Толстым
Майков  близкого  знакомства  никогда  не  во-
дил.

Младший  брат  Аполлона  Николаевича,
Владимир  Николаевич  (1826—1885),  по  окон-
чании  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 Столыпи-
на,  Екатерине  Андреевне,  рожд.  Устиновой.



Об А. Д. Столыпине см. прим. 122.
1174.  10120.  Зашел  к  А[лександре]  П[етров-

не?] — См. прим. 1147.
 

22 ноября. Стр. 101.
1175.  10121.  Хотел  писать,  не  шло. —  «Утро

помещика».
1176.  10122.  Обедал у Панаева. — И.  И.  Пана-

ев, 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[алерии], отвечал ей, — Письмо от В. В. Арсе-
ньевой не сохранилось. Письмо же Толстого к
ней см. в т. 60.

1181.  10130—З1.  Как  хочется  поскорее  отде-
латься  с  журналами, —  Толстой  разумеет
«Отечественные записки», для которых он от-
делывал «Утро помещика», и «Библиотеку для



чтения», где печаталась «Встреча в отряде».
В  письме  к  В.  В.  Арсеньевой  от  23  ноября

Толстой пишет: «у меня дела пропасть и само-
го  спешного  и  мучительного,  от  кото[рого]  я
несколько дней не сплю ночи. Вы знаете, что
мы  заключили  условие  с  Современ[ником]
печатать  свои  вещи  только  там  с  1857  г.,  а  я
обещал  Друж[инину]  и  Краевскому  в  О[тече-
ственные] З[аписки], и надо написать это к 1-
му  Декабрю.  Друж[инину]  я  написал  кое-как
маленькой рассказ, но Краевскому нейдет на-
лад;  я  написал,  но  сам  недоволен,  чувствую,
что  надо  переделать,  некогда  и  не  в  духе,  а
всетаки работаю. С одной стороны, надо сдер-
жать  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  ис-
кусство Толстой писал В. В. Арсеньевой 24 но-
ября: «Сейчас... открыл книгу и прочел удиви-
тельную  вещь —  «Ифигению»  Гете.  Вам  это
непонятно  (может,  будет  понятно  со  време-
нем),  то  неописанное  великое  наслаждение,
которое  испытываешь,  понимая  и  любя  поэ-
зию» (см. т. 60).



 
24 ноября. Стр. 101—102.

1183.  10134.  Переправил  довольно  много, —
«Утро помещика».

1184.  10135.  Ловиц[?] — Кто такой Ловиц,  ес-
ли верно прочтено, выяснить не удалось.

1185.  10135—36.  встретил  Корсак[ова] —  Ни-
колай 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  университета,  по
примеру  прежних  годов,  начались  инстру-
ментальные концерты. В этих концертах при-
нимают  участие  многие...  Университетские
концерты  возбуждают  большое  внимание  в
петербургской публике» («Заметки нового по-



эта»,  «Современник»  1856,  №  12,  отд.  V,  стр.
269).

1190.  1025.  Госу[дарь]  читал  Д[етство]. —
В  письме  к  С.  Н.  Толстому  от  7  декабря  Тол-
стой пишет:  «На днях узнал,  что государь чи-
тал  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 Михайло-
вича Бакунина (р.  в  конце 1760-х  гг.,  ум.  4  де-
кабря  1854  г.)  и  Варвары  Александровны,
рожд.  Муравьевой,  брат  М.  А.  Бакунина.  В
1854—1856 гг. был ополченцем в Севастополе;
в  1860  г. —  новоторжский  предводитель  дво-
рянства. В 1862 г.  А. А. Бакунин председатель-
ствовал  на  съезде  мировых  посредников,
участников  Тверского  дворянского  собрания,
на  котором  было  вынесено  постановление  о
несостоятельности закона 19  февраля и пред-
ложен ряд реформ для проведения этого зако-



на  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.  Баку-
нин  был  посажен  в  Петропавловскую  кре-
пость.

Судя по письму А. А. Бакунина к сестре Та-
тьяне  Александровне  от  1  февраля  1856  г.
можно думать, что знакомство его с Толстым
произошло в конце декабря 1855 г., когда они
оба были в Петербурге. В этом письме А. А. Ба-
кунин  писал:  «встретил  графа  Толстого,  сева-
стопольского  офицера,  знавшего  там  Алек-
сандра,  с  которым  встретиться  и  поговорить
мне было очень приятно,  хотя  он и  не  такой
охотник до рассказов, как до споров» (М. Кор-
нилов,  «Годы  странствий  Мих.  Бакунина»,  Л.
1925, стр. 591).

Осенью 1856 г.  А.  А.  Бакунин для того,  что-
бы  хлопотать  об  освобождении  брата  Михаи-
ла  Александровича,  сидевшего  в  то  время  в
Шлиссельбургской  крепости,  постоянно  ез-
дил в Петербург и имел там даже квартиру. О
встрече с Толстым 15 ноября у В. П. Безобразо-



ва см. прим. 1158.
 

26 ноября. Стр. 102.
1194.  10212.  диктовал У[тро] П[омещика] —

Писарю. Здесь впервые «Роман русского поме-
щика» назван «Утром помещика».

1195.  10212—13.  Балюзек, —  О  Льве  Федорови-
че 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  прелест-
ным  трио. —  Об  Ольге  Александровне  Турге-
невой см. прим. 559.

О вечере у  О.  А.  Тургеневой Толстой 28 но-
ября писал В. В. Арсеньевой: «Вчера я был у О.
Тургеневой и слышал там Бетховенское трио,
которое  до  сих  пор  у  меня  в  ушах,  восхити-
тельно. Я не могу видеть женщину, чтобы не
сравнивать  ее  с  вами.  Эта  госпожа  отличная
во  всех  отношениях,  но  она  мне  просто  не
нравится,  но  должно  отдать  ей  справедли-
вость.

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
действительно  в  музыке  она  сделала  громад-
ные 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 сохранилось. Тол-
стой  в  своем  письме  к  В.  В.  Арсеньевой  пи-
шет:  «Вчера получил ваше второе письмо по-
сле говения, а нынче первое, не знаю, потому
ли  что  письма  нехороши,  или  потому  что  я
начинаю переменяться,  или потому что в по-
следнем вы упоминаете о  Мортье,  письма не
произвели  на  меня  такого  приятного  впечат-
ления, как первые» (см. т. 60).

1199.  10220.  филиацию —  От  французского
filiation — происхождение, связь.

1200.  10221.  Половцев —  Об  А.  А.  Половцеве
см. прим. 1114.

1201.  10221.  о  Бобрин[ском].  —  Гр.  Алексей
Павлович пли гр. Владимир Алексеевич.

Гр.  Алексей  Павлович  (р.  19  марта  1826  г.,
ум.  8  октября  1894  г.),  сын  гр.  Павла  Алексее-
вича Бобринского (1801—1830) и Юлии Стани-



славовны Собакиной, рожд. гр. Юноша-Белин-
ской (р. 1801 г.). Богатый помещик Богородиц-
кого  уезда,  Алексей  Павлович  Бобринский  в
1846—1855  гг.  был  уездным  предводителем
дворянства,  в  1855—1856  гг.  офицер  Стрелко-
вого императорской фамилии полка, а в 1858
г.  подполковник  л.-гв.  Стрелкового  импера-
торской  фамилии  батальона,  в  том  же  году
был  назначен  флигель-адъютантом.  В  1868  г.
А.  П.  Бобринский был причислен к министру
внутренних  дел.  В  1871  г. —  товарищ  мини-
стра  путей  сообщения,  а  в  1871—1874  гг. —
министр  путей  сообщения.  С  1880  г.  гр.  Боб-
ринский был в отставке.

В  1873  году  А.  П.  Бобринский  приезжал  в
Ясную поляну и  вел прения с  Толстым на ре-
лигиозные темы, будучи последователем уче-
ния  английского  проповедника  Редстока.  А.
П.  Бобринский  был  женат  с  1861  г.  на  Алек-
сандре Алексеевне, рожд. Писаревой (р. 14 ап-
реля 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  Со-
фьи  Александровны,  рожд.  гр.  Самойловой



(1799—1866),  двоюродный  брат  Алексея  Пав-
ловича  Бобринского.  В  1854  г.  поступил  в
Александрийский  гусарский  полк  унтер-офи-
цером; участвовал в Турецкой и Севастополь-
ской  кампаниях.  По  окончании  войны  был
произведен  в  флигель-адъютанты.  В  1868  г.
товарищ  министра  путей  сообщения,  а  в
1869—1870  гг.  министр  путей  сообщения.  По
выходе  в  отставку  жил  в  Киеве  и  Смеле  (ме-
стечке,  принадлежавшем  его  матери),  зани-
маясь сельско-хояйственной деятельностью и
ведением в обширных размерах сахарного де-
ла, широко поставленного его отцом.

1202.  10223.  Калошин, —  Или  Сергей  Павло-
вич, или Дмитрий Павлович. О них см. прим.
700.

1203.  10224—25.  Написал  холодное  письмо
Вальке. — Это письмо к В. В. Арсеньевой не со-
хранилось.
 

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» —  ро-

манс Шуберта (1797—1828).
1207.  10228—29.  У  Дружинина  провели  в  4-ом

чудесный  вечер, —  Кроме  Дружинина  и  Тол-
стого, очевидно, были Анненков и Майков.

1208.  10229—30.  взял  еще  100  р.  у  Колб[аси-
на]. — Первые 100 р.  Толстой взял у  Д.  Я.  Кол-
басина 17 ноября. См. прим. 1164.
 

29 ноября. Стр. 102.
1209.  10231—32.  Коректуры  немного. —  Кор-

ректуры «Встречи в отряде».
1210.  10232—33.  кончил  У[тро]  П[омещика]  и

сам отвез к Краевскому, — См. прим. 1163.
1211.  10233—34.  Каменской. — Вероятно,  писа-

тель  Павел  Павлович  Каменский  (р.  1814  г.,
ум.  13  июля  1871  г.),  муж  Марьи  Федоровны
Каменской,  троюродной  сестры  Толстого  (о
ней  см.  прим.  738),  автор  повестей  из  жизни
Кавказа,  где  он  служил юнкером,  оставив пе-
тербургский университет.

1212.  10234.  Дыдышкин —  Степан  Семено-



вич Дудышкин (1820—1866),  литератор. Окон-
чил в 1841 г. Петербургский университет; был
близок  с  семьей  Майковых.  В  1847  г.  после
смерти  В.  Н.  Майкова,  бывшего  заведующим
отделом  критики  и  библиографии  в  «Отече-
ственных записках», Дудышкин занял его ме-
сто  и  скоро  сделался  фактическим  редакто-
ром «Отечественных записок». Дудышкин на-
писал  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  гене-
рал-губернатора  кн.  Алексея  Григорьевича
Щербатова  (1776—1848).  Получив  домашнее
образование,  Щербатов  поступил  в  Петер-
бургский  университет  на  юридический  фа-
культет, который и окончил в 1838 г. В 1839 г.
поступил в Киевский гусарский принца Лейх-
тенбергского  полк,  в  том  же  году  был  прико-



мандирован  к  Кавалергардскому  полку,  а  в
1842 г.  перешел на гражданскую службу стар-
шим  советником  Московского  губернского
правления.  В  1848  г.  Щербатов  перевелся  в
Министерство народного просвещения и был
назначен  помощником  попечителя  Москов-
ского учебного округа; в 1850—1855 гг. был по-
мощником  попечителя  Петербургского  учеб-
ного  округа.  26  августа  1856  г.  Щербатов  был
назначен попечителем этого округа и, в каче-
стве  такового,  был  председателем  Петербург-
ского  цензурного  комитета.  В  1858  г.  Щерба-
тов вышел в отставку. В 1861—1864 гг. был пе-
тербургским  губернским  предводителем  дво-
рянства. В последние годы жизни жил за гра-
ницей.  У  Щербатова  были  «пятницы»,  на  ко-
торые  приглашались  литераторы  (см.  «Тур-
генев  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[ева]. — Кто такой Яковлев,
сказать не можем.

1217.  1035—6.  Получил  страховое  и  милое



письмо  от  В[алерии]. —  Это  письмо  не  сохра-
нилось.

В  письме  к  В.  В.  Арсеньевой  от  1  декабря
Толстой пишет: «Получил вчера ваше страхо-
вое  письмо,  в  котором  вы  пишете  о  Тургене-
ве» (см. т. 60).

1218.  1036—7.  Государь  читал  Д[етство]  и
плакал. — Вторая запись.  Первую см. 25 нояб-
ря 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 Толсто-
му (см. «Тургенев и круг Современника», 1930,
стр.  297).  «Играйте  на  здоровье  на  моем  пиа-
нино»,  писал  Тургенев  Толстому  16  декабря
(«Толстой  и  Тургенев.  Переписка»,  М.  1928,
стр. 29).

1221.  1039.  дочел  Carmen, —  «Кармен»,  по-
весть (1847 г.) Проспера Мериме (1803—1870).

1222.  10310.  получил  письмо  от  Тургенева  и
послал  ему. —  Письмо  Тургенева  от  28/16  но-
ября напечатано в «Толстой и Тургенев. Пере-



писка»,  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  воспита-
телем  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 Петербур-
га  в  Баден-Баден,  но  в  августе  расстался  с
Смирновыми,  переехал  в  Швейцарию,  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 нояб-
ре 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  Спас-
ском  в  июле  1881  г.  Последнюю  встречу  опи-
сал Полонский в статье своей «И. С.  Тургенев
у  себя  в  его  последний  приезд  на  родину»



(«Нива»,  1884,  №  5;  перепечатано  в  книге  По-
лонского  «На  высотах  спиритизма»,  Спб.
1889).

В 1884 г. Я. П. Полонский посетил Толстого
в  Москве,  в  его  хамовническом  доме.  Это  бы-
ло  их  последнее  свидание.  Религиозно-фило-
софскому  учению  Толстого  Полонский  не
только не сочувствовал, но относился к нему
враждебно.  Так  Полонским  было  написано
стихотворение против «Крейцеровой 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  из-
дания и новых идей гр.  Л.  Н.  Толстого»  (пере-
печатана в 1896 г.  отдельным изданием).  Эти
выступления побудили Толстого обратиться к
Полонскому с письмом (7 апреля 1898 г.), в ко-
тором  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 Толстом и Я. П. Полон-
ском см.  Н.  Гусев,  «Письмо Л.  Н.  Толстого к  Я.
П.  Полонскому» — «Толстой и о  Толстом».  Но-



вые 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  Гугено-
тов — нехорошо».

1225.  10312.  Написал  письмо  В[алерии].  —
Это письмо к В. В. Арсеньевой см. т. 60.

1226.  10313.  письмо Каткову. — Михаил Ни-
кифорович  Катков  (р.  1  ноября  1818  г.,  ум.  20
июля  1887  г.),  публицист.  В  1837  г.  вошел  в
кружок  Станкевича,  где  близко  сошелся  с  Бе-
линским  и  Бакуниным.  В  1838  г.  стал  сотруд-
ничать  в  «Московском  наблюдателе»,  давая
преимущественно  стихотворные  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  дис-
сертации,  Катков  получил  кафедру  филосо-
фии  в  Московском  университете,  а  в  1850  г.
стал  редактором  «Московских  ведомостей»  и
чиновником  особых  поручений  при  Мини-
стерстве  народного  просвещения.  В  1856  г.
Катков получил разрешение на издание «Рус-



ского вестника». В 1863 г.  взял в аренду «Мос-
ковские  ведомости»,  редактором  которых
оставался до конца жизни. Отойдя в 1858 г. от
«Современника»,  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  разделяя  взглядов  М.
Н.  Каткова,  Толстой общался  с  ним почти ис-
ключительно на деловой почве. Расхождение
же во взглядах на славянский вопрос повлек-
ло в 1877 г. к довольно бурному разрыву меж-
ду ними.

Летом 1856 г.  Толстым, Тургеневым, Гонча-
ровым и Островским было заключено с редак-
цией  «Современника»  «обязательное  согла-
шение»  сотрудничать  исключительно  в  «Со-
временнике». Сообщение об этом соглашении
печаталось  на  обложках  книжек  «Современ-
ника», 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  белле-



тристические  произведения  названных  писа-
телей  (романы,  повести,  комедии  и  т.  п.),  на-
чиная  с  1857  г.,  будут  появляться  исключи-
тельно  в  «Современнике»,  кроме  тех  статей,
которые  обещаны  этими  писателями  до  за-
ключения  этого  условия.  Впрочем  обещание
каждого не превышает одной статьи».

Прочитав это извещение, Катков решил со-
вершенно  ошибочно,  что  напечатанный,  на
основании  «соглашения»,  в  сентябрьской
книжке  «Современника»  рассказ  Тургенева
«Фауст»  есть  та  самая  повесть  («Призраки»),
которую  Тургенев  обещал  в  «Русский  вест-
ник»,  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  дан-
ному  им  слову  поместить  в  «Русском  вестни-
ке» свою вещь.

Это  объявление  Каткова  было  встречено
всеобщим негодованием. Об этом писал 22 но-
ября 1856 г. Лонгинов Тургеневу: «Касательно
выходки  Каткова  против  тебя,  Боткин,  кото-



рому я  немедленно ее  сообщил (и  кстати,  по-
тому что в Петербурге не читают вовсе «Мос-
ковских  ведомостей»),  пишет,  что  оно  произ-
вело  общее  негодование  в  Петербурге  даже
между  друзьями  Каткова,  и  все  признают  те-
бя  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  сторо-
ны г-на Каткова разрешает меня совершенно
от  обязанности  исполнить  мое  слово».  (Пись-
мо это было напечатано в № 151 «Московских
ведомостей».)  В  ответ  на  это  письмо  Тургене-
ва,  Катков поместил в № 152 «Московских ве-
домостей»  от  20  декабря  большое  письмо.
Толстой  с  своей  стороны  счел  нужным  отве-
тить 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  обязан-
ным перед Русским вестником,  хотя  имя мое
без  моего  на  то  согласия  было  напечатано  в
списке сотрудников журнала» (см.  т.  60).  Впо-
следствии  об  этом  письме  рассказывал  Тол-



стой:  «Катков  сначала  этого  письма  вовсе  не
напечатал, а потом напечатал, но в таком ис-
каженном  виде,  что  оно  получило  совсем  не
тот смысл. С тех пор я дал себе слово ни с ка-
кими  опровержениями  в  печати  никогда  не
выступать» (А. Б. Гольденвейзер, «Вблизи Тол-
стого», т. I, М. 1922, стр. 120). Память изменила
Толстому.  Письмо  его  к  Каткову  не  предна-
значалось  для  печати,  и  Катков  его  не  печа-
тал.  Очевидно  Толстой  спутал  свое  письмо  с
письмом  Тургенева.  Но  и  его  в  искаженном
виде  Катков  не  печатал,  а  только  излагал  и
цитировал, конечно, пристрастно.

1227.  10313—14.  Завтра  написать  письма
тет[иньке], Ник[олиньке], Сер[еже], — На сле-
дующий день эти письма не были написаны.
Т. А. Ергольской Толстой написал только 5 де-
кабря,  в  котором  пишет:  «Виноват,  что  дня
три не отвечал на ваше письмо» (см.  т.  60);  в
этом же письме Толстой приписывает:  «Сере-
же  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.



1229. 10315. к Оболенск[ому] — 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  пропуска-

ют. —  «Встречу  в  отряде»  не  пропускали  в
цензуре.  Дружинин  писал  Толстому  2  декаб-
ря:  «Гончаров сообщил мне сейчас,  что Фрей-
ганг,  не  зная  о  пропуске  вашего  рассказа  во-
енной цензурой, представил его кн. Щербато-
ву на рассмотрение» (АТБ).

1232.  10316—17.  Поехал  в  университет.  Сим-
фония прелестна. — Об университетских кон-
цертах  см.  прим.  1189.  Какую  симфонию  ис-
полняли, сказать не можем.

1233. 10318. Дюссо — Ресторан в Петербурге.
1234.  10318—19.  Вечер сидел с  Боткиным,  Дру-

жин[иным]  и  Анненк[овым]. —  В  письме  к  Т.
А.  Ергольской  от  5  декабря  Толстой  писал:
«Изредка  Дружинин,  Боткин,  Анненков,  с  ко-
торыми 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 сохранилось.
 

3 декабря. Стр. 103.
1236.  10321.  читал Мериме — хорошо, — Ка-

кое именно произведение Мериме читал Тол-
стой,  сказать  не  можем  (ср.  запись  под  1  де-
кабря 1856 г.).

1237. 10322. думаю комедию. — «Дворянское
семейство»  или  «Практический  человек»  (см.
прим. 577).

1238.  10324.  Пан[аев]  хвалит  Юн[ость]
очень. —  6  декабря  Панаев  писал  Тургеневу:
«Толстого «Юность» — прекрасна, я прочел ее
всю третьего дня. Такой прелестнейшей авто-
биографии, я думаю, нет ни в какой литерату-
ре  («Тургенев  и  круг  Современника»,  М.-Л.
«Academia», 1930, стр. 58—59).

1239.  10326.  Давыд[ову] —  счет. —  Алексей
Иванович Давыдов.  О  нем см.  прим.  649.  Тол-
стой, вероятно, имеет в виду счет, относящий-
ся к изданию «Военных рассказов», чем ведал
А. И. Давыдов.



1240. 10327. Панаеву — условие. — Относяще-
еся к печатанию «Юности» в «Современнике».

1241.  10328.  Письма —  Сереже  и  Т[атьяне]
А[лександровне]. — Об этом см. прим. 1227.
 

4 декабря. Стр. 103.
1242. 10329—30. Злился на Даля — Толстой, ве-

роятно,  имеет  в  виду  рассказы  В.  И.  Даля
(1801—1872)  «Картины  из  русского  быта»,  на-
печатанные в ноябрьской книжке «Современ-
ника» 1856 г. В эти «картины» входили: «Ман-
дарин»,  «Круговая  беседа»,  «Другая  круговая
беседа», «Напраслина».

1243.  10330.  по Мещ[анской?] — На этой ули-
це находились публичные дома.

1244.  10331.  читаю  прелестную  «Об[ыкно-
венную] Ист[орию], — И. А. Гончарова.
 

5 декабря. Стр. 103—104.
1245. 10333—34. читал О[быкновенную] И[сто-

рию], к[оторую] послал В[алерии]. — В письме
к В. В. Арсеньевой от 7 декабря Толстой писал:
«С прошедшей почтой послал вам книгу, про-
чтите  эту  прелесть.  Вот  где  учишься  жить»
(см. т. 60).



1246.  10334.  написал  С[ереже]  и  тет[иньке].
—  Письма  к  С.  Н.  Толстому  и  к  Т.  А.  Ерголь-
ской — см. в т. 60.

1247.  10335—36.  у  Шевич  слушал  дурной  рас-
сказ, —  Какой  рассказ  слушал  Толстой,  выяс-
нить не удалось.

1248.  10336.  объяснился  с  Панаевым. —  По
поводу «Юности».

1249.  1041.  К  Блудовым. —  Дмитрию  Нико-
лаевичу  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  сохрани-
лись, и неизвестно, были ли они написаны.
 

6 декабря. Стр. 104.
1251.  1044.  Устинов[у], — Михаил Михайло-

вич Устинов (р. 1800 г.,  ум. 24 июня 1871 г.),  в
1818 г.  кончил Московский университет и че-
рез год поступил юнкером в Кавалергардский
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  дипло-
матическим  чиновником;  в  1830  г.  назначен



был  вторым  советником  в  Константинополь.
В  1832  г.  Устинов  получил  должность  ви-
це-директора  Азиатского  департамента,  но
черев  год  подал  в  отставку  и  уехал  для  лече-
ния  за  границу.  В  1843  г.  был  назначен  чле-
ном Совета Министерства иностранных дел; в
1850—1854  гг.  был  директором  Хозяйственно-
го департамента.

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.  Была  Ш[евич] —  Лидия  Дмитри-
евна Шевич.

1256.  1049.  ужинал с Брем[?ером], — Может
быть  «Бремером»  Толстой  называл  Эдуарда
Владимировича  Бриммера  (1797—1874),  гене-



рал-майора,  начальника  артиллерии  Отдель-
ного 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.  10411—12.  прочел  Бед[ную]  Нев[есту],  

просто слабо. — «Бедная Невеста» — комедия
в  5  действиях  Островского,  была  впервые  на-
печатана в «Москвитянине», кн. 4 за 1852 г. В
этом же году  вышла в  Москве  отдельным из-
данием.

1259. 10413. его любовница, — О чьей любов-
нице говорится, выяснить не удалось.

1260.  10413.  Прочел  2-ю  статью  Дру-
жин[ина]. —  Вторая  статья  Дружинина —
«Критика Гоголевского периода русской лите-
ратуры и наши к ней отношения», напечатан-
ная в № 12 «Библиотеки для чтения» за 1856 г.
 

8 декабря. Стр. 104.
1261. 10416. Tolpatsch. — «Олух» — рассказ из

сборника  «Шварцвальдских  деревенских  рас-
сказов»  Бертольда  Ауэрбаха  (1812—1882),



впервые вышедших в  свет  в  1843  г.  С  Ауэрба-
хом  Толстой  лично  познакомился  в  1861  г.  в
свою вторую заграничную поездку. В Дневни-
ке  Толстого  за  это  время  имеется  несколько
его восторженных отзывов о нем. См. т. 48.

1262.  10417.  Comto  Ori. —  Опера  «Граф  Ори»
(1828)  Россини  (1792—1868),  шедшая  в  этот
день в Большом театре в итальянской опере.

1263.  10418.  Долгорук[ов]. —  Кн.  Николай
Александрович  Долгоруков.  О  нем  см.  прим.
662.
 

9 декабря. Стр. 104.
1264. 10420. Тишкевич. — О В. Тышкевиче см.

прим. 99.
1265.  10420.  Нечаева, —  Кто  такой  Нечаев,

выяснить не удалось.
1266.  10420—21.  читал немного Auerbach`a. —

Толстой  читал  «Schwarzwalder
Dorfgeschichten» —  «Шварцвальдские  дере-
венские рассказы» Ауэрбаха.

1267.  10422.  у  Щербатова. —  Кн.  Григорий
Алексеевич Щербатов. О нем см. прим. 1214.

1268.  10422.  Краснок[уцкий] —  Вероятно  Ни-
колай  Александрович  Краснокутский.  О  нем



см. прим. 274.
1269. 10423. характер,  похожий на Мит[инь-

кин], —  На  брата  Толстого  гр.  Дмитрия  Нико-
лаевича, о котором см. прим. 7.
 

10 декабря. Стр. 104.
1270.  10426—27.  Веfеhlе —  «Dеs  Schlossbauers

Веfеhlе»  из  сборника  «Шварцвальдских  дере-
венских рассказов» Б. Ауэрбаха.

1271.  10427.  Ольхин, —  Может  быть  тот  са-
мый, о котором см. прим. 40.

1272.  10428.  Переправлял Юность. — Панаев
переслал  Толстому  рукопись  «Юности»  для
окончательной  отделки.  В  своем  сопроводи-
тельном письме Панаев писал: «Посылаю Вам
Вашу Юность.  Это вещь прекрасная — и если
уж  надо  делать  какие-нибудь  замечания,
то — по моему мнению, местами надо немно-
го  посжать,  поопределеннее  сделать  Дмит-
рия, что Вам говорил Дружинин, и что Вы са-
ми  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.
1275.  10429.  Друж[инин]  был  велик. —  В  это

время  Дружинин  был  для  Толстого  большим
авторитетом. По этому поводу писал Тургене-
ву 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  «Современни-
ка», М.-Л. «Асаdеmiа», 1930, стр. 299).

1276.  10430—31.  От В[алерии]  получил оскорб-
ленное  письмо —  Письмо  это  не  сохранилось.
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.....  Поду-
мав  хорошенько,  я  убедился,  что  мое  письмо
действительно было грубо и нехорошо, и что
вы  могли  и  должны  были  оскорбиться,  полу-
чив его» (см. т. 60).
 

11 декабря. Стр. 104.
1277.  10432.  Читал  Лира, —  «Король  Лир»,



трагедия  Шекспира,  была  напечатана  в  де-
кабрьской  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  тет-

радь. —  Рукопись  с  текстом,  над  которым  ра-
ботал в это время Толстой, не сохранилась.

1279. 10436. написал последнее письмо В[але-
рии], — Письмо сохранилось в АТБ. См. т. 60.
 

13 декабря. Стр. 105.
1280.  1057.  Обедал  у  Сталыпина —  У  Арка-

дия Дмитриевича Столыпина.
1281.  1057.  с  Ковалев[ским]  —  вероятно,

Егор  Петрович  Ковалевский.  О  нем  см.  прим.
342.

1282.  1058.  Турге[нева] — Александр Михай-
лович Тургенев.

1283.  1059.  вечер  провел  у  Безобраз[овых]  —
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, —  «Юно-

сти».
 

15 декабря. Стр. 105.
1286.  10615.  А[лександра]  Н[иколаевна]. — А.

Н. Жукова. О ней см. прим. 660.
1287.  10618.  Дон-Жуан, —  Опера  Моцарта,

шедшая в этот день в итальянской опере.
1288.  10519.  Бремер.  [?] —  Может  быть  Эду-

ард  Владимирович  Бриммер.  См.  запись  6  де-
кабря 1856 г.

1289.  10520.  Писем[ский] —  Алексей  Феофи-
лактович Писемский.
 

16 декабря. Стр. 105.
1290.  10522—23.  к  Ковал[евскому], —  Егору

Петровичу Ковалевскому.
1291.  10523.  взял  матер[ьял]  для  ист[ории],

 — О чем идет речь, выяснить не удалось.



1292.  10523—24.  Обделал дело Б-й Зуб[кова].  —
Вероятно,  В.  В.  Зубкова,  но  о  чем  говорит  за-
пись непонятно.

1293.  10524.  продержал  коректуры —  Веро-
ятно, «Встречи в отряде».

1294.  10525.  к  А.  Толстому. —  Гр.  Алексей
Константинович Толстой (р. 24 августа 1817 г.,
ум. 29 сентября 1875 г.) — поэт.

Знакомство Толстого с А. К. Толстым, кото-
рый  приходился  Льву  Николаевичу  троюрод-
ным 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 хо-
телось бы, чтоб он с тобой познакомился. Тол-
стой  написал  свое  «Юношество»,  которое  по-
явится  в  январском  «Современнике».  Я  пред-
вкушаю большое удовольствие» (см.  «Полное
собрание  сочинений  гр.  А.  К.  Толстого»,  изд.
Маркса,  прил.  к  «Ниве»,  Спб.  1908,  т.  IV,  стр.
91).

1295.  10526.  Прутковщина. —  Своеобразное
литературное явление в лице вымышленного
писателя Кузьмы Петровича Пруткова.

А.  К.  Толстой и три брата  Жемчужниковы,



Алексей,  Владимир  и  Александр  Михайлови-
чи,  создали  тип  самоуверенного  петербург-
ского  чиновника  Пруткова,  из  тщеславия
упражняющегося  во  всех  видах  литературы.
Произведения  К.  Пруткова  печатались  перво-
начально  в  периодических  изданиях,  глав-
ным  образом  в  «Современнике»,  а  собрание
сочинений  К.  Пруткова  вышло  первым  изда-
нием в 1889 г.

1296. 10526. 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  Соболев-
ской,  получившая  фамилию  Перовской.  В
1816  г.  Анна  Алексеевна  вышла  замуж  за  гр.
Константина Петровича Толстого (р. 12 февра-
ля  1780  г.,  ум.  29  мая  1870  г.),  сына  гр.  Петра
Андреевича  Толстого  (1746—1822)  и  Елизаве-
ты  Егоровны  Барбо-де-Марни  (1750—1802).
Брак  Анны  Алексеевны  с  К.  П.  Толстым  был
несчастлив,  и  скоро  между  ними  произошел
открытый  разрыв.  Анна  Алексеевна  уехала  в
Малороссию к брату Алексею Алексеевичу Пе-
ровскому  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[ой]. — Речь идет о V—VIII главах «Юно-
сти»,  которые  могли  просматриваться  духов-
ной цензурой.

1298.  10530.  У  Боткина  обедал,  не  похвалил
его  статью, —  Вероятно,  статья  Боткина  о
стихотворениях  А.  А.  Фета,  напечатанная  в
январской книжке «Современника»  за  1857  г.
Толстой мог  ее  читать в  рукописи или в  кор-
ректуре.

1299.  10531.  к  Тургеневу. —  Александру  Ми-
хайловичу Тургеневу.

1300.  10531.  Лир  прелестен. —  Повидимому,
«Лиром»  Толстой  назвал  старика  А.  М.  Турге-
нева.

1301. 10531—32. с О[льгой] А[лександровной] —
Тургеневой.

1302. 10532. Ваничка. — Иван Сергеевич Тур-
генев.

1303.  10533.  к  Иоанну —  Иоанну  Соколову
(1818—1869) —  архимандриту,  члену  Петер-
бургского  духовно-цензурного  комитета  в



1848—1857 гг.
1304.  10533.  написать  Ник[олиньке],  те-

тиньке и Вал[ерии]. — Писем к Н. Н. Толстому
и В.  В.  Арсеньевой не сохранилось.  К Т.  А.  Ер-
гольской Толстой писал 21 декабря 1856 г.; ве-
роятно это то самое письмо, о котором он упо-
минает в этой записи (см. т. 60).
 

18 декабря. Стр. 105—106.
1305.  10536.  Чернышевск[ий] — Николай Гав-

рилович  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  «Чернышевский  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 гово-
рят,  что по крайней мере в личном общении
Чернышевский  не  всегда  производил  на  Тол-
стого  неприятное  впечатление.  Вообще  же
Толстой  при  определившемся  в  1856  г.  рас-
хождении  с  Чернышевским  группы  писате-
лей-дворян,  группировавшихся  около  «Совре-



менника»  (Дружинин,  Тургенев,  Григорович,
Анненков),  стоял  гораздо  ближе  к  ней,  чем  к
Чернышевскому.  Так,  он  очень  резко  отзы-
вался о Чернышевском в письме к Некрасову
от 2 июля 1856 г. (см. т. 60).

1306.  1068.  Жемчужник[ов]  —  один  иэ  трех
братьев  Жемчужниковых.  Алексей  Михайло-
вич  (р.  10  февраля  1821  г.,  ум.  25  марта  1908
г.) —  поэт.  Окончив  в  1841  г.  Училище  право-
ведения,  А.  М.  Жемчужников  служил  одно
время в Сенате,  участвовал в сенаторских ре-
визиях  Орловской  и  Калужской  губ.  и  Таган-
рогского градоначальства.  Позже был помощ-
ником  статс-секретаря  Государственного  со-
вета. 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,  раз-
бросанные  по  разным  журналам,  были  изда-
ны 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.  Жемчужни-
кова  «с  твердой  и  благородной  50-летней  ли-



тературной  деятельностью»,  поздравлял  «се-
бя  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; до меня
оно  едва  коснулось,  и  слишком  скоро  смени-
ли  его:  аракчеевщина,  солдатчина  и  система
розог», — писал Лев Михайлович в 1901 г.  По-
лучив  образование  в  Кадетском  и  Пажеском
корпусах,  Л.  М.  Жемчужников  добился  осво-
бождения  от  военной  службы  и  занялся  жи-
вописью,  посещая  Академию  художеств.  Для
довершения  своего  художественного  образо-
вания он в 1857 г. уехал за границу. Его карти-
ны на парижской выставке обратили на себя
внимание.  Вернувшись  в  1860  г.  в  Россию,  Л.
М.  Жемчужников  занялся  в  1862—1866  годах
хозяйством  в  своем  имении  Пензенской  гу-
бернии  и  общественной  деятельностью  во
вновь  организованных  земских  учреждени-
ях; в эти же годы он был уездным предводите-



лем дворянства, а в 1865—1870 гг. председате-
лем  земской  управы.  Позднее  Жемчужников
вновь вернулся к своей любимой работе: в те-
чение 16 лет он был деятельным членом Мос-
ковского  художественного  общества.  Послед-
ние годы жизни Жемчужников провел в име-
нии «Погорельцы», перешедшее к нему от его
двоюродного брата А. К. Толстого.

Л.  М.  Жемчужников  написал  свои  «Воспо-
минания», 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 Петер-
бургском университете на юридическом и ис-
торико-филологическом  факультетах,  но  кур-
са не кончил. Во время Севастопольской кам-
пании  служил  в  Стрелковом  императорской
фамилии  полку,  в  1857  г.  вышел  в  отставку.
Был директором департамента общих дел Ми-
нистерства  путей  сообщения  и  директором
Канцелярии  министра  путей  сообщения.  В
литературе Жемчужников известен, как один
из  участников  шуточных  сатирических  про-
изведений,  печатавшихся  под  общим  псевдо-
нимом  «Кузьмы  Пруткова».  В.  М.  Жемчужни-



ковым  написаны  воспоминания,  напечатан-
ные в «Вестнике Европы», 1899, № 2.

1307.  1064.  к  Блудову. — Гр.  Д.  Н.  Блудову.  О
нем см. прим. 588.

1308. 1064. с Вязем[ским]. — Кн. Петр Андре-
евич Вяземский (р.  12 июня 1792 г.,  ум.  10 но-
ября 1878 г.),  поэт и критик,  один из близких
друзей Пушкина. В 1855—1858 гг.  был товари-
щем  министра  народного  просвещения  и  ве-
дал  делами  цензуры.  Возможно,  что  по  пово-
ду  придирок  цензуры  к  «Встрече  в  отряде»  и
«Юности»  Толстой  и  ездил  к  Вяземскому  и
Блудову.  С  П.  А.  Вяземским  Толстого  познако-
мил  Тургенев  в  феврале  1856  г.  24  февраля
1856  г.  Тургенев  писал  Вяземскому:  «Я  пере-
дал графу Толстому приглашение вашего сия-
тельства и он просил меня сообщить Вам, что
с  удовольствием  явится  к  Вам  в  субботу  в  10
часу  вечера.  Я  приеду  вместе  с  ним»
(Центрархив.  Документы  по  истории  литера-
туры  и  общественности.  И.  С.  Тургенев,  М.
1923, стр. 23). Толстой читал им «Метель».

Запрещение Вяземским части главы «Юно-
сти»  (см.  записи  в  Дневнике  28  декабря  1856
г.)  не  могло,  конечно,  способствовать  укреп-



лению знакомства 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.  Ростоп-
чины,  Лев  Толстой,  Щебальский...»  Но  по
Дневнику  Толстого  22  октября  он  приехал  в
Петербург,  а  о  вечере у Сушковых в его Днев-
нике записано под 20 октября. Таким образом,
у кого-то дата неверная, но самый факт встре-
чи  несомненен.  О  дальнейших  встречах  Тол-
стого с Вяземским нет сведений. Только когда
появились первые томы «Войны и мира»,  Вя-
земский,  в  качестве бывшего свидетеля Боро-
динского  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.  1068—9.  едва  успел  поправить  одну

тетрадку. — «Юности».



1311. 1069—10. Глупой водевиль. — Вероятно в
театре, но в каком сказать не можем.

1312.  10610.  Стахович.  —  Александр  Алек-
сандрович Стахович (р. 11 июля 1830 г., ум. 28
февраля  1913  г.),  сын  капитана  в  отставке,
участника  кампаний  1812—1814  гг.  Алек-
сандра Ивановича Стаховича (р.  ок.  1796 г.)  и
Надежды  Михайловны  Перваго.  По  оконча-
нии Николаевского кавалерийского училища,
с 1848 г. служил в кавалерии; в 1853 г. вышел
в отставку. С 1881 г. — шталмейстер. А. А. Ста-
хович был женат с 1853 г.  на Ольге Павловне
Ушаковой  (р.  18  июня  1827  г.,  ум.  3  апреля
1902  г.),  дочери  Павла  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. Вско-
ре  он  близко  вошел  и  в  театральные  круги,
став другом П. М. Садовского. В 1860 г., в каче-
стве любителя, участвовал в Петербурге в «Ре-
визоре»  в  роли  Хлестакова,  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 «Тол-
стовском ежегоднике» на 1912 г.
 

20 декабря. Стр. 106.
1313.  10611—12.  Получил  милое  письмо  от

Тург[енева]. —  Толстой  имеет  в  виду  письмо
Тургенева  от  8  декабря  из  Парижа.  См.  «Тол-
стой  и  Тургенев.  Переписка»,  изд.  М.  и  С.  Са-
башниковых, М. 1928, стр. 23—25.

1314.  10612.  Ездил  к  Вяземскому,  хорошо. —
Толстой  ездил  к  П.  А.  Вяземскому  по  делу  пе-
чатания «Юности».

1315. 10613—14. вечер у Безобразова. Смехун во
время  комедии, —  Владимир  Павлович  Безоб-
разов.  О  нем.  см.  прим.  1158.  Какую комедию
читали у Безобразова, выяснить не удалось.
 

21 декабря. Стр. 106.
1316.  10616.  занялся  коректурами —  «Утра

помещика» и «Встречи в отряде».
1317.  10618—19.  Написал  письма  Тург[еневу]и

по  два  слова  Ник[олиньке],  тет[иньке]  и  Ма-
ше. —  Письмо  к  Тургеневу  не  сохранилось,
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 Тургенев. Переписка», М. 1928, стр.
31—33.

1318.  10619—20.  Поехал  к  Стаховичу —  фрей-
лина, —  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  Itаlinа  in  Аlgieri,  пло-

хо...  —  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  чуд-

ная  симфония), —  Об  университетских  кон-
цертах см. прим. 1189. Какую из ста двадцати
пяти  симфоний  Гайдна  (его  имя  пишется
Наydn, а не Наidn, как у Толстого) (1732—1809)
исполняли в концерте, неизвестно. 

1322.  10627.  в  типографию. —  Вероятно,  с
корректурами.



1323. 10628. поехал было к Щербатову, — Кн.
Григорий Александрович Щербатов. О нем см.
прим. 1214.
 

24 декабря. Стр. 106.
1324.  10629.  К  Бакун[ину] —  Алексей  Алек-

сандрович Бакунин. О нем см. прим. 1193.
1325.  10630—31.  Ездил  к  Вяз[емскому]  по  цен-

зурным делам. — Об этом см. прим. 1314.
1326.  10631.  ехать  к  Жемчуж[никову], —  Ве-

роятно,  к  Алексею  Михайловичу  Жемчужни-
кову.

1327.  10632—33.  позвал Сталып[ин] на музыку
и мы с Б[откиным] наслаждались. — Аркадий
Дмитриевич  Столыпин  (о  нем  см.  прим.  122)
сам  сочинял  музыкальные  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 Петербур-

ге,  построен  в  1801—1811  гг.  Воронихиным.
Толстой был в соборе у обедни в первый день



рождества.
1329.  1071.  ужинал с Труб[ецким], — Может

быть,  кн.  Сергей  Васильевич  Трубецкой  (р.
1815 г., ум. 19 апреля 1859 г.), сын генерал-адъ-
ютанта  Александра  I  кн.  Василия  Сергеевича
Трубецкого. Из камер-пажей Трубецкой 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.  Трубецкой был послан на Кав-
каз  и  прикомандирован  к  Гребенскому  каза-
чьему  полку.  Здесь  он  был  сослуживцем  и
приятелем Лермонтова. В 1842 г.

был снова переведен в Апшеронский полк
и  в  следующем  году  вышел  в  отставку  «для
определения  к  статским  делам».  Был  женат
на Е. П. Пушкиной.

Гр.  А.  Д.  Блудова  в  своих  воспоминаниях
дает  такую  характеристику  Трубецкого:  «В
первой  молодости  он  был  необычайно  кра-
сив,  ловок,  весел и блистателен во всех отно-
шениях, как по наружности, так и по уму; и у
него было теплое,  доброе сердце и та  юноше-
ская беспечность с  каким-то  ухарством,  кото-



рая граничит с отвагой и потому, может быть,
пленяет». («Русский архив» 1872, стр. 1935.)

5 мая 1851 г. разыгралась та романическая
история,  за  которую  Трубецкой  заплатил  го-
дом  заключения  в  Алексеевском  равелине
Петропавловской  крепости  и  лишился  дво-
рянского  и  княжеского  достоинства.  Это  был
роман его с Лавинией Александровной, рожд.
Бравура,  женой  «почетного  гражданина  ком-
мерции советника» Жадимировского.  Трубец-
кой  тайно  увез  ее  от  мужа  и  хотел  уехать  с
ней за  границу,  но  III  отделение приняло ме-
ры, и 29 июня 1851 г. Трубецкой был посажен
в  равелин,  откуда  был  освобожден,  в  звании
рядового,  12  февраля  1852  г.  В  1857  г.  Трубец-
кому  были  возвращены  права  потомственно-
го  дворянства  и  княжеский  титул,  но  секрет-
ный надзор за ним был сохранен до конца его
жизни. О Трубецком см. П. Е.  Щеголев, «Алек-
сеевский равелин», Изд. «Федерация». Л. 1629.

1330.  1071.  Ланск[им], —  Александр  Сергее-
вич Ланской. О нем см. прим. 666.

1331.  1071.  Макаров[ым]  —  Николай  Яко-
влевич Макаров. О нем см. прим. 623.

1332. 1072. Ушаковым. — Может быть, Алек-



сандр Дмитриевич Ушаков, чиновник особых
поручений при Тифлисской комиссариатской
комиссии,  который  упоминается  и  в  Дневни-
ке 1852 г. под 20 сентября. См. т. 46.

1333.  1072.  Редер. —  Редерер —  марка  шам-
панского.
 

26 декабря. Стр. 107.
1334.  1073—4.  у  Тургенева. —  Александр  Ми-

хайлович Тургенев и его дочь Ольга Алексан-
дровна.
 

27 декабря. Стр. 107.
1335.  1076.  Сал[тыков?] — Может быть Сер-

гей  Сергеевич  Салтыков  (ум.  4  февраля  1904
г.), действительный статский советник.

1336.  1077.  Феоф[ил]  Толстой. —  Феофил
Матвеевич  Толстой  (р.  6  июня  1810  г.,  ум.  29
февраля  1881  г.) —  музыкальный  критик  и
композитор,  сын  Матвея  Федоровича  Толсто-
го  (1772—1815)  и  Прасковьи  Михайловны  Го-
ленищевой-Кутузовой  (1777—1844),  старшей
дочери  полководца.  Окончил  Пажеский  кор-
пус.  С  1830  г.  Ф.  М.  Толстой стал  сочинять  ро-
мансы  и  написал  оперу  «Вirichino  di  Раrigi»,



поставленную в 1832 г. в Неаполе и в 1835 г. в
Петербурге.  С  1850  г.  он  писал  под  псевдони-
мом  «Ростислав»  статьи  по  музыке  в  «Север-
ной  пчеле»,  «Голосе»  и  «Московских  ведомо-
стях».  Кроме  этого,  написал  ряд  беллетристи-
ческих произведений, из которых обратил на
себя  внимание  роман  «Болезни  воли»  («Рус-
ский вестник»,  1859).  Приятель М.  И.  Глинки,
Ф. М. Толстой написал свои воспоминания по
поводу  его  записок  («Русская  старина»,  1871,
III).

1337.  1077.  В  театр  французской, —  В  Ми-
хайловский  театр,  где  играла  французская
труппа.

1338.  1077.  Салт[ыкова]. — Может быть же-
на  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. — «Дворян-

ское  семейство»  или  «Практический  чело-
век».

1340.  10710.  Получил  свидетельство. —  Об
отставке.



1341.  10710.  Шевич —  Лидия  Дмитриевна
Шевич.

1342. 10711. Вяземский запретил последнюю
главу. —  Запрещение  Вяземского  относится
ко  второй  половине  XLIV  главы  «Юности»
(предпоследней,  а  не  последней,  как  записал
Толстой). Эта глава появилась в «Современни-
ке»  урезанной  и  в  таком  виде  перепечатыва-
лась  во  всех  последующих  изданиях.  Запре-
щенный текст впервые напечатал И. А. Шляп-
кин (по той самой рукописи, которая была по-
слана 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.  10711—13.  От  Некрасова  письмо. —  Это
письмо неизвестно.

1344.  10712—13.  Не  кончил  корректуру, —
«Утра помещика» или «Встречи в отряде».

1345.  10713.  пришли  наряженные. —  По  слу-
чаю святок.
 

29 декабря. Стр. 107.
1346.  10714—15.  получил  длинное  письмо  от

В[алерии], — Это письмо не сохранилось.
1347.  10717.  Выл у Лажечн[икова],  он жалок



. — Иван Иванович Лажечников (р. 14 сентяб-
ря 1792 г., ум. 26 июня 1869 г.) — писатель, ав-
тор имевших в свое время большой успех ис-
торических  романов.  Служить  Лажечников
начал с 1806 г. в Московском архиве; в 1810 г.
перешел на службу в Канцелярию московско-
го генерал-губернатора.  В  1812 г.  И.  И.  Лажеч-
ников  поступил  в  Московское  ополчение,  но
скоро  был  переведен  в  Гренадерский  полк  и
назначен адъютантом принца Карла Меклен-
бургского; был в деле под Бриеном и при взя-
тии Парижа. В 1819 г. вышел в отставку из во-
енной  службы  и  поступил  в  Министерство
народного  просвещения;  в  1820  г.  был  дирек-
тором  училищ  Пензенской  губ.,  а  в  1823  г. —
училищ Каванской губ.;  в  1826 г.  вышел в от-
ставку.  В  1831—1837  гг.  был  директором  учи-
лищ  Тверской  губ.,  в  1843  г. —  тверским  ви-
це-губернатором. В 1856—1858 гг. служил цен-
зором Петербургского цензурного комитета.

Тургеневу  25  июня  1856  г.  писал  Е.  Я.  Кол-
басин:  «Лажечников  цензор.  Первый  дебют
его  ознаменовался  великолепной  выходкой.
«Господа, сказал он, мы сидим не по старшин-
ству,  а  заседание  в  таком  случае  недействи-



тельно»  («Тургенев  и  круг  «Современника»,
М. «Academia», 1930, стр. 253). К Лажечникову,
который цензуровал «Современник», Толстой
ездил, конечно, по делу о «Юности».

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  наслаждением,
и  мне  кажется,  что  я  теперь  много  лучше
прежнего  понимаю  его.  Толстой  просто  упи-
вается  им».  («В.  П.  Боткин  и  И.  С.  Тургенев.
Неизданная переписка», «Асаdеmiа», 1930, стр.
112.)
 

30 декабря. Стр. 107.
1349.  10720.  Мееrеsstille.  Отлично. —

«Меегеsstillе» («Тишь на море») — симфониче-
ская  картина  немецкого  композитора  Мен-
дельсона (1809—1847).

1350. 10721. У Ковалев[ского]. — У Егора Пет-
ровича Ковалевского.

1351. 10722—23. с Гардеевым. — О Гардееве см.
прим. 572.

31 декабря. Стр. 107.



1352.  10724.  Бакунин — Алексей Александро-
вич Бакунин. О нем см. прим. 1193.

1353.10724—25.  у  Сталыпина  музыка  до-
вольн[о] — На другой день Толстой писал В. В.
Арсеньевой:  «Встретил  новый  год,  слушая
прелестнейший  в  мире  трио  Бетховена».  См.
т. 60.



В

ПРЕДИСЛОВИЕ К СОРОК
СЕДЬМОМУ ТОМУ. 

 настоящий том входят Дневники и Запис-
ные книжки Толстого с 14 марта 1854 г. по

31 декабря 1857 г.  Подлинники их хранятся в
Рукописном отделении Всесоюзной библиоте-
ки имени В. И. Ленина. Текст Дневников и За-
писных  книжек  за  этот  период  до  сих  пор
полностью не был опубликован. Только запи-
си, сделанные в феврале — июле 1857 г. за гра-
ницей,  напечатаны  в  книге:  «Лев  Толстой.
Неизданные  художественные  произведения.
Со вступительными статьями А. Е. Грузинско-
го  и  В.  Ф.  Саводника»,  изд.  «Федерация»,  М.
1928. Кроме этого, отдельные цитаты из Днев-
ников  и  Записных  книжек  приведены  в  био-
графических  работах  П.  И.  Бирюкова  и  H.  Н.
Гусева  и  в  других  книгах  и  статьях,  полный
перечень  которых  помещен  на  стр.  242—243
настоящего 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.  принадле-



жит М. А. Цявловскому, а текст с 30 января по
29 июля 1857 г. отредактирован В. Ф. Саводни-
ком,  которому  принадлежат  и  примечания  к
записям этого периода.

Примечания  к  тексту  Дневников  и  Запис-
ных  книжек  с  14  марта  1854  г.  по  27  октября
1855 г.  принадлежат В. И. Срезневскому. М. А.
Цявловским  составлены  примечания  к  запи-
сям в Дневниках и Записных книжках за весь
остальной период.

Хронологическая канва жизни Толстого за
1854—1857 гг.  составлена совместно тремя ре-
дакторами —  каждым  в  части  комментируе-
мых  им  записей.  Описание  рукописей  Днев-
ников и Записных книжек сделано М. А. Цяв-
ловским,  которым  составлен  библиографиче-
ский  указатель  первых  публикаций  записей
Дневников и Записных книжек.

Указатель  собственных  имен  составлен  В.
А.  Наумовым.  В  выверке  текста  Дневников
принимал  участие  C.  Л.  Толстой,  сообщив-
ший, кроме этого,  ряд сведений для примеча-
ний,  и  А.  С.  Петровский,  сличивший  коррек-
туры с автографами Толстого.

В. Ф. Саводник.



 
M. A. Цявловский.



Т

РЕДАКЦИОННЫЕ
ПОЯСНЕНИЯ К СОРОК

СЕДЬМОМУ ТОМУ. 
екст  Дневников  воспроизводится  по  ста-
рой  орфографии  с  соблюдением  всех  осо-

бенностей  правописания,  которое  не  унифи-
цируется,  т.  е.  в  случаях  различного  написа-
ния одного и того же слова, все эти различия
воспроизводятся  (напр,  «этого»  и  «этаго»,  «те-
тенька» и «тетинька»).

Слова,  не  написанные  явно  по  рассеянно-
сти, дополняются в прямых скобках.

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

Неполно  написанные  конечные  буквы
(напр,  крючек  вниз  вместо  конечного  «ъ»,
ИЛИ конечных «ся»,  ИЛИ «ТСЯ» в глагольных
формах)  воспроизводятся  полностью  без  ка-



ких-либо обозначений и оговорок.
Условные  сокращения  (т.  н.  «абревиату-

ры») типа «к-ый», J вместо «который» раскры-
ваются,  причем дополненные буквы ставятся
в прямых скобках: «к[отор]ый».

Не  дополняются:  а)  общепринятые  сокра-
щения:  и т.  п.,  и др.,  и пр.,  т.  е.;  б)  любые сло-
ва,  написанные  Толстым  (или  кем-либо  в
текстах,  цитируемых  в  Комментарии)  сокра-
щенно,  если  «развертывание»  их  резко  иска-
жает  характер  записи  Толстого,  ее  лакониче-
ский, условный стиль.

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

Описки  (пропуски  букв,  перестановки
букв,  замены одной буквы другой) не воспро-
изводятся и не оговариваются в сносках,  кро-
ме  тех  случаев,  когда  редактор  сомневается,
является ли данное написание опиской.

Слова,  написанные  явно  по  рассеянности
дважды, воспроизводятся один раз, но это ого-
варивается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор со-



мневается,  ставится  знак  вопроса  в  прямых
скобках [?].

На месте не поддающихся прочтению слов
ставится: [1 неразобр.], где цыфры обозначают
количество неразобранных слов.

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

Незачеркнутое  явно  по  рассеянности  (или
зачеркнутое  сухим  пером)  рассматривается,
как  зачеркнутое,  и  не  оговаривается.  Зачерк-
нутое явно по рассеянности воспроизводится,
как незачеркнутое, но с оговоркой в сноске.

Вымаранное  (не  зачеркнутое)  самим  Тол-
стым или другим лицом с его ведома, или по
его  просьбе,  воспроизводится,  при  разреше-
нии 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  связан-
ным синтаксически с основным текстом, вос-
производится в сноске.

Написанное  в  скобках  воспроизводится  в
круглых  скобках.  Подчеркнутое  воспроизво-
дится курсивом. Дважды подчеркнутое — кур-
сивом с оговоркой в сноске.

В  отношении  пунктуации:  1)  воспроизво-
дятся все точки, знаки восклицательные и во-
просительные, тире, двоеточия и многоточия,
кроме  случаев  явно  ошибочного  употребле-
ния;

2)  из  запятых  воспроизводятся  лишь  по-
ставленные согласно с общепринятой пункту-
ацией; 3) ставятся все знаки (кроме восклица-
тельного)  в  тех  местах,  где  они  отсутствуют
с  точки  зрения  общепринятой  пунктуации,
причем  отсутствующие  тире,  двоеточия,  ка-
вычки  и  точки  ставятся  в  самых  редких  слу-
чаях.

При  воспроизведении  «многоточий»  Тол-
стого ставится столько же точек, сколько сто-
ит их у Толстого.

Воспроизводятся  все  абзацы.  Делаются  от-



сутствующие абзацы: 1) когда новая запись за
день у Толстого начата не с красной строки; 2)
в  тех  местах,  где  начинается  текст  разитель-
но отличный по теме и характеру от предыду-
щего, причем каждый раз делаются оговорки
в  сносках:  Абзац  редактора.  Знак  сноски  ста-
вится  перед  первым  словом  сделанного  ре-
дактором абзаца.

В  случаях  ошибочной  датировки  у  Толсто-
го,  редакторская  дата  дается  в  исправленном
виде,  ошибочная же дата  Толстого  оставляет-
ся.

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

Обозначение  места  написания  ставится
при  первой  записи  по  приезде  на  новое  ме-
сто.

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

На  месте  слов,  неудобных  для  печати,  ста-
вятся  двойные  прямые  скобки  [[4]],  заклю-



чающие  в  себе  цыфры,  означающие  число
устраненных слов.

Слова, написанные рукой не Толстого, вос-
производятся  в  сноске.  Знак  сноски  ставится
при последнем слове, написанном рукой Тол-
стого.

Рисунки  и  чертежи,  имеющиеся  в  тексте,
воспроизводятся  (в  основном  тексте)  факси-
мильно.

Переводы  иностранных  слов  и  выраже-
ний,  принадлежащие  редактору,  печатаются
в прямых [ ] скобках.

В  примечаниях  приняты  следующие  со-
кращения:

АТБ —  Архив  Толстого  во  Всесоюзной  биб-
лиотеке имени В. И. Ленина (Москва);

ГЛМ —  Государственный  Литературный
музей (Москва);

ГТМ —  Государственный  Толстовский  му-
зей (Москва);

ИРЛИ — Институт Русской литературы (Ле-
нинград);

ЛПБ —  Рукописное  отделение  Государ-
ственной  публичной  библиотеки  РСФСР  име-
ни М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград);



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



Ф
ИЛЛЮСТРАЦИИ 

ототипия  группы  с  писателями:  Тургене-
вым,  Сологубом,  Некрасовым,  Григорови-

чем и Панаевым — между XII и 1 стр. стр.
————



1 
 Зачеркнуто: лѣнь
 

[^^^]



2 
 Зачеркнуто: Мысль
 

[^^^]



3 
 [полусвет.]
 

[^^^]



4 
 Зачеркнуто: и гибка и д
 

[^^^]



5 
 Зачеркнуто: разрушаетъ
 

[^^^]



6 
 [необходимое условие]
 

[^^^]



7 
 Зачеркнуто: пров
 

[^^^]



8 
 Зачеркнуто: Хом[яковымъ]
 

[^^^]



9 
 В рукописи: Акас.
 

[^^^]



10 
 Зачеркнуто: теряютъ
 

[^^^]



11 
 [достоинства.]
 

[^^^]



12 
 Зачеркнуто: гдѣ цен
 

[^^^]



13 
 [уклончивый.]
 

[^^^]



14 
 Зачеркнуто: какъ
 

[^^^]



15 
 Зачеркнуто: спать
 

[^^^]



16 
 Зачеркнуто: семейн
 

[^^^]



17 
 Зачеркнуто: главныя сильныя
 

[^^^]



18 
 Зачеркнуто: славный
 

[^^^]



19 
 Зачеркнуто: эт
 

[^^^]



20 
 Зачеркнуто: пр повѣ
 

[^^^]



21 
 Зачеркнуто: очень
 

[^^^]



22 
 Зачеркнуто: послѣ
 

[^^^]



23 
 Зачеркнуто: Обѣд
 

[^^^]



24 
 Зачеркнуто: взялъ
 

[^^^]



25 
 [и прочее.]
 

[^^^]



26 
 [неприлично,]
 

[^^^]



27 
 Зачеркнуто: флигель
 

[^^^]



28 
 [руки,]
 

[^^^]



29 
 Зачеркнуто: Августа
 

[^^^]



30 
 Зачеркнуто: 8. 9
 

[^^^]



31 
 Зачеркнуто: 10 Авгуcта
 

[^^^]



32 
 Зачеркнуто: 9 я былъ у не
 

[^^^]



33 
 Зачеркнуто: На др
 

[^^^]



34 
 Зачеркнуто: встал
 

[^^^]



35 
 Зачеркнуто: 13 Ав. писал. —
 

[^^^]



36 
 Переправлено из: 14
 

[^^^]



37 
 [Как следует быть,]
 

[^^^]



38 
 В подлиннике описка: консиліуму
 

[^^^]



39 
 В рукописи: доктиковалъ
 

[^^^]



40 
 Зачеркнуто: писа
 

[^^^]



41 
 Зачеркнуто: Утро ничего не дѣлалъ пріѣх.
 

[^^^]



42 
 Зачеркнуто: бран
 

[^^^]



43 
 [Мещанин в дворянстве]
 

[^^^]



44 
 После  слова:  тетенькой  написано  Поѣ —  На

этом  кончается  страница.  Следующий  лист
вырван.
 

[^^^]



45 
 Зачеркнуто: 29 Октября
 

[^^^]



46 
 Зачеркнуто: разстроилъ
 

[^^^]



47 
 Зачеркнуто: Пого
 

[^^^]



48 
 Может быть прочитано и И и П.
 

[^^^]



49 
 Зачеркнуто: Писалъ
 

[^^^]



50 
 Зачеркнуто: Ан
 

[^^^]



51 
 Зачеркнуто: Поѣ
 

[^^^]



52 
 Зачеркнуто: Нехл
 

[^^^]



53 
 Зачеркнуто: Театр
 

[^^^]



54 
 Зачеркнуто: Просн
 

[^^^]



55 
 Зачеркнуто: большая к
 

[^^^]



56 
 [военный дом.]
 

[^^^]



57 
 [Тишь на море]
 

[^^^]
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