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Стро!\и под портретом (воспроизведение автографа 

И. А. Добролюбова) были запрещены цензуроii. 
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СОВРЕМЕННИКИ О ДОБРОЛЮБОВЕ 

".Вся наша надежда на будущие поколения, 

Н. А . Добролюбов 

Отношения ведущего критика журнала «Современнию> с его 
соnременвиками, в том числе и с теми из них, кто впоследствии 
ост�вит свои мемуары, были далеко не простыми .  Они определя
лио" Rак это и всегда бывает, ко1·да речь идет о человеRе выдающем
ся , не только личными свойствами, во и направлением, содержа
нием его деятельности .  Убежденный в неизбежности п необходимос
ти революционного преобразования России , видевший в литературе 
могущественное средство пробуждения общественного самосозна
ния , Добролюбоn и в сфере частной своей жизни не был способен на 
компромиссы. Идеи, которые он проповедовал , сила его слова, 
благородство и сдержанная страстность натуры делали его идеалом 
для одни х; те же самые качества способствовали полному неприя
тию его личности и деятельности для других. 

«Говорят, что мой путь - смелой правды - приведет меня 
когда-нибудь к погибели. Это очень моЖет быть; но я сумею погиб
нуть недаром» 1. Слова юноши Добролюбова, а они сказаны , когда 
ему было едва двадцать лет, вновь, уже с сознанием сбывшегося 
предчувствия, прозвучали в его предсмертном стихотворении: 

М илый друг, я умираю 
Оттого, что был я честен; 
Но зато родному краю, 
Верно, буду я известен. 

Н. rтихотворению, с его пафосом самоотвержеюrн во имя вы
сокой цеди , нельзя относиться лишь как к проявлению индивиду
альной настроешюсти . Этот же пафос определил судьбу многих и 
мпогих, видевших в Добролюбове Уч111еля в само�1 высоком смысло 
слова. Отдававшие жизни во имя будущего cвoeii страны, они быш1 
убеждены,  что недэлеко уже то «время, когда будет по спранед.т:швос
ти оценеп Добролюбон», помогавший им «смотреть без страха и 

i Д о б  р о л  ю б о в Н . А. Собр. соч:. в 9-ти томах, т. О. 
М .-Л., Гослитиздат, 1964, с. 254. 
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трепета в это будущее»: ведь все они саыи пр1mиыали участие в борь
бе за его «победу» 1• Для них Добролюбов был - и остался павсег
да - одним из тех незабываемых людей, саыа память о 1<оторых об
лагораживает. «Философ, 1<рипш, публицист, поэт, глубою1й 
мыслитель 11 едкиii сат11рIIк - он , бесспорно, пршrадлежал к выс
шему разряду «избранных н атур»,- натур, отмеченных печатью 
гения» 2,- писал в начале 1880-х годов революционер-народник 
П. Н. Ткачев. Воспоминания единомышленнинов 11 последователей 
Добролюбова, если они знали ero лично,  онрашсвы чувством вос
хищенного, а часто и бщ1гоговеiiноrо уважения. 

Другие ,  высоко оценпвая прежде всего талантливость Добролю
бова, сожа.�:rели о направлении, в нотором оп ее использовал. Их 
отношепне к Добролюбову - незав11симо от того, нравился или не 
нравился 11м он кан человек,- определяется уверенностью в его 
одаренности и сомпеш1ем в nравильност11 выбраннпго Добролюбо
вым пути, сочувствием тому , что так быстро «сгореш> один из плеяды: 
блистатедъных русских критююв и - в то же время - неприятием 
его взглядов. Наиболее определенно эта позиция выражена в пись
ме Тургенева от 11/23 декабря 1861 года. (<Я пожалел о смерти Доб-
1юлюбова,- писал он И. П. Борисову,- хотя и не разделял его 
1юззрений: человек был даровитый - молодой ..• Жаль погибшей, 
напрасно потраченной силы!» 3 

И, наконец, бы1ш и такие, для которых личность Добролюбова, 
его деятельность революционера, критика, публициста оказались 
неприемлемы до враждебности, до озлобленного отрицания всех 
ero достоинств. Иногда явно, иногда завуалированно прослежива
ется в мемуарах и подобный настрой. 

Собранные вместе воспоминания о Добролюбове именно потому, 
что они так отш1чаются друг от друга по своему характеру, не толь
ко дают вояможвость вам представить себе черты живого человека, 
но и помогают восстановить накаленную атмосферу эпохи, н кото
рой Доброшобов действовал, обретая в пылу идейной борьбы дру
З!с'Й и врагов. 

• • • 

Нратность жизни Николая Александровича Добролюбовз, все
го лишь двадцать пять лет (родиж:я 24 я нваря/5 фrвраля 1R36 года 
в Нюнпем Новгороде , а умер 17/29 ноября 1861 года в Петербурге), 

i Б и б и :к о в П. А. О литературной деятельности 
Н. А. Добролюбова. СПб., 1862, с. 110. 

2 Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и об. 
щественному движению. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1940, с. 226. 

3 Т у  р гене в И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-11ш томах. 
Письма, т, 4, М,-Л" Изд-во АН СССР, 1962, с, 316, 
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ве могла не наложить сnецифическо1·0 отпечатка на мемуарные 
евидетельства, и даже па <'::�\!Ое их количество. Оно <'равнительно 
невелико, и, за некоторыми исключениями, настоящий сборник 
исчерпывает их. Вт�можно, и будут найдlmы новые материалы, по 
вряд ли обширные. 

Среди сохранившегося сов<'ем нет мемуарных книг боJJьmого 
объема, посвященных толыю Добролюбову, какие существуют, 
например, о Л. Н. Толстом. Воспоминания о Добролюбове чаще 
всего кратки, фрагментарны, что также связано с некоторыми осо
бенностями его жизненного пути. Его жизнь четно может быть 
разделена на нескольно сфер; существование внутри 1шждой из них 
было достаточно замкнутым, чтобы ограничить число лиц, с кото
рыми общался ДоброJ1юбов. Отцовский священнический дом, се

минария, Главный педагогичесний инс1·итут, время, проведенnое 
n Италии. Лишь годы сотрудничества в «Современнике� заметно 
расширили круг личных связрi'1 11 знакомств Добролюбова, но при 

его скрытном характере и это «расширение)) было весьма относитель
ИЬIJ.f. Добролюбов имел обширную читательскую аудиторию - и 
узкий круг близких людей. 

В совокупности воспоминания современпиков о Добролюбоnе 
хронологически охватывают всю его жизнь, и сборник построен в 

соответствии с ее важнейшими этапами: «В Нижнем Новгороде•, 
«В Петербурге. В Главном педагогическом институте», «Современ
ник•. Поездна в Старую Руссу. За границей)), «Возвращение в 
Петербург. Болезнь и смерты. 

Есть и еще одна существенная особенность мемуарного материа
ла о Добролюбове. Во многих случаях он был написав не стихийно. 
Огромную роль в его собирании и появлении сы1·рал соратник 
Добролюбова, его старший друг 1 - Н. Г. Чернышевский. Свое 
понимание значения Добролюбова для России ярко и точно сформу
лировал он в словах некролога: «Ему было только 25 лет. Но уже 
четыре года он стоял во главе руссной литературы,- нет, не только 
русской литературы,- во главе всего развития руссной мысли». 

А в той части некролога, которая в свое время не могла быть 
паnсчатава, Чернышевский восклицал: «0, как он любил тебя, на
род! До тебя не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем 
!!!:Отел он тебя В\\Д(,'ТЬ, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот 

гениальный юноша, лучuшi'1 из сынов твоих». 
Через два месяца после :кончины Добролюбова Черныш!'вский 

публ�шует в первом номере «Современнина)) за 1862 год «1юззвание• 

1 I\стати, заметим, что разница в возрасте между ними - всего 
8 лет - потому и казалась значительной им (а позже - нам), что 
оба были молоды во время своего знакомства. Проживи Добролю
бов долее, она, несомненно, сгладилась бы. 
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к людям, впавшим Добролюбова. «Но всем бывшим товарищам Ни· 
колая Александровича и к его друвьям обращаюсь я,- писал Чер
нышевский,- с просьбою: сообщать мве свои воспоминания о нем 
и ПРредать мне на время те его письма и бумаги, которые сохрани

лись у них. Смею уверить, что всеми сообщаемыми мне воспомина
ниями и документами я буду польвоваться для печати лишь настоль
ко, насно;1ько мне будет раврешево лицом, сообщившим этот мате
риал » 1• 

В том же «Совремевнине» Червышевс1шй помещает первые 
собрашJЫе им «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», 
сн&бжая пх своими примечаппямп, которые предст�вляют coiioi'i 

большую истор1шо-литературную, общественную 11 пс11холопР1е

сRую ценность, так !\а!\ в них охразилось пе только пониманпе роли 
и зпачеппя Добролюбова-критика, публицпста, но и пою1щ1н11е 
Добролюбоnа-человека. При�1ечания Чернышеnс!\оrо, в час1·ностп 

к опублпнованным им отрышшм из добролюбоi1с1юrо дnевн11ка, 
првnадлр;1;ат н тЕ'м nемногпм мемуарным сnи�етеJ1ьст1;ам, 

1<0торые прноткрывают пам недоступныii для nосторонuего 
в:�гляда в11утре1ший мир Добролюбова, глубпну 11 боренпе его 
•1увс1в. 

I!aчan pafioтy над биограф11еii До6роJ1юGош� в 1862 году, Черны

Шt'11с1шii ПJН>ДОJJжал ее 11 по возвращешш ШJ ссылш, бо:н'е чем 
через ;ша нссн111лр111я после 1ю11ч1шы своего друга п сорат-
1ш�;а. 

С� щеснt·ш1ыс стороны �ю�знп ДоGролюGоnа осnещrпы Че1·ны-
111евс1;1ш в ра:шых по <\.ормо д01;у�1гнтах. 1; nю1 оп10011сн rн' 1оп1,1;0 
«:\.1ап'р11r1.11ы . . . », 110 11 «Воспоы1111ан11н о пачнле ;�пано�1стnа с В. А. ;lo
fi ролюfiовыы». Нап 11сапн ые в 1886 году, 01ш пре;1станлшот с·:/· •нi 
п11с1,�10 i; А. П. Пыпину. «Воспщшнанин об отпошrнпя х Typ1·e11l ua 
к JlоГ.р()лтоGову п о разрыпе друшGы ме11;ну Typrt'Hl'ПI.ш п I!t•1;pa
conьш» - �11·�1уарныii очер1>, нeнneiiншii псто•1н1н: cnr·;н·1111i1 о 1;р� гс 
«Coвpl')'t'1111111;;i» 11 cro деятелях в Rо11це 50-х - начале {;0-х ro;:iun 
XIX nc1;a. !\!<'СТО ДоброшоGова в э10�1 нругу, послt'дrше годы а;11.,ш1 
нр11т111;а очl·рчr11ы мемуарпстом жиnо п выразпте.'lьпо, хотн о );110-
гом ч е111,ы Illl'!!CJ;O�!Y прпХОДl!J!ОСЪ умалч11вать, в частНО( Tll о ]·< J\0-
JI IO!lllO!lllOii Дl'НТеЛЫIОСПI ДоGролюбова;2 не1;оторLН' ;i;c Дl'T<lг.II за 
даn11uётыо .лс1 стерлись в памяти Ч ерн ы шrnс1юrо п ъю1·ут бы 11, в 

ка�;оi1-то Ыt'рг nосстаноnлсны по не вошедшш1 в п;�стоящ11ii сборыт 
статыш, за�1еп(ам 11 пис.ы1ам Чернышеnсноrо, таю1(е 11меющ1п1 ме
муар11ыii хара�пер: «В изъявление признате.т�ъпости», ш1сы10 к 
Т. l-\ . Грюнвальд от 1 0  февраJJя 1 862 года, шн;:ы1а н О. С. Чеглы-

1 Современник, 1862, No 1, с. 319. 
2 См . : Пр и й м а Ф .  Я. Н .  А. Добролюбов и русское освободи

тельное движение.- Русская литература, 1 963, No 4. 

8 



Шl'ВСкой, в которых ne раз упоминается I1мя Добролюбова .  «Я лю
fопл его,- писал Чернышевский жене в 1878 году из Вилюйска,
сильпее, чем Сашу или Мишу . . .  1 Обижайся за них. Но, сколыю 
н могу разобрать мои чувства, это так: тогда я любил 11х меньше, 
нl'жели его)} 2. 

В сущности, «мемуарен» и образ Левицкого в романе «Пролог». 
Червышевс1шй не скрывал, как много в нем черт Добролюбова, 
даже событий из его жизни. 

Уже в 80-е годы Чернышевский , вернувшись из Сибири, обра
пшся с просьбой к сестрам и брату Добролюбова прислать все, что 
может помочь в продолжении работы над биографией Добролюбова . 
« . • •  Через десятки лет,- писал оп В. А. Добролюбову,- когда ис
'll'ЗRут наши личные ин1ересы и вступит в поJшыс свои права интерес 
1н"rор1111 pyccкoii жизни того периода, деятелем которого бы.'l Ваш 
Срат, русская публика будет благодарна Ва�1 за Вюн труд в полном 

РГО размере» 3• 

Нелепше обстоятельства последю1х лет жн:шн Чернышt•вс1;ого 
нс позв0Jшл11 ему довести до нонца з�щуманное, не ;щли возможности 
liiШllC<IТh u11ографшо покоiiпого др�та. Но 11 то, что ЧepHЫШPIJCIOJii 
�спел CJ\l'Лalь,- бссцl'1шо. 

* * * 

n.1PJ1J!IH' 1111eii Jl.обролюuова, его нрптнчссюrх cнiтrii Pn :1Pтrpn

т�·pн1,ii1 111н)1t<'Cl' бы.:10 настоJI1.1.;.о знач111Р.111,пы!\1.1анrн· острыР 1н.н1•осы 
pyct;;t,н ;1":1сп·11·1с.:�ы1ос111 затра1111"1:111с1, E\m1111.u�: 110 �;o;ly <Ш».:1!:Jа 

л удоа;t•ст�;1·1mы х 11роп:JНРД('II11ii, вы ноны, 1: 1;т 11 ры :11 11о;цн:;111.•1 он 
•:1пнтелн, Г>ыл11 настолько радп.каJ1ы1ы II 01еJ1ы, •1·10 статы1, 1юд1ш
('<1DJJЫР одню1 нз псевдонп.мов ДоfiроJJюбова : Бов, даiiбов 11 ·1. д. 
(< во1ш 11�•r·ш·�1 оп 11е подш1сыы1ло1) непзменно uы:1ыш1л11 ог1•rнтыii 

oiiщccrвr•вныii ШIТL']JCC, C1CIIIOJНJJIH\'Ь ('0UЫТl1l'�I даже )1 для lljlO'. 1'Н-

11ш;о1• 1;р11r11ю1. Н нпварс 18(Ю года А. Н. П:irщet'IЗ cooiiщa:1 }\1•'-[>0-

.'lюбову: «Н 11<1чн11аю за�1Рчап" чтu Н"сыотрн на вражду мос�;ощ·ы1х 
1!yii.•1111111c1oв !( «Соврl'�1е1ш11ку», онн ya;a"llO ш1·1е11есуrот('Н Bг11Jl•ii 
1111чноп ыо. Псr рш:спрашшн1101 - что J\oГJpomoGuв - шшоii он". 

1><11' 011, '110 (•1!0�» 4 
Ht• ра:щс:1нг.111111i �шоп1х во:1зрен11ii Доfiролюбова, его оппош·Е1, 

�;огда речъ захо;щJ1а о нош�ма11ш1 нслн 11 на:а�ачепнн 11с1<уссrна, 

Ф. l\!. Достоеuсю1ii, ш1с·3,1 в статъе «Г-n - бов 11 uопрос об пснусст-

1 Сы новья Чернышевского. 
2 Ч е р н ы ш е в с к и й Н. Г. Полн. собр. соч. и п11се�1 в 

16-ти томах, т. 15. М., Гослитиздат, 1950, с. 292, 
з Т а м ш е, с. 837. 
4 Русская мыслъ, 1913, No 1, с. 140, 



ве�: « . •. критические статьи «Современника�. с тех пор, как г-11- бов 
в кем сотрудничает, разрезываются ю1 первых, в то время когда 
почти никто не чптает критик,- уже одно это ясно свидетельству
ет о Jштературном таланте г. - бова. В его таланте есrь с!fла, 
происходящая от убежденпЯ>> 1 • 

Почти каждая статья Добролюбова либо сама вызывала полеми
ческую бурю, либо была, в свою очередь, участием в ней. Нонечно, 
это на1шадывало определенный отпечатон на восприятие личнос1и 
Добролюбова его совремевнинами, причем в значительной мере ис
кажая е1·0. Полемические статьи не обходились, как водится, без лич
ных выпадов, и если собрать 1е высказывания о Добролюбове, ко
торые в них содержатся, то перед нами вознин бы образ человека 
фанатичного и вмесtе с тем сухого, лишенного слабостей и привязан
ностей. Подобное ошибочное мнение широко было распространено 
в среде писателей и журналистов, поэтому Д. В. Григорович о 
своих «Jlитературвых воспоминаниях• без тени сомнения писал о 
«Современнике•: �во главе журнала как критик, дававший камер
тон направлению, находился Добролюбов, весьма даровитый мо
лодой человен, во холодный и замквутыii» 2. 

И совершенно не случайно, опровергая подобные суждения, 
через все воспоминания Черныmевсного о Добролюбово проходит 
краевой витью утверждение: «Он был человек чрезвычайно впечат
лительный, страстный , и чувства его были очень порывисты, глуr.о
ки, ПЫЛКИ>>. 

В литературоведчесних работах, с большей или мРньшеii обстоа
тельностью и объективностью, ос.мыслен творческий путь Добролю
бова, изучена его биография. Сам ход времени, наконец, уназал то 
место, ноторое sанимает Добролюбов в русской культуре, в pyccкoii· 
истории. Но ценность мемуарных свидетельств осталась при 3том 
непреходящей. При чтении воспоминаний ощущается еще пе покры
тое схрестоматийным глянц�м» отноше11ие современников к Добролю
бову. Они внлючают сведения, которые пе содержатся в офипиалы1ы х 

документах. Это помогает нам восстанови1ь индивидуальный обли1t 
человека, особенности его речи, привычки, те �мелочи�t жизни, 
которые придают представлению о ней ною;ретный ха1щктеµ. Глу
бо1ю верна мысль Добролюбова: «Десяток ;юшых современных черт 
объясннт истор1шу целый период гораздо лучше, нежели двадцат11-
летние изыснания в архивной пыли".» з 

r Д о с т о е в с н и й Ф. М, Полн. собр. соч. в 30-ти томах, 
т, 18. Л ., Науна, 1978, с. 81. 

� Г р и v о р о в  и ч Д. В. Литературные воспоминания. (М.), 
Гослитиздат, 1961, с. 158. 

3 Д о б р  о л ю б  о в Н, А, Собр. соч. в 9-ти томах, т. 1, 
с, 109, 
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Добролюбов · nысоко ценил мемуарные жанры, полагая, что 

опи равно много дают и для понимания общества и для понимания 
человека. Общества, потому что лишь знание прошлого способству

ет подлинно многостороннему воззрению на настоящее и будущее; 

человека - потому что рассказ о действительно пережитом, о 
внутренней своей жизни обогащаеr nредст0в.нение о сложном мире 

человРчсской души. Добролюбов и сам вел дневнюс Из отнроnенных 

записей становится ясно, как серьезно относился он к жизни, I\BR 
много надежд возлагал на нее и с какой горячностью откликался 

па все, что его задевало: будь то исполненная поэзии проза Тур
генева или события дружеского круга. Этот юношескиii дневник 

обнажаС>т истоки чувств и мыслей, из которых вnосJ1едствии сформи
ровался особый стиль статей Добролюбова - сплав эмоционального 
и ра ц11опал11с.тического. 

Содержательности мемуарного повествования Добролюбов при

давал та1н1е большое значение, что любые сонращения в нем каза

лись ему неправомерными, ведущими к утратаы, 3Начимость кото

рых трудно предусмотреть. «Такого рода сокращения можно делать 
в посредственных драмах для сцены да в легких произведениях бел

летристики,- писал он.- Но в истинном историческом повество
вании наждая подробность может при случае пригодиться, если пс 
тому, так другому» i. 

Добролюбов верил, что «простая правда... воспоминаний�t 2 
в конце концов должна восторжествовать над выдуыкоii, нлеветой, 
над стремлением исказить действительность. 

* * * 

В каной :мере оправдывают надежды Добролюбова воспомина
ния о неы самом? Нем были люди, оставившие их? 

Естественно было бы предположить, что большинство составнт 
те, кто занимался литературным трудом. Действительно, срею1 ме· 
муаристов - писатели, критики, публицисты: М. А. Антонович, 
Д. В. Аверкиев, П. И. Вейнбврг, М. Вовчок, Н. Н. Златоврат

сниii, Н. А. Некрасов, Н. Я. Ннколадзе, А. В. Ниншевно, 

П. И. Мелыппюn-Печерсю11i, А. Я .  и И. И. Панаевы, А. П. Пят
ковский, Н. В. Шелгунов ... 

Учителями, чиновниками стали многие из тех, с неы уч11J1ся 
Добролюбов в Главном педагогическоы ннстптуте. в том числе такие 

близкие ему люди, как М. И. Шемановский и Б. И. Сцпборский. 
Интересные с.ведения и н аблюдении содержатся в «заметках)) 

i Д о б р о л ю б о в Н. А. Собр. со•1. в 9-ти томах, т. 2, 
с. 296. 

� Т а м ж е, с. 294, 



гиююго ученого, литературоведа А. Н. Пыпина, актера М. Н. Сам

сонова. Особое место занимают воспоминания родных Добролюбо

ш1 и его ученицы Н. А. Татариновой-Островской. Здесь множество 

таких «деталей» жизни, внешнего облика, поведения Добролюбо-

11а в быту, его отношения к близким людям и пос.торонним, которые 

1 рудно отыс:кать у других мемуаристов. 

Писавшие о Добролюбове принадлежали :к разным 1щсiiным на

прRвлсниям; отличается и уровень их нравственных требований; 

объединяет их, пожалуй, одно - :к 1'акому бы сос.ловию они ни 

принадлежали по своему происхождению - их дальнейшая жизнь, 

за редкими исключениями,- жизнь трудовой русской интеллиген

ции, которую вел, в с.ущности, и сам Добродюбов. В этом смысле 

материалы сборника достаточно однородны, что также отличает 

его от мемуарных сборников, посвященных, например, И. С. Тур

геневу, Л. Н. Толстому или М. Е. Салтыкову-Щедрину, сблшкая, 

напротив, со сборннками «В. Г. Белинс.1шй в воспоминаниях совре

менннков» (в меньшей мере) и «Н. Г. Чернышевский в воспомина

пиях современников» (в значительной степени). 
При этом речь, нонечно, может идти не о качестве мемуарного 

материала в целом, но о его социальном аспеrпе, что, разумРется, 

вашно для харат•теристики и понимания содержания с.борника. 

Добролюбов был в чис.ле первых разночинцев, не только высту
пивших на арене общественной жизни, но и возглавивших револю

ционное течение в ней. Соотнесение его с этой деятельносп.ю явно 

или в подтенсте проходит почти через все воспоминания, придавая 

ии своеобразное эмоциональное напряжение, даже драматизм. 

Н тому же для нrкоторых из ыемуаристов, знавших Добролюбова 

в детстве и юности, лишь после е1·0 Rончины открылос.ь, что Бов -

и есп, Добролюбов. Тогда становится понятным особое чувство, с 

Iюторым оглядывались они на прошлое, желая найти n нем провоз

вестие будущей необычной судьбы Добролюбова. 

Таким образом, по разным причинам, значительным и не очень, 

мы пс найдем «спокойных» воспоминаний в этом с.борнике. Не до

пускал и бесстрастия и масштабы личности и деятельности Добро

любо11а. 

Уже в воспоминаниях о его ранних годах прежде всего выде

ляется пишущими то, что отличало Добролюбова от сверстпиков. 

В э10ili ощущается вееьма и весьма понятное, в общем даже традици

<'ННОР, желание мемуаристов в ретрос.пективе увидеть то, чrо Rак 

бу1110 бы с самого начала указывало на «избранность» герои воспо

минаний 1, на «предначертанносты его выдающейся роли в будущем. 

1 I\стати, отрицание «выдающихся» черт личнос.ти в детство, 
в IIOH!!e концов, послужило бы тому же. 
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И определенные основания для этоrо, конечно, были. Рано пробу
дившийся ум Добролюбова, его незаурядная, уже в детские годы, 
начитанность, необычная для ребенка серьезность внушают интерес 
и уважение к нему со стороны взрослых и сверстнипов в уездном 
духовном училище и в семинарии. «Его талантливая натура&, от
метит учитель Добролюбова, а впоследствии муж его сестры 
М. А. Н:остров, «рано начала сказываться». 

Атмосфера родно1·0 дома, отец и мать Добролюбова, если и не 
могди сильно способствовать, то и не мешали развитию сына. Люди 
простые и добрые, не без образования, они, по свидетедьству род
ствешпшов Добролюбова и его учителей, гордиш1сь одаренностью 
сына. «Смерть родителей и особенно, кажется, матери, на руках 
которой он рос до семнадцати лет неотлучно от нее, для ноторой 
и он был шобю1ым сыноы, 11 не только сыном, но и лучшим другом, 
потому что отец по службе cвoeii 'lаще всего отсутстновал, u 1юто
рую и сам 011 шобпл, как другому не удасля так лю6111ь, была та1аш 
ударом д;1я неrо, от ко1орого он не опомни.'lся до смерти своеii», 
n11шст Ностров. Даже атеизм Добролюбова связывает Н:остров с 
утратоii юпошеii отца 11 матери, с их ра11ней, неожиданноil смертью. 

Забоiа oG оставшихся снротамп двух братьях и пятерых сест
рах рано cдPctaJia Добролюбова взрослы��. 

Из носпоюшанпii товuрищеii Добро.:нобова по Главно�1у педа
гоп1чР<'1\ому 1шс·1 нтуту н вствует, '!ТО 1ш11 вееш1 достаточно быстро 

быJш осол1ю1ы те особснпостп ш1ч1юсп1 Добролюбопа, ноторые сде
лrшн е! о llРНтрщ1 дру;1;ес1;ого нруш1ш: •1увство собствсн1101·0 цосто-
1шzтва, гu1<1шюп1. 11p11i'1111 на шшсщt, това1>11ш;в1, доiiрота 11 Geзyн

J'L'ЧIIMl порн;�,u•шость. От�1<'•1ае·rся ые�1ущ111с1<шt1 цеJ1ьнuсть натуры 
Добролюбова, позволившая ему рано определпть cnoii путь. «В де.те 
обще�� оп 111•1;огда не зэду�1ыва.�1ся нас'!ет выбора дороги, а шел 
щ•юю, оп;l':ло, чt>стно,- вспо�шпал однн uз б.1ищаiiшпх друзеii 

Добро.11обова Шещшовсю1ii.- Выашдать удобпоii минуты, деiiст
ьщ�ап, щ•д;1рппо 11 осторожно пе было в его харантере. Мысль об 
онасIJопн.х, о во:о�юашостп пспортнть с ною ю:�рьеру не прнходила, 

�;ажется, е�1у 11 в �-олову, \{ОГда оп был сщt> студе11то�1. Здесь он опа
салсн 60:1 ы11<' su 1'tруг11х, чем за себя, и в этпх опасепинх было что-то 
µ py11\L'c1;0<', ро;1с11н•ш10l', брнтс1юе». 

Нено1орые 11а одно1;урсшшов Добролюбова, 1J11ослсдствш1 за

пявшпе враждебные ему, «охраните.пьnые» позицшr , выражuя со
мнение n плодотворности критической дентельности Добролюбова, 
'Jем не ыеnее навсегда сохранили память о нравственно!II воздеiiстшш 
ero л11•шост11. Так, А. А. Радонежсний писал: «Немалую долю в 
вынесенных пз студенческой жизни добрых началах товарищи Нико
лая Александровича ваняли из его прекрасной, даровитоii, любп
мой нам11 всеми до страсти благородной души&, 
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Годы в Главном педагогическом институте были нелегК11ми 
для Добрт1юбова . Мелочный надзор, придирки, словом, то, о чем 
справедливо заметил в своих воспоминаниях Сциборский: «Бывает 
же в жизnи такая обстановна, о ноторой и рассназать нечего по 
минросношl'шости явлений, совершающихся в ней . .. между тем эти
то пустяки в совокупности, беспрерывно повторяясь, производнт 
таное одуряющее тяжелое впечатление, образуют пшую удушли· 
вую атмосферу, что, освободившись от нее, сам удивляешься, нак 
это можно было вынести в продолжение четырех лет всю тяжесть 
самых пошлейших стеенений, самых нелепых требований•. 

К тому же - частое недоедание, отсутствие самого веобходимо-
1·0. Сциборский вспоминал, как «жутко приходилось •.• в треснучие 
петербургские морозы в холодной назенпой шивельне» «путешест
вовать с Васильевсного острова в Публичную библиотеку и об
ратно». 

Добролюбов не только вынес эту жизнь, но и смог противосто
ять ей. Кружон, вонруF него объединившийся, жил идейными и 
литературными интересами: читались сочинения Белинсного, Гер
цена, Некрасова, «Очерни гоголевского периода руссной литерату
ры» Чr.рнышевсного. «Вопросы о супьбе нашей родины поглощали 
все ваши мысли и чувства»,- вспоминал один из участнщюв круж
ка. Выпускалась ими и рукописная газета «Слухи», в которую 
помещались все те сведения о злоупотреблениях, о политических 
собы1 иях, которые не публиновались органами официадьной печа
ти. Добролюбов был активнейшим редантором и автором 
газеты. 

В те же институтсние годы началась литературная деятельность 
Добродюбова. Он пробует себя в прозе и в стихах. Среди последних 
уже тогда - немало сатиричесних. Многие из стихотворений -
«На юбилей Н. И. Гречу», «Or1a на смерть Нинолая l» и другие -
ходили в списках по Петербургу. 

Еще студентом Добролюбов званомится с Чернышевсним и на
чинает сотрудничать в журнале «Совремевнин». Статья Добролюбо
ва «Собеседвин любитеJiей российсного слова» послужила началом 
первой в его критичесной деятельности иодемике (с А. Д. Галахо
вым) и показала, что в журнал пришел новый, многообещающий 
критин .  «l\то такое г-н Лайбоn, автор статьи о «Собеседнике»? -
спрашивает Тургенев В. П. Ботнина из Парижа в письме от 25 он
тябрн / 6 ноября 1 856 года . И о том же - 29 октября/10 ноября -
И. И. Панаева: «".Статья Л айбова весьма дельна (кто этот 
Лвйбов)»? 1 

1 Т у р г ев е в  И. С, Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. 
Письма, т, 3, с, 23, 27, 



• • * 
Те Н('Многие годы, что еще оставались Добролюбову, были за

полнены работой для журнала «Современник». Естественно, что наи
более разнообразны и ноличественно превосходят другие разделы 
мемуарные свидетельства, связанные именно с этим, важнейшим, 
этапом жизни Добролюбова. 

Став во главе отдела нритики и библиографии журнала,  Добро
любов неунлонво и страстно защищает, по его собственному выра
жению, «партию народа в литературе». Идейная борьба, которую он 
ведет, определяет нс толы<о пафос, но и стиль его статей, поле
мически заостряет его высказывания. «По его мнению,- свидетель
ствует Антонович,- журнал должен брать для библиографии толь
ко такие сочинепия, которые или не согласны, или же сог.часны с его 
направлением; в первом случае он имеет возможность опровергать 
враждебные мыrли,  подрывать, осмеивать, унижать их, во втором 
же случае ему предоставляется предлог повторить свои собствен
ные мысли, напомнить о них, разъяснить, подтвердить или уси
лить их». 

Добролюбов не знал сомнений в правильности выбранного пу
ти, не знал вольных или невольных отклонений от него, а тем более 
противоречий между словом и делом. Нельзя думать, однако, что 
ему не были знакомы внутренние терзания. Стихотворения Добро
любова, его признания друзьям говорят о том, как мучила его 
мысль о грандиозности поставленной им перед собой цели и недос
татке сил для ее исполнения. А между тем современников больше 
всего и поражала в его личности, по признанию Шелгунова, «сосре
доточенная , замкнутая сила». Размышляя над тем, что выделяло 
Добролюбова из нруга его современников, в числе которых было 
ш•мало людей замечательных, Антонович писал: «Но что особенно 
возвышало его над обыкновенными выдающимися людьми ,  что 
составляло его хара�перную отличительную особенность, что воз
буждало во мне удивление, почти даже благоговение к неыу,- это 
страшная сила, непреклонная энергия и неудержимая страсть его 
убеждений. Все его существо было, так сказать, наэлектризовано 
этими убеждениями, готово было каждую минуту разразиться и 
осыпать искрами и ударами все, что заграждало пути к осуществле
нию его практических убеждений. Готоn он был даже жизнь сnою 
положить за их осуществление>>. 

Никакие личные отношения не способны быJ1и заставить Добро
любова изменить тому, что он считал верным. Революционные убеж
дения критика,  его представления о назначении литературы не 
могли не приводить к непримиримым конфликтам с некоторыми 
сотрудюшами «Современника», в частности, с одним из наиболее 
замечательных из них - Тургеневым. 
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Нонфликту между Добролюбовым и Тургеневым, разрыву 
последнего с «Современником)) под предлогом недовольства статьсй 
Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» мемуаристы уд<'
ллют очень много внимания. Некоторые из них ищут корни разрыса 
в психологической несовместимости, Rак мы бы cei'IЧac сказали, 
Добролюбова и Тургенева, но большинство современников пони
мало: истинные причины носят мировоззренческий характер, что 
хотя «все ... одинаково желают лучшего и стремятся к улучшениям, 
но представления об этих улучшениях)) и способах их достижеп11н 
«весьма различны». Антонович замечает в этой связи: « .• . могло 1-а
заться, как и казалось многим, что Добролюбов своею непочп1-
тельностью, своими резкостями и дерзостями был яблоком раздора 
и главным виновником раскола между старым и молодым поколени
ем литераторов как в самом «Современнике», так и вне его. Но это 
совсем неверно. Причины рас1<ола лежали гораздо глубже и был11 
гораздо серьезнее, чем личные отношения между литераторами.  
Раскол неизбежно произошел бы, если бы даже Добролюбов был 
изысканно Jiюбезеп и предапнически почтителен со старшими ли
тераторами». 

Впоследствии Тургенев писал в своих воспоъ�инаниях,  что 011 
«высоко ценил» Добролюбова «как человека и как талнптливоrо 
писателя». И пет никаких оснований сомневаться в этом. Времн 
унесло остроту разногласий, и Тургенев понял, что статья «КОГ!lа 
же придет настоящий день?» была «самой выдающейся» 1 среди 
всех 1<ритических отзывов о романе «Наканущ')), 

Воспоминания современников пе могут, конечно, исчерпать всю 
полноту и сложность отношений Добролюбова с писателями !.'l"O 
времени. Так, мы узнаем из записок Н. Д. Новицкого о посещепинх 
крmика Островским, о словах признательности, сказанных драма
тургом в адрес Добролюбова, по рассказ Новицкого та�< краток, 
что, очевидно, нуждается в дополнениях. Ведь уже современник<1м 
Добролюбова было ясно: «чем Белинский был для Гоголя, то Доб
ролюбов для Островского» 2• Поэт-петрашевец А. Н. Плещееп, 
касаясь роли Добролюбова в осмыслении русской критикотт и чита
телями произведений Островского и Тургенева, писал в 1 860 году: 
«."мы осмеливаемся считать г. - бова лучшим из современных на
ших 1\ритинов. Нам кажется, что нельзя глубже и вернее анализи
ровать характеры в романе «Накануне)> или комедиях Островского, 
как �то сделал г. - бов» з. 

1 Т у р г е в е в И, С. Полн. собр. соч. и писем в 28·МИ ТО· 
мах. Сочинения, т. 14, с. 99,  304. 

2 Б и б и к о в П .  А. О литературной деятельности 
Н. А. Добролюбова, с. 48. 

3 Заметки кое о чем.- М осковский вестник, 1860, .№ 42. 
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В воспомnнаnиях содержатся сведения о встречах Добролюбо
на с И .  А. Гончаровым, Д. В .  Григоровичем, А. Ф. Писемским, 
П. В. Анненковым и многими другими писателями, поэтами,  
критиками, бывавшими в редакции «Современника». Мемуа
ристами приводятся любопытные детали и наблюдения, но 
чтобы получить более полное представление о непростых, много
аспектных отношениях Добролюбова со многими из его выдающихся 
современников необходимы тщательные дополнительные разыска
ния, обращение к другим источникам: письмам той эпохи ,  статьям 
и т. д. Иногда же не было или почти не было личных контактов, 
но связи - и важные - имели место. Таков был, например, свое
образный «обмен» статьями между Достоевским и Добролюбовым: 
«Г-н -бов 11 вопрос об искусстве» - «Забитые люди». П охожий ха
рактер носили отношения с Герценом. Еще в Главном педагогиче
ском инстптуте были найдены у Добролюбова герцеповсние изда
ния. Гер1�ен принадлежал к людям , наиболее чтимым Добролюбо
вым. С юности интересовался Добролюбов сочинениями Герцена. 
Именно из воспоминаний современников узнаем мы, что Добро
любов был одним из корреспондентов «Rолонола», из них же -
о потрясении, испытанном нритином, когда он прочитал статью 
Герцена «Very dangerot1s!!!», направленную против Добролюбоnа, 
и о последующем выяснении позиций «Современника>) 11 «Rолоколм 
в споре. Однако сложность отношений Добролюбова и Герцена 
только по мемуарным свидетельствам, конечно, осмыслена быть не 
может. 

Воспоминания современнинов - и это понятно - чрезвычайно 
глухо говорят о революционной деятельности Добролюбова, мему
аристы прибегают нередко к «эаопову языку>), ноторый, впро<rt•м, 
всем тогда был понятеп. И когда Некрасов подчеркивал, что Добро
любов «сознательно берег себя для дела>), было ясно, qто не просто 
«дело>), но дело - революционное. 

Не много знают мемуаристы и о пребыванип Добролюбоuа 
в Италии в конце 1860-ro - начале 1861 года , хотя имеются данш.rt•, 
qто он интересовался итальянским освободительным двин;с
нием. 

Есть и еще сферы жизни Добролюбова, мало освещенные мемуа
ристами. Его критиqеские статьи в «Современюше>), пародии в «И( к
ре>) и «Свистне>) - все это было на виду и доступно. Но дела л11q
ные - при замкнутости характера Добролюбова - оставались часто 
скрытыми даже от таких близких людей, :каким был Чернышевский. 
Мы немного знаем о «жизни сердца• Добролюбова ; счастливой во 
всяком елучае она не была.  Два-три женеких имени. И всегда -
разлука . . .  

Добролюбов редко приоткрывал свой внутренний мир, редко 
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кого впускал в него. Добролюбов - критик, публицист, Доfiролю
бов-у•штель достаточно ярко вырисовывается из воспомипнний; 
хорошо можно представить себе и Добролюбова в повседпевном 
общении: в редакции «Современнина», с однокурсниками, с родны
ми. Но что стояло за ЭТiiМ, какие чувствн и настроения - о них 
можно отчасти судить по его стихотuорен11ям ,  по письмам, по 
некоторым страницам статей, по немногим свидетельствам людей, 
подобно А .  Я. Панаевой сумевшим ближе других подойти к Добро
любову, завоевать его доверие, услышать его признания. В воспо
минаниях Паваевой мы видим Добролюбова, прот11востолщсго около
литературным дрязгам, пренебрегающего своим бытом, заботливо
го брата, человека , ноторый тянулся к сердечному теплу 11 очень 
м ало получил его в своей норотной жи3ни. 

Последние месяцы Добролюбова бЫJш трагичnы. На страну 
надвигалась новая волна политической реающи, надежда на рево
люцию, которой страстно ждал Добролюбов, рухнула. Цспзура 
беспощадно уродовала статьи . «В близних к Добролюбову кругах 
был переполох и царствовало уныние, - вспоминал Антонович.
Распространялись самые нерадостные вести: 3апрещение статей, 
смена снисход11тсльных цен3оров, обысни,  аресты, ссылки 
И Т. П.). 

Начался первый при Александре 11 политический процесс. 
Его героем и жертвой оказался близкий Добролюбову поэт и кри
т11к М. Л .  Михайлов. Литераторами было составлено письмо в 
защиту Михайлова на имн министра просвещенин. П од п исьмом 
стояла 31 подпись, в том числе Добролюбова, Не1\расова, Писем
сного. Письмо не было принято правительством во внимание: Ми
хайлов был посажен в крепость, затем сослав на каторгу. 

Угроза ареста висела и над самим Добролюбовым. «Литератур
ный горизонт омрачался все более 11 более,- вспоминает мемуа
рист,- общественная атмосфера становилась все удушливf'с и гу
бительно деiiствовала па болезненную чувствитеш.ность вообще 
к райне восприимчивого Добролюбова». 

Добролюбов угасал. По свидетеш.ству его брата, «молча, нико
му нu жалуясь, никого не тревожа, ничем не затруднян, пс ища ни 
у ного утешения, не обманывая себя». 

Jiишь об одном, вепоминает Панаева,  жалел Добролюбов: 
«Умирать с созuанисм, что не усп!с'л ниче�-о сделать . . .  Ничего! Нан 
зло надсмеялась надо мной с удьба! П усть бы раньше послала мне 
смерть! . .  Х оть бы еще года два продлилась моя iRИ3НЬ, я успел бы 
сделать хоть что-нибудь полезное. . .  Теперь НIIЧf'го, ю1•1егоl» 

Такова была самооценка человf'1Ш, в действительности при
надлежавшего к замеч111ельвейшим представителям руссной об
щественной мысли,  одного из тех, о ком Ф. Энгельс писал: �Страна, 
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выдвинувшая двух писателей масштаба Добролюбова и Чернышев
ского, двух социа;шстических Лессингов, не погибнет . . .  » 1 Добро
любов, подчеркивал Ленин, �орог «всей образованной и мысля
щей Госсию> 1шк писател ь, «страстно ненавидевший произвол и 
страстно ждавший народного восстания".» 2• 

Соответствует ли то, что дает мемуарный материал, историче
скому значению Добролюбова? В накой мере сознавалось оно совре
м:енпинами его? 

Обзор воспоминаний, думается, позволяет ответить утверди
тельпо на первый вопрос; что же насается второго, то необходимо 
признать существенную разницу между провидческими словами 
Чернышевс1юго о значимости деятельности Добролюбова и замет
нами R. И. Глориантова, например, или Д .  В .  Аверкиева , так и 
пе суыевших понять смысл иснаний своего великого современника. 

Воспомипаппн, вошедшие в сборник, представляют собой раз
ные жанры: эпистолярные (письма мемуаристов к Чернышевскому, 
А. Н. Пыпину); фрагменты, в которых речь идет о Добролюбове, 
из более обширных мемуарных повествований (М. А. Антоновича, 
А. Я. и И. И. П анаевых, А. Н. Пыпина, Н. Н. 3латовратского, 
Н, В. Шелгунова, Н. Я. Николадзе, В. А. Обручева); дневниковые 
записи (А. В. Никитенко); заметки (П.  И. Мельникова-Печер
ского, Д. В .  Аверкиева), мемуарные очерки ( М .  Е. Лебедева, 
И. М. СJiадкопевцева, М. И. Шемановского) . Содержится мемуар
ный материал и в некрологах. Причем не только личное, но общее 
отношrние передовой части русского общества отражено в них и в 
многоqисленных стихотворениях,  Добролюбову посвященных. Не
которые стихотворения были положены на музыку и пелись в круж
ках революционно настроенной молодежи через многие годы после 
смерти Добролюбова. 

Написанные в разное время воспоминания - одни сразу после 
кончины Добролюбова, другие много времени спустя ,- при не
которых существенных различиях, объединяет одно - признание 
духовной высоты его личности. Здесь мы не найдем исключений, 
оговороп. Все его произведения, всЯ' его жизнь несут на себе ее пе
чать. «".Лучший представитель сознания страны, честнейший за
щитник ее интересов, во все продолжение своей деятельности ни 11а
зу не свернувший с прямого, честного пути, ни разу не согласив
шийся ни на накую сделку в ущерб своему убеждению» 3,- писал 
автор одпоii из первых монографий о Добролюбове, его единомышлен
ник П. А. Бибиков. 

1 М а р к с R.  и Э н г е л ь с Ф. Сочинения, т. 18, с.  522. 
2 Л е н  и н  В .  И. Полн. собр. соч" т. 5, с. 370. 
3 Б и б и к о в П. А. О литературной деятельности Н. А. Доб

ролюбова, с ,  5. 
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Воспоминания современников помогают нам представить себе 
те живые человеческие чувства,  мысли, события, которые стояли sa 
строками статей, созданных Добролюбовым, помогают понять, по
чему и через десятилетия после своей смерти он оставался - па 
разных этапах истории своей родины, для разных ее людей -- «ти
таном» 1• И остается им и сейчас уже не в nамятu современников, в 
сознании потомков. Прав оказался Чернышевсю1й , прав и тот полу
аабытый совреыенник Добролюбова, которыi'1 еще в 1862 году пред
сказал: « . .. щ11ериала, ааготовленного Добролюбовым, станет на 
много лет, 1 1  пе одно поноление признаю его сво1ш учптеле�1 11 на
ставншюм» 2• 

Сохравплп свою точ11ость лптературно-1чшп1ческпе оцешш 
Добролюбова, данные 11м более ста лет назад пропзведе1111ш1 многпх 
авторов; оправдала себя и его вера в то, ч10 он будl!т понят и оценен 
будущшш понолениями. 

Г. Елиаааетщ1а 

1 Г а р и п - М и х а й л о в с к и й Н. Г. Собр. соч. в 5-ти 
томах, т. 1. М., Гослитиздат, 1957, с .  485. 

2 r:; и б и к о в П .  А. О литературной делтельпости Н. А. Доб
ролюбова, с. 108, 
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]�НИЖНЕМ 

НОН ГОРОДЕ 

М. И. Б Л А Г О О Б Р А 3 О В 

ПИСЬМО К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ 

О трывок 

Нижний Новгород, 4 декабря 1861 г • 

. . .  Вы спрашивали о подробностях молодости Николая 
Александровича; но я передал лично 1 все, что знал. Те
перь прибавлю одно обстоятельство, которое свидетель
ствует, что его ум замечен был даже детьми. 

В одном со мною доме рос мой двоюродный же брат 
Володя , со мною одних лет. А Николай Александрович 
был нас моложе годами шестью . Впрочем, в игры наши 
мы его пе только допускали , а он у нас был вроде про
курора или секретаря. Мы его постоянно заставляли 
проверять разные счеты. До того был у него мягок ха
рактер, что он никогда не выходил из повиновения. 

Игры наши были преимущественно торговые. Мы на
бирали игрушки, назначали им цены миллионные, деньги 
были бумажные; на каждой бумажке была надпись, во 
сколыю ходит известная монета: примерно тысячу руб
лей, сто тысяч или несколько миллионов. Все эти надпи
си возлагались на Николая Александровича , зная, что 
он добросовестно исполнит поручения. При сем прила
гаю лист бумаги , где он своей рукой обозначал цену то
вару и подводил итоги. Например, нолоr:олъия назначена 
десять миллионов ,  а должно было продать за семна
дцать. Другая игра была солдатиками. До несколько 
тысяч было нарисовано картинок, они вырезывались, по
том подюrеивались деревяшки, чтобы они могли стоять 
на столе. Этот труд тоже нес Николай Александрович. 
Потому что я был распорядителем и работал мало, рав-
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110 и другой брат; и оба были чрезвычайно ленивы и не
постоянны. А Николай Александрович все выдержива.11 .  

Лет семи Николай Александрович уже очень хорошо 
и расчетливо играл и в вист и преферанс, так что допускад
ся играть с большими гостями его родителя; и нередно 
обыгрывал своего отца в игру «свои козыри», в которую 
славился играть мой дядюшка Александр Ивапо нич 2• 

Итак, все, что я мог сказать Вам. 

М. А. К О С Т Р О В  

ПИСЬМА R Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСRОМУ 

О т р ы в 1' и  

(Нижний Новгород) 19 депабря 1861 ? • 

. .  . До ш� ш нее обучен ие его начато бы.110 оче н ь  ршю, а 
вместе с эт11�1 о чень рано начала с1шзыIJа1ъсн п его тa.'IaIГI -
.11 11ван н атура . Уже лет с трех со CJIOB ;ню:а nш с воей (э1 о 
G1 .rлa умная п прекрасная женщина во всех опюшеппн х ,  
и недаром о б  пей и доселе пе только по1юii11 ы й  Пш\ола ii  
Л.чександро впч, по и все родные и з 1 1 а 1;о�1ьш 1 11 1' :-1 ! ю 1 0 
;1 ;алl'ют) 0 1 1  аа учпл 11ес1ю.'Iыю басен I \ 1 ) :,1.1 0 Ea 11 П JH' I\pac-
110 пrю п з 1юс1 1 .:1 н х  перед домаш1ш �ш 1.1 ч у;1ш �ш ; 1 1\>о 110!юi:-
1 1ый род1п(•;н, его пе скрывал своей радuстн и с н о 1 1 х  вое
торгов от своего да ровитого I\ою1 (оп n добрый час пе ре;t
ки 1 1азывi1:1 l'ГО !\ока ) , любпл и 11огл:а П с) \ В<1 ст;;ти·н 1в1 н 
l l 1 'e,;J. ·1�· ; 1; 1 1 �1 а .  ПIШ ХОДIШШll;\11\  к 1 1е:- 1у в Г О С Т I !  :т 1 1 :ш JJ . )  
JH' .'I y .  Н с к n за.1 ,  что он заучп вал атн б;1 с ш1 с о  с.1 о н  шн111-
1ш1 cвoPii. Деiiствптел ыю , тан как отец его, тшт ы ii 1 о 
ед у;нбою цс р 1ювпою , то училищною (он был пес 1>0.'Iы;�1  
н 1 .сме1ш з<шоноучителем в здешнем КаIЩL'Ля рст;о\1 учи.1 1 1 -
Щl') ,  то уроками частными, а особенно с·1 роiiыно свои х 
до:vю в ,  пе �10r большей частью да;ы} и быть дома пол.олгу, 
а не то чтобы ыного зани маться с детыш , то во обще 1 1а 
пРрвое развитпе сына его, естественно п по необход11 �юс
т11 , должна была иметь влияние мать. J\Iать же его вы учи

ла и читать , да , кажется, и писать азбуку. Ногда ему 
стало восемь лет (с половиной, кажется),  то приглашен быJ1 
в учители л:лн него кончивший курс семинарии Садовсний, 
110 этот последний занимался с ним не более двух меся-
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цев, потому что поступил сам во священники. Тогда был 
приглашен R нему я 1• Я был в это время переведен в фи
лософсний нласс и немного известен был родителям Нино
лая Аленсандровича потому, что нвартировал у родствен
ников их Благообразовых .  Поступив R нему в учители, я 
старался, во-первых ,  заохотить его R учению, чтобы учить
ся обратилось для него в главную и насущную потребность, 
а во-вторых, ДОВОДИТЬ его ДО ясного, IIO возмошности пол
lI ОГО и отчетливого понятия о наждом предмете, не слит
ном заботясь о бунвальном заучивании им уроков; нонеч
но, при обучении латинскому и греческому языкам при
ходилось ограничиваться тольно, впрочем, совершенно 
достаточным знанием всяних правил грамматичесю1х и 
синтаксических .  Покойная мать его пе раз тут замечала ,  
что и з  нашей классной номнаты только и слышно почтп: 
почему, отчего, да как и т. д. Отец его , впдя , что сын его 
при своей отличной восприимчивостн, п рп усердии н лю
бознательности оназывал отличные успехи и что вообще 
наше учение пдет в порядне, ие мешал нам и свободно пре
давался своим слуа,ебным и хозяйственным зюштпя111 ,  
только и но гда на ведывался об его успеха х 11 давал ему 
те иди другие воп росы по тому или другому прР,r(ые1 у.  

Таким образом н аше учение п род0Jны1лось oкoJio т р е х  лет, 
если из этой цифры не ИСКЛТОЧf\ТЬ месяцеu пяти ИШI Шl'CTII 
l'!'O бо.чl'з 1 1 еii 11ш1 мо нх каникул .  Тогда 0 1 1 , то l'сть rю п ро
шсст вш1 т р е х  .JJl'T, Gы.тr п редста1.шс11 13 д у х о 13 н с е  учи :шще ,  
нз 1-;оторого че рез год п был п е реведен т р сть в ,1 yчeE !iEO'I 
в семинарпю 2• В се�нiнарпн он учплся пять :1ст н вес шед 
первы:\1 . С словесности 3 же начал читать все, что только 
ыог;ю попадаться е:\1у под руку; светские а;урп а<�:ы он  
достава.ТJ шш (шю гда ) у се!lш па рскпх наста впнкп п ,  11ш1 
( всего более) у ква ртировавших в его дощ) ге1 1ера<'!а 1'.-ш
бы шева н 1ш нзя Тр уGець.ого и у ненотuрых пр11х о;1;аl! . 
Впроче м ,  об это:\1 y1J,:e довольно п верно сю.tзапо 13 «:\Iос
:ко uс юп nедо�юстя х» П. Ив. Мелыш ковы:\1 4 •  Ссшш n р с кос 
оfi р а : ю в а п иu нс могло удовлетворить его , кан 011 11ере;що 
l'O !:ЮpHJI и мне об это м ,  пе надРЯЛСН он удОIШl'Т ВО \НПЬСЯ 
и в духовной а кадемии , а непрс:\1l'1шо rl\l'Jli1J! ехать в ка
кой-нибудь университет. Отец его не прочь был и саы от
пустить его туда , но затруднительное поJюшение кошедь
ка , ибо он был кругом в долгу по выстройне до.ма своего, 
а отчасти и опасения - нак взглянет на это бывший тогда 
архиерей (это, впрочем, только между нами) - были при
чиной, что порешено было отправить его в С.-Петербург-
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скую академию, по каковому поводу бывший тогда у нас 
преосвященный Иеремия дал ему даже рекомендатель
ное письмо к ректору оной �- Что далее - то Вы сами знае
те. 

В «С.-Петербургских ведомостях» кто-то сказал, что 
покойный Николай Александрович был всегда слабого 
сложения 6•  Решительно сказать этого нельзя, хоть и 
точно он был золотушного сложения; золотуха обнару
жилась у него и у маленького, и лечился он от нее и в 
бытность свою студентом Педагогического института. 
l\онечно, усиленные занятия в семинарии, и 01 части в 
училище и при поступлении в институт, могли иметь не 
очень благоприятное влияние на его здоровье, но остань
ся в живых его отец и мать - все обошлось бы для него 
недурно и он жив был бы и относительно здравствовал 
бы доселе. Решительное влияние на расстройство его здо
ровья произвела смерть его матери 7 , а потом и отца , за 
которыми последовали как неизбежное следствие его еще 
более усиленные и непрерывные работы и во время инсти
тутской жизни и после, которые, при грустном вдобавок 
и апатичном настроении духа его, и доконали его. Смерть 
родителей и особенно, кажется, матери , на руках которой 
он рос до семнадцати лет неотлучно от нее, для которой 
и он был любимым сыном, и не только сыном, но и лучшим 
другом, потому что отец по службе своей чаще всего от
сутствовал , и которую и сам он любил как другому не 
удастся так любить, была таким ударом для него, от кото
рого он не опомнился до смерти своей. «На что мне и 
жизнь-то теперь (то есть без мамаши),- говорил он нам и 
при последнем нашем свидании,- разве только для брать
ев и сестер; ну для них-то я еще лет пять-шесть поживу�}. 
Эта смерть родителей имела влияние не только на физи
ческое, но и на нравственное состояние его. Если он ис
кренно писал некоторые стихотворения (которые и мне 
удалось видеть у него), например на всевышнего 8, если 
пра вду говорили и писали сюда и из Петербурга ,  что он 
мало верил или ничему не верил , то это следствие же всего 
того сильного и глубокого потрясения, которое произве
дено было на него неожиданною, вопреки всем его расче
там и задушевным планам смертию матери, обожаемой им 
матери . Он был сильно набожным человеком в Нижнем, 
считал за грех напиться чаю в праздничный день до обед
ни или не сходить за обедню, после исповеди до причастия 
даже воды не пил, усердно всегда молился и с великим 
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чувством. Но вот он, получив известие о болезни матери, 
с таким же чувством и так же горячо и усердно молился 
богу и об ее выздоровлении, и что же? - бог не внял его 
молитве; да этого мало, через пять месяцев умер и отец, 
оставив восемь человек детей мал мала меньше. Что это 
такое? - подумалось ему. И вот в припадках отчаяния 
и сильной тоски и горя он и порешился, должно быть, 
если же вовсе не верить ничему, то по крайней мере не 
хотеть знать ничего . . .  Нечто подобное этому именно мне 
и передавал кто-то в то время. 

1 1  

(Ни жний Новгород , 1862, февраль?) 

. . .  По смерти отца , кроме Николая Александровича, 
осталось еще семеро малолетних сирот - два брата и пять 
сестер ,  из коих старшей сестре было не более тринадцати 
лет. Можете представить себе, как бедственно вдруг и 
беспомощно стало положение всех этих сирот. Отца и ма
тери не стало, старший брат, на которого можно было еще 
сколько-нибудь опереться, должен быть далеко (он был 
уже студентом Педагогическо1·0 института в Петербурге) 
да наперед должен много еще и о себе-то позаботиться , 
чтобы сделаться и для них скольRо-нибудr> полезным; 
средств к содержанию и воспитанию нет пока ника
RИХ, потому что самый дом их еще в большом долгу! Мо
жете представить себе также и то, что должен был переду
мать и перечувствовать при виде всего этого и покойный 
Николай Александрович! Нашлись, впрочем, люди, доб
рые люди, которые решились оRазать помощь сиротам. 
Одну сестру взяла к себе родная тетка их, Ф. В. Благо
обрааова, другую - другая тетка, теперь уже умершая, 
В .  В .  Нолосовская , третью - квартировавшая в их доме 
кн. Трубецкая, четвертую и одного из братьев - также 
теперь уже умершая ген. А. М. Прутченко, r'оторан сест
ру отправила в Симбирск, в тамошнее духовное училище, 
а брата - за неудобством держать при себе - передала 
одной из тетоR с обещанием платить за содержание его; 
п ятую сестру взяла к себе еще за несколько месяцев до 
смерти отца одна помещица , теперь уже умершая , Е. П. За
харьева , а третьего брата взял R себе здешний Rупец и по
четный гражданин В. Н. Мичурин. С другой стороны , веко-
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торые из одолжавших покойного отца их деньгами, по 
уважению к его памяти - ибо его все любили :щесь, как 
одного из самых лучших священников,- а также и к по
ложению сирот, отказались вовсе от долгов своих (одна 
особа пожертвовала при этом даже пятьсот рублей}. Зна
чит, часть горы спала с плеч. Но только часть: нужно было 
еще много позаботиться о том, чтобы сироты не были в тя
гость тем, которые их к себе взяли, а с другой, особенно 
об братьях надобно было позаботиться, чтобы они не бы
ли и не остались вовсе без воспитания; надобно было так
же подумать и об уплате осташ,ных долгов. Обязанность 
позаботиться обо всем этом и принял на себя Николай 
Александрович и, надобно сказать, исполнил ее с редким 
самоотвержением и как нельзя лучше. Прежде всего он 
позаботился о зачислении отцовского места за одной и3 
сест�р своих , дабы чрез это как обеспечить и устроить судь
бу последней, так вместе сколько-нибудь обеспечить и 
других сирот; но так как его желание, равно как и жела
ние прихожан покойного отца его, достигнуть этого ока
залось вначале безуспешным, то он, не :шалея о том, что 
чрез это терял для себя самого все, решился было по про
шествии двухгодичного курса своего в институте сам уво
литься из заведения 1, дабы, выдержав экзамен на долж
ность учителя гимназии, занять эту должность в здешней 
нижегородской гимназии и собрать потом вокруг себя 
всех братьев и сестер своих.  В этих видах и зтого содержа
н ия была представлена им и просьба своему начальству 
об увольнении его из института.  Начальство, разумеется, 
постаралось удержать от этого такого талантливого и 
подававшего столько надежд в будущем воспитанника и 
помогло еиу достигнуть его цели . . .  В:\1есте с этим,  чтобы 
установить или поддержать самые лучшие отношения к 
братьям и сестрам своим тех лиц, которые взяли их к себе, 
Николай Александрович вел постоянную переписку как с 
последними, так и первыми. Я не стану теперь говорить 
Вам о том, сколько в этих письмах его самой нежной, са
мой трогательной любви к братьям и сес1 рам, сколько он  
заботится о них ,  как всячески стараясь о том, чтобы 
жизнь их в чужом доме и месте ни для кого не была в тя
гость, равно как и не в тнгость и не без пользы и для них 
самих.  Все это Вы увидите и сами из тех писем. Что ка
сается долгов дома , то самый важный из них был казен
ный, простиравшийся до двух тысяч рублей. О прощении 
3того долга Николай Александрович начал стараться веко-
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ре после смерти отца. Но старание· его увенчалось уже 
успехом пе ранее как через два года; тогда и было прощено 
до полуторы тысячи рублей. Это, очевидно, было несьма 
важно для сирот. Остальные, мелочные долги легко и ско
ро могли быть уплаченными из доходов дома, а вместе с 
тем и содержание братьев и сестер его могло быть совершен
но обеспеченным. Но этим не кончились попечения его 
о братьях и сестрах . В продолжение остальных двух го
дов институтской жизни сам, с немалым, очевидно,  тру
дом,  зарабаты вая для себя самого, па свои собственные 
нужды деньги, он не жалел и, конечно,  отказывая уже се
бе самому во всем лишнем, не жалел высылать 11 своим 
сестрам иногда по пяти , иногда по десяти , иногда по двад
цати пяти , а иногда и по сто рублей. По онончании курса 
н инстнтуте о н также не оставлял этого; потом сн:о ро взял 
к себе одного из братьев и поместил его в п1м 11азию , а чрез 
два года взял и третьего брата 2, который та�ш;е учится 
теперь в одной и з  петербургских гимна:-шй. Из сестер его 
доо умерли, одной п редставлено отцовсное место. Остава
лось в проrшюм году устроить остальны х двух. Николай 
А л:екса вщюв11 ч успел сдРлать и это . Преаще всего он вы
сшл длн н п х  денег (пятьсот pyбJie:ii) , пото�1 ,  в бытность 
1· вою в мп н у вшеы августе в Нш1ше�1 ,  отнааался в поJi ь зу 
11 х 11 от с воей части,  п рш1адлО11\ащей е м у  в доме отца. С по
, , ощыо всего ;это го 11 сест р ы  та ю1ш теш'р1, устрое н ы очрнь 
1 1 р11:ш •1 1 1 •.• 11 \ O [JO! l lo.  Вот с нс1л ыю  доб рого c;t1.·:r<ш ;шн firaть
l ' a  п Сl'Стор сnонх поноi'ш ы ii  Н1шоJ1 а й  А J101,са11дро впч! 
\ f но го JIИ пайдется других таких братье в ,  которые б ы  сде

:1 1ш1 11.'111 по крайней мере захотели бы сделать •по-нпбудь 
1 1 : 1доб11ос д:rн с1юп х братьев 11 сестер? Я с;пшшо�1 , �10;1;ет 

<. :.п1" рас п ростра1 1 11 :1ся о все�� итu м ,  но, п ра во ,  стонт 11 а ш l'ГО 

1 .  1 1 1 1  �1а ш � л  11 это !  
С"ол ько по ш1ю, в ш� л ы х  Jicтa x Нrшолай Але1;с алщю-

1 : и ч  всегда ка зался мадьчпком скрытны�� ,  дю1>е пссно.:�ько 
:1 ; . сте11 ч н в ы �r ,  но с ушrенькоii 11 довольно серьезной фпа110-
1 · щ1ш�ii . 1-\о rда бы ваJ1 у меня или у родн ы х  и др угп х з1 1а-
1 • •  1мых с uо н х ,  то не сд1шш:ом много п нт ресо валсн оuщпУI 
�; ;� кпм-нибудь и обыкновенны м  разговором, а всегда более 
1 1 осматр11 вал - не лежит ли где-нибудь какая-пибудь 
Е 1 1 ю1ша, 11 если находил,  то и начи нал тотчас же рассмат
р н нать или читать ее. Ногда же я, по приезде опять в Ни;к-
111 1й в 1852 году, застал его уже в последних классах семи
нарии, то он казался всегда как будто чем-то озабоченным, 
даже несколько недо вольным .  Видно,  что в нем роились 

29 



уже и обдумывались немаловажные для него планы и воп
росы . . .  Немудрено, если в бытность свою в семинарии он 
вообще был не слишком общителен со своими товарищами. 
Вследствие особого развития, а также постоянного чте
ния в голове его всегда была какая-нибудь мысль или 
:какой-нибудь вопрос серьезный. А могло это ладить с 
обыкновенным предметом всех разговоров, всех диспутон и 
обыкновенными уже развлечениямп наших семинаристов? 
В бытность свою в семинарии он на некоторое время очею, 
было пристрастился к естественной истории и собрал до
вольно порядочную коллекцию жуков ,  бабочек и других 
насекомых 3 •  Некоторое время та:кже занимался собира
нием пословиц и поговорок русского народа ; 4 это послед
нее ему пригодилось однажды в институте. Что касается 

· до отношений к нему отца его , то покойный Александр 
Иванович очень любил его и даа'е гордился им. Если же 
он, и в самом деле, несколько раз обошелся с ним и не 
совсем деликатно, то это частию оттого, что он был в это 
время не в духе, как замечал это и сам Николай Александ
рович, а частию оп хотел , кажется , несколько умерить в 
нем его самолюбие,  которое начал замечать в нем, предо
хранить его от самомнения и т. д. По крайней мере он сам 
как-то намекал мне на это. 

М. Е. Л Е Б Е Д Е В 

ВОСПОМИНАНИЯ О Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ 
О т р ы в к и  

. . .  В 1846 году 12-15-летние ученики высшего отде
ления Нижегородского духовного уездного училища, 
только что перешедшие из низшего отделения и имея уже 
за плечами четыре года несладкой работы над горькими 
корнями учения,  были несколько неприятно поражены , 
что к ним в сентябре месяце ректор училища привел деся
тилетнего мальчика Добролюбова учиться. «Прямо в чет
вертый класс!»  - говорили учен ики, удивлялись и зави
довали. «Да что ему!» - объясняли наиболее практиче
ские и опытные с досадой. - У него отец-то - николь
ский священник, богатый; дом какой! 1-\аменный. А наш 
Лебедьков 1 поросенка примет и сделает что угодно». -
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«Семь ноп-эек привял от матери Скородумова» ,- поясня
ет другой с азартом. «Три горшна от моей тетки принял 
и н  рождеству за неделю отпустил меня домой», - ядовито 
откровенничает третий . . .  У первых учеников шел другой 
толн. «Говорят, братцы , подготовлен хорошо . А латинский 
как знает! 1\виг много у отца . . .  Он уж На рамзина п рочи
тал». (На рамзина когда-то еще удастся им самим почитать, 
года через четы ре: таков порядок был там в распределении 
юш г для чтения.)  «Вот будет качать!» И первые ученики 
заранее уже н::�значали , кого из них должен сшибить Доб
ролюбов ;  о возрасте его судили весьма одобрительно. 
Начали присматриваться .  Прежде всего оказалось, что 
мальчик очень нежной, барской наружности , с очень мяг
кими руками, увидали ,  что очень скромен и заст<'нчив, 
как девочк а ,  дичится все х ,  чуждается . В переменах класс
ных и до прихода учителя н и  с кем не якшпт, а читает 
кни»ши, которые из дому носит. Ннижки были все по пред
метам, проходимым в классе. 

В �том классе уже начиналось изучение латинсного 
синтаксиса; учитель, преподававший его весьма дельно, 
хотя и с мерами строгими до жестокости, задавал пере
liоды с руссного языка на  латинский таким манером, что 
сам назначал только немногие латинские слова и фразы , 
наиболее трудные, а остальные приискивались самими 
учениками . Тогда-то Добролюбов поразил всех новостью: 
самостолтРлы10 фразируя некоторые примеры , насколько 
:шал латинский язык, он вставлял в данные сентенции 
совершенно новые и уместные мысли - так, что с первого 
же опыта получил отметку наставника : ter- optime; сле
дующие затем отметки были: eximie, egregie ,  ter exi шie 
и ниже optiшe * никогда не спускались. Нроме того , наи
более замечательные из  его упражнений учитель с искрен
ним удовольствием читал и разбирал в классе при всех. 
Успех этот был поразителен:  первые ученики бросились 
за ним в погоню ;  изучение латинского языка сдРшшось 
весьма интересным (:конечно,  только для меньшинства и 
для учителя) .  Пытались объяснить сначала успех Добро
любова посторонней помощью, по скоро разубедил ись . Ног
да учитель заставлял в классе учеников фразировать по
латине русские предложения и рассказывать по-латине 
своими словами из :Корнелия Непота и латинской хресто-

* П ревосходно, отменно, отлично, весьма отменно, п р<ч<расно (Aam.).- Ред. 
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матии, то Добролюбов постоянно отличался при всех.  На
конец и собственные опыты подражателей его уверили, 
что это довольно возможно и без посторонней помощи. 
С таким же успехом Добролюбов занимался священной 
историей, географией, арифметикой и другими науками 2, 
занял повсюду четвертый номер в списках и в 1848 году 
перешел во второе отделение словесности (низшее отделе
ние семинарии, по множеству воспитанников делившееся 
на два параллельные отделения) .  

В семинарии, с течением времени, Добролюбов по
гружается в ученые занятия. От товарищей держится так 
же далеко, хотя принимает к себе всех , кому угодно его 
посетить. Но все свободное от посещений время занят кни
гами. Он читал русских авторов , ученые сочинения , журна
лы - и дома и в классе. В его упражнениях по классу 
реторики и пиитики постоянно было видно знакомство 
с лучшими русскими литераторами, что и выставлялось 
на вид учителем словесности. В немногих упражнениях , 
какие были по истории всеобщей, была видна та же начи
танность. Его возражения, например, по математике 
профессору-монаху, по истории против учебника Кайда
нова были выслушиваемы учениками с участием , которое 
возрастало, когда профессор не решал возражений, а за
минал их своим авторитетом, невозможностью распрост
раняться по причине недосуга и другими уловками. 

В среднем отделении семинарии Добролюбов поражал 
громадными сочинениями по философским темам 3 ,  особенно 
об учении отцов церкви, отчасти из русской церковной 
истории . Надо заметить, что споеобы писания задач в се
минарии были истинно оригинальны . Задавалась, напри
мер, тема па какой-нибудь предмет; наибольшая часть те�r 
давалась философского сорта , изредка исторического; 
в классе профессор говорил почти то же, что в сухих,  ко
ротких учебниках ;  предмет темы никогда обс1 оятельво 
не разъяснялся ; источников почти никогда пе указывали 
и совершенно никогда не давали в руки ученикам; между 
тем общественное мнение в семинарии , благодаря само
стоятелыrой деятельности лучших учеников, было в поль
ау больших (и дельных,  впрочем) сочинений; но требова
ло, чтобы сочинитель са.м писал свои вадачи, то есть сам, 
своей головой, доходил до решения ааданных  тем; а как 
скоро задача отличалась начитанностью, то ше обществен
ное мнение обвиняло автора в заимствованиях :  дескать, 
он списал, сдул. Таким образом, ученик был поставлен 
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в необходимость или разбавлять реторической водицей 
и без того щидкие сведения учебни:ка и летучие заметки 
профессора,  или самостоятельно ломать голову над веща 
ми, которых не знал, или же претерпевать укоризну от 
товарищей за сдувательство и уп.;енье своих задач из книг. 
Добролюбов, еще до знакомства с такой странной теорией 
писания задач, постоянно сопровождал свое чтение вы
писками из :книг, постоянно сверял с подлинниками те 
цитаты в разных сочинения х ,  которые прочитывал, та к 
что значительную часть отысканных по С}Iерти его запи
сок составляют именно подобные выписки , веденные им с 
того вре.мени, - или по рубрикам различных предметов, 
или по алфавиту, или по ,1.;урналам ,  с указанием, где что 
нап<>чатано. 

Нсно , что задавае�1ые в сеыинарии те:\1ы большею ча 
стью встречали его уг1'е совсем готового к ответу; поэтому 
упрал.;нения его отличались обилием мыслей и знаний и 
множеством цитат: все это становило в тупик профессоров 
и семинаристов .  Сначала ,  каR водится , на него :косились 
ученики и обвинили в сдувательстве. Но скоро заметили, 
что Добролюбов делает выписки, не стесняясь ни задавае
мыми темами, ни даже nроходи�1ыми в се:\шнарии науRа
ми . Это ошеломило их и в то же время убедило, что тут 
дело ведется никак не меньше, как на академию или на 
университет - словом, на ученость, потому что ни фило
логия, например,  ни литература, ни история , да и ничто 
другое в таких широких разыерах не годится просто для 
семинарских классов ,  тем, списков и аттестатов .  Так тем 
и покончили, занялись своими делами и результатов ни
каких. В свою очередь, :косились и профессора. Нельзя, 
например,  ученику обойтись без выговоров,  и Добролю
бову иные профессора делали замечания , потом и выгово
ры за то, что он не слушал их в классе, а читал принесен
ные с собою книги. Добролюбов почтительно представлял 
резон, что нечего слушать, когда спрашивают учеников 
одно и то же (систе)�а учения была зубрильная) ; иногда 
профессор успокоивался простым увещанием, что все же 
что-нибудь мо1iшо услышать новое и при спрашивании уро
ков; по были случаи, что Добролюбова ловили на :классt� 
какой-нибудь Кайдаповой или Устряловой истории, гре
ческом или латинском нзыках ,  за щурналом, повестью, 
романом. Тогда с выговором бралась книга, клалась на 
стол, по не смела рваться и зажиливаться, как у многих 
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других ,  потому что пиRольский священник ведь тут нали
цо, в Нижнем . . .  

В числе профессоров, претендовавших на внимание, 
был, например, профессор логики, «чистый разум» кото
рого учениRи, по отзыву своих предшественников и соб
ственному опыту, характеризовали та юв1.и си:1логизма
ми, подслушанпыми даже у самого профессора : «Ногда 
дитя кричит, значит ему больно, потому что его бьют . . .  
Ах , нет, н е  так: когда дитя бьют, т о  ему больпо, потому 
что оно кричит . . .  Ах ,  нет: когда дитя бьют, то оно кричит, 
потому что ему больно . . .  Ну,  да там сами сделаете после . . .  » 
Окончательный вывод об этом профессоре выражался сил
логизмом:  «В углу палка стоит, следовательно, на дворе 
дождик идет» . Другой,  профессор догматики, бывший 
профессор латинского языка и умевший сыпать кстати 
и некстати цитаты пз латинских п исателей, пе мог освобо
диться от своей привычки и тогда , как читал (по учебнику) 
догматику, совершенно новый и незнакомый для него пред
мет. Этот профессор прибавлял новые выговоры за то, что 
язык в сочинениях ДоброJiюбова слишко:-.1 чист и напоми
нает ;.�;урналь н ы е  обороты . . .  Обыкновенно эти профессора 
в своих выговора х руководились вслух фор:\1альностью, 
голословным запрещением. Но втайне, вероятно, была при
чина проще- общая причина всех формальностей: что 
как-то неловко смотреть .как ученик в ваших глазах и за 
ваши�ш часами юш раз узнает больше вас самих . . .  По 
крайней мере, на это слег.ка намекнул один профессор за 
веселой .компанией. 

Впрочем, Добролюбов не был в семинарии феноменом, 
предметом молвы или гордости семинаристов. Феномен 
в семинарии составлял молодец, на возражешш профес
сорам вскакивавший и дельно отвечавший при первом 
1:1опросе наставника: «Нто скажет?>) ,  прочитывавший Биб
лию на еврейском: я зы.ке, говоривший по-лапше, и особен
но тот, .кто постоянно сидел за :картами или кутил, и: 
все-та.кн шел в первых.  Добролюбов а.;е только в первые 
года в семинарии дерза.тr на возра;�.;ения,  а потом благо
разумно утих. А что касается до огромной его начитан
ности, это скромное препровождение времени за книгами, 
1 1  особенно занятия литературой, всемирной историей и 
тому подобными посторонними предметами,  не давало 
ему права быть феноменом; об нем не r.ричали, .кроме тех 
rлучаев когда оп представлял задачи в тридцать,  сорок и 
сто листов. Но та.кал параллель с его молчаливым nоведе-
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нием в классе была скорее в ущерб той молве, какую порож
дала задача. 

Со стороны товарищей возникали неудовольствия на 
Добролюбова по поводу требования от него книг для чте
ния; подобные требования не всегда и не для всех возмож
но было выполнить по их множеству, и не всегда безопасно 
для целости книг со стороны учеников, а еще более - и х  
пестунов. Эти обстоятельства, вместе с постоянными занн
тиями Добролюбова, давали повод считать его как бы чуя;
дым ,  как бы отдаляющимся от товарищей. Такому мнению 
помогала особенно природная и привитая дикость семина
ристов, боявшихся ступить ногой к его отцу, городскому 
священнику, в дом. 

Словом, семинария ни по личным, ни по классным от
ношениям не сходила с ума от Добролюбов<1 , хотя зпала 
и уважала его . Сам Добролюбов не водил большой коr.ша
нии с товарищами; когда приходили товарищи к нему в 
гости, он был одинаково любезен со всеми; но как и из этих 
смельчаков многие трусили посещать его в собственном 
его доме чаще разу в месяц, то оставалось не более троих , 
•1етверых постоянных его гостей, которые имели случай 
пе только удостовериться , что Добролюбов не был букой, 
гордым или тому подобное, но и сами могли в его обществе 
и семейстuе стряхнуть с своих костей привитую семинар
скую дикость.  

Между профессорами он нашел одного или дво и х ,  впро
чем не из своего отделения, которые отчасти напоминали 
собою гоголевского Александра Петровича 4• 

IЗ 1853 году был вызов из богословского класса (выс
шее отделение семина рии) в С.-Петербургскую духовную 
академию. Отправшш двоих, в том числе Добролюбова. 
Прибывши в Петербург, он  разом дера.ал два приемных 
зкзамена : в Педагогическом институте и духовной акаде
�ши. I-\ак скоро ход дела показал, что его примут в инсти
тут, он прекратил сдачу экзамена в академии •. И только 
тогда семинария (ученики , собственно) огласилась име
нем Добролюбова . «В Педагогический принят ! »  - «Сам 
Ленц был доволен ЭI{заменом!>) - «Са:\1 Лоренц пох валил ! >)
«Благодарность присJiали за него! >) ,- говорили востор
женные товарищи , протягивая семинарскую лямку в 
1853-1854 гuду, 1\оторым оканчивался полный учебный 
курс , не конченный Добролюбовым. ( . . .  } 

R его первых письмах из Петербурга выражалось со
вершенное невнимание к красотам столицы, полное хлад-
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нокровие к ним, «оторое он заметно старался передать 
и тем , кто требовал от него подробных описаний. А как 
у семинаристов водится описывать всякий город, куда 
метuет их судьба учиться, то молчание Добролюбова 
было очень неприятно для его товарищей. Нашлось до
вольно людей, которые, нисколько не сгонариваясь ме
жду собой ,  прямо осудили его за то, что он норчит из себя 
уж очень умного человека, на которого будто не действу
ет никакая внешность. Упреки в гордости, в невниматель
uости к товарищам и тому подобное посыпались отовсюду . . .  
Зато, без всякой просьбы с их стороны, Нино.т1ай Алек
сандрович делился с знакомыми теми идеями, какие он 
встретил или развил в институте; он высылал целые тетрад
ки выписок, печатные лиспш, по почте или с верными людь
ми, к некоторым знакомым, н профессорам; он звал их на 
честную, благую деятельность ,  рисовал им идеалы обя
занностей, преимущественно священнических ;  в приезды 
n Нижний он довершал такие сношения лично. 

Но всегда его хлопоты оставались безуспешными. Пра в
да, он трогал, шевелил сердце, видел , что убеждались его 
доводами ; но большая часть возрю�>ала одним страхом и 
опасениями за его будущность,  советовала бросить зави
ральные идеи; очень немногие, сознавая бессилие, горе
вали с ним гражданским горем, и никто не попробовал 
приложить разобранных с ним идей к делу . . .  Были люди , 
которые после выражения сочунствия ему выражали болrе 
сочувствия питейному откупу . . .  С появлением его в лите
ратуре разнилась в семинарии преимущественно гордость, 
похвальбы им; были упреки в дерзости; задавались воп
росом , чем-то он кончит,- более нечего. 

{/lолбрь - декабрь 1861 г.) 

И. М. С Л А Д К О П Е В Ц Е В 

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ О Н .  А. ДОБРОЛЮБОВЕ 

В 1851 году, по окопчании курса в С.-Петербургской 
духовной академии, в конце октября вступил я в долж
ность наставника Нижегородской семинарии . Не много 
послужил я для этой семинарии: голос родины (из Там
бова) вызвал меня для службы родной, Тамбовской се-
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минарии. С ноября 1852 года и доселе л служу моей род
ной семинарии, тружусь ,  СRолько во мне есть сил, для моих 
земляков-питомцев.  Но все лучшие воспоминания в моей 
незавидной службе осташ1сь там, вне родины, далеко. 
Почти десять лет прошло ,  а НюнегородсRая семинария 
будит во :мне самые приятные, самые задушевные воспо
минания . Может быть, это оттого, что я тогда был молод, 
свеж, энергичен; может быть, та семинария , в которую 
я вступил из-за парты, нак первая ступень к более свобод
ной, самостоятельной деятельности в качестве наставнина, 
после пятнадцатилетней закупоренной жизни воспитан
нина, после долгого-долгого сидения на ученичесной сна
мейке обдала тогда меня тюшм обаянием жизни, накое 
не забывается и доселе? .. Но я ,  как помню еще с учениче
ской скю1ьи духовной акамедии, слишко:м безотрадно смот
рел на предстоявшую каждо�1у из нас карьеру наставника 
семинарии, а слул.;а в Нижегородской семинарии, я часто 
хандрил, вздыхал о Петербурге . . .  Что же делает для меня 
отрадны:\IИ и доселе воспоминания о Нижегородсной се
минарии? 

Нет сомнения, что прежде всего воспо.:11инания моло
дости, той энергии и любви к делу, с какими я принялся 
тогда за священное дело воспитания моих юных собра
тий, - нет сомнения , что эти воспоминания прежде всего 
так зюшнчиво окрашивают мою кратковре:\1енную служ
бу в Ню1>нем .  По в них не гдавная причина �юего прошед
шего, с такою радостию �шою воспо:минае�юго. Главная ,  
как мне кажется, занлючена в представлении почти общей 
ко мне тогда симпатии, даже горячей, юношеской любви 
ко мне воспитанников Ню1,егородской семинарии. Я не 
знаю, почему-то я встречен был ни;1.;егородскими воспи
тан11икаю1 тогда с самым живым сочувствие:-.� ко мне. Впос
ледствии во многих оно возросло до энтузиазма,  до влюб
чивости , если можно так выразиться , в меня. Довольно 
было двух-трех ,  моих ле:кций, чтобы юш мое разнеслос.ь 
по семинарии, двух-трех слов,  сказанных мною вне клас
са тому и.тrи другому из моих воспитанников ,  чтобы между 
мною и ими установились друа;еские отношения. И таки х 
друзей было много тогда у меня, особенно из лучших по 
успехам питомцев: я принищш их в своей квартирке, за
зывая большею частию не без труда к себе, и беседовал с 
ними самым родственным образом. 

Покойный мой любимец, или, лучше обожатель (ино
го слова пе подберу для выражения необычайной ко мне 
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любви его) ,  Н .  А. Добролюбов не принадлежал к числу 
мои х  непосредственных учеников, моих слушате.'lей. 
Вследствие чего его дружба со мною, при его нерешитель
ном характере и необычайной в то время застенчивости, 
установлялась медленно. В материалах для биографии 
Н. А. Добролюбова (январь 1862 г" «Современник») за
мечено уже , что, по множеству учеников в семинариях, 
один и тот же класс разделяют обыкновенно на два парал
лельных отделения . Те же предметы и большею частию 
по одной программе, хотя разными наставниками , читают
ся в обоих этих отделениях ,  причем, однако, вследствие 
отдельности помещений и разности наставников, оба па
раллельные отделения составляют как бы два отдельные 
класса учеников. Н. А. Добролюбов, в эпоху моей служ
бы в Нижегородской семинарии, был учеником не в том 
отделении , в юшом я был преподавателем, хотя предметы, 
им изучаемые и мною преподаваемые, были одни . От этого 
тем скорее я мог узнать и постараться приблизить к себе 
лучших учеников моего отделения ,  тем далее я не мог 
знать о за�\рытой для менл симпатии RO мне ученика дру
гого класса . Нин;егородский дневник покойного Н. А. 
раскрывает много непонятного для меня. В письме его 
ко мне, в котором совмещается и дневник его (напеча
танном в No 1 «Современника» 1862 г . ) ,  ученик Добролю
бов прежде всего привязывается как бы к самому и��ени 
моему, едва только усл ышал отзыв обо мне моих слушате
лей. Я долго не знал об этой,  непонятной для меня , сю1-
патии покойного. Заинтересованный собственно моими 
непосредственными учениками, мог ли я иметь и понятие о 
nоспитанни:ке другого класса, так горячо , без всяRой, по
нидимому, причины полюбившем меня? П роmло уже доволь
но времени, как я заметил моего тайного обожателя. Мне 
стали говорить об нем мои собственно ученики, рекомен
дуя его как первого по успехам ученика другого от.п.еле-
1шя и как желавшего со мною сблизиться .  Я изъяви.тт пол
ную готовность на это сближение, и не 3наю, сколько еще 
прошло вре111ени как тетушRа его Варвара Васильевна Ко
лосовсRая (означенная n дневнике Н. А . )  сделала реши
тельный шаг к нашему сближению с Николаем АлеFсанд
рычем. <(Племянник мой такой-то сильно желает с вами 
познакомиться, - говорит мне на одном вРчере эта тетуш-
1\а . - А как он вас любит, как уважает», и проч. и проч. 
Нак ни немало слыша.'! л незаслуженных мною 1ю:r.шли
ментов моей личности в тесном Rрулшу моих знакомых , 
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но эта наивная лесть, высказанная притом торжественно, 
со всею витиеватостию тетушки , привела меня в краску. 
«Как, думал я, мог полюбить меня такой-то, не будучи 
моим слушателем и слова не слышав от меня? По молве? 
По рассказам товарищей? Но ужели такой умный молодой 
человек мог привязаться ко мне по одной молве, не прове
рив ее? Или он хочет только сделать эту проверку?» Я про
говорил , однако, краснея от етоль внезапного мне панеги
рика, что «Я очень рад быть знакомым с вашим племянни
ком, те�1 более что елышал об нем много лестного. Попро
еите его пожаловать ко мне» ,- и только сказал я .  

Другой случай, который самого меня побудил к ско
рейшему зна�юмству с учеником Добролюбовым, пред
ста ви.rrсп мне в случайно увиденном мною сочинении по-
1юй1 1ого.  Бывттш J\ак-то в доме параллельного мне по 
ю111ссу и предмету наставника А. Е. 1 ,  н ,  м е;1щу прочими 
тетрадками и юшжками на столе, за�1етил одну толстую 
тетрадь, примерно листов в двадцать. Заглавие этого со
чинения гласило: «Свод учения мужей апостольских». или 
что-то подобное . На вопрос мой: что это за тетрадь, - со
слуrю1вец мой,  непосредственный наставнин Добролюбова, 
отвечад: <�Это сочинение ученика Добролюбова». "Ужели, 
спраши ваю я, стоJrько он пишет на классическую тему и 
ужели вы даете такие темы ученикам? * «Нет, - отвечал 
мне фпегматически мой сослуживец,- это он сам, n ро и з
во.т�1,но, пишет и подает мне д.тш прочтению>.  Пробежав 
несколько строк этой тетради , я заметил живой, зрелый, 
не ученический ск.тrад речи; и тут решил узнать поближе 
автора таких объемистых сочинений. Жалел только, что 
ученик Добролюбов не щадил себя, своего 3доровья , как 
мне казалось, незавидного (я в то время уже знал его по 
поличью).  Зачем он, подумал я , убивает свои молодые СИJIЫ 
па такого рода компиляции?!  

Но вот настало время нашего сближения с Н .  А. Как 
сей1rас помню, покойный в первый раз приходил ко мне 
зu 1<ююю-то книгою. Едва переступив порог моей ю1зN1-
ной 1шартиры , он останавJiивается в прихожей у самой 

* Мне казалось невероятным, чтобы ученик тю• много писал 
н�1 ;�:анпую в классе наставнином тему. В течение месяца обынно
вопно ученик должен был написать на разные данные темы три или 
четыро сочинения . М ожно ли же было поверить, чтобы эти сочиве. 
нии-скороспелки так были объемисты, хотя бы у самого даровитого 
и пр11лежного ученина? Но оказалось, что ученик Добролюбов зада· 
вaJr сам себе работу помимо казенного занятия и вьшоJшнл ее с нзу
мительным успехои. 
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двери и боязливо, ·rрепетно ,  едва смотря на меня,  спра
шивает :на:ную-то ннигу из б иблиоте:ни.  С:назав,  что этой 
книги нет у меня , я сейчас вспомнил и желание тетушки 
моего посетителя и свое собственное на�1ерение сблизить� 
ел с ним, и только что он хотел выйти от меня , как я беру 
его за руку и прошу посидеть у меня . Живо помню я пер
вое впечатление на меня моего нового знакомца : так оно 
стра нно,  поразительно было д.тrя меня. Знал я ,  что он сын 
губернского священника,  что он самый лучший ученик 
из семидесяти учеников своего класса;  но его необычайная 
робость, какая-то угрюмость , даже будто забитость прямо 
противоречили ,  на мой взгляд, тому и другому. «Это ли, 
думал я , - сын городского священника? Несомненно так
же, что он считается отличным учеником; но отчего он так 
стеснен, так молчалив ,  даже будто неразвит?» Я приш1л
ся , однако,  шевелить эту, как мне казалось, запуганную 
натуру; говорил что-то много и особенно старался говорить 
ласково, чтобы вызвать какое-либо объяснение почти без
молвного моего гостя . Но гость не поддавался . Между п ро
чи м ,  смотря на его худое довольно, будто страда.чьческое 
лицо, я советовал ему приберечь свои физические силы 
для занятия в высшем учебном за ведении ; упомянул ему 
о виденном мною его сочинении, похвалил его, как нель
зя лучше, сказав в заключение, однако, чтобы он поберег 
спое здоровье . . .  Но что я ни говорил , гость мой по-прежне
му был бе3молнен . Тем более н стал призадумываться над 
племянником Варвары Вас1шье1шы . До этого времени 
я уже п риобре.11 сноровку беседовать с учениками семина
рии, многих из них успевал расшевелить и заставить го
ворить со мною откровенно ,  развязно,  даже интимно.  
Отчего же не  поддается мне новый мой знакомец? 

Закончу я - он и подавно молчит, опустив глаза ; зн
говорю - он поднимет голову и слушает " .  «Диво, - по
думал я , - надобно доискаться чего-либо в этом челове
ке» .  А чтобы он поскорее еще навестил мен я ,  я п рошу его 
оставить у меня номер «Современника», который он держал 
в рука х .  Я хотел этим обязать моего нового знакомца и 
екорейшему повторению его ко мне виэита . 

Не помню я месяца и числа первого посещения меня 
Н. А-м. В дневнике его замечено, что это посещение было 
ва месяц до семина рских каникул (то есть 18:->2 г . ) ,  обык
новенно начинающихся с 15 июля . До 1 сентября этого 
г&да н уезжа.11 в мою тамбовскую родину и не могу п ри
помнить , сколь много раз бывал у меня мой л юбимец до 
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моего отъезда на нанинулы. Зато по возвращении с родины 
в течение сентября, онтября и н ачала ноября (в нонце по
следнего месяца я окончательно переместился в Тамбов),  
можно ска3ать анкуратно через день,  много через два , бы
вал у меня Н .  А. и часто долго просюнива.11 со мною. 
Обьшновенно так бывало .  В четыре часа пополудни я вы
хожу из класса ; выходит из  своего и Н. А . ;  только войду 
я в мою одинокую квартиру, как вслед за мною едва за 
метно, осторожно, боязливо переваливается через порог 
моей каморы и мой любимец. Я всегда угадывал этот роб
кий шаг моего обожателя и тотчас же, стараясь как можно 
быть веселее ( хотя порядочно утомлялся в классе) ,  взы
вал: «Добро пожаловать, Н .  А . ,  садитесь, давайте пит ь 
чай». Затем «что нового?» ,  спрашиваешь его, и начинается 
длинная-предлинная беседа! Нечего уа;е повторять, что 
большая доля этих длинных собеседований леп,ала на мне. 
Мой собеседник оставался до конца нашего личного зна
номства верен себе: большею частию без.l\юлвно слушал 
болтовню мою. Разве-разве когда поддержит разговор, 
сделает летучую заметку или предложит ка.кой вопрое. 
Между тем, странное дело,  я та.к привык к нему, что мо;1-
чания его уже не считал странностию.  Оно более не стес
няло меня в моем неумолкаемом разговоре с молчаливы м 
собеседником, тем более что собеседник мой, при всrй 
молчаливости, так жадно всегда ловил мое с.:rово и так 
симпатично улыбался н а  мои какие-нибудь смешные за -
мет.ки ю1и самодельные каламбуры. 

Беседы эти, однано, юш кажется, так мало имели со
держания, что я ,  чрез десять лет так легко припоминая 
себе облик моего собеседника , всю внешнюю обстановку 
таних вечерних заседаний, не зна ю ,  что сказать о содер
жании наших бесед. Дневник покойного Н .  А. часто че
ресчур много придает моим беседам с ним, называя 11 х 
умными и пр.  Я не помню хорошо, о чем мы часто четы
ре и пять часов без умолку говорили, или, лучше: я го
ворил , а мой собеседник слушал.  Сколько 111огу п рипн
мнить,  однако, более общею темою наших разговоров 61.�
ли мы сами : я и он.  Занятый большею частию неотрадны
ми мыслями о моей неблестящей карьере учителя семи
нарии, а особенно представляя себе всю безвыходность 
начатой мною службы, я переносился в Петербург, - и 
тут .я влялись бесконечные рассказы о Петербурге . Haдofi-
110 заметить: я тогда бредил оставленным мною Петербур
гом; тоска моя по столице (северной) равнялась тоске по 
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родине. Не знаю, что это была за тое.ка : но я ,  как говорит
ся ,  спал и видел тогда возвратиться в Петербург - место 
моего последнего воспитания. Можно же после этого су
дить, сколько я ораторствовал пред Н. А. на задушев
ную мою тему о Петербурге . . .  Затем разговор переходил 
на наше воспит ание в ду ховных училищах ,  и незаметно 
от сноей личности я переходил в разговоре на личность 
�юеrо собеседника. Начинался ряд моих советов и благо
желаний Н. А - чу. Я хорошо помню, что со всею сер
дечностию студента н советоваJI Н. А - чу скорее оставлять 
семина рию и непременно пробраться в университет. Мне 
неизвестно было семейное положение Н. А - ча: быв почти 
вовсе не знаком с его отцом, я за несомненное полагаJ1 , 
'!ТО как священник губернского города отец его легко мо
а.;е1 отправить сына в университет и содержать его там . 
3амuчате.тr ыю: мой неrоворлпвый собеседuик даже нu 
объяснил мне внешнего (денежного) положения своегп 
uтца , когда он , по-видимому, так сочувствовал универ
ситету. При с.тrове об университете проводилась на�ш па 
ра.тиrель его с другими наmиии высшими заведениями , 
щшчем я,  помню , оканчивал речь советом поступить и в 
духовную академию, но не иную , как Петербургскую 
(если уже не удается университет). «Там, в Петербур
ге, - говорил я ему, - вы скорее найдете соответствую
щий себе род занятий; вас не стеснит духовная академин :  
ны ход и з  нее всегда будет вам легок». 

Нз дальних странствий по столи!\ам и университетам 
речь наша часто возвращалась в свой тесный семинар
ский мир. Я старался направить моего молчаливого го
стя хоть на знакомые ему лица и предметы ,  чтобы заста
вить его говорить . . . 

И здесь-то хоть сколько-нибудь достигалась желан
ная цель,  то есть несколько слов, часто с энергиею либо 
с горькою ирониею, вырывались из уст моего собесед
н и к а .  :Мне особенно памятен один случай внезапной го
ворливости моего любимца. Надобно заметить, что с 1 сен
тября 1852 года Н .  А. перешеJ1 из па р�шлельного ему 
класса (назы ваемого философским) в класс, так называе
мый богословский 1• Новые предметы занятия, единственно 
Gогословие, были часто темою наших разговоров; не без 
удовольствия, как можно было видеть, слушал Н. А. мои 
аа мечания на богословское воспитание, как оно должно 
идти у нас, и сам принимал участие в разговоре. Зато новые 
шща , преподаватели этих предметов, как вид110 , горечью 



обдавали любознательного воспитанника . Вот это" слу
чай, который я живо помню (о котором я намекнул выше ) .  
Заходнт ко мне как-то среди дня Н .  А . ,  будучи богосло
вом. «.Ну что, - спрашиваю я , - как пеrедают ва:м н овые 
наставники новые для вас предметы,  п особенно , ка:к чи
тает отец Паисий?» 3 Тогда мгновенно понвrшась какая-то 
горькая улыбка на лице Николая Але1<сющровича , п 0 1 1  
громко, против всякого моего ожидания , говорит: <' Что 
паши наставники-богословы? П редставьте себе, И.  М . ,  
наш всемудрый отец Паисий целый класс занимался ныне 
не богословием, а каким-то диким словопроизводством с 
латинсного и г реческого язы1<а . Например ,  как вам кажет
ся? Слово жепа произошло, по его филологии, от латин
сного jнngo, слово дypaii - от датипского dнrнs. Вот :пю1 
и занимался J\елый ш1асс . "У:-.юра , да п только. Скучно 
слушать». Громким, Rаким-то запальчиво-едким смехо•.1 
сопровождались эти слова Н .  А . ;  но  на  последней фразе 
голос и смех его снова упали, и о н  по-прежнему скрылся 
в себя . . . Я, помню, не преминул разразиться при этом 
известии громким смехом, и, главное, не от этого дикого 
производства руссRих слов от латинских,  о чем я у»;е не 
раз слышал от других учеников,  товарищей Добролюбо
ва, а я хотел этим веселым смехом поддержать говорли
kость моего любимца . <'Вот, - думал я , - мой безмол вный 
гость начинает входить в интимность со мною» . Но не тvт
то было.  Смех его оборвался - п он по -прежне :му сер�е
зен и сосредоточен. Теперь вполне и для меня разъясня
ется этот горький смех даровитого, быстро идущего вперед 
ученина над бездарным наставником. А тогда я не знал, 
чем объяснить эту вспышку, так притом быстро исчезав
шую . . .  Не буду снрывать: мне хотелось бы часто подзадо
рить моего молчаливого собеседнина хоть этим RОМIIче
сяим предметом, канова филология богослова-догматина , 
и я старался возбудить в нем таившуюся и ронию. Но Н .  А .  
большею частию, сказавши неснолько слов, только улы
бался на мои летучие замечания . . .  и молчал.  Я при по
минаю при этом другого ученика, над к11;1амбуром кото
рого мы долго смеялись. "Учеюш этот, тоже богослов и 
очень даровитый, только чересчур неуклюжий (забыл 
С'ГО фамилию), пришел как-то но мне в комнату, где был 
со мною другой наставник, вместе со мною учившийся. 
в анадеми и .  I\Iы посадили за стол этого ученика , и мой 
однокашниR вдруг спрашивает его: «Скажите, пожалуйста,  
кто у вас лучше читает: отец Паисий или отец N (послед-
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ний означен тоже в дневнике Н. А.)?)) 4 - �да как вам, 
А. А . ,  сказать, - с невозмутимою флегмою отвечает 
спрошенный, - это два гриба , только на разных нож
ках».  Долго мы смеялись над этим кала мбуром :  он,  
конечно , отзывался бурсою, но тем не менее метко ха
ра ктеризовал тогдашних наставников и воспитателей 
Н. А - ча .  

Вызы вал я ,  как замечено выше, хоть на подобные раз
говоры моего любимца ; но он и здесь не был размашист, 
как во всех беседа х со l\IНОЮ. В душе его , как я и тогда 
замечал,  таилась эта ирония, насмешка над горькою дей
ствительностию ,  но насмешка эта была глубоко закупоре
на в его сосредоточенной натуре, была слишком неразма
шиста и холодно-скромн а .  Одним слово;-.� :  личность моего 
обон;ателя п собеседника , несмотря на частые его посе
щения меня , осталась для меня тогда неразгаданною. 
Та к глубоко закрыта была от меня его прекрасна я ,  сим
патическая душ а .  А между тем он и менно никого не 
любил тогда так, как меня: это я не раз слышал от 
близких ell!Y еще в Нижнем. Но особенно это раскры
лось для l\Iеня с его письмом ко мне, когда я переехал в 
Та мб() в .  

Письмо это, в котором совмещается дневник Н .  А - ча 
или воспоминания обо мне, я получил от него в Тамбов е ,  
спустя полгода п о  моем отъезде из Нижнего ; писано в 
июле и:rи а вгусте 1853 года . Теперь этот дневник, в 
письме ко мне, отпечатан в No 1 «Современника>},  но я ,  к сча
стию, соблюл его доселе в рукописи самого автора и лю
буюсь теперь этиll1 юношеским энтузиазмом, так ярко вы
СI{азанным в ш1сы1е . Я отвечал Н. А - чу на его длинней
шее 11исыю еще тогда 11.;е , в 1853 году; я писал ему в Нищ
ний; 5 но получил ли он тогда мой ответ, не знаю.  Зато 
его жгучее,  чересчур любвеобильное ко :ине послание 
уже решительно, как помню, затемнило предо мною чело
века, которого я так тщательно старался узнать.  «Что ж 
такое , - думал я , - в сущности, мой любимец? Ужели в 
этом серьезпо:-.1,  по-видимому, холодном и не по летам 
сосредоточенноы молодом чеJювеке такая симпатична я ,  
огпенная душа?>} М е ж  т е м  я н е  р а з  перечитывал его посла
ние. Я видел , не скрою, юное увлечение мною а втора 
письма , смотрел на горячие строки ко мне моего любимца как 
на юношеский энтузиазм или молодую фантазию стремив
шегося к а вторству молодого человека . Но я не только 
не посмеялся никогда над этим увлечением, над этими мо-
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лодыми "' чувствами, а напротив, скорбел душою, что 11е 
сумел разгадать в свое время моего любимца. «Может 
быть , - думал я тогда ,- я сумел бы сделать что-либо ис
тинно nолезное для моего друга, если бы успел разга
дать его . . .  » Но было поздно. Я удовольствовался моим 
к нему ответом, в котором не только выразил согласие, 
но и умолял его не забывать меня : писать ,  где бы он ни 
был. Думаю, что этот ответ мой не попал в руки Н. А - ча ;  
кажется, он уже был в т о  время в Петербурге, а я писал 
в Нижний. 

Rак бы то ни было, однако, а с 1853 года я потерял из 
вида моего любимца и собеседника. Сослуживец и совос
питанник мой по академии однажды на  мой вопрос о нем 
писал :  «Твой любимец Добролюбов в Петербурге и посту
пил в Педагогический институт». Только и узнал я об нем. 
Затем извещали меня также о смерти его батюшки; я по
жалел о моем осиротелом любимце - и только . . . У же ко
нец 1861 года указал мне моего друга - и где же? В моги
ле. В декабрьской книжке «Современника>} этого года я 
встречаю некролог Н .  А. Добролюбова 6• Я не верил еще 
себе, доколе не пробежал всего некро.11ога и не увидел зва
ния и имени его отца и проч. Что со мною было тогда -
я не знаю. Мне кажется , смерть самого близкого родного 
так больно не отзывалась в моей душе, кан смерть моего 
юного ;�юбимца . И этот некогда робкий, застенчивый, ка:к 
будто неразвитый мальчик уш.е несколыю лет был дароьи
тым писателем, человеком мысли, приобретшим себе гром
кое имя в литературе. Я ведь читал статьи Вова (в компании 
наставников семинарии мы уже несколько лет выписы
вали «Современнию}),  я любовался этим живым словом, 
этою зрелою и новою мыслию. Но мог ли вообразить я ,  
что этот Вов - мой юный обожатель Добролюбов? Тотчас 
кинулся я в мой архив и, к утешению моему, нахожу 
объемистый пакет с nисьмом и дневником ко мне покой -
1юго , хранившийся с 1853 года. Первою мыслию моею 
было послать этот пакет в редакцию «Современника&, 
но прочитав его, я слишком краснел от :этих: жгучих 
строк обо мне письма . А здесь разные житейские дела,  
более насущные требования день ото дня удерживали 
меня от исполнения моей мысли. Так и дождался я 1 .№ 
«Современника>> настоящего года, где буквально, с не-

* Я всегда помнил слова его письма: �Умоляю Вас, верьте 
моей :искренности и ие смейтесь над моими чувствами». 10 шолн 
1 853 года. 

45 



большими разве по местам вариантами, напечатаны письмо 
ко мне и дневник покойного Н. А-ча. Тогда я решил вы
сказаться несколькими страничками в воспоминание о 
моем некогда любимце, приложив к ним нечто из дневни
ка Н. А - ча, чего не нашел напечатанным. Я счастлив бу
ду, если мои тусклые воспоминания о покойном хоть сколь
ко-нибудь прибавят к данным для биографии незабвенно
го Н. А. Добролюбова. 

:J апреля 1862 е ,  
Тамбов 

П. И. М Е Л Ь Н И К О В - П Е Ч Е Р С К И Й 

ЗАМЕТКА О ПОКОЙНОМ Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ 

(К издателю «Северной пче,�ы•) 

В No 262-м «Северной пчелы» помещен краткий некро
лог недавно скончавшегося Н. А. Добролюбова. В <Jтот 
некролог вкралась ошибка , которую считаю нелишним 
исправить. Тач сказано, что Н. А. был сын бедного сель
ского священника. Это несправедливо: отец его был про
тоиерей Никольской верхнепосадской церкви в Нижнем 
Новегороде и член духовной консистории Александр 
Иванович Добролюбов, рукоположенный прямо I{ этой 
церкви п при другой ни в городе" ни в селе никогда не 
бывавший. Никольский приход - один из самых бога
тых в Нижнем ,  и отец Александр, умерший в 1855 году 1, 
был в нем более двадцати лет один, без другого священ
ника , и еще в 1840 году построил большой трехэтажный 
до�1 с флигелюш на Лыковой дамбе. Он был человек раз
витый, начитанный, образованный, любил светскую ли
тературу и отличался высокой нравственностью, почему 
пользовался любовью и уважением не одних прихожан 
своих , но и всех вообще жителей Нижнего Новагорода . 
Честность, бескорыстие, доброта и редкое благодушие 
от.тrнqали этого достойного слуilштеля алтаря. В приходе 
Але ксандра Иuановича ;юша большая часть городского 
дворянства, и оп , постоянно находясь в образованном 
Rругу,  бывая в домах своих прихожан не только с треба
ми, по и как любимый гость, совершенно усвоил быт обра
аовавного класса людей. Он 1в1ел такое нравственное влия-
1шс на своих прихоашн, что нередко бывал приглашаем 
юш на семейные советы, избираем в посредники при се-
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мейвых несогласиях и т. п .  Он бщ� прекрасным законо
учителем, но в яазенных заведени11х, каже1'ся, никогда 
не преподавал 2, а учил детей в домах образованного :круж
ка гuродских жителей. 

При таной обстановке родительского дома покойный 
Николай Александрович получил первоначальное обра
зование. По обыча� и даже по необходимости отец отдал 
его в Нижегородс�<ую семинарию. Учась в ней, он много 
читал, доставая нниги сначала у известного злато.ка му
зыки, автора биографий :Моцарта и Бетховена, покойного 
Улыбышева , а потом у кн.  Трубецкого, живших на квар
тире в доме его отца и всегда радушно принимавших в 
своем кругу покойного Н .  А . ,  бывшего еще мальчином .  
Влпянию таного общества покойный много обязан своим 
развитием. Вполне сознавая недостаточность семин� рсно
го воспитания и последовав советам своих близких знако
мых,  Александр Иванович взял сына из семинарии, отпра
вил его в Петербург, где он и был принят на казенный 
счет в Педагогический институт. Отец не дожил до того 
времени, когда сын его достиг заслуженной известности ; 
мать Николая Александровича умерла еще прежде, и вот 
осталась огромная семья , и все малолетние дети! Н. А .  от
казался в пользу сестер от части следовавшего ему наслед
ства и много помогал братьям и сестрам до самой своей 
смерти. Все зто мне известно потому, что я долго и близко 
был знаком с отцом Александром, моим духовником, и 
знал покойного Н.  А .  еще ма.ч:ьчиком. 

(Ноябрь 1861 е.) 

В. И. Г .11 О Р И А Н Т О В 

ВОСПОМИНАНИЯ 
О НИКОЛАЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ДОБРОЛЮБОВЕ 

По случаю предстоящего 
Н. А. Добролюбова, урожденца 

сорокалетия кончины 
Нижнего Новгорода и 

воспитывавшегося в здешней духовной семинарии, в ш1-
стоящее время помещены в местных газетах сведения 
:как об его пребывании в Нижегородской духовной се
минарии, так и относительно дальнейшего его высшеl'о 
образования. Но, однако же, надобно сказать, что све
дения относительно этого предмета не совсем полны и 
даже некоторые обстоятельства вовсе не выяснены ,  н ю , ,  
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например:  по какому случаю Н .  А. по окончании семи
нарского курса не поступил в С.-Петербургскую духов
ную академию, когда он  еще за год до окончания курса 
намеревался уже поступить в означенную академию, а 
потом и родитель его своим особым прошением просид 
nреосвященного Иеремию благосдовить сына его на по
ступление в означенную академию 1• А потому я ,  как то
варищ Н. А. по духовной семинарии, и надобно сказать, 
что хотя мне и не удадось окончить подного курса, собст
венно по "'еданию родителя моего, прекратившего это 
учение ддя поступления .. на государственную сдужбу, 
и. таким образом мне не удалось видеть его жизни, до окон
'lания и�1 полного курса семинарии, но все-таки Н. А. 
до сих пор вполне сохранился в моей памяти со всеми об
стоятельствами , не нснлючая даже и его до:машней жизни 
и са�юй его физиономии , которая настолько усвоидась в 
моей памяти , что будь я художник-живописец, то с уве
ренностью могу сказать, изобразил бы его в настоящее 
время со всею точностью, и все, это было последствием 
того , что Н. А. из всех моих товарищей по семинарии 
бьш ,  моа;по сказать, единственной личностью, которая 
невольно должна была привлекать к себе внимание всех 
сотоварищей, именно прежде всего тем исключитедьным 
его няружным лоском, а потом теми обстоятельствами, 
которые нам были известны относитедьно его аристокра
ти<rеского домашнего образования .  Действительно , о н  
вовсе не походил на нас, бурсаков, и п о  той причине, что 
ему не удалось испытать всех тех горестей жизни, которы
ми мы все с самого раннего детства до самых костей были 
пропитаны. Я скажу прежде то, что Н.  А. явился в семи
нарию не из глуши седьской, как почти мы все - его то
варищи , и не от бедных священноцерковнослужителей, а 
от городского благовоспитанного и образованного родите
ля , обладающего хорошими средствами и пользующегося 
хорошим общественным мнением, и у которого длн воспи
тания своего сына всего было много : и учебных пособий 
и учебны х  руководителей, доставивших возмо жность 
сыну его поступить прямо в семинарию, не бывши предва
рительно в духовном уездном училище 2• А знаете ли,  что 
такое были в то время духовные уездные училища? Это 
та кие были заведения, в которых педагогический деспо
тизм изобидовал в высшей степени, сопровождавшийся 
грубым обращением учителей и с сильным истязанием 
учеников ,  так что они нисколько не развивали способ-
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ности учеников ,  а ,  можно сказать, даже заглушали их.  
Присоедините еще к этому бедность учеников и постоян
ную их нужду во всем, при житье в скученных и гря�r
ных квартирах ,  и притом в чисто крепостнической зави
симости от своих хозяев, помыкавших ими и туда и сюда 
и заставлявших выполнять даже самые грязные работы, 
вознаграждая потом за это в праздничные дни или кусоч
ком пирога , или же приварком мясных щей. Вот вам кар
тина жизни в то время духовных воспитанников. Жизнь -
горькая, безотрадная . И естественно, что при такой жиз
ни и люди выращивались запуганными, робкими , застен
чивыми и не способными находиться даже в порядочном 
обществе. А этих-то всех прелестей и не пришлось испыты
вать Николаю Александровичу. Правда , в семинарии в 
то время из некоторы х наставников были субъекты доволь
но грубые и дерзкие; так, например , сказать ученику: 
«Ты осел , скотина , дурак» - считалось заурядным делом; 
но до Н. А. и такие фразы касаться не могли потому, что 
он в это:-.1 случае был гарантирован влиянием своего роди
теля , по милости которого,  можно откровенно сказать, 
и в научных знаниях давалось ему преимущество против 
других,  более его достойных учеников .  Однако же к вели
кому преимуществу Н .  А. против всех остальных его това
рищей по всей справедливости надобно отнести его бле
стящее светское образование, которое он приобрел бла
года ря тому случаю, что в доме отца его имед квартиру 
кн . Трубецкой, впоследствии председатель гражданской 
палаты ,  у которого были и гувернантки и гувернеры и в 
семействе которого как родной сын был и Н .  А" где он 
получал изящные светсние манеры и все возвышенные 
идеалы, оказавшие ему впоследствии при его литератур
ной деятельности великую услугу, а также в совершенстве 
усвоил щеголеватый в то вре:<vш французский язык 3, не 
аттестованный Н. А-чу семинарией в числе пройденных 
им паук , и этим сюrьш обстоятельством объясняется то, 
что по какоы у случаю пз числа необязательных для изу
чения в семинарии. язы ков он предпочел французскому 
модному я зыку немецюrй, в котором он семинариею и ат
тестован. Поэтому не удивительно , что Н. А" как с са
мого детства своего возлелеянный при во всем довольной 
и спокойной обстановке и кругом обставленный всеми 
удобствами , по окончании своеrо учебного образования 
вошел , мощно сказать, еще в юношестве нестеспенно и 
сме.ч:о в среду благородных и образованных лиц и сделал-

49 



ся, таким образом, исключительным и прославленным 
литератором. Да , это люди, родившиеся в сорочке, и 
есть баловни природы и ,  как вообще принято говорить, 
являющиеся на свет божий веками . Но,  по моему :инению, 
такую рецензию давать людям можно с большой осмот
рительпостыо и осторожностью, а главное, нужно прини
мать во внимание, собственно ,  то, что при каких именно 
житейских обстоятельствах известная личность находи
лась. Дайте те способы и удобства , каюrмп пользовался 
Н.  А. ,  многим лицам,  и тогда с уверенностью можно ожи
дать, что и з  десяти лиц один непременно сделается подоб
ным Н .  А. Ведь, по правде сказать, Н .  А. нельзя сравни
вать, например, с Ломоносовым, который из величайшей 
нужды и при величайших препятствиях получил высшее 
учебное образование и сделался полезнейшим членом 
общества , произведшим в то время менее фурора , чем 
Н. А. Образование Н .  А. ,  а особенно его домашнее ари
стократическое воспитание, как-то не вяжется с его стран
ным предрассудком, Rоторое он обнару;нил по оRончании 
семинарского Rypca и при его намерении поступить в 
С.-Петербургскую духовную академию, 11:0.1енно тем, что, 
прибывши в С .-Петербург и поселившись на квартире за 
Обводным каналом, в слободе Императорского стеклян
ного завода , Rак раз визави духовной аRадемии, и когда 
ему RaR-тo случайно пришлось обратить внимание на зда
ние академии и пересчитать по фасаду его количество 
окон, которых оказалось счетом тринадцать, тогда он, 
явившись в академию к моему брату, Никандру Иванови
чу Глориантову, как :к своему нищегородскому земляку 
и профессору этой а:кадемии,  объявил e�ty,  что он уже не 
памерен держать в а:кадемию п рие:\ШЫЙ экзамен, который 
он не надеется исправно сдать по случаю несчастного 
числа окон по фасаду академии . . .  ' А после этого намере
вался было поступить в МедиRо-хирургичес:кую академию •, 
по и там RаRие-то причины воспрепятствова.;ти ему в этом. 

Из последующей жизни Н. А. мне известно только 
то, что когда он ,  будучи уже литератором, приезжал в 
Нижний и, гулявши по набережной вместе с учителем 
семинарии Леонидом Ивановичем Сахаровым, просил 
его сообщить ему все известные и особо выдающиеся по 
характеру своему административные распоряжения , так 
ка.к он, Н. А . ,  ведет перепис:ку с Искандером (Герцен) 6•  

Феврадя 9 дпя 1902 г .  



В П Е Т Е Р Б У Р Г Е .  
В Г Л А В Н О М  

п Е А А r о r и ч Е с к о l\f 
И Н С Т И Т У Т Е  

М. И. Ш Е М А Н О В С R И Н  

ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ 
В ГЛАВНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

1 853-1 85i годов 

Во второй половине а вгуста 1853 года мы были прп
uяты в число студентов Главного педагогического инсти
тута . Большинство было из се.ьшнарий, которое посту
uило на филологический факультет, меньшинство из гим
назий, которое, за небольшими исключениями, избрало 
математический факультет. Новобранцы представляли 
массу столь разнообразную во всех отношениях, что по
добного разнообразия едва ли можно встретить теперь 
где-нибудь в учебно:,1 заведепии:  собранные из разных 
концов России, каа.;дый носш1 свой особенный отпечаток 
местной жизни и местного воспитания, но, кроме этого , 
и степени умственного развития были различны. В этой 
массе были люди, сознававшие, зачем они я вились сюда , 
чего они хотят, но были и дети, которых привлекли сюда 
Петербург, права института и прочие внешние приманкн 
обра:ювания. Такой массе, разумеется , певозможно было 
скоро сплотиться в одно тело, и, сколько я помню, пpo
meJr Щ'дый год, п режде чем в ней завязалась своя жизнь. 

П режде всего образовалась партия гимназистов, но 
образовалась только вследствие враждебных отношений 
к семинаристам; тут пе было кружка в хорошем значе
нии этого слова, а была партия , осмеивавшая неуклю
жесть, ненаходчивость и робость се�шнаристов. Нападе
ния , заключавшиеся в насмешках, бывали часто дерзки, 
наглы ,  по отпора с противной стороны почти не было 
ника1юго. Вероятно , и покойный Н. А. не избег этих 
нападок злого о.строумия , потешающегося над наруж-
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ностью, но в это·r год я едва помню его расхаживавшим 
с Щегловым, это было время их дружбы ,  время, о ко
тором понойный говорил мне в 1859 году, что оно дало 
решительный толчок его умственной жизни. Личность 
Щеглова , далеко стоявшая выше нас по развитию, игра
ла вначале главную роль в жизни нашего нружна , во 
впоследствии она оттолкнула многих из нае, по епра
ведливому замечанию Н. А. (в его напечатанном днев
нине) 1, тем, что все его действия вытекали из его личных 
отношений. 

Впервые математики сош.тrись с семинаристами по 
поводу прошения , поданного студентами Давыдову на 
инспектора . Мы курили папиросы, вьшусная дым в печ
ную трубу; от этого труба была полна окурка:...ш.  На
чальство преследова:тто курение, потому что о нем в 
институтских правИJ1ах ничего не упоминалось . Однажды 
инспектор ,  зайдя в камеру,  где жtши семина рпсты, и за
глянув в трубу, наше.тr в ней мнотество онурков. След
ствием таной н аходки было то, что инспектор наговорил 
много дерзких слов студентам. Гонор гимназистов задет 
был си.тrьно, и они стали подбивать семинаристов подать 
11\а.1юбу Давыдову. Жалоба бы.тrа написана Добролю
бовым,  принимавшим в этом деле не менее горячее уча
стие, и подана им вместе с другим студентом (математи
ком) при полном еобрании студентов младшего курса 
(тогда в институте было только два курса - старший и 
младший, каждый по два года) . Давыдов приня.тr жа
лобу, но повел дело своим обычным порядком: уверяя 
вас пись.меппо в отеческой любви к нам, он требовал 
выдачи зачинщиков, грозя в противном случае исклю
чить из института двоих ,  подававших прошение, то есть 
Добролюбова и Тарановского * .  Дело продолжалось не
сколько дней; обещано было прощение и забвение, если 
сознаются, и кара - ссылка в уездные учителя , - в слу
чае упорства . Все это пересыпалось уверениями в не
преложной отеческой любви начальства н студентам .  
Jl.ержаться долго бьшо нельзя - ДоброJiюбов и Таранов
ский выдали себя зачинщиками. ПocJie этого произошло 

* Вот текст прошения: «Инспектор института А. Тихомандрит
ский, войдя в одну из :камер, без всякой видимой и побудительной 
uричины обозвал живущих в ней студентов самыми непристойными 
словами, Не привыкши под управлением Вашего превосходительства 
к подобному обращению, мы покорнейше просим обратить на зто 
обстонтельство Ваше внимание». 
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небольшое объяснение всего курса с обиженным инспек
тором, п ред которым должны были извиниться обидев
шие его студенты , - и дело кончилось мирно ,  к вящему 
удовольствию отцов-наставников.  

Давыдов был в то время для нас альфой и омегой. 
Участь каждого зависела вполне и ис1шючительно от 
него . Профессора не вмешивались во внутреннюю жизнь 
института , конференция их  утверждала всякое желание 
Давыдова: для него стоило захотеть - и каждый из нас 
мог очутиться уездным или приходским учителем где
ниб удь в Якутской области. Были факты такого дирек
торского всемогущества во времепа прежних выпуско в ,  
рассказы о которых дошли и до  нас. Впрочем , Давыдо в 
не скрывал своего могущества и перед нами . Раз профес
сор французс1юй с:rовесности пожаловался директору 
на одного студента,  не сделавшего перевода , - Давы
дов, в присутствии профессора и всех студентов, раскри
чался на виновного и кончил : 

«Если еще будет та:кая жалоба, я тебя пошлю туда , 
куда ворон :костей не заносит !» С:казал - и вышел. 

Факт подачи студентами жалобы важен в том отно
шении, что он сгладю1 сразу разницу между гим нази
стами и семинаристами.  Вместе с тем он выдвинул впе
ред и Добролюбова , которого решимость принять на 
себя пмя зачипщина пред страшным Давыдовым родила 
во всех к нему искреннее увюЕепие. С тех пор сJюва про
шения - «без всякой видимой и побудительной причи
н ы» - сделались поговоркою между студентами нашего 
курса,  которая привязывалась к месту и не к месту. 
Жалоба была подана перед рождеством 1854 года . По
ложено было отпраздновать это событие кутежкой.  Как 
было нам не радоваться ему, когда оно было первым 
зан влением нашt>го чt>ловеческого достоинства перед на
чал ьством, которое до этого :как бы забывало, что мы, 
хоть н задавленные бедностью и полною беззащитно
стыо, все-тани же люди, все-таки же можем оскорблять
ся бессмысленными упреками нашей бедностью, расто
чаемыми нам на 1хю1щом шагу. Нам постоянно говорили, 
что м ы  н ичто, что правительство нас облагодетельство
вало с ног до головы, приняв нас в институт, что мы 
обязаны вечной благодарностью за то, что пустили нас 
на паркетные полы, дали возможность слушать золотые 
речи всяких ученых - наших профессоров, что ,  конец 
концов,  все эти благодеяния происте:кли из необъяснимой 
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отечесной любви н нам нашего ближайшего начальства . 
В особенности же эти оснорбления сыпались на бедных 
семин аристов. 

Нутнуть согласилось человен пятнадцать, да и то с 
условием строгой тайны. Нанята была уединенная ном
натна в уединенном доме (где-то на Большом проспенте 
Васшл.евсного острова) ,  окруженном с трех сторон са
дом.  Закуплено было вино , нарты , двое малороссов обе
щались попотчевать нас варенинами. Помню - беседа 
была самая оживленная , говорили преимущественно о 
начальстве и о профессорах:  в первый раз речь наша 
шла безбоязненно быть услышанной начальством или 
нем-нибудь близним ему. Пели и песни. Один запел было 
известный русский гимн, но нстретил общее неудоволь
ствие. 1\огда же он , несмотря на то ,  продолщал петь, то 
Сидоров , считавшийся до того между нами ярым патрио
том , пробавлявшимся на плохих патриотических стихо
творениях по поводу Восточной войны, вдруг выдернул 
шпагу с угрозой занолоть певца и своим дребезжащим 
голосом стал импровизировать на тот if>e голос пародию. 
Это возбудило общий смех и р укоплескания - певцы 
умолкли. В этот вечер Z < Щеглов) объявил нам, что 
автор стихотворения «На юбилей Н. И. Гречу», ходив
шего в то время по Петербургу , в  многочисленных спи
ска х ,  был Добролюбов; что это стихотворение разосJ1ано 
было во все реданции и самому Гречу, который полу
чил его , находясь уже за своим юбилярным обеденным 
столом, но что все это надо хранить в тайне, потому что 
автора разыскивают. Добролюбов,  как мне известно ,  
был очень недоволен этой нескромностью. ПровЕ'дя ночь 
в тесной комнате, в которой даже не всем достало места 
для спанья , на другой день мы выпили снова по бокалу 
какого-то шипучего вина , обещаясь собираться почаще. 
Тот же Z прочел нам стихи Добролюбова по поводу 
этого вечера. Вот что можно припомнить из этого шуточ-
1юго стихотворения : 

Л юбовь и братство нас собрали, 
Мы вечер дружно провели, 
Свободу мы провозглашали 
И пели тост крамбамбуJJи. 

Тут был степенный Червюшвений: 
И Добро.11юбов, ваш по::>т, 
Женоподобный Шсмановсний, 
Nomme Marie-Antoinrtte. 
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G уренин, Бордюгов бып с иами, 
Противник некоторых мер, 
И я рый Сидоров с мечтами -
Наш :Мирабо, ваш Робеспьер. 

Быд Тарановский-возмутитель 
И предприимчивыii Щеглов, 
Паржницний - наш распорядитель, 
С сердиты�� взглядом Л (? ) ов �. 

Еще был с ваыи Радовежсний, 
Но он был с нами - мы не с ним, 
Б уй-тур из пущи Беловежской -
Ou чужд стремлениям людсКИ}I. 

П ростим ему - ведь он художник: 
:ш ивf'т он сердцем, не умом, 
н" ;�еле то;�,е он безбоащик, 
Х отя не признается в то�1. 

С этого вечера образовался из пеболыпого числа сту
дентов нашего курса кружок, в котором читались и пе 
реписывались те сочинения , которые трудно бьшо найти 
в нашей книжной торговле; 3 переводились та:кже не:ко
торые сочинени я  с иностранны х языков на р усс:кий. Ре
шено было вносить небольшую плату 1шждым из пас для 
приобретения редких книг (преимущественно Герцена), 
на выписку русских а.;урналов и газет 4 •  Всем этим глав
ным образом руководил Добролюбов. Мы собирались 
иногда у наших бывших институтских товарищей, вы
шедших из института (Паржницкого и Сидорова) или 
у внакомых студентов Петербургского университета 
( Кел ьсиева и др . )  и Медицинской академии. Вино и 
карты были совершенно изгнаны из этих собраний, 
врt:>мя проходило в разговора х и спорах.  В спорах Доб
ро:� ю(iов отличался серьезностью и уважением к против
ню; у .  I\ак б ы  н и  был упорен его противник, никогда он 
не позволял себе пи одной насмешки над ним, не пре
следовал его и ронией, как это бывало с другими спор
щи:ками, но брался за предмет спора с существенной, 
серьезной стороны и рядом сиJ1логизмов заставлял про
'!  ивника соглашаться со своим взглядом. Люди диамет
ралыю противоположных взглядов с Добролюбовым 
после спора с ни:м выносили ис:креннее к нему ува;1,ение, 
если даже они и не соглашались с ним, боясь его сме:1ых 
выводов . Многие из студентов, 1юторых он не любпл, лю-
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били и уважали его, и это чувство в них сохранилось 
и после выхода из института . Его чистая, возвышенная 
натура не могла дойти до неуважения к человеческой 
личности, как бы безотрадно ни было ее состояние: я 
могу привести примеры, где он трудился над такими 
субъектами, над которыми труд был почти напрасен. 
Всякий соприкасавшийся с ни�1 чувствовал то освежа
ющее действие, ту пробудившуюся любовь к честному 
и скромному труду, то довольство собой, которое застав
ляло смотреть на мир светлыми глазами, побуждало 
действовать, а не терять времени в напрасных сетова
ниях и бесполезном отчаяньи. Письма его производили 
то же действие. Таковы были его частные отношения к 
людям, по крайней мере к те:-.1, которых я знаю. 

Другим характером отличались его отношения к .11ю
дям,  имевшим то или другое общественное положение. 
Этот характер хорошо известен из его печатных статей, 
и в :пом случае он не противоречил себе. Дело общее -
выше всего. В этом случае он не щадил никого, не ос
танавливался ни перед чем, что ,  по его мнению, могло 
препятствовать общественному развитию . «Надобно 
сбрасывать авторитеты, карать низость публично, иначе 
мы будем двигаться по-лягушачьи или, еще хуже,
стоять на одном месте, воображая,  что идем вперед», 
говорил о н  мне три года тому назад. «Нужно наше об
щестно будить,  будить и будить - вот дело нашего по
колРния», - продолжал он. «Не::rепо объяснять мои на
падки на авторитеты завистью или недоброжелатель
ством. Сами по себе,  за свои прежние заслуги,  они стоят 
ува жения, но если их притязанпя идут до того, что они 
х отят стоять впереди даже тогда , 1югда уа'е выжили из 
сил, и для этой самолюбивой личной цели стараются за
держать общее движение, то как же не ругать и не бить 
и х ?» - отвечал он мне на мое замечание, что его на
ладки объясняют завистью и недоброжелательством. 
Л за три месяца до своей смерти оп с досадой говорил, 
что те из его статей читаются, где его подпись �. а там, 
где нет ее , - часто даже и не прочитываются. Когда 
же я представил ему тот резон, что отчего же не 
пользоваться этим обстоятелъством - своей авторитет-
110стью, если она может привлечь большое число чита
телей, а следовательно, и большее число последователей 
его идей, то он отвечал:  «Хороши последователи, дл я 
.которы х важно имя, а не с::�мые идеи». В деле общем он 
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ниногда не задумывался насчет выбора дороги, а шел 
п рямо , отирыто, честно. Выжидать удобной минуты, 
действовать медленно и осторожно пе было в его харан
тере. :Мысль об опасностя х ,  о возможности испортитъ 
свою карьеру не приходила , кажется , ему и в голову, 
когда он был еще студентом. Здесь он опасался больше., 
за других ,  чем за себя,  и в этих опасениях было что-то 
дружесное, родственное, братс:кое .  «Я ниногда себе не 
IJpoщy, если ты попадешься», - часто можно было слы
шать при замысле ианой-нибудь выход:ки проти в  инсти
тутского начальства,  выходни,  самой по себе пустой,  по 
в глазах начальства имевшей вид демонстрации, пос.я
гания на его достоинство.  Вот один из  этих случаев. 

l\ормили в институте дурно;  начальство объясняло 
нам (1югда уа'е оно было в си.>1ьном разладе ео етудРв
тами) , что на содержание отпускаете.я очень ма.-::�о ,  и оно 
действительно хлопотало в то время о прибавне каких-то 
копееи на студенчес:кий стол. Но студентам иазалось, что 
и п ри этих средствах можно обойтись, например, без 
тухлой говядины, без затхлой н рупы и проч. , поэтом у 
недовольство столом не уменьшалось ,  а увеличиваJюсь. 
В 1856 или 1857 году, на четвертом уже курсе, по поводу 
одной выход:ки Давыдова,  оснорбившей двух студентов, 
решено было для отмщения затеять решительную борьбу 
за стол. Добролюбов напиеал прошение 6,  в иотf)ром от 
имени етудентов целого курс.а объяешш весьма снромво 
причины дурного стола . Просилоеь: 1 )  дать полные п ра
ва дежурному на н ухне студенту браковать дурные 
<блюда) и п ринимать хорошие с личной ответственнос
тью :кан перед начальством, тан и перед евоими тов11-
рищами ; 2) для последней цели завести столовую :книгу,  
в ноторой дежурный записывал бы, довольны иJ1и недо
вольны были студенты обедом.  П рошение было написано 
и одобрено горячо почти всеми. Но нто подаст его? Тут 
пошли споры, упре:ки; говорили , например,  что я уже 
вамечен несколько раа, и проч. в этом роде. ДоброЛ1:1.>
бов вызвался с самого начала споров,  во студенты его 
отговорили, п отому что для нt'го это п редставляло дей
ствительную опасность после бывших перед этим стычек 
с Давыдовым. 

В это время нто-то п ринес известие,  что Давыдова 
нет в институте , - он иуда-то уехал . Решили воспользо
ваться <Jтим случаем и послали одного студента в инсти
тутское правление подать п рошение советнику ттравле-
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ния (прошение адресовано было на имн директора в 
правление института),  с тем чтоб он пометил и передал 
директору по его приезде. Но маскировка подачи была 
дурно придумана:  лпцо,  подававшее прошение, нисколь
ко не избеr:�-;ало неприятных объяснений с Давыдовым , 
потому что студенты были известны в правленпи. В то 
в ремя как все с восторгом ухватились за эту мысль, 
ДоGролюбов по обыкновению молчал. Студент, возвра
тпвшись, объявил, что советник отказался пометить про
шение. Вскоре приехал Давыдов и отправился прямо 
в п равление;  явился и посланный от советника, возве
стивший, что теперь-де пожалуйте подать прошение. 
П роизошло новое колебание. Добролюбов не вытерпел, 
в:1ял прошение и подаJr . Долго мы шдалп l'ГО возвраще
н и я .  Наконец возвратнлся он б.ледный,  с с;катыми губа
�ш . и через час отправился к Вяземскому, бывшему то
варищу мипнстра. Ему он подал прошение о выпуске его 
11 младшие учителя гимназии. Вяземскому стоило боJiь
ших трудов уговорить его; кажется , что он взял тоJiыю 
тем , что отказался принять прошение * .  И никогда ни 
одного упре ю� в трусости,  в себялюбии не срывалось с 
rго языка его товарищам,  а ведь подобный упрек был 
бы так справедлив, так естествен! Напротив, в делах 
т;шого рода , ecJIИ только они обеспечены общим жела
н и е м ,  в нем л влнлась решимость,  стремительность дей
ствий, готовность идти вперед даже и тогда , когда толпа 
смешалась при виде предстоящей опасности и готова 
уже отступить назад. Так целен, так верен с самим со
бой был этот человек. 

Сначала собрания чаще всего были у Сидорова , пос
ле пf'рехода его из института в Петербургский уни
R<'рептет. Фантазер от природы, он не обладал глубо
ким анализирующим умом и горячим сочувствующим 
сердцем. Он легко увлекался разными теориями общест· 
вен но го устройства , но увлекался пасси вно ,  вполовину 
понимал их .  При сиJrьно развитой фантазии, оп был при 
этом крайне еамолюбив , воображая себя призванным 
совершить веJ1 шшй перf'ворот или в жизни, или в науке. 
Он прямо говорил, что он великий человек, что он почув
ство ва.ч: свое призвание, бывши еще мальчиком, в Том
с к�. что для совершения неизвестного еще ему подвига 
он пришел в Петербург чуть не пешко�1 ,  бросив свою 

* 1З бумагах Н . А - ча сох ранилось <>ТО прошение 7• 
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семью и блестящую :1<арьеру, :1<оторая там от:1<рыuа.'Iась 
перед ним. Он был чуть ли не старше всех нас; по I\ рай

ней мере при вступлении в институт его за лета отказ<�.
лись принять в студенты и он до.'Iжен был п росить 
о в:1<лючении себя в студенты самого министра . П риучнн 
себя I< восторженному состоянию, он тяготилсн нор
мальным свои�� состоянием и ис:1<ал малейших n о нод(> В 
восторгаться . До описанного мною вечера он еще не за
нимался социальными вопросами и пробавлялся на  nат
риотичес:1<их стихотворениях Восточной войны. Деклами
руя 1ш:1<ое-нибудь глупое стихотворение, он  на.:r иналсн 
кровью, производил страшные, угропшющие ;1,есты и 
рааъяренно I<идалсн на того, кто не в состоянии бы.'1 
удержаться от улыб:1<и . Мы прозвали его ярым. 

Переход от поклонения абсолютиз\1 у R нратт пе�1у С()
циализму произошел в нем очень быстро, чуть :ш пе в 
самый тот вечер, :1<огда он со шпагой в р у:1<е заставил 
молчать певца, певшего «Боже, царя храни». Тюше рез
кие переходы в фантазерах ,  впрочем, очень естественны. 
"Увле:1<аемые :1<акой-нибудь новой для них идеей, они рез
ко отступают от прежней своей проповеди, часто даже 
сами не замечая своего отступления;  в их голове Лt'ГIШ 
мирятся и самые реЗiше крайности . Выйдя из института , 
он вполне уже увлекся социальными иден:ми , ш1сал пла
nы, уставы обществ дл я того времени, :1<ог;з:а род чс>.'1ове
чес:1<ий размнон,ится до того, что зещпr окажется 111ало 
для пропитания населения земного шара , и ничего не 
делал ни в университете, ни для добывания себе средств 
н жизни. Конечно, он задолжал, и часть денег, собиравших
ся на приобретение :1<ниг, пошла ему . Я упоминаю об этом 
обстоятельстве потому, что эта мысль п ринадлежала 
Добролюбову. Денег вообще собиралось немного,  и я на
верное знаю, что излишеI< расхода покрывался им из сnое
го :1<армана. Это вспоможение делалось не раз Сидорову 
и Паржницкому, :1<огда последний был сослан фельдшером 
в воен ный госnит(1 ЛЬ в :Куопио (в Финляндию).  Сидоро 

ву пре:1<ратилось оно по следующему обстоятельству. 
В те дома, где он давал частные уроки, бы.'Iи вхожи 

не:1<оторые из нас; в не:1<оторые он даже был рекомендо
ван Добролюбовым или другими. Не являясь по не
с:1<ольким неделям на уро:1<и, он возбудил неудовольствие 
в родителях ,  о чем последние и заявили рекомепдова в

· шим его студентам. Но на все советы и уговоры не ман -

�>ировать уро:1<а.ми он отвечал двумя-тремя восторжен-

59 



ными фразами и продолжал манкировать. Rончилосъ те'и, 
что ему отказали от уроков, и он остался без БСЯRИХ 
средств.  Тогда-то он написал длинное-предлинное посла
ние к нам, требуя от нас определенного себе содержация, 
и отказывался при этом от всякой черной работы (так 
он называл частные уроки) ,  :как нееогласной с его выс
шим назначением. Это письмо привело в негодование 
всех ,  потому что никто не отзывался с таким презрением 
о труде, ка:к это высказано было в его послании. Ему ре
шительно было отказано . Отказ писал Добролюбов .  Си
доров,  приписывая отказ ему одному или его влиянию, 
с тех пор отзывался о нем дурно , хватаясь за всякий не 
сколько сомнительный его поступок, чтобы обвинять его 
в лице�rерии и т .  п. Эта дурная черта нашего Робеспьера 
осталас �, в нем до са мой смерти Добролюбова.  Он об
винял Добролюбова в слуа\ении видам правительства; 
впрочем,  при почитателях Добролюбова он облегчал его 
вину тем , что он подчинился Чернышевскому и Некра
сову и отказался ради этих богов от самого себн .  

Я встречался с ни м  в Москве года через четыре после 
выхода моего из института. Эти четыре года для меня не 
прошли бесследно ; тяжелые столкновения с щизныо 
взрастили меня, разъяснили и укрепили многое, что при-
11 ималось на слово, входило в убеждение сердцем, не 
умом.  Но он остался тем: же юным мечтателем: та же 
востора-;енность при всяком удобном случае, та ;н:е спо
собность наливаться кровью, та же уверенность в вели
кости своего н�значения. Социальные вопросы он уже 
бросил и если случалось говорить о них , то отзывался 
ра в но душно. В это время он заниыался математикой, 
го вори:� , что жизнь невозможна без высшей математики,  
что без нее нельзя быть ни умным администратором, ни 
глубоким философом, ни законодателем, :короче - ничем. 
Он прочел множество математических сочинений и ду
м ал произвести переворот в этой науке, ругал беспощад
по всех живших математикон и увлекался Вропьс:ким. 
Он порывался составить математическое общество и 
издавать журнал, 110 ничего ему не удалось. Неудачи 
и бедность, в которой он проводил жизнь, не изме
нили его; только воображение рисовало ему, что оп 
окружен тайными врагами, шпионами русского прави
тельства, умеющего чутьем отыскивать гениальные нату
ры и задавляющего их лишением всяких средств суще
стnовапин. Его фантазия довела его до мистиr�изма , он 
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признавал бога , допус:кал демоничес:кие силы.  На третий 
день после появления в газетах известия о смерти До
бролюбова мы получили от него записку, в :которой он 
предш1гал отслужить панихиду об усопшем товарище, 
а на другой день после записки явился и сам с этим 
предложением. Тяжесть потери чувствовалась горькой 
болью в сердце. Все (не)хорошие стрешrения сердца за
молк.�rи, образ покойного носился пред глазами. На
эалось, что и сам умер или что черед и эа тобой, а при 
виде Сидорова , предлагающего панихиду, не явилось 
даже и негодования ! 

Не знаю, доживет ли Сидоров до подвига , на :кото
рый родила его судьба .  Он действительно назначен со-
11ершить подвиг и, может быть, не один.  Это человек, 
которого сила в минуте, в момент общей нерешимости. 
Битва идет, победа колеблется, перевес то на одной , то 
на другой стороне. Но вот смятение.  Одна сторона начи
нает торжествовать, противная готова уже бросить ору
жие и бежать. Вдруг среди смятенной толпы является 
человек с всклокоченными волосами, с кровяными глаза
ми , с кинжалом, которым он потрясает в воздухе. Пре
эрительно окидывает он быстрым взглядом бегущих .  
{(Трусы! - кричит он им.- Нуда бежите, подлые? Назад! 
С нами бог, за нами правое дело! Умрем же или побе
дим!» - и первый кидается н а  торп,ествующего врага и 
еще , пожалуй, с какой-нибудь песнью . Толпа за 11им -
и победа ваша . Да,  вот е1·0 настоящая арена подвигон, 
а не в жизни и в науке. 

Чтоб кончить с этой личностью, я опишу один вечер, 
бывший у него. Собрались почти 111ы все. Нроме студе11-
тов нашего института , были еще двое Петербургского 
университета. Сидоров встречал каащого и таинственно 
пожимал руку. Наговорившись досыта на свободе, мы 
уже собирались расходиться , как хозяин попросил по
дождать несколько минут. Он вынул тетрадь, из которой 
прочеJI что-то такое, из которого можно было понять, -что 
ему было накое-то откровение свыше. Затем он объя вил, 
что нужно составить тайное общf'ство, под именем лите
ратурного, чтоб с:крыть настоящую его цель от прави
тельства. Затем следовало чтение тайного устава обще
ства . В этом уставе было много параграфов, но ни один 
из них не носил того опасного характера , которого стра
шится правительство: цель была благотворительность, 
только в обширном и гуманном значепии этого слuна. 
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Чтl'ние кончи.11ось, автор ждал ответа , но каждый по
чему-то удерживался сказать первым. Я, чтоб прервать 
�10:1 <1ание, сделал замечание, что действия, требуемые 
уст<tвом, такого рода, что каждый И3 нас может совер
шеuно свободно и явно производить п х ,  что я не пони
маю, какая t\ель давать этим действиям форму сто.пь 
опасную, 1>ак  тайное общество. «Цель, - закричал ав
тор , - тебе нужна все цель, meta - а без цели ты и шагу 
не хочешь сделать? Так я тебе скажу, где цель: цель 
nш'рС'да. Попа м ы  еще не можем видеть ее ясно, а при
дет нре:-.ш - увидим». Произошел спор.  Все находиJш, 
что бесполезно подвергать себя нвной опасности из од-
110rо названия , и требовали от него цели.. Автор в ответ 
говорил о своем призвании, о тайны х голосах ,  слыши
�' ы "  1в1 . и проч. и проч. Нонечно, все это кончююсь шут
юнш и С!l1ехом , в котором автор ,  погорячившись вначале, 
11 с а �1 принял участие. 

Еще раньше выхода Сидорова, выше.'! из института 
Парflшицкий. Этот человек - один из замечательнейших 
ш1 шсго кру;ю<а,  и о nе:м стоит ска3ать нес1юлько теплых 
сло в .  Сын бедны х  униатских родителей, он еще в дет
сп1t' , когда быJ1 гимна3истом, испытал на себе насилие 
руес1\ого правительства в деле веры. Мальчиком 011 

долго скрывал спою веру от гимназического начальства , 
ньщ а ва н себя за католика , но был выдан своим родным 
братом, который был далеко моложе его и предатель
ство такое сделал, разумеется, по детской необдума11-
1 1 ост11 . Я не знаю подробно этой истории, но насиль
ственное обращение мальчика в православие сообщило 
P ro характеру особенный цвет. Он никогда не был впол
н е  откровенен пи с 1,ем из своих товарищей, отзывалсн 
о п равославии с едкими насмешками и ругал попов. Его 
ос�юрбленное в детстве чсловечес1юе достоинство родило 
в нем какое-то презрение к великорусскому племени, он 
не кал пм1ьского общества , его симпатш1 былн к Польше, 
от ч : 1 с1 11 R Малороссии и писколыш пе I> России ;  он себя 
СЧ!П ал ПОЛЯIЮ�{ . По окончании ГИМIШ3ИЧеСRОГО курса он 
пост упил в Одесский лицей, по чрез год перешел в Пе
тербургский университет. Пробыв здесь года полтора, 
он, за неимением средств I> жизни , стал хлопотать о 
пр1н·ме в институт. Отзывы петербургски х  профессоров 
о ш· м были очень рекомендательны, притом: он говориJI 
н а  чС'тырех языках ,  а этого было достаточно для Давы
дu n,, , чтоб хлопотать о нем; он был принят, когда мы 
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были н а  втором курсе. Я помню его хорошо. Он с1щС'л 
в камере рядом со мной, постоянно занимался матt>�а
тикой, писал по этому предмету сочинения и чувстnоЕаа 
непреодолимое отвращение к богословиям ра зного 1:.ода 
и поповским логикам п психологиям. На репетиция х  JI(' 
раз мне случалось отвечать попу за него, так ю=iR поп не 
знал многих из нас в лицо. Он подс меивался шщ \1 с и м п  
усердными занятиями к поповским репетиция�� , : J в а .'1 
меня за мою способность заучивать слово в слово Gезо
бразные поповские лекции - зубрилной, попкой п др. 
милыми названиями. Сам же поповские лекцш1 прово
дил или в занятиях дифференциальным и интегра.:�ь ным 
исчислением, или в сне, для чего как-то особенно .1овRо 
подстраивался под столом. В первое время своей ип
ститутс1юй ;ы�зпи он не сбли:н>ался с студентюш : С Г ()  от
ношения в эти месяцы с Давыдовым бы:ш х орош н .  и 
можно было заметить, что он и сам старался поддер
жать эти отношения ,  несмотря н а  отвращение, какое он 
чувствовал к связанной жизни студентов. Я помню хо
рошо, что он восставал против подачи прошения ш1 
инспектора,  называл Давыдова человеком умны:.r. ('ДИн
ственным во всем институте, что все остальные - дура
:ки, шваль, дрянь, что сколько ни ломай себя, СI<олы.;п ни 
nри:кидывайся , а придет минута, и челове:к вдруг, ни 
с того ни с сего , да и выс:кажется весь, :каюп1 0 1 1  дей
ствительно есть. Так было с Парашицким .  Boorya.;;:яci. 
против подачи прошения, он уше бьш на вашей стороне, 
когда прошение было подано, и был распорядителем 
пирушки, устроенной по этому поводу. После этого ве
чера у него началпсь столкновения с надзирателями, а 
потом и с Давыдовым. Поводы к столкновениям Gылп 
самые ничтожные. 

Чтоб дать понятие о них , я приведу один слу
чай. 

Пар;у;ницю1й любил при псре�1ене белья выnуснать 
воротничкп чпстой рубашки сверх галстуха. Нача:1ьств�' 
это не правилось, как не нравились р<lсстегнутые с: юр
туни и прочие нарушения солдатской дпсцип:пшы. вве
денной во времена Ни:колая во все граащанские учебные 
заведения . За утином, когда за нашим столом велась 
гром:кая веселая беседа (что было така;е парушенио.1 
1шст11тутс:кого правила, по которому студенты до.т�;ю1ы 
были за столом говорить то.лыю о предметах своих лек
ций со снромностью, отличающей бш�говоспитюнш х  
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людей) , чахоточный немец-надзиратель Людвиг долго 
ходил около нашего стола в нерешимости выбрать сред
ство остановить хохот и громкие крики разговарива
ющих.  Мы заметили его нерешимость и продолжали 
раздражать его чахоточную натуру. Но немец скоро на
шелся . Подойдя к Партницкому, он молча указал ему 
на  выпущенные воротнички и спросил : «Зачем это?» 
Паржницкий отвечал ,  смеясь: «Затем, зачем и у вас». и 
при этом указал немцу на его сильно накра хмаленные 
(воротнички) .  Немец страшно оскорбился таким дерзким 
ответом, нажаловался Давыдову. Этот потребовал для 
объяснения Паржницкого в конференцию пред портрет 
императора и призваJI для пущей важности пришедших 
для лекции профессоров. Паржницкий объяснялся дерз
ко с Давыдовым.  Остроградский, присутствовавший 
п ри этом объяснении, на лекции говорил нам: «Как же 
можно так говорить директору!» Оставаться в институте 
Паржницкому было нельзя : честолюбивый до мозга ко
стей, Давыдов не мог оставить без наказания дерзкий 
ответ ему в конференции, в присутствии профессоров. 
Время, когда Давыдов имел полную возможность от
мстить ,- экзамены, - было на носу. 

На экзаменах Давыдов был полновластным господи:
ном. Он ставил баллы по своему личному усмотрению, 
профессора, за исключением двух-трех ,  ему не противо
речили .  Случалось,  что на экзаменах студент отвечал на 
попавшийся ему билет безукоризненно; профессор ставил 
ему в своем списке пять баллов, а студенту объявлялся 
в присутствии самого профессора балл далеко меньший. 
R 1854 году на экзамене из русской словесности из пер
вого ку рса во второй товарищ наш Захаров, студент 
математического факультета,  отвечал на свой билет и на 
многие вопросы сверх билета прекрасно. Давыдов ,  имев
ший причины быть им недовольным, хотел показать над 
ним свое всемогущество. Основываясь на том, что За
харов не ответил па одип или два вопроса , предложен
ные им, он постаrшл ему единицу, а атот балл ра внялся 
выходу в уездные учителя. Давыдов хотел показать 
только свою силу,  так СI{азать пошутить, и назначил 
порсэкзаменовку Захарову. Но Захаров, ос1юрбленный 
п роизволом,  отказался от переэкзаменовки, несмотря на 
увещания инспектора и профессора словесности. Он был 
послан уездным учителем в Гдов ,  Петербургской губер
нии, и через год или два , кажется,  спился и умер. А на 
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математическом фаr{ультете он был одним из  лучших 
студентов .  

Парж�шцкий хорошо понимал, что оставаться в ин
ституте ему опасно , чрез месяц или два он рисковал 
быть где-нибудь в Якутс1юй области уездным или при
ходским учителем. Но как выйти из института? Была 
одна возможность - заплатить по сто пятьдесят рубJТеЙ 
за каждый год институтской жизни, но и это соединя
лось с большими хлопотами и трудностями,  а для него 
эта возможность была невозможною по причине его бед
ности. Он выбрал дорогу более короткую, хотя и очень 
опасную. В это время старый император умер,  на пре
столе сидел новый. Каждый день приносил какой-нибудь 
рассказ , свидетельствовавший о человечности нового им
ператора:  положени\J Александра в императорстве было 
ново для H\Jl'O самого. Иенытавши сам на себе грубые 
JТапы самодурства в лице своего родителя, Александр не 
вдруг взошел в роль императора:  рассказы, ходившие 
тогда о нем по Петербургу, свидетельствовали о том. 
Паржницкий решился обратиться к нему. Он подал ему 
прошение ,  в котором объяснял,  что, не имея расположе
нии быть учителем, он просит перевести его в студенты 
Медико-хирургичесrюй академии. Император приняд 
прошение и говорил с Паржницким несколько минут, 
расспрашивая его об институте; прошение подано было 
на набережной, во время uрогулки императора. Петер
бургская полиция , следящая за каждым шагом импера
тора, немедленно донесла министру народного просве
щения и Давыдову о том, что император разговаривал с 
студентом Педагогического института. 

Давыдов всполошился, он боялся , чтоб Паржницкий 
что-нибудь не проболтал императору о нем и об инсти
туте; призывал по нескольку раз его к себе, заставляя 
его каждый раз рассказывать все, в подробности, о своей 
встрече с императором, о том, какой р укой император 
взял прошение, и проч. Но Паржницкий был осторожен: 
он всякий раз переиначивал свой рассказ,  придумывал 
небывальщины и потом отказывался от них и этим дер
жал Давыдова в состоянии беспокойства и нерешимости. 
Эта умная тактика с Давыдовым спасла Паржницкого. 
Через несколько дней, когда министр потребовал от Да
выдова аттестации Паржницкого, он аттестовал его как 
первого студента по успехам и нравственности. Парж
ницкий по высочайшему повелепию был переведен И!J 
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института в академию , пе в при.мер дру;·u.-ч. Тогда-то 
Паржницкий, скрывавший и от нас свое де."'Iо, расс1\аза.1 
нам все подробно, смеясь от души над Да выдовы:м . над 
его страхом, который помог е:ыу оставить его в дура ю 1 х . 
Это, вероятно,  дошло до Давыдова , а ::чо;1,ет быть, он 11 
сам собой догад:шся , что во все это время был в рука х 
студента-маJ1ьчиш1ш .  Чтоб попра uить де:1 0 ,  Да выдов по
слал секретное отношение :к начальству :\1едицпнс �юii 
академии,  в Rотором п редостерегал его от Парлш 1щкого , 
объясняя,  что в институте Паржпицкий отличался раз
вращенною нравственностью и портил других стуJiентов. 
Этот конфиденциальный донос Давыдова принес Парж

ниц:кому один из офицеров, служащих при :н;адi'ы11п, 11 
дал ему прочесть. 

Есть натуры,  для l{Оторых введение социа.1:ьных ндей 
в жиэпь состан.'!нет к�ш бы цеш, пх собственной ;t;изни . 
В :какое бы uоJ10жение они ни были поставлены, кан бы 
11и старал ись они себя уединить, отдернуть от этого 
стремления их природы каRими-нибудь занятиями по 
части наун несоциальны х ,  но природа берет свое: покре
пятся , понрепятся, да и прорвутся , и прорнутсп страшно, 
начисто. Н уда бы судьба ни 3абросила их ,  везде они 
r,умеют пайти людей, пробудить в них &ти идеи, сумеют 
составить, без всякого намерения с своей стороны, почти 
бессознательно, из пих общество с определенным социаль
пым взглядом .  И где Gы они ни появились, эти люди, 
онружающал пх с реда , ка н бы груба она ни была,  са
ма собою начинает изменяться , очищаться .  Это та �два 
заметная орга ническая клеточка дрожжей, которая 
может привести одним своим присутствием в броrt\ение 
невообразимые массы хлебного затора и обратить его 
в спирт. :I юди эти - предтечи будущего социального 
устройства , будущего , но недалеRого , близRого . Старый, 
дряхлый организм общественного устройства сам родит 
их из себя , воспитывает в них свою смерть и снос возро
ждение в новом, обновленном впде, Такой органической 
клеточкой был Парлшицкий. Он не за шшался отвлечен
ными социальными вопросами , часто даже смеялся над 
занимающимися ими, но, если жизнь представляла ему 
пра:ктичесRи решить вопрос, в своем решении,  в сnоих 
действиях он высказывался социалисто�1 . Это бы.'! Чl'.'ТО
ве1\ праRтического дела , боец �1\изнп , презира вший вся
кое бесплодное словопрение.  Он б ыл совершенною про
тивоположностью с Спдороnьн1: ни юшли востор11\снно-
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сти ,  ни rшnли честолюбпя. С :этой стороны он схощ был 
с Добро.ТJ.юбовым. 

L; :Чоднцинской академяи он не п робыл и года . Там 
нача .'юсь брожение, и :клеточ1юй fiыл Па ржницкий . На
ча.1 ьство а каде�шп с1 рашно обкрацываJrо студентов , 
сту;�шrты 1; ути:ш , бранили вти:хомu.�rху начальств о  и ни
чего пе :�еда.тr l! .  Парt1<ницкий в nес1;0J1ько моснцев со
е;\1шиJr ,  сшrо1 н .�1 п х ,  доnэ.тr до той точки, за которой начи
ш1ется д<:::ю . В нес1>оль:ко сходок студе нты решились по
ца·.ъ ;.ыuroGy на свое пачаш,ство императо ру, и главным 
дсп утаттr был выбран ПарJ:I;ницкий (всех же их быJю 
чет :;..:ро : щнше Паржницкого, бьиш Михайло вский , Щег
:ю в 11 Алексеев) . Император принюr п>алобу,  назпачпл 
c i:ot·гu флигель-адъютанта (Ф. Н .  Сумарокова-) Эльсто
на СЛt'до ватС>леы. Сш:дош1тель ,  по русс!{ОМУ обычаю, на
чал с.:rедстви:е том, что засадил деп ун1тов н ордонанс
гауз. По следствию, произведенному в академии,  ока
аадссь действительное воровство, но вести дело честно -
не в духе русского правительства . По его принципам 
под<шненный не дол:шен жаловаться на начальство , ка
ноnо бы оно ни было. Нужно бы.тю наказать студенто в ,  
н о  как , з а  что'? При допросах, продолжавшихся более 
днух недель, аакшочен:ных депутатов старались всеми 
под.пыми мерамн сбить, спутать н nо1{азани я х ,  но,  не 
успеншп в это м ,  и х  обвинили , кажется , в том, что oнII, 
воп ре�п1 русским постановления �r, при подаче жалобы 
обошли несколько начальственных ступеней. Депутатов 
присудили сослать фельдшерами по разным госпиталям. 
Оста.тrьные студенты Медицинской академии ничего не 
могJ1и сделать для спасения своих депутатом; им только 
было обещано лейб-медиком Ено хиным напомнить пмпе 
рато ру во время коронации его о четырех фельдшерах
студента х .  Это было в 1855 году, во время Вос':'очпой 
войн ы. На проводы сосланных явилось :много студентов 

академии и некоторые института.  Все были веселы , даже 
раз;Еалованные нисколько не были опеча.тrены. Они уже 
одеты бьши в новых своих костюмах - серых солдатских 
шинелях, и провожатый жандарм был тут а.;е,  в студен
ческой: компании. Настал и час р а3луки , и в этот час 
также не было ни слез, ни упреков судьбе или что-нибудь 
в этом роде, исключая , впрочем,  одного студента, о чем 
свидетельствует приведенное ниже письмо , - обнима
лись, целовались, обещались не забывать друг др уга 
u: - только, 1..ак всегда бывает и в обыкпоненной раз-
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луке. Осужденные отправились; многие из студентов 
провожали и х  до самой заставы. Парпшицкий назпачсн 
был в военный госпиталь сначала в Та вастгус, а потом 
переведен в Нуопио, в Финляндии. В его письмах :к Доб
ролюбову выс:казьшался все тот же социалист. Всего 
меньше писал он о своем бедственном положении и всего 
больше - о грубом обхождении русских офицеров с сол
датами, о больнице, переполненной больными и ранu
ными солдатами, которых и обкрадывали и морили и 
для :которых он :ка:к фельдшер ничего не мог сделать. О 
своих материальных нуждах он почти ничего не писал, и 
Добролюбов должен был узнавать об этом от его бра
та - студента Медицинской академии, с :которым Парж
ниц:кий был более откровенен в этом отношении. Ему вы
сылали небольшие суммы денег, но никогда не просил 
он от нас этой помощи. Даше в самые трудные мину'I ы 
своего фельдшерства он не делал и намека о том, что 
нуждается в деньгах .  

Во время :коронования императора в 1856 году Ено
хин сдержал свое слово: фельдшера были прощены и 
назначены были студентами в Назанский и Харьковский 
университеты. Финляндские фельдшера перед отъездо�1 
в Навань воротились в Петербург - увидеться с това
рищами. Я помню эту тесную :комнат:ку на Выборгской 
стороне, :куда мы стеклись , чтоб обнять своего това
рища . Он был еще в солдатском :костюме, с загорелым и 
несколько загрубелым лицом, но выражение его лица 
было полно жизни . Назалось, испытание сформировало 
его окончательно, поставило его на прямую дорогу. Я не 
желал бы, чтоб в этих слова х  было прочтено какое-ни
будь сентиментальное, лживое чувство :к товарищу, чув
ство, явившееся вследствие того, что между встречей и 
воспоминателем лежит несколько лет. Мы искренно ра
довались его возвращению и так же ис:кренно, по-брат
ски, обнимали и целовали его. Не знаю,  сохранилось ли 
в нем это теплое чувство к прежним нашим отношениям , 
но мы часто вспоминали о нем. Обстоятельства жизв и 
разрознили нас, разорвали эту товарищес:кую связь, по
селили в Паржницком недоверие :к нам, но, вспоминая 
его, ни во мне, ни в покойном Добролюбове никогда не 
являлось сомнение в его прямой и честной натуре. 

Паржниц:кий уехал в Назань. Его первые письма 
оттуда были наполнены горькими сетованиями па :казан
ских студентов. Это требует объяснения. Бывши в На-
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занской гимназии гимназистом ,  я очень хорошо знал 
тогдашнее нравствешrое состояние студентов Казанского 
университета. Прокутить несколыю дней и ночей сряду, 
наделать при этом скандалов, чтоб целый город говорил 
и ужасался , разнести, например,  б . .  " . ,  выбить в каком-
нибудь доме стекла - считалось особенным молоде'ю
ством .  Герои просю1вJ1ялись в студенческих песнях, и их 
подвиги сохранялись в преданиях для назидания буду
щих поколений студентов.  Кто, например, из прежних 
студентов не помнит так называемой Варфоломеевской 
свадьбы? ( . . . ) 8 

Наука :1<1ало занимаJiа казанских студентов, вопросы 
общественные - еще меньше. Я, разумеется, говорю о 
массе, о большинстве, которое дает характер целой 1юр
uорации. fl Ш:) зпаю , нужно ли прибавлнть,  что в этой 
массе было всегда несколько JIИч1юстей, считавших пау
ку святою и посвяща вших ей все свое время . Мое искрен
нее уважение навсегда останется к некоторым из вышед
ших в те вреиепа из Казанского университета ,  но я узнал 
их далеко после, бывши учителем в Вятской гимна
зи:и. В этом состоянии казанс1\их студентов ,  разумеет
ся, виноваты профессора ,  державшиеся относительно 
их начальниками и третировавшие их,  как мальчишек. 
Но чрез несколыю месяцев Паржницкий писал о казан
ских: студентах уже другое - он говорил, что и между 
ними есть люди, что и из казанских студентов можпо 
кое-что сделать .  Действительно , вскоре казанские сту
пенты выгнаJIИ из университета ненавидимого ими ин
спектора Ланге, обругаJrи Молоствова, попечителя , 
заставили утвердить инспектором выбранного ими 
адъюнкта Янишевского. События в Казанском универ
ситете следовали быстро друг за другом. Студенты по
требовали от профессоров изложения науки в современ
ном ее состоянии, повыгоняли старых лентяев и проч. 
И теперь еще идет эта борьба нового поколения со ста
рым порядком .  

Паржницкий во всех этих  делах вел себя очень осто
рожно, но н ачальству нетрудно было пронюхать, откуда 
пошли все эти беспорядки. Не имея явных улик , Весе
лаrо, бывший помощником попечителя Грубера , поль
зуясь одной статьей наших законов, исключил Паржниц
кого из университета без объяснения причины. Парж
ницкий приехал в Петербург, пытался было поступить 
в свою старую знакомую Медицинскую аю1демию, по , 
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разумеется , его поllытка была напрасна . Он ост?.1сн 
решительно без всяких средств продолжать свое образо
вание, а между тем желание было сильно. В 1859 году я 
fiыл у него вместе с Добролюбовым. Это было то врf·�rя, 
когда между им и ш:�ртией добролюбовской пробе;ю-: .ча 
черная кошка. Мы З<iШЛИ к нему, чтоб п очтить этш11 по
сещением наши преатие отношения ; свидание бы.10 хо
лодно ,  натянуто. Он занималсн в то время усердно пере
водом фармакологии * .  М ы  расстались и с тех пор не 
ниделись; ни  Добролюбов, ни другие товарищп не знали, 
что с ним сделаJюсь .  Летом 1861 года , бывши в Орен
бургской губернии , я встретил там уездного врача, быв
шего студента Медицинской академии, поляка; он с год 
нак кончил курс. Разговорившись о прошлом,  мы дошли 
до Паржниn;кого , и я от него узнал , что Пара;нищшй 
продал свой перевод фармакологии одному из профtч;
соров Медицинской а кадемии и на вырученные деньгп 
уехал за границу и поступил в Берлинский универсптет. 

Rак важен в деле нравственного пробуждения пер
вый толчок,  это видно на назанеких студентах .  Из не
екольких слов ,  сказанных мною выше, читатель �южет 
составить себе тип назансного студента прежнеfо вре
мени: это тип широкого русского разгула, беззаботного 
и не ставящего себе границ. Я имеJI случай познаномить
ся с духом нынешних назанских студеш ов . Те ;.1\е юпые 
силы видим в них , но направлены они уп>е в другую сторо
ну. Устройство студенчесной нассы для бедны х  студентов, 
общих библиотек, товарищеского суда и проч. уназывает, 
что новая жизнь уже началась и принимает определен
ные формы. Сочувствие и х  к общественным интереса м 
высназывается иногда и па деле. При первых известиях 
о ;кестоности гр.  Апрансина с нрепостными людь:мп в 
Бездне 10 трое студентов в тот же день тайком отправп
лись на место побоища, чтоб собрать на месте верные 
сведения. Апраксин успел схватить их и выслать в l\азань 
по этапv. 

Ока�чивая очерн лпчности Паржниn;ноrо, я позволю 
себе привести здесь копию с сохранившегося его письма н 
нам в то время , когда он ехал в Тавастгус. Из этого 
письма хорошо выглядывает его деятельная натура.  Вот 
оно. 

* Его перевод: �Целлюлярная патология» Фирхова, изд. 1\fе
диц1шски111 департаментом 9, 
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«Прощайте , любезные математика и филология! Мо
жет быт � . ,  долго не увидимся . Как досадно,  что после 
бур ного вечера * не удалось мне видеть вас, а поговорип. 
н u 11 ну}I\ПО было много. Да и в какое время до.rrжны ы ы  
были расст;чъся - когда наде:1щы мои и ,  разумеется ,  
вашп почтп исполнились ! Я н;елал с вами J(обра и истн
н ы ,  11 е�.'Ш мы не успели еще доселе нпчего сде.>шть, Т<) 
все-таю1 впш1 по паша , а наши п.чохие обстонтедьетва , 
Еото рьвш rшадеть мы не прпnыкли,  не умеем встать 
выше п х , - со.�юпошертвование приходит не вдруг н 
душу, н достигают до него толыю постепенно. Впрочем , 
11 шuе г.перед н ,  JШШЬ бы только не увлечься нам общею 
Gол·_•з1 1ью тнnего нека - стремлением к ко:мфо рту. Изви-
1ш·1 ,� мс· н а  :\а ;)ТОТ намек , по болыtой 1U1ш * *  служит нам 
уrю �,ом. Го1юря о нашеы после;�.r>РМ свидании,  я не  могу 
удераштьсн , не ска<1а�1ши о разпоглuсии с NN. Мпе ю1 -
п;ется, что его надо приписать горячности , и потому от 
души прощаю и мирюсь; желаю, чтоб и впредь подоб
ного не было. Мы должны устранять, а не вызывать не
согдасия. Отне:ки ваться непонимuнием цсли,  о которой 
думать мог и должен был цсдый год ,- значит при
знаться перед всеми или в неспособности понимать ее, 

или в п ривычке действовать по подража н ию, как обезья 
на в басне К рылова.  Но ведь он не та ков,  он сделаJI э1 о 
но ГOJJJJЧ !юc:rн , а п редполагать,  б удто он не зна.п 1 �елп , 
н ечнтаю llt'Лt'U Ы M  и гл уnы ы .  Повторяю,  что мирюсь е 
ним, н вас прошу забыть это и не допускать больше 
подобных сцен.  Впрочем ,  моя просьба нажется лишняя : 
вы давно ему простю1и и, нан я слышал,  вините меня , 
rre�1 y я не верю , очень хорошо зrrая , что логика отца Со
лн рского на ваш ум, KaJ\ и ш1 мой, не имела действия -
г; уди 1шн убедитеJ1ьна она ! 

!\Iоя поездю\ в Гельсингфорс очень по душе мне: 01ш 
сог.1асuа с моей страстью волочиться по белу свету. Жа
лею ·1 олыю ,  ч·1 0 не удалось стереть главу змия ; дева М а 
рин была счаст:швее меня , и отчего? Не п онимаю . Раз
гадайте-ка вы эту тайн у !  

* П рощальвый вечер. 
* * Студент Тарановский, вскоре умерший чахоткой:. При по

сле;1rшх часах жизни он два раза прогонял попа, желавшего его 
причастить. В третий раз, когда оп от слабостн не мог двигап.сн и 
говорить, попу удалось снять с него глухую исповедь и причастить. 
С.101111 Парашицкого о нем относятся I\ его страстишке фршrтить, па 
что он торнл много времени,  
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Обратите внимание и поста райтесь сблизиться с Л. 
2-го нурса ; 11 через вас я нароч1ю Ш JIIO н нему записну. 
Есть еще у меня личностей восемь на примете, да за тех 
примусь я по моем возвращении из Патмоса , где не был 
ни один из апостолов. Поцелуйте от меня Я. 12, я напишу 
ему с дороги . 3а неграмотность и нечеткость простите -
и то тайном пишу. Прощайте и примите дружеское uо
жатие руки вашего Игнатия . 

В моем заключении * встрети.л я це.JJ ую стаю людей,  
иль ,  лучше сказать , чипов, различных совестей, но я не 
стану делить их на три лика , на:к отец Антоний делит 
ангелов, а на множество весьма грязных оттен:ков,  о :ко
торых напишу, когда будет свободно. Сидоров, прощай 
и помирись с N; прощай же, сердитый друг и мой и че
ловечества». 

-Упоминаемый в этом письме N есть Д .  IЦеглов. Че
ловен этот по своей опытности в жизни, по большому 
развитию ума , по смелости .взгляда мог бы встать во главе 
нашего небольшого кружка.  Я уже сказал вс:ко.�тьзь о 
нлиянии его на  развитие Добролюбова .  Но его неспособ
ность отделить общее дело от своей JIИчности, несnособ-
110сть поставить его выше своих личных интересов и его 
бесuрестанные ципичес:кие выхоюш против лучших наших 
товарищей оттолкнули от него всех нас. На прощальном 
вечере 0 11 жаловался на бесцельность подачи жалобы 
императору, стои вшую стольких жертв (в числе депута
тов был и его брат) , и позволил себе некоторых упрек
нуть, что, разумеется, вызвало жар:кие нападения на 
него. Об этой размолю\е и упоминает Паржницкий u 
своем письме. Rа:жется, с этого вечера Добролюбов 
о:кончательно разошелся с Д. Щегловым.  

Сдела вши характеристи:ки двух своих товарищей, 
я удерживаюсь от остальных .  Их достаточно, чтоб по
нять, из каких элементов складывался наш :к ружок и что 
было мотивом его жизни. Перехожу теперь собственно 
к Доброшобову в институте; но,  не бывши с ним в пер
вые годы студенчества в столь близки х отношениях,  чтоб 
проследить его развитие, я, :к сожалению , должен огра 
ничиться одною фактическою стороною его жизни .  Я доJI 
жен воротиться назад. 

Вс:коре после вечеришш ш1 Васил-ы'вском острову 
Да выдов сделал обыск Добролюбову и JПеrлову. -У Доб-

* Должно бы1ь, в ордонавсга узе. 

72 



ролюбова были найдены НССI{ОЛЬRО печатпы х  п перепи
санных сочинений Герцена и черновая стихотворения na 
юбилей Гречу *. Последняя была с поправкюш и по
марнюш. доказывавшими, что он бьш автором неожи
данного поздравления Гречу. Давыдов объяснил Добро
любову,  что он,  как верный слуга государя и сын оте
чества ,  обязан донести о всем найденном 1 1  I ОтдС'лению. 
Шут:ка была плоха .  Николай еще был жив,  и такое вы
ражение верноnодданничества Давыдова могло стоить 
;ю1зни Добролюбову. Он упрашивал его не губить его, 
а в��есте с ним и осиротевшую се�rыо его , обещад не 
ааниматься более опасными политическими делами . Но 
Давыдов был неумолим и стоял п а  своем. Наконец Доб
ролюбов убС>ди.�: его следующим силлогизмом:  «Я погиб
ший Чt''IОЫ'К, стоящий зн свое преступление лютой казни,  
но на мопх руках семья ; за что ж она будет гибнуть? :1а 
мое преступление по русским законам следует ссылка 
в Сибирь. Ваше превосходительство имеете возможность 
наказать меня ссылкой и в то же время не погубить 
моей семьи . Я подам прошение об определении меня 
в уездные учителя , и вы можете послать �1еня учителем 
в какой-нибудь далекий уездный город в Сибири,  я буду 
на.казан,  но моя семья ве будет лишена последнего кус
ка хлеба» .  Давыдов убедился, и прошение было пода
но.  Но Давыдов ,  заботившийся о прославдешш падав
шего института чрез его питомцев,  не �юг не цен ить 
Добролюбова ; он довольствовался тем, что , помучивши 
его несколько дней страхом и томлением за будущность 
своей семьи, привял прошение, но не пустил его в ход, 
надеясь им держать преступника постоянно в своих 
руках .  Он ошибся . Впоследствии его угрозы , что он пу
стит прошение в ход, ве имели никакой силы . Время 
прошло ,  а с ним и страх ;  да притом на престоде Нико
лая уже пе бьшо. 

18 феврадя 1855 года - день, замечательный ддя 
России,- в этот день она освободи:шсь от тяжелой руки 
деспота , давившего ее в продо.т�жение трид1\атп дет. 
В этот год мы, студенты, уже поJ1учали и газеты и а'ур
шшы. Два-три запоздавшие бюллетеня , извещавшие о 
болезни Николая , н аполнили ваши сердца нетерпеливым 
ожиданием. l\I ы  переговаривались друг с друго�т. n ри-
1юм111 1аш1 14 денабря 1825 года и ,  разумеется , �1ечтали, 

* У ЩеГJ1ова, всегда осторожного, ничего не было пaii,'(l'HO. 
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шш детu . В п рочем , о смерти имuератора не было еще из

нн:тно н а ы ,  а мы не могли выйти из 1шсти1 ута ,  чтоб 
у;;нdть,  не делается что-либо вне его стен. Вдруг один n :i 
с1 �--�снтов вбегает в ка :чер у с криком: « Ванька ш1а1:ет !>) 
( Вш 1 ы;ой �1ы ;щ а ю1 Даnы�тза . )  l\Iы высьшалн за дnерн 
н a ; : ;cii  1\;1 �1 с р ы , чтоб полюGоваться эп1�1 з рел ищем: Да-
1 1 : ,; . : о � :  х одш1 (iодьшимн шагами в профессорс1юй комна
'I L' , т н х о  разго в а рнвая с и нспектором , и у т н раJI беспрР
ст;1 1 , 1 1 0  гдаза платком. По временам о н  вскрики ва.'1 : 
« Гl t•;1,ное н аш е отс•�t>ство ! »  Не зн: но , были JШ в :лом сду

ч;н· с'1Рзы Да �;ьщо н а  иснрен ни , но впосJ1едстnии мы убе

ди:; • нъ в его способности лить слезы, I{ОГда он счита:1 
;по п уашым. Нап ример , говоря прощальную речь сту
дР нта:.1 на акте 1856 года , о н ,  1юпчая ее сJювамп Jlep
�10 1 п t•1щ : «И нсрнтсн ,  п rшачстся , u так J1сг1�0, легко ! >; -

дсiiстнительно за рыдал . Разумеется, в студентах этот 
пла q пробудил отвращение, и мы с громкими смехамп , 
несмотрн на п рисутсп1ующую публику, стали выбегать 
из актовой залы. 

Но Ванька плачет , 311а чит Н иколай уме р !  ПосJ1е и11 -

с1 атутского обода я вышел на Дворцовую площадь. На 
НС'Й н ра3ных места х стояли до десятка групп очень хо
рошо одетых муа;чин и франтих дам.  Молчание царство· 
BRJ10 на площади , только из одной группы по временам 
в ы р ы nн лсл добродушный сме х ,  я пос�ютрел на нее -

тнм шщныrись треугольные шшшы студентов . Я пошел 
да д ы rш и с любопытством осма тривал другие группы .  

Вt>зде шел тихий разговор, но никакой печали, никаких 
слез не было заметно на лицах .  Н дворцу подъезжала 
1;а рt>та за каретой. Я подошел к подъезду. В больших 
u к н �1 х  3п �ш сго дllорца виднелись дворцо вые дакеи 11 
n расных ливрон х ;  все ош1 бесuрестанно подносили белые 
шrа1 r;и к своим глазам. Я улыбнулся - мне вспомнился 
Да выдов. Удоnшпворивmи любопытство, с Дворцовой 
ш1ощади я отправился шляться по городу. Везде была 
1 u 11;0 юшучан жизнь, тан же нагло посматривая, разъез
жнш1 на рысана х по Невскому 1шмелии, та же суета, то 
же движение. Казалось, что никто и не знал о смерти 
Ню.;олая, а между тем предполагать это для Петербурга 
было бы странно.  Не знаю, почему мне припомнились 
слова Карамзина, которыми он начинает описание состоя
шш умов после смерти Ивана Грозного: «День смер
ти н1рана есть великий праздник для народа» 13 ,  и 
щю ч . ,  хотя я но мог заметить никакого и праздничного 
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чувства на встречавшихся мне лицах .  Та�юе равноду
шие - ни печали, ни радости - мне стало противно, п я 
воротился в институт. 

Вечером Добролюбов, встретившись со мной в рек
реационной комнате, сказал : «Не хочешь ли прочесть 
стишки?» - «Твои?)> - «Moio>. Н взял и стал читать ; :.п о  
были стихи «18-е февралю>.  Начинались они : 

По неизменному пр иродному закону 
События идут обычной qередой. 
Один тиран исчез, другой надел :корону, 
И тяготеет вновь тиранство над страноii. 

И кончались: 

П будет Р усь страдать при сыне бестолкоnом, 
l).ак тридLJ,ать Ш'т страдала при отщ•. 

«Ну что?» - спросил он, когда я кончил. «Ничего, 
хорошо. Только зачем ты предрекаешь страдания прп 
сыне, да еще называешь его бестолковым? Ведь, по слу
хам, он хоть и пьяница, а с хорошим сердцем)> . - «Дело 
тут не в человеке, а в царе.  Одшшо ж прощай!)> Мы разо
шлись. 

Это стихотворение ходило по Петербургу14 , �шк и м1ю
гие другие, писанные Добролюбовым. Товарищи его де
лали спис1ш и разносили по своим знакомым, и таю1:11 пб
разом распространяли их IIO городу. В 1860 году, бывшп 
в Вятке, мне попалась тетрадь запрещенных стихотворе
ний одного семинариста тамошней семинарии. Переби
рая, я встретил n ней два-три стихотворения, писанные 
Добролюбовым во время его студенчества.  Так далеко 
расходятся эти стихотворения! 

Слухи о либерализме нового императора подтвераща
лись. Я не говорю об удалении Нлейпмихелей, Бибико
вых и проч. Эти удаленин мало радовали, потому что они 
были делом его личных отношений, но такие дела,  кан 
уничтожение ограниченин числа студентов в уппверси
тетах, открытие медицинского факультета в Варшаве, 
известная речь его московскому дворянству и проч. , пред
вещали новое в ремя. Нто мог не поддаться в то время на
деждам из нас, русских, когда поляни, имеющие больше 
причин ненавидеть,  веяного руссного императора,  встре
чали восторженно Аленсандра, задавали ему пиры, охоты , 
а он, упоенный этими радостными нликами надежд, Делал 
публично обещания за обещаниями и тем еще больше 
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укреплял эти надежды? Теперь уж время увлечения прошло 
и длн нас и для ПОЛЯI{ОВ ,  а я помню его приезд в литовские 
губорнии,  помню взволнованные речи, полные восторга 
лица полян:он ,  и каких еще! Таких, которые ненавидели 
с русским н ранительством все р усское, которые после 
присоединения литовских провинций к России не хотели 
слу;ыпь, ушли в спои поместья или брали в аренду чу
жие и та�1 ,  в глуши, гордо выносили тяжелую для них 
бездейстненпость . . . 

Вот один из оставшихся в моей памяти случаев с од
ним нз таких поляков.  Он служил прежде, когда там дейст
вовfш шповский статут, адвокатом. Ученик Мицкевича , 
гордый,  но честный лях,  он бросил свою профессию, как 
только было введено русское судопрои::Jводство, взял 1.1 
11ренду .какое-то имение и ,  окружившись семьей, доживал 
в деревне свои преклонные лета . Воротившись со встречи 
Александра , он с восторгом описывал каждую мелочь, 
повторял ломаным руссним языком каждое слово импера
тора , кан бы стараясь прониннуть в их действительный 
смысл, и,  успокоенный от вся.кого сомнения,  он 1юнчил 
по-польски:  «Да, во всем, в каждом шаге, в 1шждом взгJrя
де и в наждом слове видна царская нровь. Как орел, гля
дит оп,  и Бю1щый звун его речи заставляет сердце биться 
радостью - он сделает, непременно сделает все». Я улыб
нулся в ответ на это произведение разгорнченной фанта
зии польс;;ого демократа и заметил, что величественность 
посадки, уверенность и смелость речи и действий проис
ходит не от качества крови, от привычни, приобретенной 
с детства , держат� себя тан, а не иначе, и проч. Но тогда 
за эту н евольную заметну на меня поднялись все присутст
вов:�_вшие поляки и польки, доказывая , что правители 
народа (разумеется , не все, нак Нинолай) суть орудия 
божией воли,  удовлетворенной страданиями порабощен
ного народа , что на таких орудиях отпечатывается дух 
божий, и проч. Я, разумеется, при таком их настроении 
не мог продолжать спора.  Так сильно очарование надежд. 

Вот в это-то время общих надежд, скоро последовав
ших ::Ja 18-м февраля, чрез несколько недель после опи
санной моей встречи с Добролюбовым, он где-то, поймав
ши меня , вынул из нармана почтовый листок бумаги и 
дал мне прочесть ,  сназавmи - «Эти тебя удовлетворят!� 
Л прочел : в стихах от имени русского народа неизвестный 
автор обращался к Аленсандру,  укааывая ему на нужды 
русского парода. Стихи были мягки, несколько восторжен-
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ны и долашы были понра виться и польстить императору. 
«Эти л учше , - хорошо бы было дать их самому Александ
ру» , - сказал я смеясь. « Я  их сейчас отсылаю по н очте па 
имя Адлерберга-реrе *. Он, конечно,  подслуаштся ими 
А.JJекса ндру» 1 5 •  Стихи были действительно посшшы ; но 
знаю, подслужился ли ими Адлерберг .  Я, к сожаJrепню, 
пе помню и з  нпх ни одного сти х а ;  осталось тольно оGщес 
приятное впечатление. Впоследствии же н икогда пс при
ходп лось заводить о ни х речь. 

После смерти 1шязя Ширинского-Ших:матова Норов 
в продою1,ение нескольких лет один упра влял министерст
nо�1 на родного п росвещения ;  по званию м инистра оп бьш 
и главным н ачальником Главного педагогического инсти
тута . Отношения его к институту были вполне идилличе
с ю1ми . Он наезшал на институт в р а зное в ремн , преюн1-
ряя о с воем приезде институтское н ачальство, nосхнщал
сн студенческим обедом до того, что иногда п росил нозво
лепия у студентов завезти институтс:кий пирожок своей 
супруге, кри:кливо говорил студентам о любви и преданнос
т и  престолу и отечеству, в своих речах беспрестанно сби
вался, нес чепуху и оканчивал их всегда : «В эфтом я уве
рен». На э:кзам('н а х  он приезжал на богословие и грече
с кий я зьш ; делал по первому возражения отвеча ющему, 
ч11сто сам не понимал своего вопроса , еще чаще пут11лся 
и в заключение обращался к попу : «Нак это , батюп ша? 
А ще . . .  аще . . .  аще?» - <("Аще в зыду н а  небо" , ваше вьн:о:ко
n ревосходительство» , - смиренным голосом отвечал поп, 
почтительно приподнимаясь с своего стул а .  «"Аще в зыду 
на · небо,- :кричал между тем Норов , - ты тамо еси", но 
под :конец текста опять сбивался , забывал и обращаJ1ся 
s a  помощью к попу. В восторге от себя и от института 
уезшал от нас Норов; начальство, проводи вши его , зна
чительно улы балось, а студенты громко хохотали и нопи
ровали х ромого министра п роевещения . Но вот новый 
император н а зн ачил князя Вя земского в това рищи Норо
ну, а Норов передал ему с вое главпопачальствова н ие 
Педагогичес:ким институтом. О Вя зс·мсном мы знали , что 
он ·старый · литератор, что прежде он был либералом и без
боiннn:ком (его «Русс:кий бог»), знали , что впоследствии 
Белинс:кий отзывался о нем,  что он - князь в обществе , 
холоп в литературе. Сочинений Вяземского мы не читаJIИ, 
ис:ключая его последнего ла:к ейс:кого сти хотворения 

* Oтi1n (фр.) . - Ред. 
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«6-е декабрю) ;  напеч�тано в «Петербургских ведомостя х>) за 
'185 '! год, и то только потому, что на акте Академии наук 
прнi>срженные престолу ученые сердца академиков заста
ни.: r 1 1  три раза прочитать зто глупенькое стихотвореrшс. 
Jia i: <•iie1:oe вдохпове1ше 1шязя Вязе:..1ского окончшrо ;)То 
ст; ; :.отзо1_1сн1;;, сп е;.�ующи),ш стпх а �ш: 

Отстонт царя Россш1 ,  
Отстопт Росспю царь! 

II вот это;.л :: то двустишпю уче u ы е  людп щшдu Еалп 
п ро :ю11еское зн, · 1енпе, пр и ходиJш от него в экстаз, за
с Iа в.-1я .:ш чтеца «овторять его u вели себя решительно 
I ><'ПJЧ1JIИчно ДJIЯ своего ученого сана . Вяземский вскоре 
п р ; � с х а л  в институт, ра;-�умеется отправившись сна чала 
н ;�,1 1;ы.п:ову; походил потом в сопроно;Едении Давыд.опа 
Ш) 1шстнтуту, помычал (Вяземский редко говорил, он 
всеr;�а м ычал; он медленно и тихо выпускал слова скво::Jь 
зубы, но так, что понять его мычания трудно было и че
ловеку, к которому оп обращался), помыч�tл, да и уехал . 
Он представлял некоторую противоположность с Норu
вым.  Оди н говорил так, что кричал ;  другой едва слыш
но, да и то при доста1 очном напряжении уха . Но как 
бы то ни было,  а Вяземский показался нам человеком 
далеко более положительным, чем юuо-старый Норов ;  пер
вое . да и поеледующие впечатления бьши в поJrьзу его. 

Тяготившись нравственным и материальным состоя
ш1е:,1 института,  мы давно хотеJiи прибегнуть к какой-
1 1иGуд1, решительной мере для улучшения своего полоше
в ия .  Бедное, полунищенское содержание, правствепный 
гнет Да выдоnа , чрезмерное на.1101-1;ение пассивной учеб
ной работы , час.то пустой и бесuоJ1t>аной, по поглощав
шей нее время от G чнсов утра 11 до 10 вечера , - все это 
Gыло сверх чело.неqеских сил . Некоторые из наших това
рищей в продолжении еще первого года умирали qахот
кой, другие выходили доброволыrо в уездные учител:� . 
А по наружности это з:шеденпе счпталось велинолеп
ныы . II в са�1юм деле, веаде чистота , опрятность, везде 
паркетные полы, два шнейцара па двух подъездах и шесть
десят простых служителей. Отчеты о состоянии инстпту
тu быди наполнены восхвалениями необыкновенно пре
riрасному состоянию института ; в одном из отчетов ученый 
секретарь увлекся даже до того, что выразил: «Институт 
в ри Ilв .  Ив. Давыдове достиг полного совершенства». 
li в самом деле, у пас были профессора-знаменитости, н 
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нам,  поглядеть на нас, приезжали педагоги, иностранные 
послы, путешественники - чего ;r;e бол!:'с? Решились 
действовать на Вяземскuго, нак на чtоловека нового , сле
довательно, не успевшего снюхаться с Да выдовы)r. Доб ро

,'побов составил описание Г.1н1Вного педагогического и н с ти
тута 16 с закулисной его стvроны ; оrшсание было сост<1 1 "1ено 
чрезвычайно умно и полно . Институт разбирался Е О  ucex 
его отношениях ,  и основанием разбора служи:ш m'чат
ные отчеты институтского начальства ; там же, где отчет 
не мог служить основанием, Вяземского приглашали убе
диться своими глазами, и п ри это�I требовалось тольно пс
полнение небо.чьшого ус;ювия - приехать n такой-то 
час,  не предваривши начальство о своем приезде. В зн 1:шю
чепие студенты обращались н Вяземскому начать ;J,ело 
р е ви зии тихо и тайно , не пона зывая официы1ыюго uида , 
и ,  главное, не обращаться п ри начальстве н студента:-л, 
потому что таного студента начальство на другой же день 
могло заесть. Описание института было запечатало в па
нет и отдано княжесному швейцару для передачи князю. 
Прошло месяца два-три, прежде чем Вяземский решился 
приехать. Неожиданный приезд его изумил Давыдова 
и все институтское начальство . Вяземский приехаJI неза
долго до обеда и пробыл обед; н пробному обедному столи
ну он не подходил, но нерешительно бродил между сту
денческими столами, делал «стойю1» над :мисками супу, 
но попробовать супу пе решилс я .  На запенивающее уха
живание Давыдова он посматривал недоверчиво, отмы
чивался - и тольно. После его отъезда Давыдов ,  видимо , 
бесился - все начальство ходило с пасмурными лицамп , 
а мы радовались и были довольны, что наконец-то Вязем
ский решился действовать. Он п риезжал и после зтого 
несколько раз,  и так же неожиданно, но решиться попро
бовать обед, выразить Давыдову наное-нибудь неудоволь
ствие - нинан не мог. Давыдов ободрился: он уже понял 
.Вяземского и обходился с ним полушутливо . В яземс:кий. 
уставший от таких трудов,  а может быть, и обиженный 
шутливым обхождением с ним Давыдова , прекрати.'f 
свои посещения. 

Прошло еще несколько времени, и в институте стали 
носиться слухи об официальной ревизии; само началь
ство говорило о ней и тайно готовилось. Мы приуныли. 
потому что видели, что дело пошло п о  той дороге, где 
все обстоит благополучно. Действительно, вскоре явил
ся чиновник министерства - Па.11аузов - и начал реви-
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:ш ю ;  видно было, что он сам тяготился делом, в котором 
беспрестанно приходилось сталкиваться с Давыдовым, 
и старалсн скорее его свернуть. Что он сделал - нам ни
чего пе было известно, мы только узнали, что «Описание 
института» не было в его руках .  Впрочем,  что ж мог сде
лать незаметный чиновник министерства,  когда товарищ 
министра затруднялся повести дело прямо и честно , ко
гда он сам пред одним из моих товарищей, студентом А (лек
са1щровичем ) 11 признавался, что с Давыдовым ничего нель
зя сделать. Студент А (лександрович ) хлопотал о переводе 
своем в Петербургский университет, был у Вяземского 
и на рочно завел речь о Давыдове. «Что я могу сделать с 
ним, когда он  сильнее меня? - отвечал :князь и посовето
вал самим студентам вести это дело. - Пусть явится к 
Давыдову сегодня один студент и скажет ему, что пас об
воровы вают; завтра другой, послезавтра третий и т. д. 
Кон чится тем, что Давыдов струсит и сделает по-ваше
му)> .  Студент А (лександрович) рассмеялся и отвечал : «Да
выдов имеет возможность прекратить такие неприятные 
для себя явления студентов - он первого, а может быть, 
и больше одного , сошлет куда-нибудь приходским учите
лем,  а министерство не откажет ему утвердить такую ссыл
ку» . - «Ну, этого я не знаю»,- промычал смущенный 
товарищ министра.  Тем и кончилось это дело. Начальство 
торжествовало; Давыдов с особенным самодовольством 
посматривал на студентов. Есть причины думать,  что он 
читал «Описание института»,- кто-нибудь из его мини
стерски х друзей доставил это описание ему. 

Вс:коре наступили э:кзамены. Это было в мае 1856 года . 
ВыходиJI из института :курс, который был перед нами . 
Студt:>нты этого курса отличались вообще духом крот
ким.  В отношении Давыдова они держали себя с досто
должным почтением ; нашим маленьким демонстрациям 
против Давыдова не сочувствовали, а подчас даже явно 
выказывали себя против нас. Надежды на Давыдова у 
них были громадны. "  Но э:кзамены :кончились, и Давыдов 
пе опра вдал надежд многих из кончивших :курс. Тогда-то 
один из недовольных послал в министерство ругательное 
письмо на Давыдова и на институт; я не читал этого 
письма , но слышал, что оно полно было площадных руга
тельств ,  которые могли быть извиняемы только особеннос
тью · состояния· писавшего. Но едва только разнеслась в 
ипстю уте молва,  что в .министерстве получено какое-то опи
сание Педагогического ипститута1 как в городе заговорили, 

80 



что студенты Педагогического института высекли розгами 
евоего директора.  До настоящей минуты едва ли кто ,  даже 
из студентов Педагогического института,  знал об авторе 
этого пасквиля на Давыдова. Я свято хранил тайну мое
го лучшего товарища , мучившегося этой клеветой, сде
ланной им вследствие минутного увлечения,  под влиянием 
особенных обстоят<'льств .  Смерть его пусть развяжет язы
ки всем; пусть скажут про него все дурное, скрываемое 
боязнью повредить ему в жизни . Я твердо уверен, что один 
только упрек, именно тот, о котором я говорю, может еще 
быть ничтожным пятно�� на светлом воспоминании о нем, 
да и это пятно будет пятном только в глазах людей щепе
тильно честных,  таких ,  которые не способны ни увлекать
ся, ни падать, ни встаnRть. Я смело объявляю о нем. 

В последних чис л а х  июня 1856 года Добролюбов и 
я возвращалис1, в институт от общего знакомого нашего 
Малоземова,  разговаривая об институте и Давыдове. 

«Я сделал подлость , - начал по какому-то поводу 
Добролюбов , - которой никогда не прощу себе. Видишь 
ли, когда разнеслись слухи, что в министерстве получено 
описание Педагогического института,  мне почему-то по
казалось, что Вяземсю1й официальным образом предста
вил паще описание н ыинистерство. Ты видел, 1<а1• дей
ствовал в институте Вяземский; министерство стало бы 
действовать еще елабее. Мне пришла мысль - заставить 
их действовать решительно .  Как только пришло это в 
голову, я нависал несколько записок такого содержа
ния : 18 «В ночь с 24-го на 25-е июня сего года студенты 
Главного педагогического института высекли розгами 
своего директора Ивана Давыдова за подлость, казно
крадство и другие наглые поступки», прибавив к этому 
еще незначащую фразу, - и разослал эти записки по 
редакциям». 

«Что ж тут подлого? Ведь с Давыдовым никто ничего 
пе может сделать ,- Вяземский отказался, и, по моему 
мнению , в таких обстоятельствах иезуитское правило -
цель оправдывает средства - вполне нравственно. Ведь 
для таких людей, как Дань-iдов ,  остаются только подлые 
средства». 

Но Добролюбов не  успокоился на этом. Он доказы
вал, что, как бы подл ни был человек, честному чело
веку все-таки не следует действовать подлыми средства
ми, что он, Добролюбов ,  поступил бы честпо в отношении 
самого себя, если бы прямо, публично дал оплеуху Да-
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выдову, что всегда помешает повести де.чо прш.ю и ЧР

стно это подленькое чувство боязни з11 себя , за свою се
мью, что, наконец, мы, смеющиеся над пуглпвыып воск1и
цаниями инспектора (инепсктор имел п1ншыч1,;у по вся
кому ничтожному поводу, шшрнмср ::>1\С'f:шши студентов 
с папиросой, кричать:  11Пощадпте,  гоrнода , меня , nrдь у 
меня жена, дети ! >> - и при этом уморительно раз всцил 
руками) ,  нисколько не лучше его . Со все�r этшr, ра зуJ'.: с ет

ся, нельзя было не согласиться , по я ш1стапвал на том, что 
из-за такого дела, как побиение Давыдова , действнтельно, 
не стоит губить себя , что наша жизнь еще впереди , что 
(кто знает?),  может быть,  мы способны принести в жизни 
большую пользу, чем отколотить Давыдова. Он казался 
несколько успокоившимся,  и мы р асстi1 лпс ь ,  дRв обещ< нше 
никому, даже из сuоих това рищей , не го rюрить об авторе 
пасквиля.  Приведенный мною разговор я помню поч1 п 
слово в слово и за истинность его могу вполне руч11ться.  

А в институте между тем происходили драматичес�ше 
сцены по поводу этого пасквиля.  А. А. Нраевсний, по
лучив записку о сечении Давыдова , немедлен но ()Тпра
вился к Норову и отдал ее министру. Норов послал нурьl'
ра к Давыдову с приглашением немедшшно я виться. Нt�
известно, какого рода разговор вел министр народпого 
просвещения с Давыдовым, но Давыдов,  воротившись 
в институт, собрал у себя па ква ртп ре отюнчившнх }; у рс 
(нас почему-то он не прпг.часи.ч - потому ли,  что его по
дозрения не падали на нас, пли потому, что не надеялся 
найти в нас достаточного сочувствия к себе, - бог его В(·
даетl ) ,  СRазал им трогательную речь о том, каR иногда 
на людей заслуженных ,  осыпанны х  царсними милостями,  
падает дерзкая клевета, потом вынул пасквиль, сам про
чел его и залился СJlезами . Я уверен , что слезы Давыдова 
тут были искренни , - не могло быть сильнее удара для 
его честолюби я ,  как такого содержания пасквиль. С тру
дом удерживая катящиеся слезы, Давыдов просил сту
дентов письменно опровергнуть эту клевету. Студенты 
удовлетвориJrи его ;Еелюше. С этим письменным актом 
Давыдов полетел к министру, ноторый, вероятно, таюке 
удовольствовался таким официальным заявлением сочувст
вия студентов Давыдову. Впрочем, носились слухи,  что 
Давыдов уверил Норова, что и все студенты пылают него
дованием против дерзкого оскорбителя и что даже, в зван 
особенной привязапности их к нему,  умоляли его, Давы
дова, отлитографировать свой порт рет. Так ли это было 
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знаr'т Норов, а я знаю только, что дней через пять-шесть 
действитеJrыю нв11лись давыдовские портреты : их разно
С I!:ш но камерам надзирателн, делая топкие намеI\И cтy
Дl'ii'J'a:-.1 поспешить uр�юбресть их;  студенты же находили , 
ч т u  uортреты дРi·,rтшпс.'I Ы!О е :-.: о;�;и с орпгиш1.т�о:м , но поку
п ать пе ПОI{упа:ш . Т;ш :.по ;J.t•:ю н за"'10J:ншо б ы ,  но месяцев 
черс.� нять-шест1, всех в инстНТ)"J е пробуди.110 ст•дующсе 
сu·ы, влепие, шшечатанное в прибавлении к «Московеким 

нР;\о�юетя:м» : 19 «l\1 основс rшй Э-й гильдии купец Иван Да
пыдов-Сечепый сю1 объя ВJ1яет, кому ведать надлежит, 
что он с большою выгодою принимает казенные подряды 
11 постаюш ;  ;ы1те J1 ьство и:меют в С.-Петербурге, на Bn
C II.'IL<:вcкoм остров у , бш1з 1-го Кадетского 1шрпуса , n 
;_, .. :м· Федо ра и.-!ЬШ:<l}) (Федор Илыш бы.11 ЭKOIIOl\IOM в Иll

C'i 111 YTe) . ото 0G·1...н в:1t· шн> , напо:.ншавшее ш уточно о пер
вом пасквиле,  досп11Н1Jю мно1·0 з;1бавы не толыю студен
т а м .  по п профессорам. 

В нумерах «Колокола» за 1858 год была напечатана 
станя «Партизан Иван Иванович Давыдом с эппграфом 
!t3 л:е�шса Давыдова :  

Шашш звrрскп пабскрень, 
.М:сппш с вихрями играет, 

Статьн ;эта принадлежит Добролюбову. В ней описыва-
1отсн пнститутскпе подвиги Давыдова.  Между прочим, 
1 а м СI{азано , что Днвыдов своими поступками довел сту
дентов до пасквилей, и затем рассказывается об обоих 
насквилях.  Во многих местах тон статьи из насмешли
вого переходит в оправдательный: смеясь над Давыдо
вым,  автор как бы оправдывает студентов, и эти опра в
да uпя деJшютсн особенно слышными, когда он доходит 
до пасюшлей. Читатель поймет, какое чувство побудило 
Дооролюбова напечатать эту статью. 

l �  1856 году принадлежит Добролюбову одно юмористи
чс<.: 1 :00 с1 ихотворен ие «2G-го августю>,  написанное им на 
илJ1 юшлн�.цию, б ы вш у ю  в этот день.  Вот наrr11ло его: 2') 

Царь Н11кодаii просил у бога 
Суда na сына своего. 
Расnространллся очень много 
О непокорности его 
Отцовским :мудрым повеленьям. 

Н не буду выписывать всего стихотворения, оно с.11ишко�1 
11звестно.  К этим годам - с 1855-1857 года - дош1>но 
отнест11 множество других его стихотворений, которые, 
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вероятно,  еще долго не могут появиться в печати 21 •  Из 
п п х  я 1 10J\1 1 1ю:  «На перемену формы » ,  « Газетная Россию> ,  
« Н  портрету Давыдова» . С 1855 года ДоGролюбов стал 
издавать в институте газету «Слухш>;  содержание ее 
было почти 11сю1ючителыю по:rнп1ческое. Ее вышло но 
более дв;;;1дати нумеров - почти все статьи в ней при
падле1ЕаJш Добролюбову, только две статьи - поной
ному Н. П .  Турчанинову.  Пронрапшасъ опа от недостат
ка деятельного сочувствия к пей. 

Учебный 1856-1857 год был бога.т стычнаыи студен
тов шнпего курса с Давыдовым. Стычки <Уl'И были боль
шею чнстью частными, но иногда велись от имени целого 
четнертого курса . Страх ,  внушаемый Давыдовым, рас
се�1 л с я ,  нак с коро авторитет его подорвался , R его ;�.нто
ритет действительно бы.тr подорван и в мшшстсрстве и 
в публике ( рецензией на i.ШТ Главного педа гогического 
института 22, помещенной в «Совре:-.�еннике» з;�. 1856 год). 
Напрасно старался Давыдов удержать претпий инсти
тутский порядок угрозами - угрозы не помогали;  оп 
Gросн."'!с н  на правила офицпального устава , которые он 
прежде считал за ничто и изменял по своему п роизволу, 
требуя от студентов точного, буквального выполнения 
их , - студенты молча выслушивали его длинные речи 
и тотчас же после речи официально требовали от него 
са мого вьшолнения тех прави.ч: устава , которых выпоJI
нлть он имел п ричины пе а>елать; Давыдов стал просит ь  
студентов, п редлагал сделки , но это возбуждало еще боль
шее озлобление. 

Припоминая это время, я удивляюсь, как Давыдов 
сумел · уберечь себя от существенн ы х  личных оскорбле
ний. Те личные оскорбления , ноторые считаются несу
щественными , выражались в кащдой школьной выходке. 
Идет ли Давыдов своим тяжелым шагом по коридору,  
а сзади его раздается крик,  копирующий его манеру 
говорить:  «3, наш отец-подлец идет!»  - и Давыдов уча
ЩDет с вои шаги. Идет ли он ночью но сш1лы1ям, с сво
им скрытным фонариком ,  в сопроnождении энонома, 
старшего надзирателя и вахтера , - с постелей студен
ческих раздаются крики : «Нараул ,  воры !» Нужно было 
видеть Давыдова в это вре:-.ш - он похудел , осунулся, 
потерял самоуверенную посадку, исчезла и .  его величе
с.твенпая походка . Он редно стал появлятьсн в аудито
риях и студенческих комната х .  Студенты щи.'lи почти 
свободно,  да же и те и::� н и х ,  в ноторых п режнее воспи-
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т ание и гнет ипетитутской жизни, казалось, заданили 
последнюю искру чеJiовечеекой свободы, подняJiи голо
ву, оживюшеь. Стре!\шения к научным интересам ни
сколыю не ослабели от таких: беспорядков, как выража
лось институтское Ш\ЧаJiьство ;  напротив,  занятия студен
тов носили уже характер некоторой самостоятельности, 
о чем могут свидетельствовать и печатные отзывы про
фессоров о студенческих сочинениях за 1857 год (см. 
«Акт Х выпускп студентов Глпвного педагогического ин
ститута». СПб. , 1857 ) .  Лекции профессоров ,  правда, уже 
потеряли для студентов то исключительное значение, ко
торое они имели для них в прежние годы ; некоторые 
профессора нозбуждали не только насмешки, но даже и 
негодование. Добролюбов н это время носился с Гейне, 
ко1орvго он пt'ревоцил на русский язык; многие из своих 
переводов он читал па�� ,  приводя нас в искренний вос
торг. I\аащый из нас уа• смотрел на него как на даро
витейшего из всех нас, от:кровенно признавался в его 
превосходстве, обращался к нему за советом по всякому 
делу - в то время все студенты действительно любили 
эту могучую и талю-1тJшвую натуру, а наш кружок про
сто-напросто гордился им. Не раз ставили его в парал
лель профессорам, и это сопоставJiение наполняло гор
достью наши молодые сердца. В это время начиналась 
уже его литературная известность - в «Современнике1> 
б ыли напечатаны его «Акт Главного педагогического инсти
т ута» и «Собеседник Jiюбителей российского слова», по 
которому завязалась небольшая полемика с Галаховым, 
составителем хрестоматии; он был вхож в литературный 
кружок Некрасова ,  Тургенева и Чернышевского *, а пе
ред этим кружком мы благоговели .  С жадным любопытст
вом расспрашивали мы его об этих личностях,  так зани
мавших нас и так возбуящаnших к себе наши симпатии.  

* Н боюсь, почтеннейший Николай Гаврилович, чтоб, увидав
ши свою фамшшю, В ы  не приняли помещение ее за нехорошее дей
ствие с моей стороны. Вас мы знали давно из восторженных: рас
сказов о Вас Н. П. Турчанинова и из «Очерков гоголевского пе
риода литературы». Эта заметна только для В ас ,  Николай Гаврило
вич; она сделана по поводу той части В ашего письма к Зарину 
(«Современн ик», февраль 1862 г.) 2з, где Вы не признаете за собой 
литературного влинния в эти годы. На Добролюбова, может быть, 
прямого влияния Вы не имели ,  да на него такого влияния едва ли 
кто производил; он развивался вполне самобытно, но косвенное 
влияние, так СI{азать, пробуждающее, имели многие, как Бе1rинс1шй, 
Герцен, Некрасов, Тургенев и Вы. 
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Прошлое время , а 1-ак хорошо оно было и как сноро про
ш:10! Действительно, весь этот год, проведенный в пнститу
те, прошел незаметно; толы{о близость мая, неожиданно 
поднатившегосл, напомни.па нам, что мы еще в институте 
и что экзамены, и э1;за:мен ы страшные, на носу. 

Э1\за�1ены были для нас страшны не потому, чтоб они 
сю1и по себе страшили нас, а потому, что псход пх был 
в рука х Давыдова, 1юторого мы имели причипы ечитать 
ожесточившимся против нас. Разъяренный Давыдов при 
полном преклонении пред ню1 большей части профессо
ров мог повредить нам сильно . Я уже сказал в начале сво
их воспоминаний, что почти все мы были без состояния, 
без связей и без протекции ; к этоиу нужно еще прибавить, 
что на многих из нас поноились лучшие надежды близ
ких нам, родных наших;  это не были , конечно, надежды 
честолюбия , по от нас ожидали себе помощи семьи , из ко
торы х  мы сами вышли, пользы, попросту сказать, денеж
ной, вещественной. Отношения Добролюбова к семъе от
части уже известны; в подобных отношениях ,  хотя и ме
нее тяжелых (исключая , впрочем, одного Турчанинова), 
было большинство из нас. Положение невеселое, но доро
га была одна - это не уступать ни шагу. Мириться с Да
выдовым было невозможно, да и одна мысль о примирении 
поднимала такое гадкое чувство, что тотчас же и замира
ла. Итак,  мы решились, не щадя 11;ивот а ,  работать, сколь 
сил хватит. И действительно, р аботали и день и ночь в про
должении двух-трех месяцев * .  Мы должны были сдавать 
экзамены за все четыре года . Но вот и они настали - на
чальство разослало печатные приглашения любителям 
просвещения с расписанием экзаменов п фамилиями сту
дентов .  Шли эю�ам:сны вообще хорошо ; случаев провале
ния было очень немного, кюшх-нибудь два-три. Давы
дов вел себя на экзаменах как истинный джентльмен, 
то есть предоставлял аттестацию баллами экзаменатору 
и ассистенту, а сам на это время уходпл в отдаленный 
угол (глядите-де, вот я п пе суюсь! ) .  

Экзамены кончились. Все мы ходили веселые, с радо
етными лицами - почти вес по энзаменным баллам дол
жны были выйти старшими у•штелями гимназии (это бы
ла высшая етепень, с которою выпуснались студенты 
инетитута). Вот и последняя конференция профессоров 

* Добролюбов, впрочен, мало заботился об экзаменах и по
прежнему сидел за Гейне или за другой посторонней работой. 
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настаJiа; конца ее мы ждалн бо.�:ее с любоuытсТLtН!, qe�1 
с нетерп1С>нием, - решеюш ее, :казалось н а м ,  уже п без 
тогu известны . Опа п ро;;,0:1а;а.тrась очень дол г о ,  но когда 
кончилась, мы с и ;;у�1:1е1шс�1 узна:rи ,  что двl'надцать че.'ю
век выпущены �1.'r,1;1ч1 1пш уч11тt>.'1 я 1.ш, а 1 13  1шх десять по 
щн1 1J 1I.'I I OI 1шст1путс !{ОГu уl:тющ ��0:1;1ш ы \\ !цш Gыть ста р 

шюш учитеш1 �ш . Д е л о  отк ры.;юс r, п росто.  ;i, 1 н :,;;�on п �  
ыеш а .'I ;шзаменс; :.: : 011  доро;юш ученой стшой инстнтутn , 
а н01 ому у111снын .11 ь экsн�1е11аци онныо баллы пе было 
n r го �штерес.Р . Но оста 1шт1, нас без опrсст1ш он та.кже I IO 
хон•,'I . За гото в 1 1 n  за р;шсе Gал.11ы поведеют , оп наста1ша:1 
на �;онференцш1 , •1тоб звuш1е старшего учителя прпсьа 1 1 -

ва.1ось т о ы у  па 0 1;ончпвшнх :курс , :кто , кроме удонлетво
JШ1 l'.'ILны х ба .'1 .'1 о в 11:3 ш1 у к ,  1в1еет в поnеденпи пят ь .  П ро
фессора болы1ш нст i1tНt l'o:юcun п о 1 1 11 з11.'ш эту цифру до 
четырех, но II за эп1м попи;1\енньш ба;шо�� осталось еще 
десять челове1\ - жертв давыдовс.кой мести * .  

Негодование было страшно, многие не помнили себя 
от доеады и злобы на Давыдова. Планы менялись быст
ро - то хотели идти :к Давыдову на квартиру целым н ур
еом и б11ть его; то целы111 нурсом жаловаться министру 
ш 1  несправедливость, то . . . но всего не перечтешь. Десять 
человеI{ готовы бьши на вснкую мер у ,  но пе все остальные; 
благора зумие уже руководило ими. Конечно,  при тогдаш 

нем образе мыслей нашего мшшстеµства попытка подачи 
;1>c1 :i 0Gы всем 1>урсо�1 быш1 онасна , те�� босн'Р что она за
дела бы и всех наших профессоров на:к участников та:коii 
несправедливости. а гонор ученых ,  :кан известно, самый 
большой из всех гоноров; правда , что, допустивши явную 

нf'с.праведливость, они, nеронтпо,  дш1 опровержения сс 
решилпсь бы с�ютреть сt шозь пальцы на некоторые у.,юн

ки Давыдова, но, IlЗ Чl'Сти товарищеской, радп той др уF.I;бы , 
rюторая связывала н а с ,  нам не должны бы приходить и 
в го.чову подобные бл агора зумные сообраа\еппя . Б().!Ь-

* Замечу здесь о ДоGролюбоuе. АттС'стоnан оп в аттестатu по
ведением добропорядочны.м , uo uыпущев старшиАt учи телем. На 
конференции некоторые nрофессор<1 требоваш1 ему золотой :медали, 
11 тре6овали горячо (как, например, Срезневский)24• Давыдов, ко
нечно, не мог и заи1шуться , чтоб назначили Добролюбова младшим 
учителем; он отбивал только ero от золотой медали и отбил с тру
до.11, предложивши ему серебряную, на что и согласилось боль
шинство профессоров. Но Срезневский с.nазал решительно - или 
золотую, или никакую, и настоял на свое��. Добродюбоnу не ;э.ади 
ншtакоii, 
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nтипство решительно было против <>того ,  а меньшинство 
хоп, 11 соглашалось, но прямо говори.тrо,  что из этого п и
чrго не выйдет, кроме обвинения в заговоре, в бунте. Нет, 
решительно всеми нами овладела п рактическая мудрость! 
Неприятное воспоминание п го р ы>ОС', потому что таю:1я 
праnп1чность одних породила в .:�,р угпх м ного гадю1х уп
рl'кон. недоверия друг к др угу , подозрптl'.т�ыюсть и проч. 
И все это кончилось, как и следотшо, полным разры ном. 

В это-то время общей разладицы сдучайно в одной из 
комнат химической лабораторнп сошли('Ь мы трое -
Jl.обро.'I юбо в ,  Бордюгов и я .  Я пе помню хорошо, о чем 

rul'л 1п1 :>говор;  помню только , что мы подсмеивались над 
овлоблением некоторых, не получивших ,  сверх чаяния , 
медалей, на которые они, как оказалось, с и лыю рассчи
тывал и ;  из этих некоторых бы Jiп п такие, которые выда
вали себя п режде за людей свободно �1ыслящи х .  Потом 
разговор зашел об отношения х Да выдова к Добро.тrюбову. 

« А  что, - сказал Добролюбов, - не сходить ли мне 
к Ваньне - поблагодарить его за расположение? В едь 
:;то будет в последний раз, больше посмеяться в лицо 
над пим не удастся» .  

Мы подхватили и убедили его сходить. Чрез  пять ми
нут он воротился и рассказал всю ;пу натянуто-смешную 
сцену. Давыдов вышел, встал к оюrу вполуоборот к Доб
ролюбову; Добролюбов был на другом конце залы. Вы
слушав ,  не поворачивая лица , слова Добролюбова: «По
звольте поблагодарить Ваше превосходительство за рас
положение, которым я пользовался от Вас во все четыре 
года , а в особенности в последний год и на последней кон
ференции», Давыдов с минуту простоял молча , потом 

вдруг повернулся , раскланялся и вышел в дверь своего 
кабинета. Вот и все, что рассказал нам Добролюбов,  а 
лгать не было в его натуре, да при этом не было и времени 
для сочинения. Мы посмеялись и сноро забыли об этой 
ш:нольной шутке. Я с целью подробно описал эту невин
ную выходку п ротив Давыдова,  потому что она имела 
стра нные последствия. 

Десять человен решились от себя под11ть министру 
жалобу на н еправильность решения конференции; пе
с:ноль:но п рое:нтов жалоб были составлены , но нс было ни 
одного, который бы нравился всем: они исправляли, до
полняли, сокращали, но все нс клеилось. В эту минуту, 
когда они от внутреннего волнения не могли порядочно, 
в умеренном тоне,  составить жалобы , вошел в их .камеру 
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Добролюбов . Узнавши , в чем дело, оп в две минуты со
ставил проент жалобы, удовлетворявший желаниям всех.  
fl\алоба была подана министру, нажется , в тот же день. 
Вскоре назначено бьшо следствие, и следоватеJiем на
значен вице-дирентор департамента I\исJiовсю1й. П рофес
сора быJiи собираемы несколыю раз ,  во рассуждения их 
х ранились ими в строгой тайне от студентов. 

На значение следствия взбесило Давыдова , по его бе
шенство не имело границ, ногда он узнал,  что жалоба 
составлена была Добролюбовым. Ругая Доброшобова 
перед своими confjdents * ,  называя его неблагодарным * *  
и все�ш прозвищами, о п  кончил тем, что вот о н  каков: 
«В тот же день он валялся у меня в нога х ,  прося у меня 
прощения , а чрез час пишет H R  меня ж11.лобу!» Мы видели, 
H <J H  Доброшобов валя.ч:сн n н о г 11. х  у Давыдова, да нто зпал 
Добролюбова , знает ,  нан воз�ю;ъ:но было д.пя него валянье 
в ногах у :кого бы то ни было . 

Однако ж давыдовс:кие confj({ents не  усомнились и 
с ра зными ужимками передали эту фразу студентам. Для 
верных слуг Давыдова ,  не терпевших и боявшихся Добро
любова , эта фраза могла по1<азаться п равдивой, но что 
удивительно, тан это, что часть студентов поверила ей. 
Ненормальное состояние духа , общее раздражение -
единственно, что может служить объяснением таиого груст
ного факта . В числе поверивших находились и эти десять 
человен . Раздраженные, они приступили с допросом i< 
Добролюбову, с вопросами неделикатными, обидными своей 
п одозрительностью. Добролюбов оснорбился и вместо 
прямого опровержения нлеветы отвечал насмешками , что 
еще более их раздражило. Подозрения обратились в уве
ренность и произвели ожесточение , - ни я, ни Бордю
гов , бывшие отчасти причиною невинной шутки , не могли 
убедить своих товарищей - нас не хотели слушать. На
залось, все чувство уважения , ноторое питалось к Добро
любову, вся товарищесная шобовь, ноторую прежде наж
дый старался выказать :к нему, все это обратилось в нена
висть :к нему. Шестеро студентов за неснольно дней перед 
тем сняли фотографичесние портреты группою п а  память 

* Наперсниками (фр . ) . - Ред. 
* * Начал ьство институтское, как говорил мне недавно Тихо

мандритскиii ,  хлопотало о снятии долгов с дома Добролюбовых в 
Нижне м ,  после смерти отца Добро.1Jюбова, но об этих хлопотах мне 
н и когда вt> приходилось слышать от са�юго Добролюбова, х отя мы 
с н и м  В>' раз говори л и  о его се�1Рiiных делах. 
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о C(·Ge; в числе снятых был и Доброшобов. Его портрет 
в ы р 1':1ываJ1и из этой группы и рвали. 

- Ыоа;ду тем сдедствие продолжалось , и Давыдову при
х о:1,:1лось пдо хо . Он выт<1 щил свою сн:рытую артилле
fШlt• - �-;rшдуп1 1ше с н 11сю1 студентов. Об этих списках 
�� ы С:l Ы \ ;1 .с� и ,  ч·1 u о u и  сущ<.'ствуют, 110 что в них записа 
н с • ,  ; 1 а :,1 1 ; :шо rда об этом пе гонор�ш11 ;  ясно , что Давыдов 
ы u 1  во всн !\ое вреын паппсать в шн что ему угодно. Но 
в :но г раз оп не прнбаю1J1 в них нпчего - и без того 
0 1ш все были иеnпсаны . Самое тл а;ное обвинение, с кото
Р Ы \! пы п упил Д�шыдов п ротив студентов , опираясь п а  

с 1ю1 1  шнщуиты , - это ю1 рточпая пгра в т е  часы, когда 
шт1 обедня . О н а р точпой и гре я снажу песно.тrьно слов. 

По уставу J\iЫ нес• дол;юrы были щн1сутствовать за 
oiit·;J,нeй п за вс<.'нощ110й. Эта обязшшость ю=шалась осо
бенно тяжело ю .  Н роме других причин, она отрывала нас 
от зuпятий. Звонон, а uотом шляющиеся надзиратели , 
1 ·опя вшие нас в церновь, заставляли скрываться в отда
ленных угол.ках, нуда начальническое око ред.ко про
ни ю1 .'ю . От сн:у1ш п от беспорядочного тол.кания из угла 
в Jт,�:1 }Шились ю'lрты . Понемногу мы втя нулись в эту 
иг р у п впосJiедствии предавались ей с азартом, не с.кры
вая от своего начальства .  Rак толыю утренний звонок 
в вос нресенье раздавался , книги прята.тшсь , мы уходили 
в столо вую ,  сади .чись за карты. Очень часто с.тrучалось, 
чтu , начинан игру в девять часов утра, мы оканчивали 
1.'е в дееять вечера , то есть тогда , ногда звонок звал нас 
в спальни. Начнлr,ство сначала преследовало нас; потом 
делало лег:кие замечания и записывало n кондуиты ,  а 

ш.: с:r ушалп и с ыt>ялись, смеялись н играли. И вот нар
т о q _ � а и  игра нnи�ась обвинеuием протии нас. 

С:1С'дстние нончrшось,  110 результата <.'ГО мы не знали 
до с амого акта . Только на а:кте узнали, что один из деся

ти получил старшего учителя и что песколь:ко перемен 
сде:1 а 110 относитРлыю раздачи медалей; остальное оста
:�uсь 1ю-п решпе�1 у .  После чтения отч<.'та Вяземский сказал 
п а �1 р ечь та1юго соде ржания :  

« Господа . Многие из вас в институте отличались бес
по1шйным характером. В институте это терпелось, на это 
с мотрели снисходительно. Теперь вы вступаете в жизнь, 
а в шизни это пе терпитсю> . 

В одном углу раздалось: «Подлец!», в другом послы
ш<:1 .чся нерешительный свист, но все замоЛI\JЮ в ту же ми

нуту. 
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Только Давыдов подошел к Вяземскому и понлопился 
e�IY в пояс ! 

Чрез несколько дней мы разъехались по разным го
родам обширной Российской империи. Добролюбов на
з начен был в Тверь, но остался в Петербург�, при писа в
шись домаmниы у чителеl\I к кю; зю I\у rи-ашу. 
(Но11ец 1861 - начало 1862 г.)  

Б. И. С Ц И Б О Р С К И Н 

ПИСЬМО К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ 

10 февраля 1862 г. 

Глубокоуважаемый Николай Гаврилович! 
Извините мне ,  что своею медленностью я заставил 

Вас писать ко мне. Мне хотелось собрать по возможности 
большее количество материалов ,  относящихся к дорогой 
для нас личности Николая Александровича ; но моя не
аккуратность в сбережении писем была причиною того, 
что по крайней мере из пятнадцати писем я мог отыснать 
два-три и несколыю записочек, пе заключающпх в Сfбе 
ничего особенного. Rроме того, в своих тетрадках инспt
тутских я нашел отрывок из его дневника , попавший ту
да, как припоминаю теперь,  довольно случайно; именно: 
во время болезни Н. Ал. 1 (это относится к декабрю 1855 го
да) ,  когда он находился в больнице, ключ от его ящпка,  
а также и некоторые его бумаги находились у мrпя на 
сохранении. В часы, свободные от занятий, я на веща:1 его,  
приносил ему нужное и брал от него бумаги, которых 
нельзя было держать в больнице. Во время посещений он 
передавал мне на сохранение и листки своего дпевнина, 
и в одно из таких посещений (вероятно, это было II fH:'д .ч:ен
цией) , получивши лиспш дневника , я вложил и х  н тсrрадь, 
где они оставались нетронутыми до сих пор. 

Отрывон, как сами видите, чрезвычайно характерп
стический 2. Прочитавши его, я живо припомнил себе то 
время, когда вопросы о судьбе вашей родины попющали 
все наши мысли и чувства , когда над нами еще пе тяготе
ло сознание своего бессилия в борьбе за честные убежде
ния, когда мы верили, что наше вступление на поприще 
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общсствсшюй деятельности ознаменуется переворотом, 
который поведет вес общество к пути разумному. Мы ду
мнли, что наскажем миру много-много новых истин, вы
работанных нами в тесном нрунше институтском. 

И нельзя с1шзать, чтобы мы не работали над этим. 
Правда , пас было немного - человек десять, преданных 
делу будущности, сознавших , что сухие лекции большей 
части ш1ших почтенных профессоров и деспотические тре
бования начальства в исполнении самых мелочных фор
мальностей долашы стать у нас даJiеко на втором плане и 
что нам ну;-н:еп са�юстоятельпый труд и прежде всего 
работа над самими собой - поверка прежних наших впе
чатлений. В числе наших товарищей, действовавших в 
таком духе , Н .  Ал.  был самым решитеJ�ьным, самым энер
гическим и чрС'звы чайно влиятельным деятелем. Вокруг 
него всегда , бывало, собпралсн кружок любивших и ува
жавших его товарищей; дюr'е и враги его по убеждениям 
всегда относились к нему как R человеку, Rоторый гораз
до выше их стоял по своим честным стремлениям и по уму. 
А врагов у него было немало , особенно в последнее время 
институтсн:ой �-н:изни, когда направление его ясно обозна
чилось . В первое же время с воего пребывания в институ
те Н .  Ал. отличался необыкновенною уступчивостию и 
мягRостию в обращении со всеми , не обращая внимания 
на нравственные достоинства личности. Это ,  Rак он сам 
говорил , вытекало из его личного убеждения, что на нся
кого нужно прежде всего смотреть как на человека , а по
том уже судить о степени его развития и о достоинстве его 
направления. Впоследствии он изменил :это убеждение 
на том основании, что не всякое животное на двух ногах 
и с нарупшыми чертами человека можно назвать человеком, 
если в нем замечается полнейшее отсутствие отличитель
ных признаков человечности - сознания, разумности и 
честности. Впрочем, в характере его всегда оставалась 
мягкость и симпатичность.  Его желание сближения со 
всяRим многие вменяли ему даже в недостаток, приписы
вали индифферентизму в убеждениях; но как после ока
залось - это деJ1алось с целью пропаганды тех истин, ко
торые уже уяспились в кружке, но против которых всегда 
было большинство. Такой же точно образ деятельности 
впоследствии принял и весь кружок, когда сознана была 
необ ходимость распространить что-нибудь, по мнению 
кружка , новое. Особенно когда являлись новички в наш 
и нститут 7 деятельность кружка принимала зна чительныо 
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ра змеры : со всяким ста рались озпаномитьсн , вы пытать, 
что это ::1а человен, и при :этом,  обрисо вавши обстано1ш у  
иuститутсной жизни с ее властями , сообщить,  ч т о  и в тес
н ы х  стенах института есть возмоншость добраться до ис
ти н ы  - стоит тольно самоетоятелыю работать ,  не под
чиняясь влиянию начальнических одуряющих партий. 
А партий в это время у нае таки довольно бы л о :  была 
партия диренторская,  отличавшаяея и зящными ма нера м и  
и нрайнсю пуетотой;  была па ртия инспенторсная и смир
повеная 3 - богатые расчетами пол учить теплое местечко 
и на кую-нибудь медаль при вьш усне , - партин, изготов
ляющая все по заназу, но без тоJшу, совершенно ра вно
душная ко вея ному живому и честному делу ;  были люди, 
и не запятна вшие себя идолопоклонством, не принадле
жащие ни н но�1у и ни н чем у ,  но ыирпые труа\епини па у
ни,  строгие блюстители порядка , хотя. п недовольные 
этим п орядном, однако не заявля вшие в ражды ниному и 
ничему .  Нанонец, был к р ужок, ненавистный властям, 
клеймившим его головорезами, алчными к ров:одилами , 
либералами и другими позорными в:личками. Это был и 
отъявленные враги существовавших тогда порядков в 
институте, изо всех сил бившиеся и з-за того , чтобы дать 
понять начальству всю нелепость их мелочных требова
ний и преследований за отступление от п равил институт
ских;  ра звить в себе способность отзы ваться всей душой 
на всякое требование века , понимать современпое дви
жение мысли, осмыслить приобретаемые знания ра зум
ным пониманием отношений их к жизни - было главною 
задачею работ этого к р ужка. Разумеетея, Н. Ал . был 
душою этого кружка . В большинстве случаев ему при
н адлежала инициатива в рассмотрении вопросо в ,  ното
рые действительно уясняли взгляд на вещи ; большею ча
стию он первый пода вал голос для протеста против зло
употребления властей наши х ;  он был одним из энерги
ческих деятелей в распространении разумных взглядов 
н а .  жизнь и отношения нашего к окружа вшим нас лич
н о.стям.  За то и доставалось ему от властей. С:коль:ко 
неприятностей, сколько наглых выговоров и самого грубо
го · Обращения н ужно было перенести, чтобы ис:купить са
мые благородные и честные поступни . Бывало , кан тольно 
какая-нибудь власть заметит, что Н. Ал. или кто-ни
б удь другой из этого нружка ра зговаривает с новичком, 
то сейчас же со стороны власти следовало предостережение 
н ови чну, что с этими людьми опасно знаться , что их CJie-
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дует бегать , I{aI\ чу:мы, если толы\о оп хочет быть на хоро
Ш L':.1 счету у н ачальства. М ежду TCllI заыоченныil в paзro
nup�' с но вичком ш1граа-;дается 1юсь�:.ш взг.т:rлда�1и, отвора
чшза1ше� п не.'!епейш н �r п р и  перnо:.1 с юю:\1 ппчтоашей
г1Р�1 случае выго норо�1 .  ,,в ы  Гого:Iя пачпта.:.шсь,  позволяете 
cC'Гil' суд1 ,тъ о I J <\ Ч<J .тrьcтue 11 да а.;е сп.1епш чат1, про него , 
! < ! '  " :·ем :но�1 n а ш  Гого.тrь ш:поват» , - 0Gы1;н0 Lенн:о зак.'Iю
•1,1:1 ОДШ � 1: :..1 П:I ЧН.ТI ЬПИКО В ,  пгос.'!ЬШli Ш lI  з: :а:\!Е'IIИТЫМ матс
МС\ТltКОМ 4• 

Разумеется , подобные заыеча шш ыогап возб уждатr, 
т о л ыт с ме х ;  1 1 0 ,  кроме и х ,  ири ходнлось выслушивать 
тыеичп таю1х пошлых , грязны х зnмечаний, пересыпанн ы х  
п:ющадной бранью, которые ш:>волыю п рпводили в пе-
1 0,'1,о ваниС'.  Вп рочс�.1 , п в подобных сдучанх .:rсгко Gыло 
ус:1 �J :\ОПТЬСН СОСТ[! Г, !i В Ш!ВIСЯ �ю;1;;�:у сочувствующп�rи то
в:11шщами убе;1 :дс1шеы, что вся кий выгов о р  нашего на
чаш,ства - это похшша; и тот, кто совершенно спо�юйно 
выс .ттуши вал его, без со:\шения , в глазах друзей мог счи
таться порядочным человеком. 

Все эп1 че рты пз ;r.;и знп пнститутсrюй са�ш п о  себе та�.; 
шt <1тожны, что о н и х ,  пожалуй , п го воrить не с.чедовало 
бы , по в массе о н и  производили такое внечат.тr·епие, что 
до с н х  пор пе пзглююшюотся из памяти . Бывает же в жиз
IШ та�«н� обста н о вка , о 1юто рой и рассказать печего по 
:\шщюс1шпичпости явлений, соверш ающи хся в ней , 

возьмешъ один случай,  другой - да п невольно прихо
дпшь к за�шючсн и ю ,  что все это такие пустяки, которые 
пи для кого шшогда пе могут иметь пинакого значения; 
между тем эти-то пустяки в совокупности, беспрерывно 
п о вторя я сь ,  п роизводят такое одуряющее тяже.'!ое впе
чат.'lениР, обраау ют таную удушли вую атмосферу, что , 
f .сuободившпс1, 01 нее,  сам удшшнешься , ка.1' это ыо;r;но 
бьшо вынести в продолжение четырех лет всю тяжесть 
самых пошлейших стеснений, самых нелепых требований. 
С1 ;олько , например,  нужно было терпения , чтобы поста-
1ш1ъ ссбп в совершенно безра зличные отношения к тем 
людя м ,  к которым мы я вились с желанием поучиться 
чему-нибудь и 1юторых большинство действительно при
знавало людьми честными и даже очень-очень учеными. 
R сожалению, я не могу представить богатого запаса курь
езных фактов с обозначением чисел, лиц действовавших 
и другими подробностями, которые ярко могли бы обри
совать ту обстановку, в борьбе с которой нужно было много 
энергии, чтобы почувствовать себя независимым хоть 
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внутренно, прп страшпеiiшпх стеснениях и зависимостп 
пзвне. 

Благодаря исRусству наших вш1стей осматривать за
пертые ящюш, в которых храшшнсь веяного рода бу
маги, между прочим п такие, ко1 орые хотя имели 11 пря
мое отношение R начальству, но тщатс.1 ыю скрыn<l.-шсь 
от него из боязнп преследований , -- l\ш о п ; с  н з  нас лол
щны были или дера;:ать свои бумаги н не института , в 
чужих руках ,  или са>ечь их .  В жертву пламени пр1шес 11 
я свой дневник, из которого теперь мог бы почерпнуть, 
факты с указанием места , времени и проч. для тогп, 
чтобы хоть сно.-:тько-нибудь ха рактеризо вать те оGстоя
тельства , ноторые в продол/f\ение четырех .пет тя;юшч гне
том давили личность Н .  Ал . Нстати, расс1{ажу здесь , 
как он са�1 однагr>ды горько пострадал <>а то,  что п .'ю х n  
спрятал от нача.11ышческой забот.ч н вост и с вои б у \1 а п 1 .  
Было зто во время лекции, когда все студенты находи
лись в аудитории; наш «отец» (тан называл себя наш на
чальник ь в отношении к нам) отправился по ящлкам 
обыскивать, нет ли там чего-нибудь противного ('МУ. 

R полному своему удовольствию, он нашел в ящике 
Н. Ал. какое-то черновое письмо 6 •  Этого «опщу}> па�ш'му 
достаточно было,  чтобы изобразить собою грозного о.п ю1-
пийского бога и постращать емертного всевозмо;т; 1шми 
карами небесными п земными. Но страш�1ый гнев и у г ро
зы без особенной причипы сменились на отцовскую щ � 
лость, о которой с�1ертные обыкновенно не ыпого х.110п11-

тали. Кончилось тем, что Н. Ал. засадили на несколько 
дней в больницу, куда обыкновенно отправлялись про
винившиеся на том основании, что преступивший волю 
нашего благодетельного начальства не мог считаться че
ловеном в нормальном состоянии - ему необходп:110 был о 
исцеление. Лечение же там было по преимуществу духов
ное; сам наш отец-благодетель принимал на себя обя
занности врача. Обыкновенно в двенадцать часов ночн 
отправлялся он туда , из предосторожности несчаст1юго 
какого-нибудь случая в сопровожденип одного из г у i•t'р
перов, поднимал с постели преступuика и обраща.1сн н 
нему с такой речью: «И вы преступили устав заведения 
(здесь поименовывался род п реступления - :курение, не
своевременное возвращение в институт и проч.) ;  вы этим 
оказали неува1nение к благодетельствующему вас нnчаль
ству и уставу того заведения, которое, та:к сназать, дR ру
ет вам жизнь . Вам известно ,  что начальство и устав утвер-
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ждены высочайшею волею, следовательно, вы прсступ
uик и против государя.  Вы знаете также, что высочайшая 
особа избрана самим богом, следовательно ,  вы преступник 
и пред бого�1. Таким образом, вы виноваты пред заведени
ем, пред начальством, пред государем, пред богом и ,  на ко
нец, пред все:-.1 чедовечеством, которое признает непри
косновенность и святость всего того, против чего вы пре
ступили. Теперь понимаете важность вашеrо преступле
ния? Думали ли вы когда-нибудь о том ,  что вы сделали? . . » 
и т .  д. 

Речь, начавшаяся цицероновским красноречием, в ко 
тором был так искусен оратор, обыкновенно переходит 
в красноречие квартальных;  вежливое вы заменяется гру
бым ты с п рибавлением эпитетов Сенной площади; по
том опять речь принимает различные оттенки, смотря по 
впечатлению ее на преступника , - и обыкновенно закан
чивается потоком площадной брани . . .  Окончание обыкно
венно тогда следует, когда оратор уже выбился из сил, 
признаком чего служит засыхающая пена у рта . . .  Сидеть 
в больнице еще не большая беда : тоска одолевает - и 
только ; но принимать духовное врачевание - это было 
такое жестокое наказание, хуже которого хитро что-ни
будь придумать. Кажется , согласился бы на все - целое 
ведро касторки готов бы выпить, лишь бы избавиться от 
духовного врачuванин отцовского. И безмолвное лице
з рение отца-бJiагодетеля не могло доставить большого 
наслаждения для любящих его детей, а тут присовоку
пите еще его красноречие медоточивых уст - можно себе 
представить, какая это была пытка.  Та.кой-то пытке под
вергался Н .  Ал.  в этот арест несколько дней сряду, по
сде чего считался обновленным и спасенным, благодаря 
п ритом ходатайству г. Галахова, хорошего знакомого 
Н. А-ча . Я привел один из довольно обыкновенных при
меров обращения начальника со студентами; между тем 
подобные истории повторялись-таки часто: случалось 
ипо гда , что в продолжение нескольких недель только и 
слышишь из уст начальнических, что слова духовного 
врачевания - невеселая жизнь, право . . .  Разумеется, 
были люди, которые, кроме любезностей и похвал, ничего 
другого и не слышали от властей; но те отказались от 
всей личности: для них нужны были похвалы, которые 
давали возможность впоследствии воспользоваться хоро
шей рекомендацией - теuльн.1 местечком и тому подоб
ными благами мира сего, а ведь они только того и доби-
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вались, п ринося в жертву все, чем юность хороша, 
все лучшие стремления , все надежды и желания быть в 
жизни хоть кому-нибудь в чем-либо полезными. Задача 
и х  была очень несложна : для решения ее можно было 
и ничего не делать, но необходимо было отказаться от 
многих благороднейших стремлений человеческих,  а это, 
дума ю, тоже чего-нибудь да стоит. Поэтому, 1.ак только 
нашлись такие личности, остальным, отказавшимся по
следовать их примеру, очевидно трудно было бороться с 
требованиями начальства. Между тем борьба была делом 
совершенно законным и неизбежным . Считаю лишним 
вдесь разбирать все воз:мутительные мелочи, которые по
неволе вызывали отвращение к институтс1шм поряд
кам, - да притом о них частию сказал свое слово сам 
Н .  Ал . в рецензии «Акта Главного педагогичес1<ого ин
ститута» ,  помещенной в «Современнике» 7• Тревожить вос
поминаниями бывших начальников наши х благодетелl'й 
я тоже не решусь по причинам ,  о которых легко догадатr.
ся, хотя не лишним было бы вспомнить кой о чем, qт11-
бы объяснить,  с1.олько приходилось вытерпеть Н .  Ал. и 
каждому из нас, хоть бы для того,  чтобы не запятнать себя 
идолопоклонством, которое так нравилось начальству 
нашему. Притом rI>e ,  говоря о таком высоком предмете, 
как начальство , я должен был тут же говорить и о таких 
низких предметах ,  как пироги, сбитень, соус под червн
ками и т. n. (что довоJrьпо часто служило поводом столкно
вения и неприятностей с властями) , - между тем как та 
кое сопоставление высоких предметов с низкими я noi.;a 
еще не допускаю ,  считая это унижением и неблагодарно
стью с моей стороны в отношении своих благодетелей . . . 

Я думаю, что в дневнике Н .  Ал. найдется довольно фак
тов, 1юторые дадут некоторое понятие о том, о чем я но 
решаюсь при настоящих обстоятельства х  говорить. Вместо 
того я укажу, насколько в письмах это возможно, на глав
нейшие моменты переворотов в понятиях Н .  Ал. 

Прт�ще всего , как только начал и  сгруппировыватьсл 
кружк11 между нашиып товарищами (где говорится о това
рища х ,  я разумею всегда собственно наш курс и некото
рых из низших курсов; курсы высшие всегда держались 
от нас с подобающею важностью в стороне), кружон, 
к которому принадлежал Н. Ал. ,  принялся за рассмотре
ние вопросов внутренней жизни - вопросов о наши х 
верованиях и т. п.  Оно и понятно: замкнутые в четыре х 
стенах ,  незнююмые с общественною жизнью, котора я 
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могла бы развле:кать вас, давая вам, может быть , и очень 
пустой материал для толков ,  мы очень естественно обра
тились к поверке прежних впечатлений. Так как между 
нами встретились люди , останавливавшиеся уже на этих 
вопросах ,  и были такие, которые в простоте сердечной 
считали эти вопросы неприкосновенными , то, очевидно, 
споры и рассуждения на эту тему были неистощимы и даже 
иногда доходили до у влечения . Всякому тяжело было рас
ставаться с многими, хотя и нелепыми верованиями, но 
дорогими по воспоминаниям:  казалось, что человек срос
ся с ними, что они обратились в плоть и кровь и составля
ют что-то нераздельное с его существом; но между тем 
чувствовалось, что необходимо было подвергнуть всю эту 
дребедень критике строгого рассудRа ,- и как только начи
налась эта работа , вест, ребяческий бред 01<азывался несо
с rоятельным и даже смешным. Переход от одного направ
ления к другому совершался хотя с большими трудностя
ми, но довольно быстро, при взаимном содействии симпа
тизирующих товарищей; от прежнего чада оставались в 
душе не очень глубоRие следы, которые скоро и совсем 
сглаживались под наплывом впечатлений новых ,  свежих ,  
разумных .  Отрезвленные новым направлением, не:которые 
принялись за распространение разумных идей в массе. 
Сопротивление со стороны товарищей , :каR следовало 
ожидать, было сильное; большинство , даже не возражая 
на предложенные мысли, обы:кновевно отвечало фразами,  
которыми всегда и везде отвечают, если дело :касается 
вопросов ,  выходящих из рутинных понятий: «все это ли
беральвича нье, обезьянничество; начитались различных 
книжонок и давай дичь МОЛОТЫ) .  

Да , легко было отделываться подобнымп фразами 
тем, которые пе испытывали, каких усиленных трудов 
стоит человеку отрешиться от различных нелепостей, 
навязанных из детства, и заместить пустоту хоть чем
нибудь разумным.  Но было трудно вступать в споры с 
подобными людьми, которые и пе хотят спорить; на все 
разумные доводы они отвечают молчанием и ста раются 
увернуться от соблазна сказать хоть одно слово. Нужно 
было действовать насмеш:кою. Н. Ал. был всегда мастер 
па это , - и часто обскурантам доставалось-таки от него: 
обыкновенно в серьезных вопросах он ни:кого не щадил. 
Но и насмеш:ка о:казывалась недействительною. Дело 
доходило до того, что чуть не силою заставляли оспа
ривать ра зличные нелепости. На:конец случилось, что 
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один из товарищей, на которого налегали таким о6ра
зом,  с1�азал священнику па испопеди, что его совращают 
с пути истины. Правда ,  из этого ничего не вышло осо
бенно дурного ни для кого; но подобный факт ясно по
казал, что у некоторых бывают так нрепко устроены 
лбы, что светлый луч разума никак не прошибет их.  Это 
увлечение донолыю скоро прошло, и впоследствии на 
эти вопросы всегда Сi!rютрели с полнейшею терпимостью 
и дюне уважением. 

Вопросы из мира верований сменились вопросами 
политичес1шми . . .  Здесь открылся новый богатый мате
риал для преш1й. В этом случае требовался запас исто
рических фактов ,  которыми все были очень бедны : нуж
но быJю ч.иrать и читать. Но где было взять кпиг, при
годных для этого дeJia? Как все это недавно было - еще 
и шести лет не прошло, - а как переменились обстоя
тельства. Rаних трудов, например, стоило достать хоть 
сколько-нибудь порядочную книжку. Теперь, t.южет быть, 
каждый из нас имеет под руками то, что прежде доста
валось с громадными трудностями, с страшным риском. 
И теперь мы не можем похвалиться свободою выбора книг ,
но что прежде было, особенно в четырех стенах институ
та,- ато и представить себе трудно. Н. Ал. ,  имевший в 
то время несколько порядочных знакомств, оказ�л нам 
в этом случае значительную услугу. Полученная книга 
с жадностшо 11 с наперед заготовленным доверием к ней 
прочи·1ывалась в кружке и была предметом очень серь
езных толков, пока наконец факты, заимствованные из 
нее, не проходили чрез критику читателей. Если же эта 
книга была на одном И3 иностранных языков, то, смотря 
по достоинству ее, иногда общими силами переводилась 
буквально вся и после прочитывалась в крунше, иногда 
же читалась для всех,  не владевших этими я зыками, вслух 
по- руссни , а часто один кто-нибудь брался за прочтение 
всей и перевод аамечатеJiы1ейших мест и потом в кружке 
подробно излагаJI содержание ее и прочитывал переве
денные отрывки . . .  Н. A.'l .  в этом сJ1учае был одним из рев
ностнейmи х  и трудолюбивейши х дентеJiей. Я думаю , в его 
бумагах и теперь можно было бы найти следы эти х  трудов 8• 

Нужно заметить, что в то время , когда с особенным 
старанием 1ч1ужок уяснял себе взгляды политические, в 
обществе uетербургском слышалось много разнообразных 
толков то про злоупотребления в Крыму, то про освобо
ждение нрестыш, то про другие, тогда же случпвш11ео1 
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события;  no все это носило па себе J1.а р::штер каной-то 
тайны , так qто до истины трудно бьшо добраться. Каж
дый день кто-нибудь, побывавши в городе, припосю1 в 
институт богатый запас новостей, сообщение которы х 
нозбуждало живой интерес в СJrедивших за общественной 
жизныо .  Чтобы из этого хаоса можно бьшо вывести ка
ное-нибудь общее закшочение, решились вести ежене
дельный листок, в который вносшшсь все события круп
ные и ранличные слухи , пропущенные по и::�вестньш при
qинам нашими газетами. Редакцию и главное сотрудни
чество принял на себя Н .  Ал. Название листка было «Слу
.ти>) 9 с эпиграфом: «Слухом земля полнитсю). Передавать 
содер�нание листка - нет возможности нак потому, что 
я частию забыл, что внесено бьшо туда , тнк и по свойству 
занесенных туда фактов. О наuравлепии и цели «Слухов» 
я постараюсь в нескольких словах изJюжить мнение са
мого Н .  Ал. ,  высказанное им в первом номере листка. 
Я берусь почти буквально передать взгляд Н .  Ал. на это 
дело и ручаюсь за верность передачи. Делаю это :нак пото
м у ,  что не приходилось еще в письме этом поближе кос-
1 1уться убеждений Н .  Ал . ,  так и потому, что из приведен-
1юго мною отрыв:на можно будет хоть сколько-нибудь 
еудить о тогдашнем его направлении . . .  Начинает он свою 
статейну тем, что нам необходимо изучение и понимание 
исторических фактов из жизни народа . Но,  говорил он, 
известия этого рода все еще мертвы, неполны, некрепки. 
Наши познания в этом отношении все еще темны и сбив
чивы. Это я вление, очевидное для веяного и кажущееся 
11есколько странным, объясняется, одна:но, очень просто. 
Наука в России имеет дело толыш с официальными фанта
ми, только с тем, что записывается в анты, что определя
ется весом и мерою,  годом и днем. Оттого-то она и знает 
только, что в таком-то часу, такого-то числа загорелся 
о таком-то квартале такой-то дом и сгорел. А :нто там жил, 
что потерял от пожара, какое влинние имело это бедствие 
на судьбу несчастного, что он спас и что потерял и проч.
это вещь совершенно посторонннн для историчесной поли
ции. Да и негде разыснать это; разве остановиться на 
улице и послушать, что толкуют в народе; но об этом 
никто и не думает. А между тем здесь-то и материал д.11я 
истории. Так называемое общественное мнение не есть 
ли  выражение духа, направления и понятий народных в 
ту или другую эпоху? А ведь оно не записывается, nо-
1ому что стараются писать только вещи известных ин-
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1 ересов . А кто же станет писать или даже читать то, что 
nсяю1й знает и всякий сам высRазывает? Оттого-то, если 
1 вердят нам, что Россия цветет, а Запад гниет, что в Рос
с и и по1>ровительствуется просвещение, что мы все двига
емся вперед, что Ф. В. Булгарин - страж чистоты рус
с1юго языка , то,  наверное, можно сказать, что эти вещи 
весьма и весьма сомнительного свойства . Не пишет же 
ведь никто трактатов о том, что человек имеет на руках по 
пяти пальцев, что большая часть наших граждан прово
дит жизнь в воровстве, что :К. мошенник, что в . . .  , начиная 
с N, почти все ослы и дураки и т. д. , а не пишут оттого, 
что трудно найти человека , которому бы эти истины были 
новостью. Оттого-то и слухи так же быстро исчезают, как 
и появляются . Говорят о предмете до тех пор, пока пола
гают , что не вr.е еще знают о нем; как скоро известие обле
тело всех - его тотчас оставляют и забывают. Таким об
разом, каждый день являются новые вести, сплетни , мне
ния, задачи, решения, вопросы , ответы - словом слухи, 
и каждый день они исчезают и заменяются другими, так 
что и записать их  не успевают. А между тем сколько жи
вых ,  резких характеристических черт в этих эфемерных 
явлениях и разговорах.  Это не мертвые числа и буквы, 
не архивная справка, не надгробная надпись умершему -
нет, это самая жизнь, с ее волнениями, страданиями, на
слаждениями, разочарованиями,  обманами , страстями ,
в о  всей е е  красоте и истине.  Неделя этой жизни поучает 
нас более, нежели семь томов мертвой статистики . Деся
ток нш вых современных черт объясняют историку целый 
период гораздо лучше, нежели двадцатилетние изыскания 
в архивной пыли, где он найдет только блестящие реля
ции о темных делах - указы, которые никогда не испол
нялись, да с.ледствия, в которых невозможно отыскать 
причины. Челове1> - не машина для письма ; жизнь его -
пе в юшцелярских бумагах ,  на которые так сильно сби
ваетсл у нас история и литература. Конечно, из нашего 
народа не сфор�1ировался еще полный человеческий тип, 
но все-таки нельзя отвергнуть того, что он сформируется, 
хоть понемножку, хоть незаметно, а сформируется . . . й 
тем интереснее должно быть для нас следить за его начи
нающимся развитием, тем поучительнее послушать, как 
он рассуждает, нак он понимает вещи не в учено-литера
турной канцелярии, где он переписывает чужую резолю
цию , а в частной жизни - дома , в гостях,  в театре, в церк
ви,  па улице, на рынке - везде, где только может он вы-
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разитъ свое личное настроение и понимание. Чем более 
подслушаем таких откровенных рассуждений, расс1шзов, 
отдельных мыслей и впечатлений, тем яснее нам будет 
истинный дух народа , тем понятнее будут его стремления, 
его чувства, тем полнее и осязательнее представится нам 
картина народной жизни. Что за беда , что все эти мысли 
будут нам известны и ,  следовательно, скучны каждая 
порознь; зато значительное их собрание может впоследст
вии повести нас к соображениям, которые без того не при
шли бы в голову, может обратить наш взгляд на такую точ
ку, которой бы мы и пе приметили. Не всемирно-истори
ческое значение имеет то обстоятельство, что один человек 
умер в судорогах ,  другой - тоже, третий - тоже и т. д. , 
а собрали сотни и тысячи подобных фактов и увидели, 
что это - cholera morbпs * .  Может быть, и собранные на
ми слухи приведут умного человека к открытию какой
нибудь хронпчеекой болезни в нашем пароде; может быть, 
позднейшие врачи заглянут в ваш ensemЫe ** слухов, 
в которых должна открыться современная нам жизнь с 
внутренней ее стороны. Не будем же слишком эгоистич
ны, не станем отвергать слухов только потому, что они 
известны . Поделимся с другими своим знанием, сохраним 
для потомства паши мысли,- пусть оно увидит, что иы 
жили или по крайней мере хотели жить. Может быть, в 
записки свои мы внесем ложные слухи; может быть, зай
мемся ничтожным и опустим важное; но и в этом отра
зится жизнь.  Только машина может работать с неизмен
ною, размеренною правильностию и верностию. На ее сто
роне преимущества скорости, ровности, верности и проч. 
Но где замешается дело мысли, там живой человек всегда 
гораздо лучше, - за доказательствами нам далеко ходить 
нечего: наши товарищи в этом отношении представляют 
поучительный пример.  Но дело, за которое мы боремся, 
легкое само по себе, становится трудным и даже опасным: 
по своим последствиям.  Нужно быть беспристрастным -
записывать все, что только слышишь,- а ведь мало ли 
что говорят? Заочно и про наших знаменитостей и вообще 
всякую знать говорят не совсем приличные вещи, а писать 
про это еще почти никто пе писал безнаказанно, кроме 
автоматов. Притом народ ведь все с самолюбием у нас в 
России: всё хотят сами делать, а другим не позволнют. 

* Холера (лат.).- Ред. 
* *  Собраппе (фр.)- Ред. 
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Сделает человек глупость - и ничего; а только другой нач
нет говорить о ней - беда! - как смел ! ! !  Уж и этой-то 
чести не хотят уступить другому! «Это - дескать - моя 
глупость ,  я ее сделал и никому не позволю повторяты. 
Попадись наш листок в такие руки - запретят, пожалуй, 
и писать нам. Это еще, впрочем, беда не так велика, «слу
хи» разойдутся в тысяче экземпляров, как все запрещенное: 
но вот беда , если запрут куда-нибудь, - тогда уж совсем 
плохое дело - материалов не будет, а из ничего не будет 
ничего. Выдумывать же слухов невозможно,  потому что 
это противоречит цели листка. Но и здесь есть утешение: 
будем припоминать, что давно слышали; короче сказать -
при нашей твердой решимости нас ничто не может остано
вить, пока живы будем, пока в нас не пропала жажда 
деятельности , пока не убиты в нас благороднейшие стрем
ления сделать что-нибудь для блага человечества , - а энер
гии и неугомонной пытливости, кажется , нам не занимать 
стать. Мы чувствуем, что теперь начинается замечатель
нейший период в истории России,- материалов много. 
Вопрос о крестьянском праве много занимает умы, и раз
говор о не:-.1 сделался до того общим, как прежде разговор 
о Севастополе, так что почти вытеснил п ресловутый раз
говор о погоде и здоровье. Это ничего - пусть говорят, 
доrоворятся до чего-нибудь. Если м ы  убеждены, что осно
вание нашей гражданскоП жизни составляет низший класс 
народа , то ну;юю действовать на пего, но не поджигатель
ными средствюш, не на страсти его, а на его сознание, 
это хотя и длиюrый путь, н о  зато верный и благотворный 
по своим результатам; нужно раскрыть ему глаза на на
стоящее поло;1-tение дел, п робудить в нем спящие силы 
души, внушить ему понятия о достоинстве человека, об 
истине и добре, об естественных правах и обязанностя х -
словом, просветить его, - и лишь проснется да повернет
ся русский че;rовек - стремглав полетят враги его , усев
шиеся на нем . . . 

Останавливаюсь на этом как потому, что последую
щие предпо;южения еще не современны и могут пока
заться мечтою,  так и потому, что дальнейшая характе
ристика взглядов тогдашних Н .  Ал. может быть не так 
буквально передана мною; все, что я говорил за Н .  Ал. ,  
взято мною и з  нескольких лоскутков моего дневника , 
уцелевших сдучайно между бумагами. Как припоминаю , 
страницы эти были писаны мною по п рочтении первого 
номера «Слухов», так что здесь могут встретиться даже 
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подлинные выражения Н .  Ал. 10 Мне нажется, что даже 
из этого норотеньного отрывна , на ной могут поместить 
тесные страницы письма, не трудно составить себе не
ноторое понятие о тогдашнем направлении Н. Ал. 

Приведенные мною строни о наших «Слухах» пробу
дили во мне тысячу воспоминаний о том вре:.:ени ,  когда 
мы все были гораздо луqше, нежели теперь , когда у пас 
было столько надежд и добрых стремлений,- 11 , может 
быть, один Н. Ал.  больше всех пас приблизил�.;.н к тем 
целям, н ноторым все мы тан нетерпели во стремшшсь. 
Но судьба неумолимая , кан будто в насмешну над нами , 
пренратила и его деятельность, кан бы желая дою1зать 
нам, что благородные стремления и эне ргия не в состоя
нии устоять против нелепостей жизни . ЗJJ,есъ сюt не зш1-
ешь, ного виш�ть в ;этой борьбе; но �1 не ю1жется , что у 
нас все-таки сбереглось еще достаточно силы на вся.кое 
благородное дело и что если бы . . . .  Но я увJiекся посто
ронним предметом; между тем нужно нончить о �с_,;ухах». 
Независящие от редакции обстоятельства похорониJiи 
<1листок», кажется, на двенадцатом нумере 1 1 •  Эти нумера 
Н. Ал. подарил на память одному из наших товарпщей -
Львову. 

И литературным произведениям институтским Н.  AJI. 
относится еще зна чителъное ноличеспю стихотворРний, 
написанных преимущественно на разные сл учаи .  l\1ногие 
из них принЯ'Iы были с восторгом институтскою публи
кою, списывались и в рунописях распространя.тшсь 
между студентами. Редкие догадывались, что они принад
лежали Н. Ал. ,  который скрывался тогда под псРвдопи
мом Будилова.  Интерес этих стихотворений заключаJ1ся, 
впрочем, не в том только, что они относились н пзвест
ному событию или личности, но преимущественно в мет
кой харантеристике предмета и оригинальности мыс.1Jей. 
У меня было списано более десятка его стихотворений; 
но благодаря некоторым обстоятельствам в настоящее 
время едва ли сыщется два-три , да и то не из JJ учших. 
Я не сумел сберечь даже того стихотворения , ноторое 
Н. Ал. подарил мне на память, и теперь помню толыю 
первый куплет его , - кажется , он так начинался : 

Зачем вы связали мне руки? 12 
Зачем спеленали меня? 
Зачем на житейские мукn 
Меня обрекаете с первого дня? .• 
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* * * 

Впрочем, есди бы и была возможность собрать все его 
стихотворения , то при напечатании их встретилось бы 
много препятствий; большую часть и х ,  а именно самую 
лучшую, положительно нет rшюшой возможности издать 
no несовременности их содержания ; даже самое невин
ное стихотворение из этого отдела на юбилей Н. И. Гре
ча, я думаю, не позволят напечатать. Из небольшого чи
с.ла тех , которые можно издать без затруднений, есть 
несколько очень замечательных как по содержанию, так 
и по выполнению.  

R числу институтских же Jrитературных произведений: 
Н. Ал. н ужно отнести таюке ра зличные проекты , очерки 
институтской жизни и т. п . ;  несмотря на свой большею 
частию, так сказать, местный интерес, они отJн1чались 
строги.м анализом я влений этой жизни, богатством фак
тов и верною характеристикою личностей. Жаль,  что из 
произведений этого рода ничего не сох ранилось; между 
тем они очень пригодились бы для полного объяснения 
обстоятельств,  сопровождавших п ребывание Н. Ал . в ин
ституте. У меня, впрочем, между бумагами отыснался 
небольшой отрывок одноr'о довольно uодробного описа
ния <�кономического быта нашего заведения. Посылаю 
Ваы этот отрывок: 13 может быть,  Вам пригодятся в еното
рые данные для объяснения материаJ1ыюго быта нашего; 
жаль, ч1 0 сохранилась такая незначительная часть, 
целое содержало в себе очень подробный отчет о наших 
экономических средствах.  

Припоминая дорогую личность Н .  AJ1 . ,  я не могу в 
коротких словах всецело воссоздать характер ее как по
тому, что личность его так чрезвы чайно многосторонняя , 
что трудно сразу обнять все разнообразие ее особенно
стей, так и потому, что, обращая внимание на одну ю1-
кую-нибудь сторону ее, невольно увленаешьсл полнотою 
ее разнитин , - кажется , что вот здесь весь полный от
деJ1ьный человек - как мы привыклп его видеть, п за
бываешь, что есть такие богатые натуры , которые совме
щают в одной себе столько редких особенностей, так вы
соко развитых ,  что если бы каждую из этих особенностей 
порознь приписать отдельным Jшчностям ,  то мы могли б 
получить много прекрасных ,  высоких личностей, которых 
назвали бы благороднейшими , умнейшими, честнейшими 
u другими Jiучшими качествами при роды человеческой. 
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О степени образования и умственного развития Н. Ал. 
я, разумеется, не стану говорить, потому что для объяс
нения с этих сторон личности его недостаточно скавать 
несколько слов:  для этого необходим обширный и добро
совестный т руд, соответствующий обширности предмета. 
Да притом, можно ли об этом много распространяться, 
когда нсему читающему люду известно богатство обра
зования и талант Н. Ал. Я попробую указать на менее 
известные стороны характера Н. Ал. ,  хоть, например, на 
его гуманные чувства, па его теплоту душевную. Указы
вая на широкое развитие этого чувства в личности Н. Ал. ,  
я не впаду при этом в лирический восторг; сам он делал 
услуги молчаливо, без восторга, но с задушевным уча
стием ,  как исполнял свой долг, который налагала 
на него сила убеждений и доброта сердца ; в его 
натуре даже не было возможности отказать кому
нибудь в чем-либо, если представлялся самый нич
тожный случай для того, чтобы подать руку по
мощи . . .  

Н о  чтобы лучше объяснить, до какой степени раавито 
было в нем сочувствие к ближнему, я укажу на факты. 
Правда , припомипая время институтской жизни, я не 
найду там громких подвигов геройского самоотверже
ния, - они там и невоаможны были по мелочности обста
новки этой жиани ,- но и в таких будничных , темных 
явлениях иногда высказывается человек многостроннее 
и полнее, чем на обширном поприще общественной дея
тельности. Сделаю наперед оговорку, что большинство 
наших товарищей был народ беднейший в отношении ма
териальных средств; не1-;оторые в продолжение всей иu· 
ститутской пшзни не получали ниоткуда ни гроша , ме
жду тем всякий t�еловек имеет вопиющие нужды, кото
рые требуют неизбежного удовлетворения, которых ,  впро
чем, не имело в виду и само начальство и для которых 
недостаточен был казенный вес и мера . Возьмем хоть то, 
по-видимому, ничтожное обстоятельство, что содержание 
у нас было до крайности неудовлетворительное во всех 
отношения х , - например, в отношении к пище: тот ,  кто 
не имел своих денег, чтобы запастись съестными припаса
ми, хоть б улкой,- тот принужден быд терпеть страшней
шие мучения голода. Но положим, что ата потребность 
не 3аслушивает того, чтобы много хлопотать об удовлет· 
ворении ее, - согласимся даже, что начальство было право, 
n1шде1 1:-.: 1 1ваясь древнего изречения, что satur venter non 
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studet libenter * - и даже она зало нам uользу, отназывая 
нам в необходимом: удовлетворении первой потребности 
жизни.  Но ведь было множество и других потребностей, 
отказать которым значило отказать себе в возможности 
следить за образованием, за ходом литературы и т .  п. Так ,  
например, выписка журналов ,  газет , ннижек, которых 
нельзя было найти в библиотене и проч. (журналы из на
шей библиотеки можно было получать только за старые 
годы; новые читались иснлючительно начальством, ноторое 
могло бы, кажется,  на свои деньги выписать все это,  а 
собственность 1шзенную следовало бы по всем соображе
ниям предоставить в пользу студентов ,  лишенных средств 
для приобретения таких дорогих предметов) , - раз:ве 
подобпый расход ничего не значит не только для людей, 
лишенных всех средст в ,  но и даже для тех , которые стес
нены в средствах? Для других пять-шесть рублей - ни
чтожная сумма; но для того, нто не имел ни ноnейни и 
даже не мог иметь, - это богатство Нреза, - где взять 
эти пять-шесть р ублей? Являлась, например, необходи
мость вне института без стеснений потолковать об инте
ресовавших нас предметах,  на свободе почитать ннижну, 
которой в институте нельзя было читать беспрепятствен
но; для удовлетворения этой потребности нужно было, 
хоть под предлогом празднования чьих-нибудь выдуман
ных именин , нанять на неснольно часов нвартиру, а для 
этого танже нужны были деньги,- а где и х  было взять 
неимущему? Подвергались, например,  знаномые нам сту
денты ссылке в отдаленные места 14 при чрезвычайно труд
ных условиях, лишенные даже того,  что мы имели, как 
не выра:шть сочувствия к благородным людям хотъ чем
нибудь? Нан не помочь гонимым за правду? А где взять 
средств для помощи? . . Пишет, например, товарищ из На
зани, что там чуть не умирает с го.пода шестидесятилетний 
старик, пробывший двадцать пять лет в каторге и теперь, 
uолучивши амнистию, возвращающийся на р одину в да
лекие западные губернии, где, впрочем, нет у него ни род
ных ,  ни крова; да притом и сам он,  изнуренный тяжкими 
работами каторги, едва-едва двигается, будучи не в состоя
нии за.работать себе кусок хлеба или просить милостыни 
у каждого встречного,- как тут не поделиться с таним 
олицетворенным страданием, с такою бедностию, :которой 
могут вполне сочувствовать только знаномые с гнетом 

• Сытое брюхо к у'lевию глухо (дат .) .- Ред, 

107 



1:'е? Нак пе отозваться на голос мученика , так щесто1ю стра
давшего, может быть, за чужие грехи? Но где взять средст
во nомочь погибающему? 

Я мог бы представить множество подобных примеров, 
где юное горячее сердце не могло отказать себе в деятель
ности, в сочувствии к братьям; но обстоятельства, лишив
шие средств к осуществленпю благородных стремлений, 
давили еще более сознанием бессилия порывов быть по

лезными кому-нибудь. Во всех этих случаях друн;еская 
помощь Н. Ал. была неоцененна для нас. Он среди нас 
бьш вроде банкира , хотя сам имел са мые ограшrченные 
средства . Но ему все-таки хоть что-нибудь присылали 
из дому, да притом уроки давали ему маленькие сред
ства .  Поэтому, как только являлся какой-нибудь случай, 
где требовалась материальная помощь, все пеи:-.1ущие 
обра щались к нему, после чего он сам делался таким же 
неимущим. Не было случая,  чтобы он когда-нибудь от
казал в чем-либо товарищу, хотя были случаи,  что ему 
отказывали те,  которые имели в запасе деньги. Обыкно
венно,  ногда являлся вопрос о выписке журналов, посыл
хе кому-нибудь денег и т. п . ,  Н. Ал. большею частию 
Ci!M брался за это дело, посылал свои депьrи, а если у 
него не х ватало, то занимал для других, а потом общий 
итог разделялся между участвовавшими, которые обе
щались уплатить ему долги , когда будут у пих лишние 
лсньrи , хотя бы это могло случиться и чрез двадцать лет. 
Между нашими товарищами, кажется, не было тахих из 
порядочных людей, которые не состояли бы дола;никами 
Н. Ал. ,  хотя известно было, что он сам был в долгах для 
того, чтобы выручить своих товарищей. Я не стану го
ворить здесь о той помощи, которую оказывал он това
рища �� по выходе из  института. В ы ,  думаю,  сами 3наете, 
какое живое участие оп принимал в судьбе Н .  П. Турча
нинова и других. И я ему обязан услугою, которую бу
ду помнить долго-долго. Rогда в один из приездов М()ИХ 
в Петербург (это было в декабре 1859 года) я объявил 
Н .  Ал . ,  что я намерен жениться, то он, принимая живей
шее дружеское участие в моей судьбе, по обыкновению 
начал подробнейше расспрашивать о моих обстоятель
ства х с желанием хоть чем-нибудь служить мне: он,  ка
жется, готов был сердиться, если бы не было случая по
дать руку помощи человеку, любившему его . l\1011 мате
риальные средства ,  как и всегда, были не в блестящем 
поло;�;ении; но я никак пе решался опять брать деньги 
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у Ни:колая Але:ксапдровича , зная, что у него па рунах 
братья и 111ногочисJ1енная семья ; одна:ко я должен был 
сназать ему правду на его расспросы . Этого достаточно 
было для того, чтобы он сейчас же вынул из стола по
следние сто рублей и дал и х  мне с условием возвратить 
тогда, ногда у меня они будут лишние. I\ nесчастию, этого 
пе случилось до сих пор. 

При свидапиях моих по возвращении его из-за гра
ницы я однажды ему наnо:мшш ,  что теперь его финансо
вые обстоятельства , наверное, о чень расстроились по  
случаю поездни, а потому я пришлю ему хоть часть дол
га , - тем более что это длн меня было бы не обремени
тельным уплачивать долг по частям.  Но лишь он выслу
шал неснольно моих слов , :ка:к сейчас же просто оснорбил
ся , что н ему об этом напоминаю, и начал упрашивать 
меня соблюдать условия , ноторые сделаны были при по
лучении денег. Условия с моей стороны еще не выполне
ны до сих пор . . .  

Я думаю, что сообщаемые мною фанты многие на
зовут мелочами, пустянами . Да, все эти мелочи в глазах 
людей, незна:комых с нуждами жизни, могут :казаться 
таними пустя:ками, которые ничего не могут объяснить; 
но нужно прожить эту жизнь, чтобы понять значение 
этих  мелочей, чтобы убедиться, что человен,разделяю
щий последнее с своими товарищами для удовлетворе-
1шя их насущных потребностей , - этот человен пронин
нут сочувствием к ближнему; его гуманные теории не 
пассивны,  н е  мертвы, а одушевлены живою любовью к 
братьям даже в таких мелочах жизни, как удовлетво
рение голодного желудна. Мы маленькие люди, незна
комые с высокими потребностями комфорта, судьба из 
детства обренла нас на тяжелый подвиг жизни, не дав
ши IIaм даже средств для приобретения права па труд 
полезный. Мы должны были сами путем тяжелых лише
ний и испытаний, путем постоянной борьбы с препятст
юшми прежде всего завоевать себе п раво на труд,  по
лучивши образование. А чего стоило образование при 
ваших условиях - это может понять тольно тот, кто 
прошел этот путь без всяких посторонних поддерже.к, н е  
имея ничего ни дарового, ни наследственного, кроме 
рун и головы на  плечах. Но чтобы мои слова не счел 
нто-нибудь фразами, я приведу здесь цифры, .которые 
могут подтвердить сказанное мною. Наш курс средним 
1шслом состоял из сорона человен1- и вот такое непро-



должителъное время уже двенадцатый товарищ паш -
Н. Ал.- в могиле! И всех их сгубила в самом цвету
щем воврасте жизни одна болезнь - болезнь тяжелого 
труда - чахотка . Я думаю, что такая цифра смертвос1и 
едва пи бывает так велика в роковое время губительной 
войны. А сколько, вероятно ,  теперь таких , которые, до
рогою ценою купивши право учителя, хотя еще и не 
покончили с жизнью, но, вышедши из заведения обесси
ленными физически, теперь в лучшем возрасте жиз1ш 
страдают неизлечимыми болезнями и несут тяжелые 
учительские обязанности ради насущного куска хлеба. 
Между тем в нашем обществе еще и теперь часто слы
шатся голоса даже людей образованных ,  что у нас до
рого платят ва обучение тем, которые таким трудным 
путем завоевали себе право на это\ Но пусть себе тол 
куют это положение так, как кому понравится: наверное, 
найдется много таких ,  которые признают его нормаль
ным; указывая на него, я не имел в виду даже касать
ся этого вопроса, а сказал только несколько слов по по
воду объяснения тех обстоятельств, при которых получлл 
образование Н. Ал. и большинство наших товарищей. 
Может быть, и простыми указаниями можно навести 1 1а 
некоторые соображения тех, которые вовсе не знакомы 
с трудною жизнию. Правда , сытому трудненько повя·1 ь 

голодного. Мне приходилось слышать самые курьезные 
замечания на мой рассказ о прошлой жизни нашей в ин
ституте; один господин пренаивно заметил мне: «Да охота 
была оставаться в этой яме, я лучше прожил бы в сво('й 
деревне, нежели решился бы выслушивать нелепости раз
личных господ». Другой замечал мне: «Мне встречались, 
например, господа, которые находили нашу жизнь в ин
ституте очень хорошею»; «Это наивно,- говорил мне один 
господин,- куда ни шло - может быть, и хорошо дела
ли, что вас там стесняли, - а вот я, так, поверите ли, не 
мог даже абонироваться в оперу ,  когда был студентом. Даже 
дол;�>ен был отказывать себе в посещении собраний и ба
лон! ! ! >) И действительно, для многих составляет большое 
лишение то, о чем мы большею частию и пе мечтали,
Rак ще  понять то, о чем и представления не  имеешь! 
И точно, посещение театров для многих из нас могло быть 
только неосуществимою мечтою. Нам и даровое посеще
ние Публичной библиотеки дорого обходилось: бывало, 
после обеда , от четырех до девяти часов посидишь в биб
лиотеке и, придя домой, доволен остаешься , если не заме-

1 10 



тили, что возвратилсв позже установленного времени, а 
особенно, если добрый товарищ не забыл тебя за ужином 
и захватил на твою долю хоть ломоть черного хлеба, 
иначе придется испьrrывать страшные мучения голода , 
потому что казенный вес и мера хотя и рассчитывали на 
всех, однако лишали порции опоздавших в пользу эконо
ма. И это не один день голода, а целые месяцы: чем усерд
нее посещали библиотеку, тем тяжелее обходились эти 
посещения ,- особенно трое из нас часто испытывали 
невзгоды в этом отношении - Н. Ал. , Н. П. Турчани
нов и я .  Нечего говорить о том, :как жутко приходилось 
нам в трескучие петербургские морозы в холодной казен
ной шинельке без подкладки, представляющей хламиду 
древних греков,  путешествовать с Васильевского острова 
в Публичную библиотеиу и обратно. 

Но я увлеися расс:казом подробностей, иоторые мо
гут быть и неинтересны; меня часто упрекали за увле
чения в подобных рассказах о Н .  Ал. : «Охота ему была 
таскаться в библиотку,- разве у него книг мало было? 
Да прочитал ли он все их?» Меня и теперь могли бы уп
рекнуть подобные люди. Но я уверен, что Вы придадите 
значение и этим подробностям. 

Однако пора мне кончить: письмо мое вышло гораздо 
обширнее по объему, нежели я предполагал. 

Время нашего выпуска сопровождалось очень печаль
ными обстоятельствами .- я не буду рассказывать под
робностей этой истории, проводившей нас из института 
в жизнь действительную. Главное здесь то, что начальст
во, призвав себя решителеи вашей судьбы, распоряжа
лось по своему произволу. Явилась оппозиция со стороны 
студентов ,  но осталась безуспешною. Самолюбие и чувст
во самосохранения, до того времени молчавшие , так силь
но были раздражены, что трудно было разобрать отноше
ния даже между людьми, иоторые прежде того связаны 
были общими стремлениями: одни требовали от других 
самопожертвования в пользу честного , благородного 
дела - защиты обиженных,- между тем другие видели 
в этом деле только интересы частные и не хотели рисковать 
еще раз собою, потому что были убеждены ,  что риси, не 
принося никакой существенной пользы тем, которые его 
требовали, принесет только вред рискующим. Явились 
накие-то враждебные отношения : одни молчали, другие 
подозревали в подлости, в низости. . .  В это время я ра
зошелся с Н. Ал. ,- это же сделали и другие товарищи. 
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Не буду расскаsывать причины нашей размолвки, и нс 
потому, чтобы она могла оскорбить память Н. Ал . ,  а по
тому, что во время примирения с ним мы дали друг другу 
честное слово никогда в жизни не вспоминать об этой 
истории. У меня нашлось две записочки 12 , относящиеся 
к этому времени:  одна по поводу Б руно Бауэра, принадле
жавшего Вам, а другая по случаю приезда благородней
шего товарища нашего Игн. Паржницкого, который при
нял участие в нашем примирении. После страшной зло
бы,  которою я был вооружен против Н .  Ал. ,  доходившей 
до того, что я разорвал портрет, на котором сняты были 
шесть нас близких товарищей, а между ними и Н. Ал. , 
я помирился с ним очень просто ,  как с человеком, который 
действительно доказал, что желает добра всякому чест
ному человеку, забывая оскорбления , с убеждением, что 
они были увлечением, которое могло быть оправдано об
стоятельствами. После этой размолвки 16 я не переставал 
питать к нему глубоких чувств уважения п любви, юш 
к человеку,  который не только более всех вас, товари
щей его, служил правде и добру, жертвуя часто многим , 
но, может быть, более всех, действовавших с ним на одном 
поприще.  По выезде моем из Петербурга мы довольно 
часто переписывались с ним; к сожалению, я мог найти 
между своими бумагами пока только одно письмо 17, пи
санное вскоре по моем выезде. 

Признаться, я думал отвечать Вам не письмом, а це
лою запискою .•. в которой надеялся характеризовать лич
ность Н. Ал. ,  как я его понимал. Но как я ни уважал 
и любил его, как он мне дорог ни был, однако при тепе
решних обстоятельствах я не решаюсь приняться за это 
дело и откладываю до другого времени , а теперь  пока 
только в писы.1е предлагаю Вам некоторые факты, которые 
предоставляю полному Вашему усмотрению. Если я су
мел навести Вас хоть на какое-нибудь соображение и Вы 
не даром убьете дорогое для Вас время на прочтение мое
го п исьма , то значит - я достиг своей цели.  Вы близки 
были с Н. Ал . ,  Вы знаете эту симпатическую натуру -
эту честную, благородную личность, - Вы, значит, пой
мете, какое удовольствие доставило мне хоть коротенькое 
воспоминание о нем. 

С глубочайшим уважением 
и полнейшею преданностию 

остаюсь Вашим покорнейшим слугою 
Борис Сциборский. 
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Хотя мне тяжело быть так неаккуратным дош1шииом 
у покойного дорогого мне Н. Ал. ,  одпаио я в настоящее 
время пе могу выплатить долга. Поэтому нокорнейше 
прошу Вас подождать к лету, - тогда , ручаюсь, честным 
слово м ,  уплачу все сполна .  Я хотел писать об этом Ва
сил и ю  Ивановичу 1 8,  но не знаю его адреса . По1{орнейше 
прошу Вас, свидетельствуйте от меня почтепие ему, сооб
щите также о моем долге. 

А. А. Р А Д  О Н  Е Ж  С К И й 

(ВОСПОМИНАНИЯ О Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ) 

В августе 1853 года за Обводным каналом в Петер
бурге, против здания духовной академии, в бедном 
трехоконном домине служителя Алеисандро-Невской 
лавры встретил я в первый раз Нииолая Алеисандрови
ча на его ква ртире,  пак теперь помню, с историею Сма 
раrдова в руках.  :Как он, таи и я и много других семи
наристов только что приехали в Петербург с целью по 
ступить в духовную аиадемию . . .  

В т о  время , о котором я говорю, в квартире Добро 
любова было человек пять таких кандидатов на акаде 
мююв . . .  Семинаристы во всей неприкосновенности. . .  3 
столице" .  пред решительными днями вступительных эк
заменов, имевших решить наше: «быть или не быты -
поддержать или уронить перед академическим трибу-
11алом честь свои х семинарий, в лице нашем пославши х ,  
каждая и з  своего рассадника, п о  одному лучшему эк
земш1яру из своих развитых растений, на окончатель
ную пробу, - все мы, еще незнакомые между собою, со
бранные воедино волею начальства , робко выражали 
друг другу свои надежды и опасения, говорили о том ,  
когда какой экзамен, по каиому предмету, строг ли тот 
или другой экзаменатор, и в то же время каждый из 
нас читал пытливым глазом на лицах товарищей-сопер
ников степень ума, развития, подготовленности, жадно 
вслушиваясь в каждое слово другого . . .  Что до меня, я с 
первого взгляда на свежее, молодое (Добролюбов у  в то 
время было семнадцать лет), слегка румяное лицо Ни
колая А.11ександровича, на очки, придававшие его умной, 
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строгой физиовомви накую-то о ригинальную смелость, 
отличил его от прочих . . .  Особенпо .мне бросились :» гла
за очки на носу у семинариста, по моему тогдашнему 
убеждению так дерзко нарушавшие ааконы схромной 
семинарской, а тем более академической моды, - за
коны, по духу которых ношение очков, па.JJ:ьто, сюртуков 
и панталонов, сшитых не по казенной мерке семинар
ской, означало либерализм, заподозривало в тенденциях 
светских * ,  далеко не согласных с идеалом истинного 
воспитанника семинарии и тем более восшrтанника, 
избранного быть впоследствии, по выходе иа академии, 
наставником духовного юношества . . .  

Впечатление н а  первый раз Добролюбов произвел на 
меня особеппое, нежели все другие, виденные также в 
первый раз, будущие мои товарищи. «Какая умненькая 
физиономия! . .  Недаром очки носит (не знаю, почему 
очл-и вто доказывали) . . .  еще такой :молоденький . . .  Уже
ли и оп в академию? . .  • - размышлял я .  И мне тотчас 
же захотелось познакомиться с очками . . .  

Вы и з  какой семинарии? 
Из Нижегородской . . .  
Ваша фамилия - позвольте? 
Добролюбов. 
Надеюсь, также в академию? - пытал я .  
Да . . .  - отвечал мне как-то неохотно Добролюбов. 

Потом он повернулся к окну, взглянул за канал, на фа
сад академического здания, как раз против окон его 
ква ртиры. - Смотрите, - прибавил он, обращаясь ко 
мне с мало скрытою ирониею и указы:вая глазами на ака
демию, - в академии - трипаiJцать окоп 1, это что
то плохой знак . . .  Я едва ли буду держать экзамен там . . .  
Боюсь . . .  

И действительно, Добролюбов экзамена в академии 
не держал. Он :мог это сделать, потому что приехал на 
свой счет и потому жил на своей квартире. Я и многие 
другие, присланные на казенный счет и потому жившие 
уже в академии, должны были сдавать страшные экза
мены . . .  В то время, когда мы держали экзамены, в ака
демии пронесся слух ,  что нижегородский студент (пре
тенденты на академиков звались уже тогда студентами) 
держит отлично экзамен в Педагогическом институте. 

• Эти 
наружпые тенденции были причиною непоступленил мно. 

гих в число академических студентов в в:аmе время. 
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Через несколько времени и сам Добролюбов зашел в 
академию к нам, уже испытавшим неудобства затворви
чесной жизни (прежде чем мы получили права ее адеu
тов), и объявил, что он удачно кончил свои экзамены в 
институте . . . Я вместе с другими , не обольщенными пре
лестями предстоявшей нам жизни и 11.арьеры, помню, от 
души позавидовал счастью Добролюбова . 

Нанонец и паши экзамены в академии кончились. 
Пере:кликаны были имена иабранных, потом имепа mод,ь
м званых. В числе, кажется, пятнадцати имен послед
них я скоро услышал и свое. "  

Тогда ж е  четверо из пас «попяченных пазад акаде
миков», 1шк тогда мы себя и нас называли другие, от
правились на ква ртиру к Добролюбов у " .  

- И прекрасно, господа , - поступайте в институт , 
утеша л  нас Добролюбо в . - И там не сладко, но по край
ней мере не б удем сидеть за тринадцатью окнами" .  

В тот ж е  день мы , оскорбленные и униженные, по
ехаJш искать счастья в институт" .  

Нас там, сравнительно с строгим ающемическ11м 
приемом, очень вежливо и ласково встретил бывший 
тогда инспектор института А. Н. Тихомапдритский, по
говорил с каждым из пас, дал нам необходимые инст
рукции ,  как приступить к новому, еще более решитель
ному экзамену " .  На другой день мы экзаменовались 
в институте, а через несколько времени нам было объ
явлено,  что мы приняты - мы спасены. 

Гuрькие, отчаянные чувства убитости, унижения,  ис
пытанuые многими очень незаслуженно от своей alma 
mateг * - академии духовной, в пас быстро исчезли пе
ред восторгом от сознания восстановленного самолюбия 
судом светским - судом людей, которые в глазах наших 
стояли много выше по своему образованию наших преж
них ::ншаменато ров. О радость! Мы - студенты института , 
мы, отвершенные,  неизвестно за что, нашей матерью! * *  

Правда , много горя м ы  испытали и в институте; но 
что это горе в сравнении с тем, что нас ожидало, есJ1и 
бы мы вернулись опять в семинарию? ! 

· 

Вскоре по приеме в институт студентов, вновь при
нятых ,  разместили по камерам. Нас, «попяченных ака-

* Почтенной матери (лат.) .- Ред. 
* * 13 акадеlУIИИ баллов, полученных нами на приемном экзамене 

не читали, и на:.1 доселе неизвестно, почему так решили нашу судьбу. 
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демиков», как тогда нас называли другие студенты, 
за писавшихся на один филологический факультет, поме
стили всех в одну камеру, где, к велиному моему удо
вольствию, я прочел в списке студентов этой камеры , по
вешенном на стене, и имя Н .  Добролюбова , подчеркну
тое рукою директора . А против фамилии Добролюбова 
шшисано «старший» - тою же рукою. Старшим Добро
любова у нас сделали потому, что он отлично держал 
экзамен по всем предметам, исключая математики, и фи
зики, и французского языка 2 •  С французским языком 
Добролюбов уже познакомился в институте на втором 
году совершенно основательно по роману «Mysteres de 
P11ris» 3• Целых два месяца , не выпуская из рук, по
силен он с «Парижскими тайнами» и на�юнец-таки одо
ле:1 многотомный роман. 

С первого дня нашей институтс:ной жизни и до по
следнего я в камере сидел рядом за одним столом с Ни
нолаем Александрычем. Мне было интересно следить 
за ходом занятий его, скоро приобревшего над своими 
товарищами большое влияние. . .  Скоро все товарищи 
Добролюбова убедились в его превосходстве над собою. 
Rак у словеснинов, у нас часто заходили споры о лите
ратуре. В эти х  спорах скоро Добролюбов по:назал и свою 
начитанность,  :на:ную было трудно представить n се
минаристе, и силу горячего убеждения , и недоверчи
вость :н словам с кафедры . . .  Все это дало нам возмож
ность заметить в Добролюбове раннюю самостоятель
н ость. Помню, все мы кан-то неохотно приступали н 
славянской филологии . . .  Добролюбов с первой же лен
ции И. И. Срезневского полюбил и предмет и профес
сора . П рофессор впоследствии сам горячо полюбил сво
его слушателя и ,  не в пример прочим, иногда звал его 
на лекции по имени и отчеству. 

Добролюбов владел особенным иснусством на лету 
схваты вать мысль профессора и заrшсывал так , что 
записки его по всем предметам 4 ,  в продолжение всего 
курса, служили источником, откуда наждый студент, 
обязанный поочередно составлять лекции профессору, 
б рал все необходимое .  Через год Добролюбов дошел до 
такого уменья записывать профессорские ленции, что, не 
опусная в них ничего существенно важного, успева.�r еще 
пародировать иную лекцию. Эти пародии иногда со сме
хом читались в аудиториях и дортуарах . . .  

Если не все любили Добролюбова, н е  все соглашались 
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с ним , то положительно говорю - все его уважали. 
Смело можно сказать: все мы, его това рищи, обязаны 
многим и многим Николаю Александрычу как студенту ,  
откшшавше111усн на все, за всем современным следив
шему .  Б6льшан часть из нас у него искали разъяснения 
на многие вопросы, с которыми не могли са:-rш совладеть. 
Много было резкого в его приговорах ;  по эти убежде
ния его были свои, - этот пыл, эта искренняя откро
венность были всегдашнею неизменною принадлеж
носп,ю благородной натуры незабвенного Добролюбова , 
горячо оскорблявшегося всем, что, по его убеждению, пе 
было добро и правда . . .  

Как-то вечером, часов в десять после ужина , сидели 
мы в своей камере за столом: Добролюбов, я и еще три 
студента . Добролюбов читал что-то �, сдвинувши на лоб 
очки. Являетс н от апакомы х один студент, некто N ,  счи
тавший себя а ристократом между нами, голышами , как 
помещик. . .  N ста.тr рассказывать одному студенту но
вость: будто fiы носятся слухи об освобождении кре
стьян (это было в начале 1 857 года) .  Передавая этот 
слух , N выразил оттенок неудовольствия как помещик . . .  
Добролюбов,  не  переставая читать, доселе довольно по
койно с.тrушал рассказ N. Но когда N сказал, что подоб
ная реформа еще не довольно современна для России и 
что интерес его личный,  интерес помещичий, через это 
пострадает, - Добролюбов побледнел, всrючил с своего 
места и неистовым голосо м ,  какого я никогда не слыхал 
от него, умевшего владеть собою, закричал:  «Господа , 
гоните этого подлеца вон ! Вон,  бездельник !  Вон, бес
честье n ашей камеры! . . » И выражениям страсти своей и 
гнева Добролюбов дал полную волю . . .  6 

Добролюбов, при отличных способностя х ,  владел ка · 
ким-то особенны м  тактом в занятиях.  Довольствуясь 
записыванием локцпй в аудитории, он шшогда не терял 
времени на «черную» работу, то сеть па переписку, ю1 
составление лекций, на репетиции, юш большая частt. 
студентов .  Он читал, читал всегда и везде, по временам 
внося содер<r.;ание прочитанного (хотя он и без того хо 
рошо помнил) в имевшуюся у него толстую в алфавит
ном порядке писателей библиографическую тетрадь. В 
столе у него было столько разного рода заметок, ред
ких рукописей, тетрадей, корректур, дер;1.;а которые н 
первое время он зарабатывал себе копейку, - в шкапе 
столько книг,  что и ящик в столе и пош<и в шн:апе ломи-
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лись . . .  Но что бы Добролюбов ни делал,  каким бы серь
езным и срочным трудом ни занимался, всегда он с удо
вольствием оставлял занятие для живого разговора , от
кровенной беседы, которые при его участии, начинаясь 
литературою или профессорскими лекциями , всегда сво
дились на вопросы житейские. . .  Он еще и тогда отно
сился к этим последним слишком строго для семнадца
тилетнего юноши . . .  Направление таланта Добролюбова , 
впоследствии так ярко обнаруженное им в напечатанных 
статьях ,  прорывалось еще очень рано. 

Если не ошибаюсь, в феврале 1855 года я отправился 
в лазарет. В лазарете я нашел Добролюбова здоровым. 
Он по вечерам там что-то писал и записывался иног
да далеко за полночь. Я полюбопытствовал спросить: 
•Что ты пишешь , Николай? .. » 

- А вот слушай. - И он мне проче.'1 отрывок из 
предполагаемого романа. Отрывок этот составлял пер
вые главы . В них,  помню, дело шло о воспитании двух 
мальчиков. Один из них был аристократенок - ма
менькин сынок, другой - приемыш, соединенный брат, 
служивший компаньоном барчонку . . .  Мне особенно па
мятны те страницы, где автор говорил о деспотических от
Jюшениях первого к последнему, и сцена ,  где мальчик 
приемыш-сирота однажды отдал встреченной им на 
улице девушке-нищей, босой, с окровавленными ногами, 
свои сапоги , за что барыня-мать больно высекла своего 
приемного сына . . .  Я долго слушал этот гассказ, полный 
горячего сочувствия к сироте и читанный Добголюбо
вым с большим одушевлением . . .  На глазах у меня навер
нулись слезы . . .  Потом эти мальчики были отданы в одно 
заведение, вместе учились, кончили курс удачно. Барчо
нок жил и учился с протекцией . . .  Сирота - сам собою , 
без помощи, всегда в борьбе с нуждою и людьми, под 
11лиявием чего характер последнего выработался симпа
тичный, твердый, самостоятельный. Чтение, помню, кон
чено было (тут же был и конец рукописи будущего боль
шого романа) на том месте, когда эти два героя на
чинают слуJI\ебную карьеру, как и следозало ожидать, 
11азличными путями. Маменькин сынок поступает под 
крыло какого-то директора департамента , а сирота сам 
1 де-то находит для себя место . . .  Заглавия этого романа 
мне тогда Добролюбов не сказал, вероятно и сам еще 
не звал, как его назвать; во заметил мне, что пишется 
легко, что вовсе не такой труд, как он прежде думал, 

118 



писать повести . . .  Кажется, втой повести или романа по
койный Добролюбов так и не кончид. 

Когда Добролюбов кончил чтение, я спросил «Уже
ли ты, Николай, способен писать романы? Я считал тебя 
более серьезным . . .  » 

- Недаром у меня ничего и не выходит. «Воображе
ния» у меня новее нет. Я ,  замечаешь, резонерствую, а 
это скверно . "  Впрочем ,  покажу Чернышевскому 7, что 
он скажет, - отвечал мне Добролюбов.  

На той же неделе он отправился, кажется, с неокон
ченною повестью к Чернышевскому. После того он мне 
передал результат литературного консилиума: «Черны
шевский мне положительно сказал, чтобы я не совался 
в беллетристику, что я пишу не повесть, а критику на 
сцены ,  мною придуманные".»  Эти слова буквально под
линные Добролюбова. 

Сейчас приведенный факт очень важен в жизни Доб
ролюбова как решительный толчок,  давший литератур
ному призванию его окончательное направление крити
ческое . . .  

Первые два года пребывания в институте у Добро
любова были отравлены двойным ужасным горем. И з  
частой переписки его в то время с родными, и особенно 
с матерью, видно было, что он питал к ней нежнейшую 
привя наниость.  Родители ,  в свою очередь, до страсти 
любил и c1юt>ro первого сына и б аловали его, 1шк ре
бенка. Часто, бывало, Добролюбов получал с почты при
сылаемые из дому, из Нижнего Новгорода, конфеты от 
матери, которыми он после ужина угощал своих това
рищей. Однажды вечером Добролюбов получает от отца 
письмо за черною печатью, извещавшее о смерти люби
мой им матери , которая скончалась от родов.  Это ужас
ное известие так сильно подействовало на Добролю
бова , что все товарищи приняли участие в его горе, и ,  
кажется, этот удар много имел влияния н а  самые за
ветные убенщения дорогого нашего товарища " .  

- За что тан строга судьба? - сказал мне о н  одна
жды , перечитывая печальное письмо. - Матушка моя 
была так религиозна" .  так набожна. " и так необходим.а 
малолетней семье нашей. . .  Зачем было отнимать ее у 
нас?" Поневоле задумаешься" .  

Не успела еще зажить, да едва ли и зашила когда 
эта рана в сердце Добролюбова , как новая, не менее 
глубокая , нанесена была судьбою его любящему сердцу. 
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В 1854 году, в июне месяце, после экзаменов, мы 
втроем отправились на каникулы по железной дороге, 
(<в.месте с волами», как выразился Добролюбов, - то есть 
на тяжелом поезде 8, до Твери. В Твери мы сели на па
роход, с теы чтобы отпраниться по Волге: я - в 
Ярославль, еще товарищ - в !\острому, а Добролю
бо о - в Нижний. Всю дорогу наш Нинолай А.тrенсандро
вич был как-то особенно печален. l\ тому же он пош!
стился на палубе, и его буквально испекдо жарким июнь
сю1 м солнцем. На пароходе с нами ехали два болгарских 
монаха;  он с ними всю дорогу проговорид о болгарском 
языке, о жизни болгар . . .  Оттого ли,  что у Доброл юбова 
11� было денег, или он не хотел их тратить, или сыу на
скучила дорога , или не был хорошо здоров, пли его 
томило недоброе предчувствие - не знаю;  но оп всю 
дорогу грустил, ничего почти не ел и не пил в продол
жение двух суток . . .  Последствия опра вдали его чутную 
rрусть; дома на этих нанинулах посетило его семью но
вое горе .  

В нонце августа , на обратном пути и з  дома в Петер
бург , · я встретил Добролюбова на железной дороге, уже 
ехавшего на этот раз с наним-то барином-земляном во 
втором классе. 

Что нового у вас, Николай, в Н ижнем? 
- Отец умер, - отвечал он . 
В холодном тоне ответа , сказанного Добролюбовым 

с язвительною улыбкою,  мне послыш<JJIОСЬ проклятие, 
посланное судьбе . . .  Да , он смеялся , сообщая мне эту 
rрустную новость, но тан смеялся, что меня 11окоро
било. 

Эти грустные семейные обстоятеJrьства,  быстро сле
довавшие одно за другим, имели сильное влияние па  
Николая Александровича . С этой минуты его  душа на
всегда простилась с мечтами . . .  и жизнь, жизнь со всею 
ее реальностию стала предметом его изучения.  

Я ,  помню, восхищался п ри покойном только что 
тогда напечатанным в «Современни ке» «Пахарем» Гри
горовича 9• Добролюбов с жаром принялся доназыватъ 
всю несостоятельность повести, с особенным напором 
уиазывая на идеализацию, с которою автор описал по
следние минуты умирающего пахаря . . .  

Я любил стишки , иногда напевал романсы . . .  Одиа
;1щы , в минуту певучего настроения,  я запел , в п рисут
ствии Доброшобов а ,  какой-то романс . . .  
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«Радонежс1шй! Перестанешь ли ты еердечпые ро
мансы распевать? Ужели ты не имеешь в запасе для пе
ния чего-нибудь получше? На вот, пой . . . - И Добро
любов сунул мне ети х отворепия Ненрасова. - Оставь, 
nошалуйста,  любовь и цветы , пой «жизны> - или плачь: 
это од1ю и то же ,- ну, свисти»! .. Песня , иногда пl'тая 
мною: «Не слышно шуму городского», особе и по н рави
лась Добролюбову, и он,  вообще не любивший пения , 
очень часто просил меня ее петь и всегда слушал ее с 
особенным вниманием. 

Покойный Нинолай Александрович не шобил ми
шуры нигде и ни в чем , не шобил рисоваться и всегда 
ратовал против нарядного чересчур мундира , особешю 
ловкого понлона , запенивающего разговора, подобо
страстного отношения н кому бы то пи было . . .  На танц
классе, куда он я влялся в четыре года , мо;нет быть, 
пять раз ,  смешил танцмейстера своею неловкостию и 
мудростей надриля французского не постиг . . .  

В о  время норопации студентам института были п ри
сланы две лоши да ровые в Алексапдринском театре. 
Бросили жребий, кому из студентов ехать. Добролюбов у  
и мне достались таюке места . Давали «Парашу Сиби
рячку» 1 0  и еще что-то.  В одной из них играл покойный 
Максимов. Во время действия за некоторые монологи 
вызывали Максимова после того, как он кончал свое 
явление . Мансимов имел привычку выходить раснлани
ваться и ,  разумеется , своим выходом нарушал художе
ственную иллюзию . . .  В то время , когда все хлопали я в
лявшемуся на вызов Мансимову, хотя по ходу действия 
явление его не следовало, - ДоброJrюбов вставал с сво
его места и, высупувшись из ложи,  к ричал громно : 
«Невежа , лакей!» - шикал и свистал. (То же было с 
Добролюбов ы м ,  ногда Мансимов в другой раз при нем 
играл Чацкого. )  1 1  И всегда потом ,  если ааходилп речь 
об Аленсандринсном театре, он р угал Мансимова . . .  

Добролюбов не сирывал никогда и п и  к кому сво<:>й 
антипатии. В выражениях о нелюбимом лице, и всегда 
нелюбимом за что-нибудь особенно, по его убе;1щению, 
дурное, он не стеснялся ничем . Там ,  где дело шло о п рав
де, об интересах студентов ,  он первый брал на себя от
ветственность протеста,  риснуя потерять многое для 
себя . . .  

При выпусне Добролюбов не получил зоJютой ме
дали . . . 12 
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Зато иная медаль, с изображением покойного на· 
mего общего друга , осталась вычеканенною в сердце 
каждого товарища его . . .  Не знаю,  что жизнь сделала 
с Добролюбовым после,  вне института . . . Но студен
ческое имя Н иколая Добролюбова для его товарищей, 
так его л юбивших ,  и прежде было и долго будет самым 
светлым,  задушевным, одобряющим путеводным го
лосом . . .  Немалую долю в вынесенных из студенческой 
жизни добрых началах товарищи Николая Александ
ровича заняли из его прекрасной, даровитой, любимой 
нами всеми до страсти благородной души. Не берусь 
решить ,  что потеряла литература в -бове, но мы , то
варищи по институту, с Николаем Александровичем 
Добролюбовым потеряли много смелы х  надежд, много 
светлы х  упований, потеряли красу и честь нашего моло
дого студенческого кружка , гордость и утешение нашего 
курса.  

А. П. 3 Л А Т О В Р А Т С К И И 

1 
(ИЗ ВОСПОМИНАIIИЙ) 

- Ты к нам в академию? -
спрашивали меня товарищи 
(по) Медицинской академии.  
- Нет, в институт. 
- Помилуй, туда в прошлый 
раз с перекрестков ловили! Как 
не стыдно? 

(1853 г . , август) 

Однако я поступил в институт, и ,  кроме меня , много 
других ,  и многим другим было еще отказано. Такому на
плыву молодых людей в институт способствовали совер
шенно не зависящие от него обстоятельства, именно: 
учреждение штатов в университетах и академии,  вслед
ствие чего многие из господ, не  поступивших пи в уни· 
верситет, ни в академию тоже по не зависящим от них 
обстонтельствам, шли в институт. Институтское началь
ство могло сделать выбор между желающими поступить, 
и, к несчастью для него, оно выбрало и таких людей, 
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которые положи.пи конец безобразному владычеству его. 
В числе поступивших был и Добролюбов. Признаюсь, 
для нас, не знакомых с миром духовной а кадемии, лич
ность Добролюбова сначала была совершенно неизвест
ная, как и все другие, а впоследствии несколько зага
дочная. Случайно он поместился в так называемую Си
вевскую камеру 1 ,  которая вся состояла исключитС'лъно 
из воспитанников семинарий. 

Чувствуя себя совершенно в своей сфере, они пере
несли с собой бурсацкую жизнь и в институтскую жизнь. 
Постоянно слышались голоса дискутирующих господ, и 
яснее всех голос Синева с провинциалъным акцентом. 
О чем они там рассуждали , бог знает, ВР.роятно, впро
чем, о вздоре, ибо лучшие из них, каковы Добролюбов и 
Rонопасевич, не принимали в этих разговорах никано
rо участия .  

Помню, они рассуждали о заслугах Лоренца . Они 
очень хвалили его, хоть он читал и по-немецки и никто 
из них не записывал его лекций, и очень жалели, что 
правительство не знает о его заслугах и я е жалует его 
rенералом. В самом деле, они очень жалели, что он не 
действительный статский советник.  

«Вот люди , - говорил мне по  этому поводу Добро
любов, - как дико смотрят на предмет. Допустим, что 
он заслуживает уважения за свою деятельность, но не
ужели для профессора уван;ение должно выраашться 
в чинах и орденах?>) 

Вместе со страстью к диспутам товарищи по камt>ре 
Добролюбова внесли в институтскую жизнь поклонение 
авторитетам. Одни нашли своих богов в тамошних про
фессорах, другие п ринесли свои пенаты из своих до
мов. «Черт ли эдесь за профессора ,- говорил костро
мич. - То ли дело у нас бьш Агафоныч. Бывало , на"Чи
нает объяснять, например,  о следствии грехопадения 
прародителей, и вдруг делает обращение R природе: 
«Смотрите, какой вихрЬl) и т. д. Прелесть!» - «Ну ж, на
шел прелесть! Степан Сидорович, - говорит смоляпич 
{?) ,- хоть и не красноречиво , но сообщает много деJlь
ноrо» .- «Поди ты с Степаном Сидоровичем, - говорит 
москвич,- то ли дело Шевырем. Что за понятия у этих 
господ. Уж вспоминали бы действительно о ком-ни
будь хорошем и хвалили бы действительно хорошее, а 
то толкуют тут о Шевыреве да выставляют еще на ви.ц 
семинарии)). 
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Впрочем, все эти замечания Добролюбов uыс1\азывал 
не в спорах , а при встрече со мной. К спорам он был 
равнодушен. По крайней мере я всегда видел (его ) на 
к раю стола , с очками большею частию на лбу, с одной 
р укой около груди , а другой - переворачивающей Вер
гилия 2• Может быть, в своей камере он и был известен, 
по нрайней мере наша намера совершенно равнодушно 
относилась к нему, нак к лицу еще не знакомому. Вна
чале он не выдавался почти ничем среди однокурсни
ков, и его мало замечали (? ) ,  но вскоре прекрасно со
ставленные им лекции по русской словесности обратил!! 
на него внимание начальства , а вслед за ним и тех, ко
торые дорожили мнением начальства. С ним стали зна
комиться и из нашей камеры ,  составленной лишь из гим
пазиетов ,  не совсем дружелюбно смотревшей (? ) на 
соседнюю камеру. Прежде всего стали фамильярны с 
ним те господа , которые нуждались в посторонней по
мощи при составлении лекций. Одинокие беседы с Вер
гилием стали уже теперь прерываться докучливыми 
просьбами товарищей о помощи, которую, впрочем, он 
оказывал без всякого неудовольствия. Обыкновенно он 
давал свою тетрадку. В зявший тетрадь переписывал 
себе . Добролюбов восполнял пробелы своей тетради 
и поправлял слог переписавшего. Лекция, во всяком 
случае, была уже составлена со смыслом, а если соста
витель мало-мальски владел пером, - при помощи этой 
тетради Добролюбова составлялись лекции всегда очень 
хорошие. 

Окончательно популярностью в институте стал полh
зоваться Добролюбов после сочинения о Вергилии под
линном (? ) или (нрзб. ). Сочинение,  как отличное ,  пере
дано было Ваны\е 3, бывшему профессору элоквенции, 
автору четырех частей чтений словесности, председа
тельствующему в 2-ы отделении Академии наук. (Вань
ка ) пользовался всяким удобным случаем, qтобы произ
нести речь, в которой бы можно было похвалить и себя. 
По поводу сочинения Добролюбова он распространился 
длинной речью,  расхвалил его, сказал, что он давал его 
читать П. А л .  Плетневу, который тоже в восторге от 
него, что оно , наконец, будет напечатано в «Извести
я х» 4• Сочинения, кажется , он возвратил и в «Извес
тиях» не напечатал .  Но он об этом ,  конечно,  не  думал. 
Ему н ужно было показать сочинение академикам, что, 
дескать,  вот какие сочинения у мепя в институте пи-
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шут, п объявить о том же во всеуслышание перед всеми 
студентами . Цель достигuута , •�его il\e бодьше? 

Такое внимание начальства ue изменило, впрочем , 
поведения Добролюбова в его отношениях к товарищам. 
Товарищи за н пм ухаживали , но он не играл между 
ними роли покровителя и ,  как говорили , не драл носа . 
Оп как будто на рочно стал вести (себн ) даже «непри
лично» для ученого человека. Стал похаживать к нам 
в камеру, садиJ1ся с кем-нибудь в уголок, безопасный от 
взоров начальства, и начинаJI убивать время в игре (? ) 
в табельку. Что касается до меня, то я никак не могу 
объяснить такого поведения Добролюбова . Спустя год 
у нас в институте в высшей степени развилась карточ
ная игра , быва'1о чуть ли весь институт занят :)Тим -
одни играют, другие еозерцают игру. Добролюбов 1ш
когда, скоJ1ько мне помнится , не садился играть, имел 
терпение заниматься чем-нибудь, несмотря на то, что 
недавно пообедал и в камерах все шумят за картами. 

Не знаю, зависело ли это от сочинения (? ) или было 
следствием развивающейся в молодом юноше потреб
ности знать, но только вслед за сочинением он начал де
лать возражения профессорам. Это было очень любо
IIытно и чрезвычайно номично.  СкоJrько мне помнится , 
случай этот рассказан им профессору риторики Архан-
1·ельсному �. Ему вздумалось узнать мнение профессора 
о Гоголе. Профеееор отвечает воп росом - копчш1 ли 
Гоголь «Мертвые души»? Добролюбов уклоняетсн от от
вета на этот вопрос и снова предлагает ему прежний во
прос. Профессор тоже не отвечает и предлагает свой 
вопрос. Наконец Добролюбов сказал, что пет. «Ну, что 
же вы и спрашиваете меня о «Мертвы х душа х»,  когда 
сочинение не 1юнчеIIо».  После этого он еще раз решил 
спросить другого профессора о Гоголе. Профессор этот 
был удивительный краснобай, целый год оп говорил без 
устали, неногда было даже репетиции сделать, а все 
сказанное Добролюбов записал па трех четвертках.  На 
лекции по IIедагогине 6 он, как говорят, ни к eeJ1y ш1 
к городу начал говорить о Гоголе, о Виль�1ене, который 
будто бы во французской академии говорил речь о нем, 
называл его великим. Добролюбов поинтересовался 
узнать подробнее отзыв Вильмена и спросил об этом 
профессора. Тот покраснел , однако «нашелся»: «Виль
мен называет ГогоJIЯ Гомером, так и говорит: "Он Го
мер"». И в самом деле, начинает дюне декламировать 
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профессор, не Гомер ли он? Какие у него гомерические 
выражения! Известно, что Гомер отличается пластич
ностью выражений. Посмотрите на Гоголя, припомните 
сцену свидания Чичикова с Плюшкиным, начинается 
бесконечной длины (нрзб. ) рассказ свидания и объясне
ние слова: па деревянном лице. «Не правда ли, как это 
хорошо!» - «Ну, разумеется, хорошо». Признаюсь, та
кие ответы могли отбить всякую любознательность в 
молодом человеке, и у нас после того никто не возра
жал. Вместо этого Добролюбов [удачно пародировал их,  
пародии подслушивались и нередко во время пригото
вления к репетициям}. 

Случалось ,  что пародию оп записывал на лекции, и 
эта пародия гуляла по институту. Впрочем, записанных 
на лекции па родий у него было немного , и если были, то 
по преимуществу по педагогике. К несчастью, все тетрн
ди по педагопше он уничтожил, а они могли бы служить 
богатым материалом для определения юмористического 
направления в Добролюбове, которое впоследствии об
наружилось в нем как редакторе «Свистка» .  

В первые месяцы своей жизни в институте Добролю
бов жил совершенно особняком; он ни с кем особенно 
(не ) был дружен, несмотря на то, что многие, как я уже 
говорил, ухаживали за ним и кличкой-полуименем сНи
колка», «черт» указывали на свои,  по-видимому, слиш
ком (? ) близкие отношения. Я уже имел случай гово
рить, что занимало его товарищей по камере. Другие 
товарищи по факультету, за очень немногими исключе
ниями, были ничуть не лучше. Несколько человек бьшо 
из петербургских гимназий и между ними из пансиона 
3-й гимназии . Мальчики, по-нидимому, чистеныше , но, 
в самом деле, грязные школьншш. У всех у них была 
развита удивительная страсть к циническим рассказам 
и анекдотам. И в то времл, когда в соседней камере рас
сунщали, положим, о заслугах профессоров, в нашей ка
мере шли рассуждения о публичных женщинах ,  о школь
ных (? ) продеJшах на Невском проспекте, в «Пассаже•. 
К этому милому обществу приставали многие семина
ристы, и я ничего не могу найти безнравственнее эти х 
бесед. На нашем факультете были двое немцеn - совер
шенно не знавших слов ,  неупотребительных в печати .  
Бывало, большое наслаждение доставляло читать и 
объяснять им такую мудрость. «Васька , Васька»,- в 
наиuном восторге кричали некоторые своему отсутство-
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вавmему товарищу, коrда кому-нибудь пэ них удавалось 
разъяснить какую-нибудь скандальную картину и возбу
дить в непонимающих немцах животную сторону. Я го
ворю здесь о молодых людях ,  которых голоса были слыш
н ы  в институте, которые собирались для дружеских 
бесед. Но были люди одинокие - бобыли ,  пе имевшие 
никакой возможности пристать ни к тому, (нп )  к дру
гому кружку. 

Многие из этих господ живы , и толыю некоторые из 
них померли . С ужасом, может быть, прочтут они свой 
портрет, нарисованный мрачно . Может быть, осердятся 
на меня, назовут неблагодарным и неблагородным. Мо
жет быть, некоторые люди , и почтенные и умные, обвинят 
меня в низкой передаче закулисной истории Педагогиче
ского института . l\ак ни коротка моя самостоятельная 
жизнь, но я уже привык к подобным обвинениям . Они 
•1еня нисколько не тревожат. «Я удивляюсь, - говорил 
1шк-то Н. А. по поводу институтских сплетен об авторе 
статьи о Главном педагогическом институте, - узкости 
господ, которые ставят свою личность в зависимость от 
места , где они учатся или служат». Слова эти для меня 
оqень памятны, и я до сих пор держусь правила не скра
шпвать дурного вследствие одной только близости его к 
моей личности. 

Разъединенность студентов, какое-то бестолковое пре
провождение времени, мелочность и нтересов его истинно 
(? ) печальна . Н счастью для студентов, между ними по
пал человек энергический и с замечательно энциклопе
дическим образованием. Я говорю о Щеглове. Он сын 
священника , воспитывался в семинарии, откуда был вы
гнан, как сам оп выражался, поступил в Новгород-Се
nерскую гимназию, где кончил курс с отличием. Не уди
вительно, что в нем развилась непримиримая нена висть 
к семинарской закваске, и он относился ко всему этому 
чрезвычайно резко . Семинаристы возненавидели Щегло
ва,  гимназисты сгруппировались около него, как около 
человека , способного (нрзб. ). Но они очень ошиблись, 
его оппозиция против семинаристов основывалась не на 
том, что он гимназист, а те семинаристы , а имела серьез
ные основания. Я уже положительно охарактеризовал 
семинаристов в институте. И этому прибавлять нечего, 
разве то, что они все были (нрзб . } православны. «Ах, 
если бы удалось мне поцеловать ручку Николая Павло
вича, я бы, кажется, заплакал»,- говорил один госпо-
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пин во всеуслышание всех.  Не знаю, имел ли Щеглов 
n виду определенную цель - реформировать студентов 
или без всякой определенной цели сделался реформа
тором. 

Ч увствуя , что он вовсе не авторитет для семинари
стов ,  что они упорнее еще держатся старых понятий, по
тому ч1 0 их проводит Щеглов, Щеглов старается сбли
зиться с семинарскими авторитета:-.ш и чрез них ужl' 
пропагандировать новые идеи между семипаристам11 . 
Сначала он встретился с Ароматовым - авторитето�1 . 
Он был человек думавший и начитанный по предмета ;.1 
семинарского курса. Щеглов сначала было сошелся с 
пим. Но они друг друга не поняли. Вследствие чего они 
разошлись , я не знаю; знаю только,  что на науку и са
мые занятия они смотрели различно , - один,  например, 
вовсе пе видел нуащы ставить науку в соотношение 
с н;изныо ,  другой иначе и не мог смотреть на науку. Они 
разошлись , и ,  вследствие особенностей натуры, Щеглов 
начал ругать Ароматова дураком; тот только указывад 
на поступок Щеглова по отношению к нему и этим не
сравненно больше выигрывал в глазах своих товарищей, 
чем Щеглов .  Неудачное сближение с одним авторитетом 
не остановило Щеглова , он обратился к Добролюбову, 
сошелся с ним и казался * самым близким другом его до 
самого окончания курса . Это замечательная пора жизш1 
Н�шолая Александровича. Это начало перемены в нем , 
перемены, во всяком случае, н лучшему. Интересно было 
бы узнать подробности сближения Добролюбова с Щег
ловым от самого Щеглова . Я же расскажу факты в та
ком виде, в каком они назались мне.  В первую пору они, 
мо�Ено сказать,  были неразлучны, даже в спальне они 
поставили кровати рядом, вопрени институтскому по
рядку. Люди порядочно (? ) поначивали головами, видя 
такую их дружбу. 

Все очень хорошо видели перемену в Добролюбове по 
сбли�нении с IЦегловым, и многие жалели, что Добролю
бов вошел в друн,бу с тюшм мерзким человеном, как 
Щеглоn. Доброшобов в это время серьезно занялсп 
французсюrм язьшом, и вместо Вергилия у него явля
ются в руках сочинения Руссо, Прудона , появляется 
белая книга , в которую оп вписывает в алфавитном 

* Я говорю - казался, потому что Щеглов сам отрицает эту 
близость. 
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порядке имена писателей с перечнем статей, которые он 
читал, и с ука3анием, где они напечатаны; свободное от 
занятий время [он не проводит в картежной игре, как 
было прежде J; оп все менее и менее имеет свободного 
времени и посвящает его на разговоры по преимуществу 
с Щегловым,  все чаще и чаще начинает отлучаться п 
Публичную библиотеку. В это время он сделался об 
щительным со своими товарищами; он дружит с поля
ками , которые, впрочем, не очень-то дружелюбно при
няли его . В это время , не 3наю от кого-то (? ) , он стал 
носить в институт «Отечественные записки» и «Совре
меннию> времен Белинского. Потом он носил от Нраше
нинникова 1 в зеленом переплете. Я брал у него эти кни
ги, 1 олковал с ним по поводу статей Белинского , и это 
послужило началом нашего сближения с ним. Пом
ню, бывало, придет к нам в камеру с книгой Бели11-
ского, читает, я тоже читаю, потом поднимает очки и 
отпускает такую фразу: «Ведь все это было читано и про
читано прежде, но теперь все читаю нак будто новое•. 
Время это было - 1854- 1855 годы, которые и теперь на
зывают великими годами нашего учения. 

М ы  поступили (в институт ) в самом начале разго
ревшейся тогда войны и ,  конечно, совершенно чужды 
интересов политических .  У нас было больше патриотов,  
чем людей, мало-мальски знающих что-нибудь о других: 
европейских государствах ,  и о начинавшей разыгры 
ваться драме мы большей частью судили по слухам. 
Щеглов первый подал мысль выписывать по подписке 
газеты 8 - «С.-Петербургские ведомости». Не могу пе 
вспомнить довольно номической сцены,  которая произо
шла между студентами по поводу толков, на чье имя 
подписать. Было какое-то общее опасение принять под
писку на свое имя , и чуть было не решились за и3вест
ную плату подговорить швейцара выписывать газеты на 
свое имя , и все-таки кончили тем, что дали денег швей
цару для того, чтобы он ловчее передавал нам газеты. 
Увы , на чтение га3ет мы смотрели как на контрабанду. 
Вслед за га3етами в институте начали появляться пам
флеты - «Юрьев день)}, «R дворянству», «Емелька Пуга
чев», пенапечатанное стихотворение «Русский цары 9, 
сочинения Гер1�ена. Все это читалось (? ) студентами с 
увлечением, переписывалось. Добролюбов ко всему этому 
отпосился с видимым равнодушием. Все это он читал, 
как да вно ему известное, и, тогда как другие переписы-
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мли все это, он пуснался в рассуждения о глупости 
переписывать: «Я прочел, мысль мой ум схватил, зачем 
же я буду хлопотать о сохранении формы», или же убе
ждал, что все эти памфлеты вовсе не Герцена .  Теперь 
достоверно известно . что «Юрьев девы, «Н руссному вой
ску в Польше» не Герцена 10, но тогда едва ли было из
вестно это Добролюбову. Вероятно, он нара вне с дру
гими ошибался в авторе этих памфлетов и лгал против 
себя с наной-нибудь особенной целью. По крайней мере 
R жизни Добролюбова я помню два случая его намерен
ной лжи . Раз кто-то принес «Шарманку» Некрасова 11• 
Не может быть, чтобы Добролюбов этого не знал. Тогда 
уже он был знаком с Ненрасовым. Он с упорством дока
зывал, что «Шарманка» не Некрасова, и очень досадо
вал, что такую г.лупостъ приписывают ему. Он при мне 
серьезно разбирал нелогичность этой пьесы. Другой раз 
это было о статье об акте Педагогического института 12• 

Мне кажется , что Добролюбов, сам будучи авторите
том для многих господ, своим равнодушием к статьям, 
пользовавшимся всеобщим увлечением, хотел заставить 
увлекавшихся юношей принимать статьи и восхищаться 
ими не потому, что они запрещены, не потому, что их 
писал знаменитый эмигрант наш Герцен или поэт Некра
сов,  а потому, что они действительно по своему содер
жанию заслуживают этого. По крайней мере он очень не 
любил за либеральничанье одного из студентов - Ноло
колова, который благоговел перед ним, каждое слово 
его считал святым и очень нередко подкуривал ему. 
«Для меня нет ничего отвратительнее тех господ, ното
рые высказывают такой или другой образ мыслей не по 
убеждению, а по стечению обстоятельств . Ведь вот тоже 
либеральничает, ругает Ваньку, Андрюшку 13 ,  а в то же 
в ремя расшаркивается с ними именно тан, как им все
го более нравится». Может быть , среди увлекающихся 
людей он именно видел людей, увлекающихся общим 
мнением и своим резонерством (? ), хотел заставить об
ратить внимание на содержание. Впрочем , «Забытую де
ревню» Некрасова он сам привес от какого (? )-то цен
зора и не скрывал имени автора . О «Забытой деревне» 
впоследствии он рассназывал довольно курьезный слу
чай по поводу вапрещений. Сообщивший Добролюбову 
«Забытую деревню» цензор донес за нее на Ненрасова 
I I I  Отделению. «Ведь вот из-за Владимира четвертой 
с1 епени хлопотал, да не дали мошеннику». 
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Вскоре после сближения с Щегловым у Добролюбова 
умерли сначала мать, пото.1\.1 отец. Дневник, напечатан
ный в «Современнике», очень ясно представляет влияние 
этого обстоятеJiьства на перемену религиозных убежде
ний Добролюбова. «Вот он, твой-то бог, - сказал он 
Радонен;скому в первую встречу с ним после смерти 
отца ,- верь в него». «Знаешь что, - сказr�л он мне ,
мне предстоит удовольствие быть священником» .- «Ка !\ 
так? - спросил я с наивностью и еще более наивно за
метил: - Да теперь уж нельзя, ты уволен из духовного 
звания». - «Нет, это ничего, а другое». Домашние об
стоятеJiьства, должно быть, очень занимали его, и в своих 
размышлениях он доходил до странного мистицизма. 
«Есть поверье ,- говорил он, - что если снимешь с себя 
портрет, то с коро у:.1решь. Посмотри какое совпаден11Р:  
мы с отцо.м отправились спимать портреты, он был здо
ров, и чрез несколько дней (я забыл время, а он мне 
говорил) отец мой помер�. Это он говорил в то время, 
когда весь Петербург имел, может быть, по нескольку 
фотог рафических портретов,  тем не менее был еще жив. 
Таинственное, мистическое настроение было у него не 
обыкновенно и может быть объяснено горем (? ) и без
выходным положением, в котором он тогда находился . 
Но уже вскоре, гораздо чаще и резче, начинает он от
крыватh неир: нюславные убеждения , к большому горю 
лиц, иск ренно привязанных к нему и убежденных,  чrо 
единственное утешение в таком положении человек мо 
жет получить в религии. 

Один из православных подходил к Добролюбову с 
такими же утешениями, и он разразился смехом:, к не
малому удивлению Радонежского. От безбожия Добро
любова Радонежский отхаркивался,  плевался, а это еще 
более подстрекало Добролюбова подтрунивать над убе
ждениями Радонежского. Споры эти впоследствии полу
чили определенное значение - Радонежский думал обра
тить Добролюбова на путь истины, Добролюбов, с своей 
стороны , - Радонежского . Все это происходило громко 
(? ) и кончилось ничем. Радонежский остался каким был 
прежде и до сих пор не понимает насмешек Добролю
бова. R ним иногда подходили другие, то тот, то другой, 
и, не желая (? ) подпасть под сарказм Добролюбова, 
приставали к стороне Добролюбова . Так образовался 
около него кружок людей, которые после получили на-
3Ванис добро.тrюбовской партии. Очепь много из этих 
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людей, в душе сочувствующих совершенно противному, 
были и такие люди, которые еще не определили своИх 
сочувствий. Все они благоговели пред Добролюбовым, 
он служил длл них высшим авторитетом, хоть и стара
лись скрыть свои лакейские отношенил к нему фамильяр
ным обращением с ним: «Николка», «черт» и т. п. На
стоящую цепу многих из них оп уа1:е поняJI по выходе из 
института и толь.но немногих - в самом институте. Тем 
пе менее среди этих людей созрела мысль о норенной 
реформе института и о плохом современном его состоя
нии . Руноводимые Добролюбовым, ноторый, впрочем, 
был посредником и разъяснителем идей Щеглова , они 
анализировали до малейших подробностей недостатки 
института и, не женируясь * ,  говорили об этом гласно. 
Добролюбова и Щеглова начальство сочJю самыми зло
намеренными и вооружилось против них всею силою 
своей власти. Смешно и грустно становится припоминать 
эту борьбу, борьбу всесильного деспота , старающегося 
в своих преследованиях быть законным. 

Помню, все мы сидели, кажется, на лекции по педа
гоги.не ИJIИ по догматическому богословию, нуда соби
рались все факультеты. 

Вдруг замечаем мимику нашего Никитича ; 14 выходит 
ДоброJ1юбов, возвращается бледный, что-то шепчет во
круг себя товарищам, по аудитории раздается шепот. 
По выходе узнаем, что у Добролюбова и Щеглова в ящи
ках был обыск, но что нашли - оставалось пока неизве
стным, так нак Добролюбова посадили под строжайший 
а рест 1�, а Никитич с Андрюшкой об этом деле говорили 
своим протеже с мимикой, которую всяк мог понимать 
нак ему было угодно. В институте все знали,  что у Доб
ролюбова всегда были запрещенные сочинения , предпо
лагали, что Ваньна отнрыл их,  и с ужасом ждали конца 
развязни. Нан ни строг был а рест , но деньги успели 
взять свое. Добролюбов поднупил солдата отнести за
писочну и Н .  П. Турчанинову (кажется) ,  в ноторой была 
вложена записка для пересылни по городе.ной почте за
писни Галахову, брату обер-полицмейстера.  Об этом 
если и знали, то очень немногие. Вдруг вечером не в 
обынновенное время раздаются мычание и шаги Ваньки, 
он отправляется по институту с наким-то господином 
в больницу. Снова ожидание и шепотливые толю!. На 

* Стесняясь (от фр. gener) . - Ред, 
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другой день освобождают Добролюбоnа . Узнаем, был 
обыск, но ничего не нашли, исключая какой-то невинной 
книги (забыл), взятой у Галахова, и невинного запре
щенного стихотворения, принадлежащего одному из то
варищей. I\ак бы то ни было , но нашествие Ваньки было 
д (овольно? ) странно, по всему видно было, что он шел 
наверняка. Он был уверен, что откроет много, что послу
жит предлогом к удалению Добролюбова из института. 
Надо видеть, с какой тщательностью они всё пересмат
ривали , развертывали каждую бумажку, каждую четвер
тинку, пе спрятана ли там какая-нибудь запрещенная 
мысль. А ведь вчера только (Добролюбов }  отправил иа 
института очень много таких вещей. Очевидно, об этом 
было донесено Ваньке, и вот причина . Мнение о доносе 
быJiо общераспространенное, и доносчююм Добролюбон 
считал Зыкова. Все этому поверили и под первым впе
чатлением стали придумывать ему наказание и выбрали 
такое, которое было для него не тяжелым. Решили с н им 
не говорить, но не говорили только те, которые были 
близки к Добролюбову и которых было очень немного, 
так что Зыков и пе замечал их презрительного молча
ния . Вскоре и эти господа нарушили молчание. 

«Rак же ты благополучно отделался от ареста?» -
«Да так, случай» ,- и он рассказал историю письма 
к Галахову. Ванька и тут не обошелся без фразы. «С чего 
вы взяш1 ,- СI{азал он Галахову,- что я его пошлю 
в пр11ходские учителя. С таким вредным направлением 
(я не могу в этом случае подделаться под тон Ваньки) 
я не могу его послать в учителя ,  да и с чего вы взяли, 
будто наша обязанность состоит в том, чтобы выгонять 
нехороших .  Напротив, исправлять нехороших и тогда 
уще выпускать их из института». 

После этого Добролюбов сделался сосредоточенным 
и редко выходил пз этого положения до самого оконча
ния курса , прекратилась его пропаганда с гомерическим 
с�юхом; с своими близкими они наняли квартиру и туда 
собирались для различных толков. Я не участвовал в 
этих  собраниях и имею очень отрывочные сведеню1 . 
Знаю только, что общество,  собиравшееся там из таких 
fiогаты х людей, как в то время Добролюбов, делало 
складчину, и посылали деньги несчастным студентам 
Медико-хирургической академии, сосланным в фельд
шеры за донесение о беспорядках по анадемии пе по на
ч<шьству. 
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Раз как-то я подхожу к Добролюбову. Он сидит 
с академичес1шми второго отделения «Известиями». 
«Смотри» ,- говорит, указывая на первую страницу. 
Я читаю труды академиков - имена , членов-корреспон
дентов - имена,  посторонних ученых - имена , и в том 
числе Н .  А. Добролюбова.  Он, по обыкновению, рнсхо
хотался и уl\азал на составленное им к «Известиям» 
оглавление, доставившее ему от редактора аl\адемиче
ских известий название tученоl'о». Алфавитные указа
тели были первые его печатные труды. Надобно было 
видеть всю кропотливую добросовестность в составле
нии указателя. «Охота тебе возиться с такой дрянью». 
«Экой, братец, ты. Я з а  это получил тридцать руб
лей» 18 • 

Иаким образом отдал он в печать статью о «Соfiе
седнике любителей российского слова» - я не знаю. Ве
роятно ,  в 3том случае он руководствовался тоже денеж
ными расчетами. Нажется, ни от кого не встретила 
сочувствия эта статья, и сам он, кажется, очень мало 
сочувствовал этой статье 17 •  В «Свистке» он сам пароди
ровал деятельность Лайбова,  очевидно имея в виду ста
тью о «Собеседнике . . .  » «Если что и есть интересноrо , 
говорил я ,- т а к  это три первые страницы, а дальше, 
право, нет терпенья читать» . Он ничего не возражал, 
а п отом 1\ак-то сказал мне: «Ты ничего не находишь, 

· а вот, например, Тургенев нашел и изъявил желание 
со мной познакомиться» 18• Жаль, я мало знал историю 
Екатерины, а там только говорили намеl\ами . В ли
тературном мире «Собеседник» вызвал на борьбу Гала
:хова . Галахов разразился большой статьей против До
бролюбова , стараясь разбить его в пух и прах . До
бролюбов написал ему юмористический ответ. «Видишь, 
каной чести я удостоился за "Собеседник"»,- гово
р ил он мне по поводу статьи Галахова . Точно так же 
за эту статью честили его и другие ученые .  «Обо мне го
ворят в ученом обществе, говорят, что я мальчишка , ни
чего не понимаю, не понимаю пользы библиографии»; 
чуть ли это не было говорено у Щербатова, о чем со
о бщает Папаев, только в совершенно противополож
ном смысле 1 8 •  Весь этот шум в журналах и ученых со
браниях вышел по недоразумению. Галахов, бичуя 
Добролюбова,  вовсе не подозревал, что он делает, и, нак 
сам признавался, он никогда бы не поднял та:кого шума , 
если бы не думал, что статья написана Стоюниным. 
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«Вообрази, - шутливо говорил Добролюбов, переда
вая дошедшие до не1·0 вести, - все это делалось по по
воду u�teнu, а не по поводу статьи, и если б Галахов 
зваJI настоящее имя автора , то и не написал бы! !» С это
го времени мысль о литературной деятельности, долж
но быть, начинает занимать его. Подписка начинает 
расширяться в институте. Кроме газет «С.-Петербургских 
ведомостей», «St .-Peterbнrger Zeituнg», которым (нрзб . )  
Щеглов, под влиянием Добролюбова стали выписывать 
журналы: «Современник», «Русский вестник», «Отече
ственные запискю} .  По малочисленности партии Добро
любова подписка шла по три рубля с человека.  Значит, 
участвовавших было всего пятнадцать человек. Добро
любов еще не пускался в журналистику, но видно было 
его искреннее желание. Статья Боткина о Фете тотчас 
же пробуждает в нем желание обличить ее в неоснова
тельности, и он пишет антикритику; также он написал 
критику на статью о пословицах Буслаева 20, напечатан
ную в «Архиве . . .  » Калачева 21• Я не помню хорошенько 
их содержания, помню только, что обе статьи проник
нуты были саркастической насмешкой и здравым взгля
дом и пониманием предмета. К несчастью,  я не имею под 
руками ни одной из этих статей, а то они, может быть, 
напомнили бы содержание статьи Добролюбова. Статья 
Боткина в высшей степени туманная, отличающаяся сте
реотипными фразами, вроде того - как это хорошо! Толь
ко поэт может так написать, и только человек с зстетиче
ским вкусом может чувствовать, как зто хорошо! Та
кие фразы служили материалом для насмешек над Фе
том 11 после. Часто он де:кла.мировал из Фета стихи, и 
между прочим: 

Шепот, робкое дыханье, 
Трели соловья, 
Серебро и колыханье 
Милого лица и т. д.�! 

Ведь смыслу нет, а сколько поэзии! 
В статье на Буслае11а он очень едко нападал на ув

лечение его различными сближениями и выводами, на 
которые впоследствии напал Чернышевский в своей 
статье 23• Буслаев, например, из пословицы: «Венчал 
вокруг ели, а черти пелю} - выводит, что славяне совер
шали свои свадьбы в лесах, вокруг ели. В параллель 
этому Добролюбов на основании тех же пословиц до
ка3ывает, что русские мо;шлись лопатам,  веникам и т .  п. 
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вещам 24•  Живое, проникнутое свежим взглядом на пред
мет изложение, за кото рое впоследствии получил о н  из
вестность в литературе, заставило меня епросить, отчего 
же он и х  не напечатает. «Ты думаешь, это очень легко , 
я отдал статью о Буслаеве в «Отечественн ы е  записки», 
но там не п риняли, потому что здес1, задеты Бус.таев 
и Афанасье в ,  а они хорошие вкладчпки в "Отечествен
ные записки"» , - так статья и оста.тась ненапеча
тапной. 

«Вн рочем, - добнвил, - это 
через нее я нознакомился с 
так?» - «Чернышевский в то 

ничего , по крайней мt>ре 
Черныше осю1 м�> 2? . - «Нак 

время бьш при «Отечест-
венн ы х  зап иска х» , прочитывал статьи , кото рые назнача
лис ь в печать;  ему-1 0 и досталось читать ; о п  хоть и не 
велел печатать,  но з а х отел со мной п о з ш1 ко митьсю> .  

Статьи Чернышевского в «Современнике» о критине 
го1 олевс1юго периода 23 сделали популярным его имя и 
между студентами. Имя Чернышевсного сдела.тось не
разлучным с именем Белинского, о котором о н  ста.т го

ворить в то время , когда студенты института не могли 
в ПубJiичной библиотеке взнть «Отечественпые записки»  
потому тоJiько, что в них печатался БеJшпс1шй. 

Статьи Чернышевского произвели умственное движе
ние в институте, все с жаром бросались к его статья м 
и очень наглндно увидали из сравнешш наших записей 
с статья ми его - педантизм и мертвящую схоластику 
первых. В нашем малом ми рку институтсном случилось 
то же, что теперь в кругу университетском . С голосу Чер
нышевского мы перестали считать гениальным то, что 
не имело смысла, а называли настоящим именем ; рав
ным образом мы не восхищались бJiестящей шумихой 
слов без всякой мыс.ли. Вследствие чего ме;1;ду немно
гими студентами исчезло святое р вение переписывать 
тетрадки лекций, готовить репетиции чуть не ежемесяч
но, но вместе с тем учаспшись п утешествия n Публич
ную библиотеку, несмотря на строгие против этого эдин
ты со сто роны Ваньки . Неприятности между начальством 
и студентами росли. Что думал Ванька - пе знаю, н о  
только на экзамене с Срезневским он очень громко го
ворил о развращающем значении статей Чернышевского,  
точно так же, кнк теперь «Русский вестник» и <�Северная 
пчела»: «Помилуйте, на Пiевырева напаJI. У него толыю 
оди11 недостаток,  что пишет стихи! Что нашел хорошего 
в Надеждине? Н1шое теперь вредное направление раз-
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вивается в литературе, да и что от нее ждать хорошего. 
Кто нынче писатели? М ужи.к или семинарист?» Добро
душный наш Ни.китич ничего не понимал, что у нас де
лается в институте, и в простоте сердца думал , что все 
это от .книг и Чернышевского. С наивным сожалением 
он советовал нам бросить чтt:Jние «Современника», Го
голя и обратиться к чтению «Северной пчелы» и произ
ведений Бу.11гарина. Странный чедовек этот Ни.китич. 011 
воьсе не был враждебен к студентам, он снорее сочув
ствова.11 пм, однако он постоянно ругадся с нами и не
редко пресдедовал . "  

{1862) 

1 1  

ПИСЬМО К Н. Г .  ЧЕРНЫШЕВСКОМУ 

О т р ы в о к 

iJO февраля, суббота (1862 z.) 

. . .  «Для меня всегда кажется странным , - говорил он 
мне в 59 году в квартире на Моховой , - о чем могут 
говорить люди, хорошо закомые. Когда у них есть дело ,  
ну еще о н и  могут говорить о деле, а т о  разговор сби
ваетсн на пустяки. Вот, например,  мы с Николаем Гав
риловичем Чернышевским; в конце месяца у нас есть 
деловые разговоры, а то занимаемся п устяками - он,  
например, смеется надо мной - называет сыном Белло
ны 1 (я тогда носил усы) и т. п . . .  » Слова эти он гово
рил мне в ответ на мою повесть о рязанской жизни, о б  
освежающем действии его и Николая Михайловича М и 
хайловского;  2 писал и в ответ на мою просьбу продол
жать nерепис.ку : «Ты говоришь о пустоте и бессодержа
нии рязанской жизни, с которой мог бы зна.комить ме
ня. . .  Будь уверен, что и петербургская жи3нь такая 
же. И вы и мы в своей деятеJiьности останавливаемы 
одной стеной, только она от вас подальше, но зато хоть 
смотреть-то вашим глазам не так больно, .ка.к нам, у 
ноторых эта стена пред самым носом». Не знаю,  насколь
ко были счастливее другие. «Ведь зто черт знает что. 
Вздумал я Ивану Ивановичу Бордюгову написать из-
3а границы письмо и в ответ получаю: дорогие строю� 
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твои обошлись мне буквально по деенть копеек .  Ну, из
воль тут расписываться»,- говорил он мне во Владими
ре летом, в ожидании дилижанса,  который должен был 
отправиться в Нижний через два часа.  Мне почему-то 
показалось небесполезным привести эти слова,  хоть они, 
нашстся , и не со всеы внжутсн с делом. 

Д. В. А В Е Р К И Е В 

РУССКИЙ ПУБЛИЦИСТ 

(П а.��яти Н. А. Добролюбова) 

О т р ы в о к  

. . .  Расскажу, во-первых ,  мое личное знакомство с ним. 
Я не намерен при этом распространяться, а упомяну 
только о двух разговора х ,  довольно ,  по моему мнению, 
характерных. Притом же читатели со временем узнают, 
наверно, из литературных воспоминаний г.  Панаева : 
:крепко ли жал Добролюбов руку своим знакомым, и 
какие носил волосы , и множество тому подобны х инте
ресных подробностей. 

Я знал Добролюбона в то время , когда он был еще 
студентом Педагогического института. Он заходил тогда 
часто ко мне, в особенности по субботам и воскресеньям, 
избегая исполнения некоторых обязанностей 1 •  Раз я ,  по
мню, предложил ему почитать только что приобретенную 
мною «R omanzero» Гейне. 

А что здесь есть замечатслъuого? - спросил он. 
В каком смысле? 
Разумеется , не в художественном. 

Я указал ему. 
По выходе его иri институrа мы не встречались: я ез

дил в тот год на Кавказ и потерял его из виду. Потом я 
видел его только раз, у него, года три-два тому назад 
(хорошенько не помню) ,  зайдя к нему с одним из его 
бывших товарищей. 

- Вы часто бываете у N? - спросил он, между про
чим, про одного общего знакомого. 

- Да, по-прежнему. 
- Удивляюсь, как вы ходите к нему. Рааве вы не чи-

тали е1 о книги? 2 
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Читал; что же? 
Бот по.11юбуйтесь этой страницей. 

Я отвечал, что уже любовался этой страницей; что 
страница действительно скверная , по что я не вижу еще 
причины прерывать знакомство из-за нее. 

- Да ведь человек, написавший ее, не знает, что 
делает. 

Я стал оправдывать N и объяснять Добро.11юбову, 
как страница эта попала в книгу N.  Мы поспорили. 

- Я , - сказал в заключение Добролюбов , - скорее 
прощу частную ошибку, но не общественную. Ошибайся 
сколько хочешь, но когда пишешь, то будь честен :  не 
развращай других .  

Я отвечал , что литературные занятия считаю таким 
же делом, как и другие, и что ,  по-моему, ошибка - везде 
ошибка, и что коли уж не извинять людей обстоятель
ствами, то лучше совсем не извинять. 

26 ноября 1861 г. 



« С  О Н  Р Е М Е  Н Н И  К ». 

П О Е З Д К А ]� С Т А Р У Ю  Р У С С У . 

З А  Г Р А Н И Ц Е Й  

Н. Г. Ч Е Р Н Ы Ш Е В С К И И 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ Н. А. ДОБРОЛIОБОВА 

О т р ы в к и 

. . .  Я не встречал человека с более сильным и с ветлым 
умом, чем какой был в Николае Александроuиче. Но при 
этом было в нем такое живое сердце, что чувство по
стоянно служи;rо ему первым возбудите.11ем и мыслей и 
дел. От этого его убеждения и намерения всегда быю[ 
реальны, его стремления всегда были чрезвычайно опре
деленны - определенны до [\ОНКретности , и ,  при всей 
беспредельности своей теоретической программы, он все 
силы свои обращал на исполнение той части ее, которая 
могла быть осуществлена непосредственно, чтобы эта 
частная перемена служила средством для осуществле
ния дальнейших замыслов .  Пользуясь представившимся 
фактом его жизни, я хочу представить пример свойствен
ного ему хода мыслей. 

Ряд их начинается конкретным фактом: умерла жеп
щипа , смертью которой расстроена жизнь многих людей, 
и навсегда опечалены некоторые из них. Она умерла от 
пеудовлетворителыюсти отношений, в которые была по
ставлена . Не годится, чтобы оставалось так. ОGстано�ша 
человеческой жизни должна быть изменена , чтобы не 
умирали преждевременно люди . Но в этом общем стрем
лении к пересозда н и ю  всей человеческой жизни остается 
ему памятен частный факт, возбудивший все стремление 
н нем . Дело шло о женщине, для которой теперь все за
висит от семейных отношений. А в семейных отношениях  
тяжеле всего теперь грубость отношений всякого стар
шего к младшим. Потому ненависть сосредоточивается 
н а  грубом автор111ете, господствующем над патриархаль-

но 



ною семьею. Вот объяснение страстной силы, с ю11юю 
восставал Николай Александрович против него, з а клей
мив его именем самодурства . Из сердца , обливавшего
ся нровью, лились его слова . Rогда оп писал, перед его 
ыыслыо неотступно стояли коннретпые фанты действи
тельной жизни, стояли фигуры людей, с ноторыми он 
сроднился в жизни, снорбь ноторых 011  прочувствова.�r .  
Его статьи - кан будто эпилоги н биографическим п 
автобиографичесним рассназам. ( . . .  ) 

Он был человек чрезвычайно впечатлительный, стра
стный, и чувства его были порывисты , глубоки, пыл
ни. Мне довольно часто попадались люди, мучащиеся 
мыслью, что в них недостает именно тех способностей 
или качеств, которые очень сильно развиты у них. На
пример, покойный И. И. Введепский ужасно мучилсн тем, 
что у него слаба память. Но,  кроме общих впечатлений 
моих, свидетельствовавших противное, я имел поло
жительный случай видеть, что память у него чрезвычайно 
сильна : ногда он готовился к магистерсному энзамену, он 
занялся при моем содействии славянсними наречиями, 
о которых не имел нинаного понятия , и я видел заме
чательную быстроту и прочность, с наною .врезывалось 
у него в памяти все, начиная от грамматичесни х  мелочей 
до тонного подбора фактов для общих научных сообра
жений. Точно так же находил довольно слабой свою 
память и Н .  А" имевший изумительную память. Разу
меется, мнимою слабостью своей памяти он пе огор
чался, потому что важность дела пе в том, нанова па
мять. Но, подобно ему, большая часть встречавшихся 
мне людей замечательно твердого характера были мучи
мы собою за бесхарактерность. 

Переходя от ложного недовольства собою за 11шимые 
недостатни хорошего к подобным примерам недовольства 
мнимым недостатком дурного, каждый читатель може1· 
припомнить, нак много встречал он людей изворотливого 
и фальшивого характера, недовольных собою за мнимый 
недостаток изворотливости. 

Только очень немногие негодяи считают себя него
дяями; огромное большинство людей этого разряда при
писывает все свои неудачи в жизни тольно недостатку 
подлости в своем характере. 

Эта иллюзия относительно собственных качеств 
объясняется очень просто. Человен , у которого есть 
сильная способность к чему-нибудь, имеет очень ясное 
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предс:rавление о том, что такое значит сила этой способ
ности ; он очень живо и рельефно представляет себе иде
ал ее, а перед идеалом факт действительно неудовш.•
творителен� и вот он считает себя слабым именно в том ,  
в чем гораздо сильнее других людей. 

Разумеется , та.кие люди только в этом последнем от
вошении ошибаются - только в том, что прилагают 
к ceGe мерку отвлеченного совершенства, пренебрегая 
мерять себя беспристрастным срав.нением с другим (t 
.июдьми по качеству, недостапюм которого в себе со
крушаются. Если они умны, то не трудно заставлять и х  
сознаваться в этой ошибке, уличая в том, что начеством, 
за uедостатов которого они порицают себя, они одарены 
сильнее, чем люди, признанные за богато одаренных тем 
же самым качеством. Так , бывало, делаешь с Н .  А. ,  когда 
он начнет слишком печалиться своею «бесчувственнос
тью» или «бесхарактерностью». 

- Ну, вот возьмите г .  N или г .  NN,- они известны 
как люди впечатлительные,  живые или как люди твер
дые; ну что же, как вы думаете об ваших качествах 
сравнительно с ними? 

- Еще бы сравнительно с ними не казался я вам че
ловеRом живым и твердым. Разумеется, я потверже их,  
и чувства у мепя посильнее. 

- Ну,  за что :ш.е вы браните себя в таком случае? 
- Да к акое мне утешение в том, что другие хуже 

меня? Я хотел бы быть таким, каким сам хочу быть, кн
ким мне нужно быть для довольства собою. 

Но, кроме этого общего повода к иллюзиям подоб
ного рода, было у Н .  А. другое, частное основание вооб
ражать себя холодным и бесчувственным.  Он имел чрез
вычайно сильный характер. По обыкновению людей, 
одаренны х  таким характером, он считал себя лишенным 
твердой воли и, как я уже говорил , сильно мучился 
этим. Но, каким бы ни считал он себя,  я расскажу со 
временем множество дел, доказывающих удивительную 
силу его характера , а теперь пока укажу на один факт, 
известный всей публике: никто никогда не действовал 
с такою полною независимостью от всех окружавших, 
как он. Никакие личные отношения не могли поколебать 
его, когда он считал нужным поступить так или иначе. 
Например, ему известно было, что я одобрял устройстоо 
диспута в «Пассаже» между гг. Смирновым и Перозио. 
Он очень хорошо знал , как неприятно мне будет обнару-
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жение глупости этого дела, в котором разыграл я самую 
жалкую роль. Публика мог.па не знать, но мы с ним оба 
очень хорошо попиы:али, что его статья «Любопытный 
пассаж . . . » 1 убийственнее для меня, нежели для кого бы 
то ни было другого. Перечитайте же эту статью, смягча
лась ли в ней насмешка привязанностью ко мне? А меж
ду тем он любил меня , я имею на это доиазатель
ства . 

Но что указывать частные случаи? Литературный 
мир знает, как неизменно выдерживал он п ринцип : не 
сближаться ни с кем из тех, с кем не стоило сближаться 
no его убеждению. Тут напрасны были всякие просьбы. 
При этой твердости характера и при ранней привычке 
к обдуманному действованию Н. А. очень рано приобрел 
очень замечательную силу сдерживать внешние проявле
ния своих чувств. Например, в течение четырех лет бес
престаmп.rх св11д3ний с ним (с лета 1856 г. до отъезда 
за границу) я толыю три раза бы.11 причиною или свиде
телем того, что он изменялся в лице, вспыхивал и возвы
шал голос; а разумеется, были десятхи случаев, в кото
рых он сильно досадовал на тот или другой мой посту
пок, и были сотни случаев, когда разговор наш шел о 
предметах ,  воJшовавших его. :Кроме трех случаев (из 
Rоторых два уже расс:казаны г. Пяпювским в «:Книжном 
вестнике» 2) ,  виногда не видел его теряющим власть над 
ГОЛОС()М, ни разу не видел делающим тревожные движе
ния. Эту сдержанность он принимал за холодность , меж
ду тем Rак она толыю свидетельствовала о силе его воли. 

11 

ВОСПОМИНАНИЯ О НА ЧАЛЕ ЗНАКОМСТВА 
С Н. А. ДОБРОЛЮБОВЫМ 

Милый друг. 
Расскажу тебе неноrорые из своих воспоминаний о 

начале .моего знакомства с Добролюбовым. 
Бывши учителем гимназии в Саратове, я позн.ако

мился с некоторыми из молодых людей, находившихся 
тогда в вые.тих KJJ.acca x ее. Те из них ,  иоrорым случи
лось попасть в петербургские учебные заведеиия, бЬIJiи 
частыми гостями у меня в Петербурге: одним из них 
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был Ни1юлай Петрович Турчанинов, юноша очень бла
городного харантера и возвышенного образа мыслей. Он 
был студент Педагогичесного института .  

Я в те  годы довольно часто бывал у Срезневского. 
Он читал лекции по славянским наречиям в Педагогиче
сном институте, как в университете. Однажды он расска
зал мне, что два студента Педагогического института 
подверглись бедственной случайности: у них были най
дены заграничные издания Герцена ,  Давыдов (директор 
института) хочет вести это дело формальным порядком; 
если будет так, опи погибнут. Одного из них ему (Срез
неnскому) жаль только,  как было бы жаль всякого по
гибающего молодого человека ; это юноша, посредствен
ный, скорее даже плохой, чем хороший; 1 но другой -
челснюк необыкновенно даровитый и уже обладающий 
знаниями, обширными пе по летам его; притом б.11аго
родный; этого молодого человека ему очень жаль; и не 
ему одному из профессоров Педагогического института ; 
он и некоторые другие профессоры Педагогического ин
ститута решили настойчиво убеждать Давыдова бросить 
дело, по сущности своей ничтожное даже с официальной 
точки зрения, но при формальном порядке ведения его 
подвергающее гибельной судьбе попавших под него. 
Срезневский называл фамилии этих студентов; я плохо 
запомнил их. Через несколько дней Срезневский сказал 
мне ,  что ему и его товарищам удалось урезонить Давы
дова ; молодые Jfюди изб8.вились от беды. Избавились, то 
и прекрасно. Я совершенно перестал помнить эту исто
рию. 

Прошло довольно много времени, несколько месяцев, 
или год, или больше, не помню теперь; но много време
ни 2• Однажды Турчанинов принес мне тетрадь и сказал, 
что его товарищ Добролюбов просил его отдать ее мне, 
чтоб н посмотрел, годится ль она для «Современника�. 
Это была статья о «Собеседнике любителей российского 
слова>} .  Турчанинов очень хвалил автора и говорил, что 
горячо любит его. 

Не помню, тотчас ли, при Турчанинове, я прочел не
сколько страниц и тогда же сказал ему ответ или отло
жил тетрадь в сторону и сказал Турчанинову, что дам от
вет, когда он зайдет в следующий раз. Помню толыю, что, 
прочитав две-три страницы, я увидел: статья написана 
хорошо, взгляд автора сообразен с мнениями, какие из
лагались тогда в «Современнике», и читать дальше пет на-
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добности. И когда , в тот ли раз или при следующем посе
щении Турчанинова, я давал ему ответ, то дал такой: ста 
тья хороша , будет напечатана в «Современнике», и я 
прошу Турчанинова пригласить автора побывать у 
меня . 

Через день или два пришел ко мне Добролюбов; оди 11 
ли или с Турчаниновым, я не помню; если с Турчанино
вым, то Турчанинов вскоре ушел,- то есть, может бытr" 
через час или полтора, напившись чаю; и пока был тут, 
то не играл никакой роли в разговоре. Так ли или ина
че, один или вместе с Турчаниновым, Добролюбов зашел 
ко мне в первый раз, но он просидел со мною очень дол
го один;  пришли они вдвоем или пришел один он вечером; 
а часов с девяти мы сидели с Добролюбовым только 
вдвоем; если приходил с ним Турчанинов ,  то к этому вре
мени ушел и остался (если та1•, то, разумеется , по моему 
приглашению остаться) один Добролюбов; и просидЕ>ли 
мы с ним вдвоем по крайней мере до часу; мне кажется, 
часов до двух ,  и толковали мы с ним о его понятиях .  Я 
спрашивал,  как он думает о том, другом ,  о третьем; са:\! 
говорил мало , давал говорить ему. Дело в том, что пu 
статье о «Собеседнике» мне показалось, что он годитс1t 
быть постоянным сотрудником «Современника». Я хотел 
узнать, достаточно ли соответствуют его понятия о ве
щах понятиям, излагавшимся тогда в «Современню\е». 
Оказ<шось, соответствуют вполне. Я наконеr\ сказал ему: 
«Я хотел увидеть, достаточно ли подходят ваши понятия 
к направлению «Современника»; вижу теперь, подходят; 
я скажу Некрасову, вы будете постоянным сотрудником 
"Современника"». Он отвечал, что он давно понял, по
чему я мало говорю сам, даю говорить все ему и ему. 
Тогда я стал спрашивать его о личных его делах .  Расска
зав об отце, о своем сиротстве, о сестрах ,  он стал гово
рить о своем положении в институте; дошло дело до 
того, что он находится в опале у Давыдова по поводу 
того , что у пего и IЦеглова (не помню эту фамилию, 
кажется - Щеглов) были найдены ::�аграничные издания 
Герцена. Только тут мне вспомнилась история, слышан
ная от Срезневского; «Так это были вы, Николай Алек
сапдрович! Вот что! - Мысли у меня в ту же секунду 
перевернулись. - Rогда так, Николай Александрович, то 
дело выходит неприятное для вас и для меня ,  нуждаю
щегося в товарище по журнальной работе: эту статью, 
так и быть, поместим; одну статью можно утаить от Да-
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выдова. Но больше не годится вам печатать nич:его в 
•Современнике» до оконч:ания Rypca. Если бы Давыдов 
узнал, что вы пишете в «Современнике», то беда была 
бы вам. Итак, когда кончите :в:урс и станете независим 
от Давыдова , тогда и начнете постоянно писать длн «Со
в ременни:в:а»; а раньше нельзя». Он возражал. Я ,  разу
м�тся , осталсн при своем 8• 

И не вполне выдержал решение, :которое счита.тr не
обхсдимым для безопасности Добролюбова. Через ве
сшu:ько недеJiь он принес мне рецензию, написанную им 
об .Описаmп1 Главного педагогического института». Ec
JJи чего не следовало для его безопlЮности печатать до 
оиоич:ания им Rypca , то, :конечно, именно таRой статьи. 
Но ему очень хотелось , чтоб опа была напечатана,  и я 
уступил . Дело сошло благополучно для него; статья бы
Jiа принята за написанную мною, как я и надеялся, усту
пая желанию Добролюбова '· 

Сделал я и другую уступку ему, но уж не та�<ую ве
извинительвую: месяца через три напечатал его ответ 
Галахову; � предмет был безопасен для неrо . 

Сделал ,  незадолго до развязки его отношения н ин
ституту и Давыдову, и третью уступку ему: напечатал 
его статью «0 значении авторитета в воспитании». Эта 
уступка тоже извинительн а :  предмет статьи был без
опасный для него. Притом до окончания курса Добро
любову оставалось так мало времени , что мож
но было иметь уверенность: дело не успеет обнару
житься е. 

Октябрь 1888 е, 

1 1 1  

ПИСЬМО К А. Н. ПЬШИНУ 
О т р ы в о к 

(Вилюйск. 25 февраля 1878 г.} 

. . .  Дооролюбова я любил :в:ан сына. Но что делает 
ДоброJИОбов, :в:роме того, что пишет,- я не звал , пока 
данные мне от него, при отъезде в Старую Рус.су , раз
ного рода поручения онаsались слившимися в одно пору
чение: i<Bo,- та м-то живет та кая-то девушка» 1 и т. д . ,  
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в этом мусе. Л разинул рот: ничего подобного в жизни 
Добролюбова я. не предполагал. Кончилось это тем, что 
я при его возвращении из Старой Руссы,- насильно, 
я его, который был тогда еще здоров и потому был вдвое 
сильнее меня, - насильно повел из вокзала , где ждал 
его,- в карету, на�ильно втащил по лестнице к себе. 
много раз брал снова в охапку и клал на диван : «Про
шу вас, лежите - и уснете. Вы будете ночевать у ме
ня» (поезд был вечерний) - и я остался в комнате, 1ю
ка он уснул. Драться со мною? У него не поднялась 
бы рука на меня; а не сбить меня с ног, то вырвется л и  
хоть гигант и з  охапки мужчины? О н  предвидел; о н  хотел 
убежать из вокзала от меня. Но без драки не мог вы
рваться. К этому моему вмешательству относится его 
прекрасная пьеса: 

Мчитесь, кони, степью влажной 2,  
П ой «Л учину»,  мой якщи:к: 
Этой жалобы ПJЮ!'.ВЖВОй 
Так понятен иве яаых. 

к т. д. 

Так и мпе мою лучину 
Залила водой свекровь. 

Б ог простит моей старушке: 
Ты1а по сердцу ей пришлась. 

«Свекровь)) - идеал з:1ого влияния на молодую жизнь -
зто я. «Тьма по сердцу)) мне пришлась - ясно : я отнял 
у него счастье жизни, любовь,  то есть женитьбу, неве
сту. У него сложилась эта песня на дороге обратно в Пе
тербург из Москвы 3, куда он проехал после курса вод, ка
жется , - или из Старой Руссы, если он ехал оттуда , не 
съездив в Москву. Итак? Он и до приезда знал, что не 
женится без моего согласия. Это не всякий сын сделает 
такую уступку ноле отца . Но до той минуты, как напи
сал он мне из Старой Руссы , кому передавали его друзья 
деньги, 1юторые брали у меня пocJre его отъезда , и, 
объяснивши кому, приба вил : «Поезжайте к этой девуш
ке)),- я не воображал ничего подобного. Кончилось <1то 
дело тем, что он сказал: «Хорошо, не женюсь на ней)). 
Снова совершенно ничего не знаю о дальнейших его 
влюбленностях ,  пока вводит его ко мне Ольга Сократов
на и говорит: «Держи его тут, а я пойду бранить Анюту 
(ее вторая сестра ; теперь давно у�1ерла, бедняжка). Они 
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явились но мне объявить, чтоб я повенчала и х  4• Я тебе 
говорила,  они болтают глупости. Я и хвалила и х  тебе: 
пусть он сидит у нас! Но наная же невеста , жена ему 
Анюта? Она милая, добрая девушна ; по она пустеньная 
девушна. Соглашусь я испортить жизнь Нинолая Алек
с,андровича для счастья моей сестры! Он и мне дороже 
сестры ,  хоть я дура необразованная . Я необразованная, 
сама себя стыжусь и ненавижу за это. Но все-таки я по
нимаю , моя сестра не пара Нинолаю Аленсандровичу. 
Ногда ты можешь ехать в Саратов? Ты отвезешь туда 
Анюту». Нан я нончил работу для той книжки журна.ча, 
л отвез Анюту домой, к отцу и матери ее. В промежутон 
разлучаемые все плакали, сидя рядом и по временам об
нимаясь; Добролюбов планал как девупша . Строгость 
обличител�,ных речей, которые долго произносил Добро
;1юбов передо мною о жестокости Ольги Сократовны (но 
ее боялся: услышит, беда! - и потому о ней было лишь 
урывнами) - и о жестокости моей, была трагична. Иов
чилось это - и опять я ровно ничего не знал о том, что 
делает, что чувствует Добролюбов ;  внал только: он пи
шет. Но что пишет он, я не впал. Статей его я никогда 
не читал ь. Я всегда только говорил Некрасову: «Все, 
что он написал,  правда. И толковать об этом нечего». 
Скоро , впрочем, Некрасов подружился с Добролюбовым: 
они стали щить вместе 6• Что они делали , о чем они го
ворили - мне было неизвестно. Я только всегда говорил 
одному о другом: «Вы не правы; он праВ», а о чем был 
у них спор? Я не звал .  По первому слову жалобы я ре
шал : «Он прав, вы ile правы». 

Та девушка полюбила меня, как искреннего ее друга. 
После все близкие к Добролюбову любили ее; даже свет
ские женщины. Но Ольге Сократовне Добролюбов ни
когда , я полагаю, ни слова не сказал о ней. По нрай
ней мере от Ольги Сократовны я ничего не слышал. 
А она каждый день по три раза приходила ,  садилась и 
пересказывала мне все, что говорила, что ей говорил 
кто, что опа делала; все, до мельчайших мелочей. 

Такого правдивого человека я никогда не знал дру
гого. И очень трудно кому-нибудь найти хоть в романах 
такого правдивого мужчину.  В моем чтении романов не 
попадалось такого мужчины. О женских лицах и толко
вать нечего. 
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IV 
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ТУРГЕНЕВА 

К ДОБРОЛЮБОВУ И О РАЗРЫВЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ 
ТУРГЕIIЕВЫМ И Н ЕКР АСОВЫМ 

(Ответ иа вопрос) 
О т р ы в к и 

О 'I O M ,  каковы были отношения Добролюбова к Тур
геневу в первое время и х  знакомства, я пе умею припом
нить ничего положительного. Они должны были встре
чаться довольно qасто у Некрасова.  Вероятно , и мне 
случалось довольно нередко видеть и х  вместе у него.  Но 
никаких определенных воспоминаний об :-Jтом у меня не 
осталось. Без со:.шrения , Добролюбову и мне случалось 
говорить что-нибудь о Тургеневе в наших частых долгих 
разговор а х  вдвоем: одним из главных п редметов их  были 
дела «Современника», а Тургенев печатал тогда свои про
изведения еще в нем; едва ли возможно было нам не ка
саться иногда того романа или рассказа Тургенева,  кор
ректуру 1юторого в дни разговоров приходилось читать мне 
или Добролюбову. Но, вероятно, в тогдашних разговорах 
наших о Тургеневе не было ничего особенно интересного 
Добролюбову; иначе они лучше сохранились бы в моей 
памяти , потому что мне приводилось бы и самому ожив
ляться интересом к тому, что я говорил Добролюfiову или 
слышал от него.  

По всей вероятности,  Добролюбов в это первое время 
своего личного знакомства с Тургеневым думал о нем 
как о человеке точно так же, как Некрасов :  это хороший 
человек. Вероятно ,  талантливость и добродушие Тургенева 
заставляли и Добролюбова, как Некрасова и меня,  за
крыват1, глаза на те особенности его качеств, которые не 
могли быть симпатичными Добролюбову или мне. 

Тургенев действительно был добродушен и в особеп
ности всегда был рад оказывать любезную внимательность 
начинающим писателям. В начале моей журнальной дея
тельности испытывал это и я. И тогда и впоследствии я 
постоянно видывал , что он таков же и со всеми другими 
начинающими писате.11ями. Без сомнения , он был очень 
любезен и с Добролюбовым ,  но об этом я говорю лишь по 
соображению, а пе по воспоминаниям.  

Отношения между Добролюбовым и Тургеневым при
няли совершешrо иной характер,  когда Добролюбов по-
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селился в квартире, примыкавшей к квартире Панаева 
и Некрасова 1 ,  и,  обедая у них, стал проводить значи
тельную часть своего времени отдыха у Некрасова. Это 
началось, �ероятно, в 1857 году. Переселение Добролю
бова в кмртиру рядом с квартирою Панаева и Некрасова 
произошло таким образом. 

Добролюбов ,  человек с довольно большими практи
ческими способностями в ведении тех дел , которыми ин
тересовался, совершенно неглижировал своей житейской 
обстановкой, и потому она, насколько ее устройство за
висело от его участия, всегда была очень неудовлетвори
тельна. 

По выходе из Педагогического института Добролюбов 
поселился на квартире сырой и производившей неприят
ное впечатление своими мрачными стенами, штукатурка 
которых была старая, nолуобвалившаяся, потускнелая, 
загрязненная. Меблировка (от хозяев) была очень с:кудная 
и дрянная, та:к что первая комната , служившая приемной, 
представляла вид амбара , почти пустого. Мне не раз и не 
два случалось бывать у Добролюбова, но из моих посеще-
1шй не выходило, разумеется, никакого результата для 
улучшения его житейской обстановки. Rак только взду
малось Некрасову побывать у него , она изменилась. Не
краеов проехал от него прямо ко мне и начал разговор 
nрямо словами: «Я сейчас был у Добролюбова,  я не вооб
ражал, как он живет. Так жить нельзя . Надобно при
искать ему другую квартиру». За этим началом следовало 
IIродолжение, переполненное упреками мне за мою без
заботность о Добролюбове: «Положим, вы сами не умеете 
ни за что взяться, во хоть сказали бы вы мне». Особенно 
:много огорчала Некрасова сырость ква ртиры Добролю
бова . Он говорил, что при слабости здоровья Добролюбов 
может сильно пострадать, если останется в такой обстанов
ке. Вернувшись домой, Некрасов тотчас же поручил брату 
(Федору Алексеевичу) разыскивать квартиру для Добро
любова . Дал такое же поручение и своему слуге Василию. 
Rогда я зашел к Некрасову, часа через два , через три после 
того, как он был у меня, он говорил уже о том, что за
труднений с устройством сносной жизни для Добролю
бова будет гораздо больше, нежели я могу воображать. 
Приискать порядочную квартиру и меблировать ее, ра
зумеется, нетрудно, но это еще ничего не значит. Надоб
н о  устроить, чтобы у него и обед был хороший. Нак быть 
с этим? Обедать каждый де-нь в ресторане - это скучно, 
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да и некогда Добролюбову. Надобно приискать какого
нибудь добросовестного слугу, умеющего хорошо го1 0-
вить. Это нелегко. Но как-нибудь устроится и это. Я ушРл. 
Когда пришел к Некрасову на следующий день утром, 
услышал от него,  что дело уладилось удобнее, чем можно 
было надеяться. 

Панаев и Некрасов жили тогда уже на той квартире 
в доме Rраевского, которую продолжали занимать столько 
лет потом. По черной лестнице этой квартиры, в том же 
этаже, было помещение из двух комнат с передней. Не 
умею теперь припомнить, были ли жильцы в этой неболь
шой квартире или она стояла пустая.  Но, так или иначе, 
она была в запущенном состоянии. Слуга Некрасова, 
поискавши квартир по городу, вспомпил об этой и сказал 
Некрасову. Ее тотчас же начали понравшпь *, и дня 
через два или три Некрасов уже мог переселить туда Доб
ролюбова . 

Поселившись тут, Добролюбов не имел своего соб
ственного обеда : он обедал у Панаевых,  вместе с которыми 
обедал Некрасов. А в те дни, когда Некрасов обедал особо 
от Папаевых на своей половине, Добролюбов обедал, как 
ему когда лучше нравилось, или с Некрасовым, или с Па
наевым. Изредка ему случалось надобность обедать на 
своей квартире. Это бывало, например, когда у него гостил 
кто-нибудь из его приятелей, слу1iшвших в провинции и 
приезжавших побывать в Петербурге, если этому прия
телю не х отелось обедать у Панаевых;  или когда Добро
любову был недосуг оторваться надолго от работы на вре
мя обеда (обед у Панаевых был, разумеется, неторопливый: 
по окончании его обеда вшие пили чай и долго оставались 
вместе) . В таких случаях Добролюбову приносили обед 
от Панаевых .  Пил чай вечером он очень часто на своей 
квартире или потому, что не хотел отрываться от ра
боты, или потому, что у него был кто-нибудь. Но ут
ром он обыкновенно приходил пить чай к Некрасову и, 
если имел досуг, оставался тут и завтракать. Вообще он 
проводил в комнатах Некрасова очень много времени, 
утром почти каждый день и вечером часто. Тут они вместе 
читали рукописи, просматривали корректуры, говорили 
о делах журнала; так что довольно большую долю своей 

* Если были на ней жильцы, то, разумеется, люди очень небо
гатые, 11 с радостью переда;ш Некрасову квартиру, получив от него 
вознаграждение за согласие переселиться из нее. Кажется , именно 
так и было: квартира была куплена у прежних владельцев, 
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работы по редшнированию журнала Добролюбов исполнял 
в комнатах Ненрасова. 

Тургенев до своей ссоры с Некрасовым, ногда жил 
в Петербурге, заезжал к Ненрасову утром иаждый день 
без иснлючения и проводил у него все время до поры , 
когда отправJiялся деJiать свои великосветские визиты ; 
с впзитов обыкновенно возвращался опять к Неирасову; 
уезжал и опять приезжал к нему, очень часто оставался 
у Некрасова до обеда и обедал вместе с ним ; в ;JТИ Х слу
чаях просиживал у Некрасова после обед<1 до той поры, 
когда отправлялся в театр, или, если пе ехал в театр, 
просиживал до поздней поры отправляться на вели.Rо
светсние вечера . Наждый раз, когда заезжал к Некрасову, 
он оставался тут вс.е время, каное имел свободным от своих 
разъездов по аристократическим знаномым. Положитель
но ,  он жил больше у Некрасова , чем у себя дома . Таким 
образом, Тургеневу и Добролюбову приходилось бывать 
виесте у Некрасова много времени наждый день. 

Та половина .Rвартиры Панаев<1 и Некрасова в доме 
Ираевсного, которую занимал Некрасов, состояла из двух 
комнат: зала и спальной. Была, .Rроме передней, еще одна 
комната, но ту нечего считать, потому что она служила 
только умывальной. В ней нююгда никого не бывало, и 
даже мне случалось заходить в нее лишь тогда , когда надо 
было отмыть слитном запачканные чернилами руки. Вход 
в нее был из передней прямо. Из передней налево были 
двери в зал - зто была очень большая комната .  Двери из 
передней были с длинной стороны, противоположной 
оннам. В дальней налево поперечной стене зала были двери 
в спальную. Проснувшись, Некрасов очень долго оставаJI
ся в постели ;  пил утренний чай в постели;  если не было по
сетителей, то оставался в постели иногда и до самого 
завтрака. Он и читал рукописи и корректуры и писал лежа 
в постели .  Тургенев, конечно,  не принад.11ежал к тем посе
тителям, которые мешали Некрасову оставаться в ней. 
Одевшись к завтраку или иной раз и пораньше завтрак<1 , 
Некрасов приходил в зал и после того вообще оставался 
уже в этой комнате. Тут вдоль всей стены, противополож
ной дверям в спальную (вдоль поперечной стены направо 
от дверей из передней),  был турецкий диван, очень широ
кий и мягний, а невдалеке от див<1на , по соседству с окном, 
стояла кушетка : Некрасову было так же удобно валяться 
на этой мебели в зале, как на постели н спальной, :кудн 
он, раз вышРдши в зал, уходил тольио по каким-нибудь 
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делам; например,  для того, чтобы заняться работой без 
помехи от гостей, продолжавших и без него благодушв
стновать в зале, или для того, чтобы без помехи от ни х 
переговорить с :кем-нибудь, уводимым туда для деловой 
беседы. Таким образом, вообще говоря , одна из двух 
1\Омнат половины Некрасова оставадась пустою : по1ш 
НеRрасов в спадьной, там с ним те блпз:кис знакомыt', 
кого принимает он в спальной; переходит он в зал, пер<J
ходят с ним туда и они.  Мне, разумеется , очень часто быда 
надобность оставлять Некрасова и его гостей в зале и ухо
дить в спальную одному, чтобы работать там. Иногда 
делывал так и Добролюбов, если почему-нибудь пе ХОТ('.ТJ: 
переходить с работою в свои комнаты ; но вообще даже я 
оставался в той Rомнате, где Некрасов. Тем больше шщоб
но сказать это о Добролюбове: :когда я должен бьш испол
нять подвернувшуюся на квартире у Некрасова спешную 
работу, не имея времени уйти с нею домой, то я занимался 
ею один; мои работы были такие, в которых Неl\расов не 
принимал участия; а доля Добролюбова в редижировании 
журнала относилась более всего к тому отделу, которым 
занимался и Неl\расов, та:к что они любили работать 
вместе, советуясь между собою, помогая друг другу. 
Тургенев, разумеется , мог проводить время в той из комнат 
Некрасова , в какой хотел; оп был тут свой человек, впол
не свободный делать как ему угодно п что ему угодно ; 
но он бывал тут, собственно, для того , чтобы разговаривать 
с Некрасовым, и потому постоянно держался подде него. 
Некрасову часто случалось по деловой надобности уходить 
от Тургенева ; Тургенев от Ненрасова не отходил, нроме, 
разумеется , тех случаен, когда бывало мпо1·0 гостей и 
гости разделялись на группы . 

Как держаJI себя Добролюбов относительно Турге
нева в первое время после своего переселения R Некрасо
ву, я не умею теперь припомнить и, вероятно, не замечал 
и не слышал тогда . Сам я этим не интересовался, а Добро
любов, вероятно , не находил надобности говорить со мною 
об этом; он не имел охоты быть экспансивным со мною 
относительно вещей неважuых,  да и некогда нам было тол
ковать о том, что не представлялось занимательным ни 
ему, ни мне. 

Итан ,  человек не наблюдательный, я очень долго шш 
не замечал ничего особенного в отношениях Добролюбова 
к Тургеневу, или если , может быть, иной раз и замечал, 
чего, впрочем, не полагаю, то оставлял без внимания эти, 
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во всяком случае, маловажные для меня впечатления. 
Сколько времени длилось это ,  не умею определить годами 
и месяцами; но помню, что когда Добролюбов писал свой 
разбор романа Тургенева «Накануне� и я читал эту статью 
в корректуре, у меня не было никаких мыслей о чем-ни
будь особенном в отношениях между Добро11юбовым и 
Тургеневым. Я полагал, что они такие же, как между 
Тургеневым и мною : горячей симпатии нет, но есть до
вольно хорошее взаимное расположение знакомых,  не 
имеющих желания сближаться , чуждых,  однако ж,  и 
всякому желанию расходиться между собою. Через не
сколько времени после того, как вышла книжка «Совре
менника» со статьею Добролюбова о «Накануне» 2, я "  
разговаривая с Тургеневы�� (у Некрасова , я с ним видел
ся в то время почти только у Некрасова) , услышал от 
моего собеседника какие-то суждения о Добролюбове, 
звучавшие, казалось мне, чем-то враждебным. Тон был 
мягкий, как вообще у Тургенева, но сквозь комплиментов 
Доброшобову, которыми всегда пересыпал Тургенев свои 
разговоры о нем, звучало, думалось мне, какое-то озлоб
ление против него. Когда через несколько ли минут или 
через час, через два остался я один с Некрасовым (не 
помню, ушли ли мы с ним в другую комнату говорить 
о делах или уехал Тургенев) , н ,  кончив разговор с Не
красовым о том, что было важнее для меня и, вероятно, 
для него , - о каких-то текущих делах по журналу, спро
сил его, что такое значит показавшийся мне раздраженным 
тон рассуждений Тургенева о Добролюбове. Некрасов 
добродушно рассмеялся, удивленный моим вопросом: 
«Да неужели вы ничего не видели до сих пор? Тургенев 
ненавидит Добролюбова». Некрасов стал рассказывать 
мне о причинах этой ненависти - их две, говорил он мне. 
Главная была давнишняя и имела своеобразный характер 
такого рода, что я со смехом признал ожесточение Тур
генева совершенно справедливым. Дело в том, что давным
давно когда-то Добролюбов сказал Тургеневу, который 
надоедал ему своими то нежными, то умными разговорами: 
«Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем 
говорить», встал и перешел на другую сторону комнаты. 
Тургенев после этого упорно продолжал заводить разго
воры с Добролюбовым каждый раз, когда встречался 
с ним у Некрасова, то есть каждый день, а иногда и не раз 
в день. Но Добролюбов неизменно уходил от него или на 
др}той конец комнаты, или в другую комнату. После мно-
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жества таних случаев Тургенев отстал наконец от заиски
вания задушевных бесед с Добролюбовым, и они обмени
вались только обыкновенными словами встреч и прощаний, 
или если Добролюбов разговаривал с другими и Тургенев 
подсаживался к этой группе, то со стороны Тургенева 
бывали попытки сделать своим собеседником Добролю
бова, но Добролюбов давал на его длинные речи одно
сложные ответы и при первой возможности отходи.11 в сто
рону. 

Понятно, что Тургенев не мог не досадовать на такое 
обращение с ним. Но, вероятно, он умел бы дальше скры
вать от меня свое неудовольствие на Добролюбова , если б 
оно не усилилось в последние дни до положительной не
нависти по поводу статьи Добролюбова о его романе 
4<Накануне)). Тургенев нашел эту статью Добро.'!юбова 
обидной для себя : Добролюбов третирует его как пи
сателя без таланта , какой был бы надобен для разработки 
темы романа, и без ясного понимания вещей. Я сказал 
Некрасову, что просматривал статью и не заметил в ней 
ничего такого. Некрасов отвечал, что если так, то я читал 
статью без внимания . При этих его словах я соображал, 
что действительно просматривал ее торопливо, пропуская 
строки, и целые десятки строк, и целые столбцы коррек
туры. Дело в том, что я вообще уж давно перестал читать 
статьи Добролюбова и просматривал иной раз кое-что 
в какой-нибудь из них лишь по какому-нибудь особен
ному обстоятельству. Обыкновенно этим обстоятельством 
бывало желание Добролюбова , чтобы я взглянул, не делал 
ли какой ошибки, излагая мысли о предмете, мало ему 
знакомом. Так было и тут . Добролюбову приходилось 
говорить о положении Болгарии , о чувствах болгарских 
патриотов, о том, до какой степени возможно на ходить их 
желания сбыточными. Ему казалось, что эти вещи зна
комее мне, чем ему, и он просил меня просмотреть отно
сящиеся к ним места его статьи. Я и искал глазами в статье 
только этих мест, пропуская все остальное не читанным . 
Просмотрев их, я сказал Добролюбову, что пе нашел в них 
никаких ошибок. 

Услышав от меня , что и в самом деле так : я читал статr,ю 
Добролюбова действительно торопливо, Некрасов сказал 
мне, что Тургенев действительно прав, рассердившись на 
эту статью: она очень обидна для самолюбия автора, ожи
давшего, что будет читать безусJювный панегирик своему 
роману. Что обидного Тургеневу в этом разборе его ро-

155 



мапа, я п теперь не знаю сколько-нибудь положительным 
образом. Издавая собрание сочинений Добролюбова, я ,  
разумеется, сличал и эту статью, как была напечатана она 
в <(Современнике», с рукописью Добролюбова (в типогра
фию посылались для набора вырезки из «Современника" 
или те корректуры, которые уцелели). Перечитывал статью 
во второй раз в корректуре нового набора.  Но, коне'IНо, 
мое внимание при этом было занято пе размышлениями 
о том, достаточно или недостаточно похвал роману Тур
генева в отзывах Добролюбова о нем, и я не помню, как 
именно оценивал Добролюбов этот роман в статье о 
нем. 

Некрасов имел тогда еще очень большое расположе
ние к Тургеневу, но в его рассказе не было ни малейшего 
порицания Добролюбову, он только смея.1Iся над обма
нутыми надеждами Тургенева на панегирик роману; по
смеялся и я. Увидевшись после того с Добролюбовым, 
я принялся убеждать его не держать себя так неразго
ворчиво с почтенным человеком, достоинства которого 
старался изобразить Добролюбову в самом привлека
тельном и достойном уважения виде; но мои доводы были 
отвергаемы Добролюбовым с непоколебимым равноду
шием. По уверению Добролюбова , я говорил пустяки, 
о которых сам знаю. что они пустяки, потому что я думаю 
о Тургеневе точно так же, как он;  Тургенев не может пе 
быть скучен и неприятен и для мепя . Если мне угодно не 
выказывать этого Тургеневу, я могу не выказывать, он 
не убеждает меня держать себя прямее и откровеннее. Но 
мне хорошо не уходить от разгGворов с Тургеневым, по
тому что мы видимся сравнительно редко; а толковать 
с Тургеневым столько, сколько приходилось бы ему, пашел 
бы невыносимым и я. Нечего было делать, я отстал от 
внушения моих прекрасных чувств Добро.1Iюбову. 

Своих мнений о Тургеневе я не имею надобности из
лагать здесь ,  поэтому дово.1Iьпо будет заметить, что Доб
ролюбов казался мне совершенно справедливым в свои х 
мнениях о пем . Если я не желал разрыва между ними 
и сам не выказывал Тургеневу, что жРлал бы уклоняться 
от разговоров с пим, у меня был на то мотив, не имевший 
ничего общего с приятностью или неприятностью, запи
мательпостью или пезанимательностью их для меня . Мне 
казалось полезным для литературы, чтобы писатели, 
способные более или менее сочувствовать хоть чему-нибудь 
честному, старалисJ, не иметь личных раздоров между со-
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бою. Добролюбов был об этом иного мнения. Е.:.1у каза
лось, что плохие союзники - не союзники. 

Таким образом тянулись отношения между Добро
любовым и Тургеневым довольно долго: они беСJ1рестанно 
встречались 11 комната х  Некрасова , обменивались сло
вами «здравствуйте» и «прощайте», других разговоров 
между собою пе имелп, но посторонним людям могли 
казаться людьми , которые не имеют ничего друг протии 
друга . Не умею теперь припомнить, чем прервались их 
свидания : 3 отъездом ли Добролюбова за границу или 
ссорою Тургенева с Некрасовым; не помню,  который из 
этих фактов предшествовал другому; но, но всяком слу
чае, когда оставался другом Некрасова , Тургенев не мог 
открытым образом дать волю своему ожесточению против 
Добролюбова . 

Из-за чего 11роизошел разрыв между Некрасовым и 
Тургеневым ', я пе имею положительных сведений,  мне 
никогда пе случалось спросить об этом у Некрасова , 
потому что я очень мало интересовался дружбою Турге
нева с пим, а еще меньше того - озлоблением Тургенева 
на него . А с очень давних пор без прямого моего вопроса 
Некрасов почти никогда не говорил ни о чем из своей 
личной жизни . При начале знакомства со мной он хотел 
иметь меня обыкновенным приятелем-собеседником, .иаким 
и бывают у каждого хорошие его знакомые, и рассказывал 
мне о том интересном лично ДJIЯ него , что случалось ему 
припомнить по ходу разговора ;  деловой разговор прекра
щался, заменяясь обыкновенным приятельским; но с.иоро 
Некрасов бросил это; не умею сказать, почему именно. 
Быть может, ему стало казаться, что я не интересуюсь 
ни его воспоминаниями о давнем, ни его личными радо
стями и печалями в настоящем. Быть может, на его экс
пансивность подавляющим образом действовала моя замк
нутость: я в то время не любил говорить ни о чем, относя
щемся :к моей внутренней жизни; по крайней мере мне 
самому так казалось. Вероятно, и Некрасову казалось так. 
Если ему действительно каза:юсь так ,  то понятно, что у 
человека та.иого умного, ка.и он,  скоро должно было ис
чезнуть влечение быть э:кспансивным с челове.иом, который 
не отвечает тем же. Разумеется, мне нравится выставлять 
эти причины, которые не бросают на меня дурной тени.  
Но могло быть и то,  что я перестал казаться Не.ирасову 
человеком, с которым удобно говорить откровенно о де
лах, не пр�дставляющихся ему заслуживающими серь-
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езного симпатичного внимания. Я мог своими замеча
ниями на его рассказы шокировать его. Для ясности рас
скажу один случай этого рода , относящийся к очень позд
нему времени наших отношений. Мы сидели вдвоем у круг
лого стола в зале Некрасова : вероятно, он завтракал, и 
я кстати ел что-нибудь; вероятно, так, иначе незачем 
было бы нам сидеть у этого стола. Я сидел так, что, когда 
опирался локтем на стол, мне приходилось видеть камив. 
На камине стояла бронзовая фигура, изображавшая ка
бана . Хорошей ли работы она была или нет и потому до
рогой ли вещью была или дешевой, я никогда не интере
совался знать, мне никогда не случалось и взглянуть на 
этого кабана сколько-нибудь пристально. Впрочем, а 
priori я был уверен : эта вещь хорошей работы ; иначе не 
стояла бы тут. Произошла какая-то маленькая пауза 
в разговоре: по всей вероятности, Некрасов говорил что
нибудь и на эту минуту остановился, чтобы отодвинуть 
тарелку и взять другую. А мне в это время случилось 
повернуться боком к столу и опереться на него; подвер
нулся под глаза мне кабан, и я сказал: «А хороший кабан�. 
Некрасов, которого редко видывал я взволнованным п 
почти никогда не видывал теряющим терпение, произнес 
задыхающимся голосом: «Ни от кого другого не стал бы 
я выносить таких оскорблений» . Я совершенно невинным 
и потому спокойным то1ю�1 спросил его , что ж обидного 
ему сказал я? Он, уже снова овладев собою, терпеливо и 
мягко объяснил мне, что я множество раз колоJI ему глаза 
замечаниями о том, что этот кабан хорош, и рассужде
ниями, что такие хорошие вещи стоят дорого; а так как 
эти мои соображения были вставками в разговоры о де
нежных делах между нами и неудовлетворит!!льном по
ложении кассы «Современника», то получался из них 
ясный смысл, что он тратит на свои прихоти слишком 
много денег, отнимая их у «Современника», то есть глав
ным образом у меня . Я постиг в моих мыслях, что если бы 
пауза длилась еще несколько секунд, то я успел бы и 
произнести предположение о приблизительной цене каба
на, и моему умственному взгляду явилась истина , что 
действительно рассуждения мои о кабане должны были по 
ходу наших разговоров очевиднейшим образом иметь тот 
самый смысл, какой теперь нашел я в них при помощи 
Некрасова. Я произнес одобрение себе, вроде спокойного 
подтверждения истины : «Ну, так» или: «А что же, так», 
и, как пи в чем не бывало, повел разговор о том, о чем шла 
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речь раньше. Хоть по этому ничтожному случаю легко 
сообразить, сколько любезности приводилось, по всей 
вероятности, находить Некрасову в моих замечаниях ,  де
лаемых по рассеянности, безо всякого внимания к их 
смыслу для него. Само собой понятно, что не могла не 
остыть в нем охота рассказывать что-нибудь интимное 
о себе такому собеседниRу, который вставлял в паузы 
рассказа совершенно посторонние делу замечания , отно
шения которых к предмету рассRаза не замечал, потому 
что произносил их без всякого намерения, не придавая 
им никакого значения . 

Не умею рассудить,  достаточны ли эти соображения 
для объяснения тому, что Некрасов всноре после начала 
моего знаномства с ним утратил влечение н интимным: 
рассRазам мне о своей личной жи3ни, или были ему щшы 
:моими неловRостями еще Rа:кие-нибудь мотивы, догадать
ся о ноторых не приходит мне в голову. Но фант в том, что 
я после двух-трех вечеров вдвоем с ним у него при самом 
начале знакомства уже не слышал от него рассказов о его 
личной жизни иначе, как по :какой-нибудь очень серьезной 
надобности ему предоставить мне участие в его отноше
ниях к кому-нибудь И3 людей, очень близRих или очень 
интересовавших его. Одним из таRих случаев, например, 
было то странное недоразумение, для прекращения RО
торого привелось мне , по желанию Некрасова и Добро
любова , проспать Германию � от ЛюбеRа до Рейна и Фр:ш
цию от Рейна до Парижа и тан далее и на обратном пути 
тоже всю сухопутную дорогу. 

Итак,  мне не случилось ни разу слышать от Некрасова 
ничего о причинах его разрыва с Тургеневым. Сам я те
перь, принужденный припоминать и соображать, могу 
найти больше причин для этой ссоры , чем представлялось 
мне тогда , при отсутствии интереса вдумываться в нее. 
Очень может быть, что главными поводами были обстоя
тельства ,  в Rоторых НеRрасов не принимал никакого 
личного участия, по которые необходимо должны были, 
как я теперь вижу, раздражать Тургенева против него. 
Неноторые лица , очень близние R Ненрасову, навлеRали 
на себя негодование Тургенева . Из них довольно назвать 
Добролюбова и меня . Об отношениях Добролюбова к 
Тургеневу было уже говорено. О моих нет надобности 
говорить здесь много. Я держал себн с Тургеневым сколько 
умел любезно, но он не мог не замечать, что, в сущности, 
я думаю о нем точно так же, нак Добролюбов. Бывали 
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случаи, когда л и прямо наносил обиду ему, по необхо
димости избавить «Современник» от какого-нибудь реко
мендуемого им произведения , которое, по моему мнению, 
не понравилось бы публике. Расскажу здесь длл примера 
два таких случал.  

Однажды Некрасов подал мне какую-то маленькую 
юшжку, вырю1•ал желание, чтобы л прочел ее. Я раз
вернул : это был один из томиков повестей Ауэрбаха ; 
не помню заглавие, шварцвальденские ли рассказы или 
что-нибудь другое: Тургенев очень хвалит их и советует 
перевести в «Современнике» ; особенно он настаивает на 
том, что надобно перевести один из этих рассказов,- на 
котором и вложена закладка . У меня с Некрасовым были 
уще раньше того разговоры об Ауэрбахе, которого л ни
когда не читывал , но достаточно знал по панегирика�� 
ему, из которых видно было:  он  жеманник, пресный и 
скучный, и Некрасов помнил, что я находил этого автора 
не заслуживающим перевода в «Современнике», но что 
я судил так о нем, никогда его не читавши. Некрасов пере
давал это Тургеневу, и Тургенев был уверен, что, прочитав 
что-нибудь из Ауэрбаха , л переменю мнение о нем и что, 
в частности, тем рассказом, который отмечен в книжке, 
я буду восхищен. Я взял книжку и прочел отмеченный 
рассказ. Это была маленька.я повесть «Barftissele» * .  Она 
не понравилась мне. Других рассказов я и не пробоваJl 
читать. Я отдал книжку Некрасову и сказал, что ничего 
из нее переводить не стоит. Тургенев долго не отставал, и 
много раз спорил со мною, и был очень раздражен нР
успехом, но эта неудача его хоть оставалась никому, 
кроме нас, пе известной; а другой случай подобного рода 
произошел в присутствии многочисленного общества. 

Раз в неделю у Некрасова бывали обеды , которые 
можно назвать редакционными. На них собирались лите
раторы, сотрудничеством которых дорожил журнал. Кро
ме них постоянно бывал приглашаем цензор ;  бывали и 
кое-кто из числа светских людей, пользовавшихся лю
бовью в кругу литераторов. Очень часто бывал Язьшон, 
:которого так любил Белинский. Когда щили в Петер
бурге, часто бывали тут Лихачевы, родственники и друзьн 
Панаевых,  бывал Араnетов. 

Выбор других людей, чуждых литературной деят!'л1,
пости , приглашенных раз навсегда бывать па эти х  обеда х ,  

* «Gocoнoilшa» (11e.'lt) .- Ред. 
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был такой строгий с точки зрения их способности не уро
нить себя в глазах литераторов, что, например, ни один 
из однофамильцев Ив. Ив. Панаева никогда не бывал 
приглашаем на эти собрания 6• (Бедняжка цензор ,  конеч
но, играл тут, сам того не замечая, жалкую роль, и обык
новенно единственным усладителем его одиночества при
ятными разговорами являлся я ;  в исполнении этой роли 
и состоял для меня мотив бывать на этих обедах . )  После 
обеда гости оставались тут, до какой поры кому было угод
но. Первыми уезжавшими обыкновенно бывали те, которые 
отправлялись на этот вечер в театр. Другие, кому был до
суг, оставались гораздо дольше. 

И вот после одного из таких обедов, когда общество 
распоJ1ожилось, как кому удобнее, на турецком диване 
и другой уютной мебели,  Некрасов пригласил всех вы
слушать чтение драмы Мея «Псковитянка», которую Тур
генев предлагал ему напечатать в «Современнике»; Тур
генев хочет прочесть ее. Все собрались в ту часть залы, 
где расположился на  диване Тургенев. Один я остался 
там, где сидел, очень далеко от дивана, по соседству с тем 
камином, па котором стоял кабан. (:Камин был в дальнем 
от окон углу стены, противоположной дивану.) Началось 
чтение. Прочитав первый акт, Тургенев остановился 11 
спросил свою аудиторию, все ли разделяют его мнение, 
что драма Мея - высокое художествепное произведение. 
Разумеется , по одному первому акту еще нельзя вполно 
оценить ее, но уже и в нем достаточно обнаруживается 
сильный талант, и т .  д . ,  и т. д. :Кто считал себя имеющим 
голос в решении таких вопросов, принялись хвалить пер
вый акт и высказывать предвидение, что в целом драма 
окажется действительно высоким художественным произ
ведением. Некрасов сказал, что предоставляет себе слушать, 
что будут говорить другие. Люди, пе считавшие себя до
статочно авторитетными для значительных ролей в лите
ратурном ареопаге, выражали свое сочувствие компетент
ной оценке скромным и кратким одобрением. l{огда говор 
стал утихать, я сказал с своего места : «Иван Сергеевич , 
это скучная и совершенно бездарная вещь , печатать ео 
в «Современнике» не стоит». Тургенев стал защищать 
высказанное им прежде мнение, я разбирал его аргументы ; 
так поговорили мы несколько минут. Он свернул и спрятал 
рукопись, сказав, что не будет продолжать чтение. Тем 
дело и кончилось. Нс помню, каким языком вел я спор. 
По всей вероятности, безобидным для Тургенева. О нем 
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положительно помню, что он спорил со мною очень учтиво. 
Но понятно, что ему должно было быть очень досадно это 
маленькое приключение, разыгравшееся на глазах почти 
всех тех его литературных приятелей, которые жили в то 
время в Петербурге. Вообще при моем вступлении в «Сов
ременнию> Тургенев имел большое влияние по вопросам 
о том, какие стихотворения, повести или романы заслужи
вают быть напечатанными. Я почти вовсе не участвовал 
в редижировании этого отдела журнала, но было же много 
разговоров у Некрасова со мною и о поэтах и беллетри
стах .  Находя в моих мнениях о них больше согласного 
с его собственными, чем во мнениях Тургенева, Некрасов, 
по всей вероятности, стал держаться тверже прежнего 
против рекомендации плохим романам или повестям со 
стороны Тургенева . А когда сблизился с Некрасовым 
Добролюбов, мнения Тургенева быстро перестали быть 
авторитетными для Некрасова. Потерять влияние на 
«Современник» не могло не быть неприятно Тургеневу. 
( . . .  } 

R важным причинам, принуждавшим Тургенева ра
зорвать дружбу с Некрасовым, должно было п рисоеди
ниться множество влияний сравнительно мелких,  во 
в своей совокупности действовавших сильно в том же 
направлении . К ним принадлежат, например ,  жеJ1ания 
других журнальных кружков приобрести себе сотрудни
чество Тургенева.  

Rогда я говорил, что мне не были определительно из
вестны причины разрына Тургенева с Некрасовым и что 
я могу только угадывать их по соображению, у меня не 
было под руками ни одной книги для справок; но вчера 
я получил посмертное издание с1ихотворений Неирасова 
(четыре тома , 1879) . Просматривая примеча�шя, помещен
ные во второй части четвертого тома , я narneJI в них цитату 
И<J моей статьи («Полемические красоты», напечатанной 
в .№ 6 «Современника» за 1861 год) . Вот это место, очевид
по служившее ответом на чьи-нибудь рассуждения о при
чина х разрыва Тургенева с «Современником», то есть по 
необходимости и с Неирасовым, - рассужденпя, основан
ные на рассказах самого Тургенева и одобренные им, как 
это видно из того, что в моем ответе на них я обращаюсь 
к самому Тургеневу с приглашением возразить :мне, если 
он имеет что-нибудь возразить: «Наш образ мыслей про
яснидся для г. Тургенева настолько, что он перестал одоб
рять его . Нам стало казаться, что посдедние повести г. Тур-
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генева пе так близко соответствуют нашему взгляду на 
вещи, как прежде, когда и его направление не было так 
ясно для нас, да и наши взгляды не были так ясны для 
него. Мы разошлись. Так ли? - Ссылаемся па самого 
г .  Тургенева» . 

Из этого ясно, что я в то время находил себя вполне 
знающим все причины разрыва между Тургеневым и Не
красовым и что единственным решившим дело мотивом 
было врюндебпое отношение Тургенева к направлению 
«Современнию:t�>, то есть на первом плане - к статьям 
Добролюбова,  а на втором - и ко мне, имевшему неиз
менным правилом твердить в разговорах с нападавшими 
на статьи Добролюбова,  что все его мысли спра ведливы 
и что вее написанное пм совершенно хорошо. Если я 
думал тогда , что зш1ю все, то, разу�1еется , были у меня 
положительные основания думать так. Очевидно, что я 
слышал и от Некрасова и от самого Тургенева подобные 
разъяснения причин разрыва между ними, и ясно, что 
слышанное мною от них не оставило следов в моей памяти 
потому, что не представляло мне ровно ничего нового. Rог
да мы слышали только то, что уже сами знаем, мы забы
ваем, что наши прежние сведения были повторены нам 
словами других.  Так, например, вероятно никто из ю1с 
не помнит ,  было ли ему рассказано К(>М-нибудь, что Пуш
кин - великий поэт и что он умер от раны, полученной 
на дуэли; а вероятно , у всех нас было много разговоров, 
в которых н аши собеседники говорили нам об этом. Что 
мне было много случаев слышать от Некрасова объяснения 
причин ссоры между ним и Тургеневым, понятно само 
собою; но было много случаев и Тургеневу рассказывать 
мне об этом. Он никогда не переставал быть очень разго
ворчив со мной при наших встречах, а случаев встречаться 
нам было очень много после того , как мы перестали ви
деться у Некрасова . Не говоря о чем другом, надобно 
только припомнить, что Тургенев и я ,  мы оба были чле
нами комитета Общ(>ства пособия нуждающимся литера
торам и ученым в первый год по основании: этого обще
ства 7•  Номитет собирался каждую не,п;е л ю .  Собирался он 
у Егора Петровича Ковалевс1юго,  который был председа
телем. До начала заседания долго шли всяческие серьез
ные а шутли вые приятельские разговоры между всеми 
обо всем на свете: по окончании заседания они возобнов
лялись и очень часто тянулись долгие часы. Главным и з  
серьезных соб(>седников в этом приятельском кружке был 
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Тургенев . Я, постоянно повертывавший разговор в шут
ливое направление ,  говорил, я полагаю,  еще гораздо 
больше, чем он. Вообще мы с пим толковали, оставаясь 
в гостиной вместе со всеми другими ; но часто уходили в зал 
продолжать только вдвоем разговор, начатый при других. 
Мог ли Тургенев после своей ссоры с Некрасовым изла
гать ее историю с своей точки зрения мне? По здравому 
смыслу несомненно ,  что не мог.  Но на деле этот резон не 
мог быть помехою ему. Я помню, что он жаловался мне на 
Добролюбова ; тем легче было ему жаловаться мне на 
Некрасова . Иаковы были мои отношения к Добролюбову, 
это нельзя было не понимать и наивнейшему человеку 
в мире, видевшему нас вместе или хоть слышаnшему, 
каким тоном я говорю о Добролюбове: людям, знавшим 
о ваших отношениях несравненно меньше, чем Тургенев, 
было известно и вполне понятно,  что жаловаться на Доб
ролюбова мне несравненно бесполезнее, чем па самого 
меня; и, однако же, Тургенев жаловался . Расснажу одип 
такой случай. 

I\омитет, членами которого мы были , устраивал лите
ратурные чтения. Обыкновенным местом для них служил 
зал «Пассажа». Тут, педалено от одного ив концов номпаты , 
был ряд нолонн, по которым развешивался занавес, так 
что образовался особый отдел вроде кабинета,  не очень 
широного, но очень длинного. Тут 11 заседал заведовавший 
чтениями комитет. Эти заседания,  занимавшиеся исклю
чительно внешним порядком чтений, могли, разумеется , 
совершенно благополучно обходиться без моего участия 
о совещаниях.  Я, бывая тут лишь по нелепой деликатности 
относительно моих сотоварищей, все время проводил в ка
ки х-нибудь своих особых занятиях : усевшись в дальнем 
углу, рассматривал соседний стул или ближайшие фигур
ки резьбы на каних-то шкапчинах каких-то витрин, сто
явших вдоль стены, вообще проводил время не без пользы 
.иля обогащения своего ума познаниями. А если говорить 
<·ерьезно, то обыкновенно читал 1юрректуру. В грехе слу
шания того, что читалось публике, я ниногда пе был по
Бинен. Натурально, всякий другой из членов комитета , 
усердно слушавший чтение снвозь занавес, когда же.чал 
развлечься от этой скуки, подходил но мне, чтобы побол
тать. Часто случалось это и с Тургеневым. И вот тут-то 
привелось мне однажды выслушать длинную иеремиаду 8 
его о том, как всегда обижал, теперь,  после разрыва его 
с Некрасовым,  еще больше обижает его Добролюбов.  Под 
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конец он почувствовал,  что элегичесний тон выходил 
слишком нелеп. Какого, в самом деле, утешения себе от 
меня мог ждать человен, жалующийся на Добролюбоnа? 
И в особенности человек, который сам знал, что я думаю 
о нем так же, как Добролюбов? Итак, Тургенев догадался, 
что он делает себя смешным;  чтобы поправить свою репу
тацию в своем собственном мнении, обратил свое горе 
в шутку. Мы начали смеяться . Из тех шуток,  которыми 
обменивались мы, осталась в памяти у меня одна острота 
Тургенева, ноторую тогда же я похвалил, чем очень по
радовал его. И, когда стали подходить к нам другие члены 
комитета,  он повторял ее каждому из них, и я каждый раз 
поддерживал его удовольствие одобрительным смехом. 
Вот эта острота с тем местоимением, какое было в ней ска
зано мне: «Вы простая змея, а Добролюбов - очковая�. 
Когда Тургенев пересказывал это другим, местоимение 
выходило, конечно, иное; именно так: «Н сказал ему, что 
он простая змея,  а Добролюбов - очковая». Но другие 
стали подходить после, а пока мы с ним, посмеявшись этой 
остроте, продолжали разговор тольно вдвоем, он шутливо 
развивал совершенно серьезную тему, что со мной он мо
жет уживаться и даже имеет расположение но мне, но что 
к Добролюбову у него не лежит сердце. 

Если Тургенев имел наивность жаловаться мне на 
Добролюбова, то в тысячу раз легче ему было доходить 
в разговорах со мною до жалоб на Некрасова.  Вижу из 
той цитаты, что я слышал их и вполне знал весь ход дела 
о разрыве Тургенева с Некрасовым, по рассказам самого 
Тургенева , - иначе я не мог бы ссылаться на него самого; 
и если теперь эти его рассказы совершенно исчезли из моей 
памяти, так что я и не предполагал их существования,  то 
понятная вещь: это могло произойти лишь потому, что 
в них, когда я их слушал, не было ничего, кроме извест
ного мне. 

Открытым заявлением ненависти Тургенева к Добро
любову был, как известно, роман «Отцы и детю}. Мне 
случилось читать, что Тургенев находил нужным печа
тать объяснения по вопросу об отношениях этого романа 
к лицу Добролюбова;  9 попадались на глаза и кое-какие 
отрывки из этих объяснений. Но это были только отрывки: 
и не берусь по ним решать, удовлетворительны ли были 
объяснения,  взятые все вместе. Мне самому случилось 
знать дело по рассказам лиц, дружных с Тургеневым. 
Важнейшее из того , что я слышал, - рассказ какого-то 
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из общих приятелей Тургенева и г-жи Маркович 10 о раз
говоре ее с Тургеневым. Она жиJrа тогда эа границей, 
где-то в Италии ил·и во Франции; быть может, в Париже. 
Тургенев, живший в том же городе, зашел к ней. Она стала 
говорить ему, что он выбрал дурной способ отмстить Доб
ролюбову за свои досады; он компрометирует себя, изо
бразив Добролюбова в злостной карикатуре. Она при
бавляла, что он поступил нак трус: пока бьш жив Добро
любов, он не смел вступать с ним в борьбу перед публикой, 
а теперь, когда Добролюбов умер, чернит его . Тургенев 
отвечал, что она совершенно ошибается : ему и в голову 
не приходило думать о Добролюбове, когда он изображал 
Базарова. Это действительно портрет действительного 
лица н ,  но совершенно иного; это медин ,  ноторого он 
встречал в той провинции, где его поместье. Тур генев 
называл ей фамилию медика; лицо. пересказывавшее мне 
разговор,  не помнило ее. Мне кажется, будrо бы я припо
минаю, что этот медик, по словам Тургенева, занимал в то 
время должность уездного врача ,  но не ручаюсь на эту 
подробность моего воспоминания. Г-жа l\1аркович стала 
говорить, что напрасно Тургенев отрицает намерение 
мстить Добролюбову: иэ романа ясно, что он имел его. 
Тургенев сознался наконец, что действительно он желал 
мстить Добролюбову, когда писал свой роман . ( . . . ) 

Основываясь на фактах ,  известных мне о «Рудине», 
я поJrагаю, что справедливо было мнение публики, нахо
дившей в «Отцах и детях» намерение Тургенева говорить 
дурно о Добролюбове. Но я расположен думать, что и Тур
генев не совершенно лицемерил, отрекаясь от приписывае
мых ему мыслей дать в лице Базарова портрет Добролю
бова и утверждая ,  что подлинником этому портрету слу
жил совершенно иной человек. Очень мо;.нет быть , 'lто, и 
в самом деле, он в Базарове изображал того провинциаль
ного медика, о Rотором говорил г-же Маркович (говорил 
впоследствии времени и многим другим; быть может, даже 
и занвлял что-нибудь такое в печати: мне кажется , будто 
uы я помню, что читал какой-то отрывок И3 какого-то его 
объяснения, имевшего этот смысл; не умею, впрочем, 
разобрать, нет ли 1шкой ошибки в этом моем воспоJ1.шна-
11ии) . Но если предположить, что публика была права,  
находя в «Отцах и детях» не только намерение чернить 
Добролюбова косвенными намеками, но и дать его портрет 
11 лице Базарова , то я должен сказать, что сходства нет 
шшакого, хотя бы и карикатурного. 'У Рудина есть хоть 
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то общее с Бакун и ным, что оба они ораторы и оба , занимая 
у приятеля деньги, забывают отдавать. У Базарова нет, 
если не ошибаюсь, ни одной такой налешш , которая го
дилась бы в признаки,  что он должен изображать собою 
Добролюбова . Разве одно :  я слышал сейчас, что Базаров 
высок росто:-.1, н о  я слышу это как воспоминанпе лишь очень 
вероятное, а не �шоJше отчетливое и достоверное, сам я 
не помпю н ич�>го о наружности Базарова . Этого, вероятно ,  
доволыю об «Отца х и детя х». 

Хорошо помнится мне, что в одной из тех моих стя- ей 
о Добролюбове, ряд которых должен был составить пол
ный, по возмо11шости,  сборник бывших у меня под руками 
материалов для его биографии, употреблено мною очень 
суровое выра;1\ение 1 2 ,  относившееся в моей мысли к двум 
лицю1, из 1\Оторых одн и м  был Тургенев .  Чем н авле1; он 
на себя этот приговор о его уме? Н аписал ли о н  после «От
цов и детей» еще что-нибудь злобное о Добролюбове 
в какой-нибудь маленькой статье или заметке или вообще 
выразил каким-нибудь способом свою злобу против Доб
ролюбова в месяцы более близкие, чем время поя вления 
«Отцов и детей», к тем дням, когда я писал эту статью? -
Не умею припомнить и расположен думать, что ничего 
такого не было и что мое чувство было возбуждено пе 
каRой-нибудь недавней выходкой Тургенев а ,  а лишь вос
поминанием об «Отца х и детя х» 1 3 •  

Этим н з<шончу расс к а з  о том ттемногом, что помнится 
мне об отношен иях между Добролюбовым и Тургеневым. 
( . . .  ) 

Январь 1884 е. 

А. П .  П А Н  А Е В А ( Г О Л  О В А Ч Е В  А) 

ВОСПОМИНАНИЯ 

о т р ы в J( 11 

Глава X I V  

Добро;побов и Чернышевский делаются постоянными сотрудниками 
«Совре:1Iе11ника» . - Мое знаномство с Добролюбовым. - Л итератур
ное подворье. - Дружба Добролюбова с Чернышевским. - Выздо
ровление Нt>красова. - Сотрудник «Современника» Пиотровский. 
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( .. . ) - Семейные дела Добролюбова.- Нан составлялся �свисток)) 
в «Современнике&.- Отношения Тургенева к Добролюбову. ( . . . ) 
Его отношения к литераторам.- Попечитель Петербургского онру
га князь Щербатов.- Домашняя жизнь Чернышевского.- Разго
вор Тургенева с Некрасовым о Добролюбове.- Рассуждение Тур
генева о комфорте, развращенности,  о кутейвинах и т. п.- Необы
чайная быстрота Добролюбова в работе,- Его превебрешсние к 
л1пературпым сплетням . 

. . .  Добролюбов и Чернышевский сделались в это время 
уже постоянными сотрудниками «Современника». Я только 
раскланивалась с ними, встречаясь в редакции. Хотя 
я с большим интересом читала их статьи, но не имела же
лания поближе познакомиться с авторами. 

Старые сотрудники находили, что общество Чернышев
ского и Добролюбова нагоняет тосну. «Мертвечиной от 
них несет! 1 - находил Тургенев. - Ничто их не интере
сует!»  Литератор Григорович уверял, что оп даже в бане 
сейчас узнает семинариста , когда тот моется ; запах дере
вянного масла и копоти чувствуется от присутствия се
минариста , лампы тускло начинают гореть, весь кислород 
они втягивают в себя, и дышать делается тяжело. 

Тургенев раз за обедом сказал: 
- Однако «Современник» скоро сделается исключи

тельно семинарским журналом; что ни статья, то семина
рист оказывается автором. 

- Не все ли равно, кто бы ни написал статью, раз она 
дельная , - проговорил Некрасов. 

- Да, да! Но откуда и каким образом семинаристы 
появились в литературе? - спросил Анненков. 

- Вините, господа, Белинского, это он причиной, что 
ваше дворянское достоинство оскорблено и вам прихо
дится сотрудничать в журнале вместе с семинаристами, 
заметила я .- Как видите, не бесследна была деятельность 
Белинского: проникло-таки умственное развитие и в дру
гие классы общества. 

Анненков залился своим обычным смехом, а Тургенев, 
иронически улыбаясь, произнес: 

- Вот какого мнения о нас, господа ! 
- Это мнение всякий о вас составит, если послушает 

вас, - отвечала я .  
Григорович было хотел что-то заметить мне, н о  Тур

генев остановил его на слове «голубушка, вы . . .  » ,  переби в :  
- Лучше не  надо разуверять Авдотью Яновлевну, 

опа еще выведет новое заключение в том же роде о нас, 
а мы и тан поражены и уничтожены. 
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- Не думаю этого, вы облачились в такую непрони
цаемую бро ню, что не только словами ,  но и пулей ее н е  
прошибешь. 

- Разгорячилась! - заметил Дружинин. 
- Имеете полное п раво смеяться надо мной,  господа , 

потому что я сама нахожу смешным, что вздумала выска
зать свое мнение . 

Панаев поспешил вмешаться в разговор ,  чтобы дать 
ему другое направление. Да я и сама не намерена была 
его продолжать и не отвечала на тонкую колкость Тур
генева и поддакивание Анненкова. Я всегда прескверно 
себя чувствовала после таких сцен и страшно сердилась, 
что не могу быть сдержанной. 

Некрасов поехал в город по делам журнала и,  вер
нувшись на дачу, предупредил меня,  что к завтрашнему 
обеду п риедут несколько сотрудников. В числе приехав
ших на другой день гостей находился и Добролюбов. 

За обедом литератор Григорович потешал всех рас
сказами о литературных приживальщиках графа Куше
лева, около которого они увивались и бесцеремонно та
щили с него деньги; особенно комически передавал он 
сцены, происходившие между этими приживальщиками 
и Дюма ,  когда последний гостил у Кушелева 2• 

Я иногда посматривала на Добролюбова , желая знать, 
какое впечатление на него производят разговоры , но ни
чего не могла подметить на его серьезном и спокойно?.1 
л ице.  

После обеда я ушла в свою .комнату. Через час вошел 
но иве Панаев и сказал, что все отправляются гулять, 
а Добролюбов от.казался идти. 

- Неловко! Человек приехал в первый раз - и оста
вить его одного; пожалуйста , займи его! - прибавил оп. 

Но я отказалась наотрез, сказав, что с меня достаточно 
общества и старых литераторов, а с новыми я не намерена 
знакомиться. 

- Одна.ко :как же его одпого оставить? Не.красов, 
может быть, не скоро проснется , что же он будет делать? 

- "Уговори его идти вместе с вами, а я не желаю бе
седовать с ним. 

Панаев ушел, а я, увидав из окна своей комнаты, что 
все, в том числе и Добролюбов, отправились на прогулку, 
вышла в сад и села читать на скамейку у дома. Вдруг, 
к крайней моей досаде, я увидала Добролюбова , идущего 
ко мне. Он объяснил, что вернулся назад, потому что не  
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любит больших прогулок; да притом же ему скучно в об
ществе людей, которых он мало знает. 

- Думаю, и им приятнее быть в своей компании,
сказал Добролюбов и спросил меня: - А вы отчего не 
пошли на прогулку? 

- Вам скучно находиться в обществе людей, которых 
вы 1ш1ло знает<', а мне - оттого, что л давно их знаю,
отвечала я .  

Добролюбов на это сказал мне: 
Я заметил, что вы ни с кем не разговаривали весь 

обед. 
fI так да вно знаю всех обедавших, что мне не о чем 

с 111вш разгона ривать. 
- J\Iнe интересно знать, что ;ia личность Дю�1а? Оп 

Вf\ДЬ у вас часто бывал'? 
Интересного ничего не могу сообщить о нем. 

- Однако какое он сделал на вас впечатление? 
- Он произвел на меня одно впечатление, что у него 

большой аппетит и что он храбрый человек. 
- В чем же он проявил свою храбрость? 
- Ел по две тарелки ботвиньи, жареные грибы, п и-

роги, поросенка с кашей,- все зараз! На это надо иметь 
большую храбрость,  особенно иностранцу, отроду пе 
пробовавшему таких блюд . . .  

После некоторого молчания Добролюбов удивил меня , 
сказав: 

- А знаете ли, вы отчасти способствовали моему со
трудничеству в «Современнике». 

- Это каким образом? ! - воскликнула я. 

- Понятно,  это было так давно, что вы и забыли, но 
я отлично все помню, потому что это было мое первое 
посещение редакции. Я прислал свою рукопись с письмом 
на имя Ивана Иванови•�а 3 и пришел за ответом. Он воз
вратил мою рукопись с наставлением: лучше прилежнее 
готовпть свои уроки, чем тратить бесполезно время на 
сочинение повестей. 

- Так это были вы - тот самый юноша в мундирчике 
какого-то казенного заведения , который, выйдя из ка
бинета Панаева , не знал, как ему уйти из передней. Мне 
тогда стало жаль вас; я догадалась, что, вероятно, Па
наев слишком резко высказал нелестное мнение о вашем 
произведении ,  и поспешила к вам на помощь. Я взяла у вас 
рукопись, сказав,  что передам ее Некрасову, которого 
теперь нет дома , а чтобы вы зашли за ответом через не-
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сколько дней. . .  Видите, я тоже отлично все помню, но 
только никак не догадывалась, когда в прошлом году 
увидала вас в редакции и меня познакомили с вами, что 
вы тот самый юноша, от которого я взяла рукопись, по
тому что вы показались мне уже человеком лет двадцати 
шести; впрочем, я ведь только минуту и видела вас! . .  
Значит, я была покровительницей при вашем вступлении 
на литературное поприще? - прибавила я с шут:швой 
важностью. 

- :Конечно ,- отвечал Добролюбов улыбаясь, - вы 
имеете полное право считать себя моей покровительницей. 

В эту минуту в сад пришел Некрасов и завел разговор 
с Добролюбовым о состuве следующего номера журнала, 
а я отправилась распорядиться, чтобы подали чай. 

Я очень хорошо помню свой разговор с Панаевым по 
поводу переконфуженного юноши в казенном мундирчике, 
у которого я взяла рукопись; когда он уше.тr , я пошла 
в кабинет Панаева и сказала ему: 

Ты, должно быть, так огорошил бедного юношу, что 
он не знал, как ему найти дверь, чтобы убежать. 

- Я ему только высказал правду, я пробежал его 
рукопись, она плоха ,  как и следовало ожидать; ну, что 
может написать такой мальчик? 

- Да нынче мальчики развитее, чем были вы трид
цать лет тому назад, когда окончили свое воспитание,
заметила я.- Сами в литературе разыгрываете таких же 
недоступных директоров-чиновников, над которыми сме
етесь. Тебе следовало принять учuстие в юноше, ободрить 
его, а не читать ему наставление, чтобы он не смел думать 
и пробовать свои силы. 

Я поинтересовалась узнать у Некрасова, был ли у 
него юный автор за рукописью, которую я ему передаJrа. 

Некрасов отвечал мне, что был и взял свою рукопись 
назад, хотя он и предлагал ему переделать ее п напеча
тать. 

- Не захотел сам,- прибавил Некрасов .- Оп по
разил меня, когда я с ним побеседовал: такой умный,  раз
витой юноша, но,  главное, ко1'да он мог усшль так хоро
шо познакомиться с русской литературой? Оказалось, 
что он прочитал массу книг и с большим толком. 

Может быть, Некрасов и сказал мне тогда фамилию 
этого юноши, но у меня плохая память на фамилии, так 
что, когда потом он , называя Добролюбова,  говориJI ,  что 
нашел себе хорошего помощника по библиографическому 
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отделу (Не:красов в то время сам разбирал новые :книги) 4, 
то я не догадывалась, что это одно и то же лицо. 

Добролюбов через неделю приехал еще раз па дачу; 
у меня в этот день с утра гостила сестра с племянницами, и 
я повела Добролюбова в лес за грибами. Оп ни:когда не 
сбирал их ,  притом плохо видел, и мы потешались над тем, 
:ка:к он чуть не разбил свои оч:ки о сучо:к и не заметил 
огромного :красного гриба , о:коло :которого стоял . Он все 
время шутил и уверял, что сделается завзятым собира
телем грибов. 

Та:к :ка:к время приближалось :к :концу августа , то надо 
было перебираться с дачи. Некрасов объявил мне, что 
принанял к нашей общей :квартире две :комнаты для Доб
ролюбова 2 и велел пробить дверь в людс:кую, чтобы он 
мог иметь теплое сообщение с редакцией. 

Я, признаюсь , поворчала на это, потому что у меня и 
так было много вся:ких хлопот с постоянными гостями, 
ежедневно набиравшимися и :к завтра:ку и :к обеду. 

Когда мы перебралиеь с дачи, то нашли Добролюбова 
уже водворившимся в двух маленьких :комнатах;  при 
его квартире быда :кухня, из :которой он имел особый 
выход. 

Добролюбов сказал мне улыбаясь: 
- Вот и л попал на литературное подворье . 
Оп вспомнил, что я ,  беседуя с ним в первый раз на 

даче, выразилась, что наша квартира - точно литера
турное подворье, та:к :как у нас постоянно жили литера
торы .  

- Не думаю,- заметила я , - чтобы вам  было удобно 
жить в та:ких малень:ких :комнатах и та:к близко от нашей 
людской:  вам будут мешать работать. 

- В меблированных :комнатах еще более неудобств,� 
отвечал он. - Я часто оставался без обеда: заработаешься 
и забудешь вовремя потребовать его, а потом принесут 
бог знает от:куда обед холодный, с:кверный; съешь его -
и почувствуешь боль в желуд:ке, а я давно уже страдаю 
хронической болезнью желудка и чувствую, :как слабею от 
зтой болезни. 

Сначала я посылала Добролюбову в :комнату утренний 
чай и завтрак, потому что Некрасов и Панаев вставали 
поздно и в разное время ; но немного спустя он попросил 
у меня позволения приходить пить чай ко мне (я вставала 
рано), ссылаясь на то что в это время без него уберут его 
комнаты и он тотчас же после чая может сесть за работу. 
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За утренним чаем я заставила Добролюбова есть что
нибудь мясное, потому что иногда он приходил к чаю ,  
совсем н е  ложась спать и проработав всю ночь. 

Так как при этом я настояла , чтобы Добролюбов после 
еды отдыхал с полчаса, то к чаю начал являться и Черны
шевский, чтобы, пользуясь этим свободным временем, 
поговорить с Добролюбовым. 

Их отношения удивляли меня тем, что не были ни в 
чем решительно схожи с взаимными отношениями других 
окружавших меня лиц. 

Чернышевский был гораздо старше Добролюбова, н о  
держал себя с ним к а к  товарищ. ( . . .  ) 

Добролюбов часто говорил мне о своих семейных де
лах; на  его руках остались сестра и маленький брат, 
воспитание которых очень его заботило, так как они уже 
подрастали. Раз, придя утром пить чай, он  сказал мне: 

- У меня до вас большая просьба, да как-то стыдно 
обращаться с ней к вам, у вас и так много хлопот с хозяй
ством ,  но вы, пожалуйста, откровенно скажите мне, если 
вам невозможно исполнить мою просьбу. 

Я просила его не стесняясь выскаgать мне все, что ему 
nужно. 

- Я вчера получил письмо из Нижнего и нахожу, 
что долее нельзя оставлять там брата Володю, иначе 
мальчик пропадет. 

Так выписывайте его скорей к себе! - отвечала я .  
- А вы поможете мне в заботах о нем? 
- Вы займитесь его умственным и нравственным раз-

витием, а моя помощь ограничится гигиеническими забо
тами. 

- А вы думаете, что гигиена не важна при воспита
нии детей? Я каждую минуту чувствую это па себе. Ведь 
я нахожу большую перемену в себе с тех пор, как очу
тился в других гигиенических условиях,  о которых вы 
заботитесь . 

- Я нахожу, что мои заботы принесут вам мало 
пользы, если вы будете прод()лжать так много р а§отать 
и так сильно принимать к сердцу всякую мелочь, касаю
щуюся журнала.  Вы добровольно запрягли себя чуть ли 
не в каторжную работу и не даете себе отдыха. 

- Иначе нельзя вести журнальное дело, если им до
бросовестно заниматься. 

- Rак же другие журналисты находят время и на  
nрогул:ки, и на театры, и другие р азвлечения? 
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- Это люди особенные. 
- Благоразумные! - подсRазала я .  
Добролюбов улыбнулся и проговорил: 
- TaR я ,  по-вашему, неблагоразумный человеR? Хо

рошо, я постараюсь сделаться благоразумным; Rаждый 
вечер буду уходить из дому. 

- J3ыло бы хорошо уж и то, если бы вы хоть раз в 
неделю давали себе отдых.  

Добролюбов очень был доволен приездом маленького 
брата 6 и до мелочей заботился о нем. 

Я иногда удерживала рвение Добролюбова в занятиях 
с братом,  потому что мальчик был очень нервный, худень
кий, да и самому Добролюбову была вредна новая при
бавка к заннтиям. 

«Свисток» в «Современнин:е» 7 всегда сочинялся после 
обеда , за кофеем. Тут же импровизировались стихотворе
ния: Добролюбовым, Папаевым и Некрасовым; в «Свистке» 
принимал участие и Rурочкпн. Мысль ввести «Свисток» 
принадлежала Добролюбову. Rогда из-за «Свисткю> 
в литературе поднялась целая буря на «Современ
нию>,  я шутя говорила Добролюбову: «Что, освистали 
вас?» 

- А мы еще громче будем свистать; эта руготня только 
подзадорит нас, как жаворон1юв в клетке, когда начипают, 
во врс:-,ш их пения , стучать ножом о тарелку. «Свисток» 
сделает свое дело, осмеет все пошлое, что печатают без
дарные поэты. Серьезно разбирать всю эту глубоRомыслеп
ную поэтическую пошлость и фальшь пе стоит; за что 
утруждать бедного читателя; а «Свисток» оп прочтет легко 
и еще посмеется. 

В 1859 году летом Добролюбов, по совету доктора, 
уехал на шесть недель в Старую Рус су 8 ,  но вернулся 
ранее срока. Я его побранила за это, но он оправдывался 
тем, что лечение не принесло ему никакой пользы, а между 
тем в журнале была помещена статья 9, забыла какая, 
которая ни под к аким видом пе должна была быть напеча
тана , так как резко противоречила духу журнала . При 
этом он шутил, сказав, что если б пе боялся меня , то вер
нулся бы еще ранее. 

- Я бы вас тогда прогнала назад, не впустила бы даже 
переночевать в квартиру.  Вы не можете жить без работы, 
:как пьяница без водки. 

Даю вам слово, что буду умерен в работе ,- от
вечал он. 

174 



Вначале, когда Добролюбоn только что поселился 
у нас, Тургенев обходился с пим свысока . 

У Тургенева каждую неделю обедали литераторы. 
Раз ,  придя в редакцию, он сказал Панаеву, Некрасову 

и находившимся тут неноторым старым внакомым литера
торам: 

- Господа! Не забудьте: я вас всех жду сегодня обе
дать ко мне, - и затем, поворотив голову к Добролюбову, 
nрибавил : - Приходите и вы, молодой человек. 

Тургенев, наверно, услыхал бы громкий смех Добро
л юбова, если бы он смеялся, как другие. Но он только 
улыбался. 

Тургенев в это время наслаждался вполне своей лите
ратурной иввестпостью, держал себя очень величественно 
с молодыми писателями и вообще со всеми незначительны
ми лицами. 

Я посмеялась Добролюбову, что оп, должно быть, 
считает себя сегодня счастливейшим человеком,  удостоив
шись приглашения на обед от главного литературного 
генерала. 

- Еще бы! Такая неожиданная честь. 
- Что же, пойдете? - спросила я, хотя была уверена, 

что он не пойдет после такого приглашения. 
- R сожалению, у меня нет фрака, а в сюртуке не 

смею явиться к генералу,- отвечал, улыбаясь, Добро
любов . 

Панаев и Некрасов были удивлены ,  что Добролюбов 
не хочет ехать вместе с ними на обед к Тургеневу. Они 
не обратили внимания на тон приглашения. 

- Вас же приглашал Тургенев, - сказал ему Не
Rрасов. 

- За такое приглашение я никогда не пойду к Тур
геневу. 

НеRрасов с удивлением произнес: 
Да он всех так пригласил. 

- Вы все его очень короткие знакомые, n я вовсе нет. 
- Это у него такая манера , - заметил Папаев. 
Должно быть, Некрасов намекнул Тургеневу ,  почему 

Добролюбов не пришел обедать, потому что Тургепев 
в следующий раз сделал ему любезное приглашение, но 
это не тронуло Добролюбова, и он все-таки не по
шел. 

Тургенев заметно стал отпоситься внимательнее к 
Добро.11юбову и начал заводить с ним разговоры, когда 
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встречал его в редакции или обедая у нас, потому что ли
тературная известность Добролюбова быстро росла. 

Тургенева заметно коробило, что Добролюбов все-таки 
пе является к нему на обеды , и он однажды сказал Папае
ву: 

- Привези ты его обедать ко мне, уверь его, что он не 
застанет у меня общества ,  в котором никогда не бывал. 

Наконец Тургенев понял, что причина, по :которой 
Добролюбов не является на его обеды, заключается вовсе 
не в стра хе встретиться с а ристократическим обществом. 

- В нашей молодости,- сказал он Панаеву,- мы 
рвались хоть посмотреть поближе на литературных авто
ритетных лиц, приходили в восторг от каждого их слова , 
а в новом поколении мы видим игнорирование авторитетов. 
Вообще сухость , односторонность, отсутствие всяких эсте
тических увлечений, все они точно мертворожденные. 
Меня страшит, что они внесут в литературу ту же мертве
чину, какая сидит в них самих. У них не было ни детства, 
ни юности, ни молодости - это какие-то нравственные 
уроды. 

- Это нам лишь кажется, что новое поколение лите
раторов лишено увлечений. Положим, у нас увлечений 
было больше, но зато у них они дельнее, - возразил Па
наев. 

- На тебя , :кажется , семинарская сфера начинает 
влиять, - с пренебрежительным сожалением произнес Тур
генев. 

- Господа ! - прибавил он, обращаясь к присут
ствующим в :комнате. - Панаев начинает отрекаться от 
своих традиций, которым с таким неуклонным рвением 
следовал всю свою жизнь. 

- Отчего же не сознаться, если это правда ; теперь 
молодые люди умнее, дельнее и устойчивее в своих убе
ждениях , нежели были мы в те же лета ,- отвечал Па
наев. 

Тургенев, с притворным ужасом обращаясь к присут
ствующим, воскликнул: 

- Господа! Неужели мы дожили до такого печаль
ного времени ,  что увидим нашего элегантного Панаева 
в сюртуке, застегнутого на все пуговицы, с сомнительной 
чистоты воротничком рубашки, без перчаток и в очках !  

Добролюбов и Чернышевский всегда носили сюртуки 
и очки, во, разумеется, никогда не ходили n грязном 
белье. 
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- Мое врение стало слабо, и я должен скоро надеть 
очки! - отвечал Панаев. 

- Ну нет ,- восклюшул Тургенев, - мы все, твои 
давнишние друвья,  не допустим тебя сделаться семина
ристом. Мы спасем тебя ,  несмотря на все старания неко
торых личностей обратить тебя в поборника тех нравствен
ных принципов,  которых требуют от людей семинарские 
публицисты-отрицатели, не привнающие эстетических по
требностей жизни. Им завидно, что их вырастили на пост
ном масле, и вот они с нахальством хотят стереть с лица 
земли поэзию, изящные искусства, все эстетические на
слаждения и водворить свои семинарские грубые прин
ци11ы. Это, господа , литературные Робеспьеры; тот ведь 
тоже не задумался ни минуты отрубить голову поэту 
Шенье. 

- Бог с тобой, Тургенев, какие ты выдумал сравне
ния! - воскликнул Панаев в испуге. - Ты, ради бога, 
не делай этих сравнений в другом обществе. 

- Ты наивен. неужели ты думаешь, что статьи этих 
семинаристов читают в порядочном обществе? 

- Однако тогда бы подписка на «Современник» с каж
дым годом не увеличивалась! 

- По старой памяти ждут от «Современникю> преж
него его стремления к р аввитию в обществе художествен
ных вопросов" .  Меня удивляет, как Некрасов, с его прак
тичностью , пе видит , что семинаристы топят журнал в 
грязпой луже. Впрочем, он теперь слишком занят дру
гим делом. Он добивается быть капиталистом и ,  несомнен
но, им сделается, так что я буду перед ним бедняком. Ему 
нипочем теперь бросать тысячи на свои прихоти; а я дол
жен призадумываться в сотне рублей, иначе не сведу до
хода с расходом. Не понимаю, прежде это же имение да
вало вдвое более доходов .  ( . . .  } 

Характер каждого человека лучше всего узнается 
в его домашней жизни. 

Я всегда изумлялась скромности Чернышевского как 
семьянина и отсутствию в нем всяких требований для 
себя комфорта .  После продолжительной работы он был 
всегда весел, точно все время наслаждался легким и 
приятным занятием. Его кабинет был маленький, и он 
целый день проводил в нем ва работой .  Я заставала его 
иногда за двумя работами. Он спешил выпуском перевода 
«Историю> Шлоссера и диктовал перевод молодому чело
веку; пока тот записывал, Чернышевский в промежуток 

177 



сам писал статью для �современника• или же читал ка
кую-нибудь книгу. !\роме древних языков ,  Чернышев
ский знал еще несколько европейских ,  и притом знал 
превосходно. 

Однажды Добролюбов, по поводу моего замечаuия о 
необыкновенной умеренности Чернышевского в обыден
ной жизни, сказал мне: 

- Чернышевский свободен от всяких прихотей в 
жизни, не так, каБ мы все , их рабы; но, главное, он и не 
замечает, как выработал в себе эту свободу . . .  

Обыкновенно люди, способные закалить себя от вся
ких материальных удобств,  требуют, чтобы и другие так
же отреклись от них , но Ч ернышевскому и n голову не 
приходило удивляться , что другие люди до излишества 
неумеренны в своих прихотях . 

Чернышевский очень был близорук, вследствие чего 
с ним нередко происходили смешные qui pro quo; * на
пример, раз, придя ко мне в номнату, он раскланялся 
с моей шубой , Rоторая брошена была на стуле и но1орую 
он пр и нял за даму; в другой раз во3Ле него на стуле ле
жала моя муфта , и он нежно гладил ее, воображая, что 
это ношка, и т. п. 

Близорукость мешала Чернышевсному быть наблюда
тельным; зато Добролюбов обладал наблюдательностью 
в высшей степени; от не1'0 не укрывалось ничто фальшивое 
в людях ,  как бы они ни старались замаскировать эту 
фальшивость. Rогда в редакции бывали литературные 
обеды, всегда многолюдные, то от Добролюбова не усколь
зала ни одна фраза, ни одно выражение лица п рисутствую
щих на обеде. 

Добролюбов всегда сидел на зтих обедах возле меня 
и беседовал со мной, почти не принимая участия в общем 
разговоре.  Между сотрудниками «Современника» Тургенев 
был, бесспорно . самый начитанный, но с понвлением Чер
нышевского и Добролюбова он увидел, что эти люди по
серьезнее его знакомы с иностранной литературой. 

Тургенев сам сказал Некрасову, когда побеседовал 
с Добролюбовым: 

- Меня удивляет, каким образом Добролюбов, не
давно оставив школьную скамью, мог так ос новательно 
03накомиться с хорошими иностранными сочинениями! 
И какая чертовская память! 

• Ошибка по недоразумению (дат.).- Ред. 
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- Я тебе говорил, что у него замечательная голова! -
отвечал Некрасов. - Можно подумать, что лучшие про
фессора руководили его умственным развитием и образо
ванием! Это, брат, русский самородок . . .  Утешительный 
факт, ноторый поназывает силу руссного ума , несмотря на 
все неблагоприятные общественные условия жизни. Через 
десян лет литературной своей деятельности Добролюбов 
будет иметь таное же значение в руссной литературе, юш 
Белинский. 

Тургене в рассмеялся и воснлинул: 
- Я думал,  что ты бросил свои смешные пророчества 

о будущности наждого нового сотруднина в «Сонремен
нике» ! 

- Увидишь , - сказал Ненрасов. 
- Меня удивляет,- возразил Тургенев ,- нак ты сам 

не видишь огромного недостатка в Добролюбове, чтобы 
можно (было ) его сравнить с Белинским! В последнем 
был священный огонь понимания художественности, при
родное чутье ко всему эстетичесному, а в Добролюбове 
всюду сухость и односторонность взгляда ! Белинский 
своими статьями развивал эстетическое чувство,  увлекал 
ко всему возвышепному! . .  Я даже намекнул на этот не
достатон Добролюбову в моих разговорах с ним и уверен, 
что он примет это к сведению . 

- Ты, Тургенев , забываешь, что теперь не то время, 
какое было при Белинском. Теперь чптателю нужны 
разъяснения общественных вопросов, да и я положитель
но не согласен с тобой, что в Добролюбове нет понимания 
поэзии; если он в своих статьях слишком напирает на 
нравственную сторону общества , то - сам сознайся -
это необходимо , потому что она очень слаба , шатна даже 
в нас, представителях ее, а уж о толпе и говорить нечего. 

- Ну, оставим этот разговор, - как бы с неудоволь
ствием прервал Тургенев , - скажи-ка мне лучше, сколько 
у тебя капиталу. Всюду только и говорят, что ты выиграл 
значительный: куш то у одного, то у другого . 

- Выиграл-то я изрядный куш,  но половину его оты
грали у меня . . .  Что-то начинает мне надоедать игра ! 

- И не смей оставлять ее, пона везет тебе счастье. 
Подумай,  ведь дело идет R старости, а чтобы она была 
сносна, нужно окружить себя комфортом ,  а на это надо 
много денег ! 

- Да, я развратился; мне теперь, по моим привыч
кам, много нужно денег. 
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- Ошибаешься, это не развращение, а доказательство, 
что в тебе развились потребности к изящному в жизни. 
Вспомни, как мы с тобой в сороковых годах ,  бывало, по
жирали обеды в пятьдесят копеек, а теперь нас стошнило 
бы, если б только посмотрели на такой обед. Прежде я ,  
приезжая в деревню к матери, был доволен расположе-
11ием какой-нибудь Натальи из девичьей, от которой несло 
русским маслом и опойковыми башмаками. А теперь такая 
женщина возбудила бы отвращение, если б приблизилась 
ко мне. Скорее тогда мы имели развращенные понятия, 
а теперь только явились в нас потребности к изящному. 

Rогда Тургенев убедился, что Добролюбов не подда
ется на его любезные приглашения, то оскорбился и начал 
говорить, что в статьях Добролюбова виден инквизитор
ский прием: осмеять, загрязнить всякое увлечение, все 
благородные порывы души писателя , что он возводит на 
пьедестал материализм, сердечную сухость и с нахаль
ством глумится над поэзиею; что никогда русская литера
тура до вторжения в нее семинариетов не потворствовала 
мальчишкам из желания приобрести этим популярность. 
Кто любит русскую литературу и дорожит ее достоинством, 
тот должен употребить все усилия, чтобы избавить ее от 
этих кутейников-вандалов. 

Эти воззвания Тургенева доходили до Добролюбова , 
110 он не обращал на них внимания и удивлялся только 
одному: к чему об этом передают ему? 

- Неужели думают, - говорил он,- что я испугаюсь 
таких угроз и в угоду Тургеневу изменю свои убеждения . 
Странные понятия у этих господ\ 

Мне было странно видеть, что когда соберутся вместе 
"Чернышевский, Добролюбов, Антонович и Пыпин , то 
они никого не бранят и никто из них не интересуется ли
тературными дрязгами и сплетнями. 

Через несколько месяцев по приезде маленького брата 
Добролюбова он выписал и меньшого своего брата Ваню 10• 

Rроме забот о сестрах и братьях,  Добролюбову при
шлось заботиться пристроить на службу также приехав
шего к нему дядю 1 1 •  

Добролюбов с детства не видал его, потому что оба 
они жили в разных городах.  

Надо было удивляться, когда Добролюбов успевал 
перечитать все русские и иностранные газеты, il>урналы , 
11се выходящие новые книги, массы рукописей, которые 
тогда присылались и приносились в редакцию. Авторам 
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не нужно было по несколыю раз являться в редакцию, 
чтобы узнать об участи своей рукописи. Добролюбов 
всегда прочитывал рукопись к тому дню,  который назна
чал автору. 

Много времени терялось у Добролюбова на беседы 
с новичками писателями, желавшими у3нать его мнение 
о недостатках своих первых опытов. ЕсJ1и Добролюбов 
видел какие-нибудь литературные способности в молодом 
авторе, то охотно давал советы и поощрял к дальнейшим 
работам. Немало труда и времени нужно было употреб
лять также на исправление некоторых рукописей. Нако
нец, приходилось беспрестанно отрываться от дела и для 
объяснений с ними. Таким образом, Добролюбов мог при
ниматься за писание своих статей только вечером и часто 
васиживался за работой до четырех часов утра. Изредка 
он для отдыха приходил на нашу половину к вечернему 
чаю и был доволен, если его братья, беседуя с ним, вы
сказывали умно и толково свои мнения о прочитанной 
книге, которую он давал им. Добролюбов говорил 
мне: 

- Мальчики неглупые, только надо позаботиться 
дать им прочное образование, развить в них честное на
правление, и это моя обязанность, а между тем я плохо 
ВЫПОJIНЯЮ ее. 

Я успокаивала его, уверяя , что теперь для мальчиков 
еще не так вюы1а его забота о них , а когда они подрастут, 
тогда и его жизнь не будет такая лихорадочная и он может 
руководить сам их воспитанием. 

По утрам Добролюбов беседовал с Некрасовым от
носительно состава книжек «Современника» и вообще 
о статьях ,  предназначавшихся для напечатания в журнале. 

Он очень заботился, чтобы ни одна фраза не противо
речила направлению журнала, и волновался, если авторы 
статей выражали свои мысли слишком многословно . 
Особенным многословием отличался литератор Ш .  13 

Однажды Добролюбов настаивал на необходимости 
выкинуть из его статьи три страницы. 

- За что же,- говорил Добролюбов, - заставлять 
читателя терять время на ненужную болтовню автора, 
разводящего на трех страницах мысль, которую можно 
выразить двумя фразами ; да и добро бы, если бы эта мысль 
была нова, а то самая избитая .  

- Н е  стоит поднимать возню! - заметил Некрасов. 
Потом объясняйся с Ш .  
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- Я беру на себя эти объяснения . 
- Это не избавит и меня от них. И так на <�Современ-

ник» все точат зубы! Обрадуются, что у редакции выйдет 
неприятность с Ш . ,  и пойдут разные толки. 

- Реда�щин обязана дорожить мнением читателя, а не 
литературными сплетнями, - отвечал Добролюбов. - Если 
бояться всех сплетен и подлаживаться ко всем требова
ниям литераторов, то лучше вовсе не издавать журнала; 
достаточно и того, что редакции нужно сообразоваться 
с цензурой. Пусть господа литераторы сплетничают что 
хотят, неужели можно обращать на это внимание и жерт
вовать своими убеждениями. Рано или поздно правда разо
блачится п клевета, распущенная из мелочного самолюбия, 
заклеймит презрением самих же 1\леветников. 

Добролюбов говорил это, очевидно, по поводу распро
страняемых слухов, будто бы он и Чернышевский нвляют
ся всюду на сборища молодежи и льстят ей до самоуниже
ния , добиваясь популярности, так как сознают, что их 
бездарные статьи не могут иметь ниl\акого значения в пуб
лике, и они подзадоривают мальчишек, чтобы те 1\ричали 
об их статьях. 

Я,  как очевидица образа жизни Добролюбова ,  могу 
удостоверить, что он только по утрам видел молодых лю
дей, 1\Оторые нвлялись в редакцию с р уl\описями, и не 
бывал ни на каких сборищах .  Очень часто по вечерам я 
уговаривала его бросить работу и пойти провести время 
у кого-нибудь из его семейных знакомых;  но он пос1 оянно 
отговаривался тем, что ему надо торопиться окончить 
чтение р укописи или дописать статью. Добролюбов не 
любил даже разговаривать, когда в редакции собиралось 
много народу. 

Чернышевский также не был способен заискивю ь по
пулярности, и если к нему ходили молодые люди, то лишь 
с просьбами о работе. Правда, что в течение одной зимы 
у жены Чернышевского собиралось по субботам много 
студентов, но - для танцев. Чернышевский под шум ве
С<'лого говора танцующих и звуки фортепьян работал 
у себя в кабинете. 

Rогда Добролюбов писал свои статьи и ему прихо
дилось делать ссылки на книги, журналы и газеты, он 
не нуждался в справках :  благодаря своей удивительной 
намнти он отлично помнил, где и что быJrо напеча
тано. 
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Стап.н Н. А. ДобролюбоRа «Новая повесть г. Тур 1·енсн"" 



Глава XV 
Разрыв Тургенева с «Современником».- П ричины зтого разрыва.
Разочарование Панаева в литературных друзьях. - Нлеветы , рас
пространяемые о Добролюбове.- Разговор Панаева с генералом 
Тимаmевьш о Добролюбове и Тургеневе.- Письмо Огарева к Rа
велину. ( . ") - Облава против Некрасова.- П исьмо П анаева к 
Оrареву.- Поездка Добролюбова за rраницу. 

Теперь расскажу - каким образом произошел раз
рыв между Тургеневым и «Современником». 

Добролюбов написал статью о повести Тургенева 
«Накануне», и она была послана к цензору Бекетову. 
Все читавшие эту статью находили, что Добролюбов хва
лил автора и отдавал должное его таланту. Да иначе и 
быть не могло .  Добролюбов настолько был честен, что 
никогда не позволял себе примешивать к своим отзывам 
о чьих-либо литературных произведениях своих Jшчных 
симпатий и антипатий. 

Некрасов пришел ко мне очень встревоженный и ска
зал: 

- Ну, Добролюбов заварил кашу! Тургенев страшно 
оскорбился его статьею" .  И как это я сделал такой про
мах, что не отговорил Добролюбова от намерения написать 
статью о новой повести Тургенева для нынешней книжю1 
«Современника»! Тургенев сейчас прислал ко мне l\олба
си11а 13 с просьбой выбросить из статьи все начало. Я еще 
не успел ее прочитать. По словам Тур1'енева , переданным 
мне Rолбасиным, Добролюбов будто бы глумился над его 
литературным авторитетом, и вся статья переполнена 
какими-то недобросовестными, ехидными намеками. 

Некрасов говорил все это недоумевающим тоном. Да 
и точно, нелепо было допустить, чтобы Добролюбов мог 
написать недобросовестную статью о таком талантливом 
писателе, как Тургенев. 

Я удивилась,- каким образом могли попасть в руки 
Тургенева корректурные листы статьи Добролюбова? 
Окщщлось, что цензор Бекетов сам: отвез их Тургеневу 
из желания услужить 14• Я стала порицать поступок цен
зора , но Некрасов нетерпеливо сказал :  

- Дело идет не  о цензоре, а о требовании Тургенева 
выкинуть все начало статьи" . Нельзя же ссориться с ним! 

- А вы находите, что с Добролюбовым: можно? -
спросила я .- Он, наверно, не захочет признать за Тур
геневым цензорских прав над своими статьями. 

- Добролюбов настолько умен, что поймет всю не-
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выгоду для журнала потерять такого сотрудника, как 
Тургенев! - ответил мне Некрасов. 

- Да и Тургенев настолько же умен, чтобы, заявляя 
свои требования, не знать заранее, что Добролюбов им не 
подчинится. 

Некрасов,  стараясь объяснить себе поступок Тургене
ва, сказал: 

- Не отзывался ли Добролюбов в каком-нибудь об
ществе нехорошо о Тургеневе? Может быть, это дошло 
до него, и вот он с предвзятой мыслью прочел статью, 
вспылил и сгоряча прислал подвернувшегося под руку 
Колбасина ко мне. 

Предположение Не:красова не имело основания : До
бролюбов в обществе никогда не :касался личностей ли
тераторов, да и бывал вообще в обществе таких людей, 
которые не занимались пересудами и сплетнями. Я по
дивилась - почему Тургенев не сам приехал объясниться 
с Не:красовым, с которым находился столько лет в самы х 
коротких приятельских отношениях ,  а прибегнул к по
среднику? 

- Ну, что толковать о пустяках !  - ответил Некра
сов.- :Важно то, чтобы поскорей успокоить Тургенева . 
Он потом сам увидит, что погорячился . 

Некрасов отправился объясняться к Добролюбову. 
Через час Добролюбов пришел ко мне, и я услышаJ1а 
в его голосе раздражение. 

- Знаете ли, что проделал цензор с моей статьей? -
сказал он. 

Я ему отвечала , что все знаю; тогда Добролюбов про
должал: 

- Отличился Тургенев! По-генеральски ведет себя . . .  
Удивил меня также и Некрасов, вообразив, что я способен 
на лакейскую угодливость. Ввиду нелепых обвинений на 
мою статью, я теперь ни одной фразы не выкину из нее. 

Добролюбов прибавил, что сейчас едет объясняться 
к цензору Бекетову 12. Я заметила , что не стоит тратить 
время на объяснение. 

- Rак не стоит! - возразил Добролюбов .  - Если у 
человека не хватает смысла понять самому, что нельзя 
дозволять себе такое бесцеремонное обращение с статьями, 
которые он обязан цензуровать, а не развозить для про
чтения кому ему вздумается" .  

Цензор Бекетов преклонялся перед авторитетом Тур
генева и воображал, что и тот питает к нему большое 
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уважение за его цензорскую храбрость. Бекетов всегда 
торжественно объявлял: «Я, господа, опять получил вы
говор от начальства - это третий в один месяц!•, и Бе
кетов с гордостью обводил глазами всех.  Тургенев по
тешался над Бекетовым, расхваливая его храбрость, и 
говорил ему, что он единственный просвещенный цензор 
в Росспи! Простодушный Бекетов умилялся и растроган
ным голосом благодарил литераторов за то, что они ценят 
его деятельность, и распространялся о своих либеральных 
подвигах .  

Ногда Бекетов уходил, т о  Тургенев покатывался со 
смеху и восклицал: 

- Вот х вастливый гусь !  Я думаю, у самого от каж
дого выговора под :mпш:амп трясется, а он кричит о своей 
храбрости !  

Некрасов,  давший энать Тургеневу, что сам будет у 
него, поехал к нему, но не застал его дома и намеревался 
перед клубным обедо�1 опять заехать к нему, объясняя 
себе отсутствие Тургенева какой-нибудь случайностью. 

В этот вечер Некрасов вернулся из клуба около двух 
часов ночи и вошел в нашу столовую; он был мрачен и, 
подавая мне записку, сказал: 

- Мне не удалось опять застать дома Тургенева , я 
оставил ему письмо и вот Rакой получил ответ - прочи
тайте-ка. 

Ответ Тургенева состоял из одной фразы: «Выбирай: 
я или Добролюбов» .  

Некрасов был сильно озадачен этим ультиматумом и, 
ходя по комнате, говорил: 

- Я внимательно прочел статью Добролюбова и по
ложитt>льно пе нашел в ней ничего, чем мог бы оскорбит1,ся 
Тургенев. Я это написал ему, а он вот какой ответ мне 
при-слал! . .  Накая черная Romкa пробежала между нами? 
Остается одно:  вовсе не печатать этой статьи. Добролюбов 
очень дорожит журнальным делом и не захочет, чтобы 
из-за его статьи у Тургенева произошел разрыв с «Сов
ремl'Imиком». :Это повредит журналу, да и прибавит Доб
ролюбову врагов, которых  у него и так много;  в литературе 
обрадуются случаю, поднимут гвалт, на него посыпятся 
разные сплетни,  так что гораздо благоразумнее избежать 
всего этого . . .  Я в таком состоянии, что не могу идти к пему 
объясняться, лучше вы передайте, какой серьезный обо
рот приняло дело. 

Я отправилась R Добролюбову; он удивился моему 
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позднему приходу. Я придала шутливый тон своему по
ручению и сказала: 

- Я явилась к вам как парламентер. 
- Догадываюсь - предлагают сдаться? - с усмеш-

кою спросил он. 
- Рассчитывают на  ваше благоразумие, которое устра

нит важную потерю для журнала; Некрасов получил 
записку от Тургенева . . .  

- Вероятно, Тургенев грозит, что не будет бoJiee со
трудником. в «Современнике», если напечатают мою 
статью, - перебил меня Добролюбов .- Непонятно мне, 
для чего понадобилось Тургеневу придираться 1\ моей 
статье! Он мог бы прямо заявить Некрасову, что не желает 
сотрудничать вместе со мной. Каждый свободен в своих 
симпатиях и антипатиях к людям! . .  Я вы.1н.щу Некрасова 
из затруднительного положения; я сам не желаю быть 
сотрудником в журнале, если мне нужно подлаживаться 
к авторам, о произведениях которых я пишу. 

Добролюбов не дал мне возразить и добавил :  
- Нет, уж если в ы  взялись з а  роль парламентера , так 

выполните ее по всем правилам и передайте мой ответ 
Некрасову. 

Идя от Добролюбова , я встретила в передней Паш1ева , 
только что вернувшегося домой, и передада ему ответ 
Д обролюбова. 

- О чем хлопочет Некрасов? - сказал Панаев. 
Никакого соглашения н е  может быть с Тургеневым. Я был 
в театре, и там мне говорили как о деле решенном , что 
Тургенев не хочет более иметь дела с «Современником�), 
потому что редакторы дозволяют писать на него ругатель
ные статьи . . . Анненков накинулся на меня с пеной у рта, 
упрекая в черной неблагодарности и уверяя, что един
ственно одному Тургеневу мы обязаны успехом журнала; 
что мы осрамили себя, дозволив нахальному и ехидному 
мальчишке писать ругательства о таком великом писателе, 
:как Тургенев! Я не мог уйти от него, nотому что в проходе 
была толпа, а Анненков воспользовался этим и ш1 роч110 
громко говорил, чтобы все его слышали. . .  Я только тем 
заставил его замолчать, когда сказал ему, что он, верно, 
за обедом выпил много шампанского, что так кричит в пуб
лике. 

Я сообщила Некрасову ответ Добролюбова. 
- Ну вот, недоставало этого! - с досадою воскликнул 

Некрасов. 
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В эту минуту вошел Панаев и передал Некрасову вы
ходку Анненкова в театре. Некрасов выслушаJI его молча 
и, тяжко вздохнув, произнес: 

- Ну, тут ничего не поделаешь! Значит, постарались 
науськать Тургенева на Добролюбова! - И, обратясь ко 
мне, он продолжал : - Скажите Добролюбову, чтобы он 
не сердился на меня, если я его обидел чем-нибудь. Очень 
я расстроен. Лучше завтра утром поговорим; нам обоим 
надо успокоиться . 

Rогда я рассказала Добролюбову о разговоре Аннен
кова с Панаевым, то Добролюбов пожал плечами и за
метил : 

- Напрасно они думают, что стоит только им произ
нести свой приговор над человеком, что он дурак и не
добросовестный, то им бесконтрольно все поверят! . .  
Удивляюсь, как мало у этих людей чувства собственного 
достоинства! . .  

Я долго еще разговаривала с Панаевым о выходке 
Тургенева , которая явно клонилась к тому, чтобы лишить 
Добролюбова возможности сотрудничать в «Современнике•. 
Панаев тогда уже убедился, что был обязан именно своим 
близким приятелям тем, что о нем постоянно ходили вся
кого рода сплетни в литературной cpell,e . В первую минуту 
огорчения Панаев говорил мне: 

- За что они всегда так преследовали меня? Что я 
им сделал дурного? Если я такой дрянной человек, то 
как же они могли столько лет находиться со мной в таких 
коротких приятельских отношениях? Rак хватало у них 
духу, после того как они распускали всякие сплетни на 
меня, жать мне руку и садиться за мой стол? Rак у них 
язык ворочался уверять меня в своей дружбе? Мне так 
тяжело и такая мучительная тоска давит меня, что я места 
не пахо;1;у. 

Панаев до ослепления был привязан ко всем своим ста
рым друзьям, и на него сильно подействовала их лице
мерная дружба .  Он сделался скучен и молчалив и по воз
мо;l\ностп избегал их общества. Это заметили его мнимые 
друзья и приставали к нему с расспросами: «Что с тобой? 
Мы думали , что паш Панаев вечно будет юн, а он сделался 
неузнаваем. Мы, все твои друзья, так тебя любим, что та
кая перемена в тебе нас огорчает». 

Панаев конфузился и говорил мне :  
- Хоть бы оставили меня в покое с своим участьем: 

еще тюl\елее мне делается от этого! . •  
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Не знаю,  какой разговор происходил на другое утро 
у Некрасова с Добролюбовым, во,  придя от него, Некра
сов сказал мне: 

- Добролюбов - это такая светлая личность, что, 
несмотря на его молодость, проникаешься к нему глубоним 
уважением. Этот человек не то ,  что мы : он тан строго сам 
следит за собой, что мы все перед ним должны краснеть 
за свои слабости , которыми зарашены. Мне больно и обид
но, что Тургенев составил себе таное превратное понятие 
о человеке таной редкой честности. Но, бог даст, все не
доразумения выяснятся и Тургенев устыдится, что по сла
бости своего характера поддался влиянию завистливых 
сrшетников, которых ,  н несчастью, слишком много разве
лось в литературе. 

Некрасов был убежден, что, несмотря па разрыв 
Тургенева с «Совремеввином», это не повлияет на их  
давнишнюю дружбу. Он имел право так думать, потому 
что, когда прежде у Тургенева выходили истории с не:ко
торыми литераторами из-за его нелестных отзывов о них 
на стороне, Typl'eneв говорил тогда Некрасову: 

- Вот между нами подобных историй не может про
изойти , потому что мы оба не поверим никаним сплетням. 
Сколько раз пробовали нас поссорить, наушничая, что 
я будто бы о тебе дурно отзывался , однако ты не поверил 
же? М не Rажется ,  если бы ты вдруг сделался ярым кре
постни:ком , то и тогда бы ваша дружt>а пе r.югла пострадать. 
Я бы снисходительно относился к перемене твоих убежде
ний. Мы, брат, с тобой теперь так крепко связаны, что 
ничто не может нас разлучить. 

Некрасов был привязан к Тургеневу и твердо убежден 
в его взаимной привязанности к нему. Некрасов понимал ,  
что для журнала Добролюбов необходим.  Тургенев в по
следнее время почти ничего не делал д.ля «Современн ика». 
Принявшись за повесть «Накануне», он уверял,  что пишет 
ее для «Современника», а между тем отдал эту повесть 
n другой журнал 16 ,  оправдываясь тем, что к нему пристали 
с ножом к горлу, требуя исполнения честного слова , дан
пого давно редактору, и чуть не силою взяли у него руко
пись. Он утеша;т� Некрасова, уверяя, что у него уже обду
мана новая повесть для «Современника» и оп скоро ее 
напишет. 

Некрасов говорил : «Я сам виноват, зная , каR Тургенев 
теряется , Rогда на него накинутся нахрапом; мне надо было 
поступить так же, а я имел глупость этого не сделать . . .  
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Взял бы у него н ачало повести, и она была бы напечатана 
в "Современнике"». 

Разрыв Тургенева с «Современником» произвел такое 
же смятение в литературном мире, как если бы случилось 
землетрясение. Приблш+;енные Тургенева , которыми он 
себя всегда окружал, 1шк глашатаи,  оповещали всюду 
о разрыве и цитирова.тш чуть ли не целые страницы руга
тельетв на Тургенена , будто бы заключавшиеся в статье 
Добролюбова . Одним словом, Добролюбов выставлялся 
Змеем Горынычем, а Тургенев - богатырем Добрыней 
Никитичем, I{Оторый спас литер атуру от чудовища , пожи
равшего всех ,  как прежних ,  так и современных, автори
тетных писателей. 

Когда вышла R1шгю'n «Сонре�1спника» со статьею 
Добро:побова о «l-IaRaп yнe» , то в оправдапне еебя друзья 
Тургенева етn ли кричать ,  что Некрасов с.трусил и заста
вил Добролюбовn написать другую статью. Цензор Беке
тов nыказа.'1 настолько х рабрости, что опровергал этот 
слух , но его одинокий голос был заглушен криками, что 
Некрасов подкупил цензора,  чтобы он выгораживал его. 

Ногда увидели, что предсказания не исполнились и 
«Современник» с уходо.м из него Тургенева не только не 
погибает, а ,  напротив, подписка на него значительно уве
личиваетсн,  тогда преследования Добролюбова пepemJIИ 
все границы : стали распространять слухи, что в «Совре
мешшкс» свили себе гнездо разрушители всех нравствен
ных основ общественной жизни, что они желают уничто
жить все эстетические :элементы в обществе и водворить 
один грубый материализм; а под видом женского вопроса 
проповедуют мормонство 17• В это же время появилась в 
«HoлoкoJit:» Н{'лепая статья о Добролюбове 18, в которой 
он был выставлен как самая скверная личность. 

Надо за�1етить, что «Нолокол» уже терял свой прес
тиж 19, потому что сведения , получаемые им из России ,  
начали иссякать и были в большинстве неверны и нелепы; 
прито�r же русСI{ОЙ печати дозволено было говорить о мно
гих общественных вопроса х ,  так что лондонская газета 
уще пе представляла преашего интереса.  

Не трудно было догадаться, кем была доставлена ста
тья 20 в лондонскую газету. Один из сотрудников «Со
временника» нарочно поехал в Лондон, чтобы поговорить 
с редактором об этой статье. Поездка его продолжалась 
недшпо .  Никто не подозревал об его отсутствии и только 
четы ре лuца в редакции зш1ли об этой поездке 21• 
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Вскоре после разрыва Тургенева с «Современником» 
Паваев встретил во фравцузс:ком театре генерала Тима
mева , занимавшего видный и влиятельный пост. Генерал 
поманил его :к себе и у:коризненно с:казал:  

- Ай, ай! Как это вы могли поссориться с вашим 
давнишним приятелем и таким бескорыстным сотрудни
ком, :ка:к Тургенев * .  

Панаев отвечал, что с Тургеневым не было ссоры, а что 
он сам не захотел более сотрудnичать в «Современни:ке». 

- Я понимаю, - сказал генерал,- что он не мог 
оставаться сотрудником в журнале, в котором вы даете 
место темным личностям. 

- Каким темным личностям? - спросил Панаеn. 
- Вы человек доверчивый, и вас легко :)Rсплуатиро-

вать. По старому знакомству я даю вам совет - очистить 
свой журнал от таких сотрудников, как Добролюбов и 
Чернышевский, и всей их шайки. 

Панаев начал защищать Добролюбова и Чернышев
ского , на это генерал ему сказал: 

- Ваш милейший бывший приятель хорошо позна
комил меня с этими ужасными личностями . 

- Странно , почему же Тургенев вдруг нашел их 
ужасными личностями, когда прежде постоянно встре
чался с ними и приглашал их к себе? 

- Пока не узнал их хорошо! . .  Впрочем , я должен 
предупредить вас, что вы видите в моем лице самого го
рячего защитника Тургенева. 

Некрасов тогда не поверил словам генерала Тима
mева и полагал, что до него дошли слухи, распростра
няемые недоброжелателями «Современника», а он сва
лил это на Тургенева. Некрасов был уверен, что, как 
только Тургенев узнает, какую взводят на него клевету, 
то возмутится и докажет, что неспособен на такую низость. 
Но Некрасов жестоко ошибся. 

Тургенев был постоянно окружен множеством лите
ратурных приживальщиков и умел очень ловко вербо
вать себе поклонникон ,  которые преклонялись перед его 
мнениями:, восхищались каждым его словом, видели в 
нем образец всяких добродетелей и всюду усердно его 
рекламировали. После разрыва Тургенева с «Современ
ником» эти приживальщики с каким-то а зартом приня-

• Тургенев по-прежнему продолжал говорить в аристократи
ческих салонах, что дает свои повести в журналы даром. 
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лись распускать всевозможные клеветы и сплетни насчет 
Некрасова, Панаева, Добролюбова и других главных 
сотрудников «Современника». Так, между прочим, ре
да1щия «Современника» была извещена, что Тургенев 
уезжает за границу для того, чтобы на свободе писать 
повесть под заглавием «Нигилист» 2 2, героем которой бу
дет Добролюбов, а всноре после отъезда Тургенева за 
границу в литературпых кружнах появились слухи о 
письме Огарева н Кавелину 2 ", в котором Ненрасов обви
нялся в том, что проиграл тридцать тысяч денег, принад
лежавших умершей жене Огарева . Никому не казалось 
странным, почему Огарев так долго молчал об атом; его 
жена умерла в начале 50-х годов,  а оп тольно теперь вдруг, 
ни с того пи с сего,  нашел нужным огласить поступок 
Некрасова. ( . . .  ) 

Я узнала о письме Огарева от Добролюбова ; он не был 
со мной согласен, что Некрасову следовало доназать имев
шимися у нас донументами, что обвинение Огарева ложно. 

- Не доводить же дело по третейсного суда! - сна
зал Добролюбов . - Явно, что Ненрасову мстят за меня 
его прежние приятели. Все это печальные фанты, пока
зывающие, до каного нравственного развращения могут 
доходить люди. Неужели они не думают, что настанет 
время,  1югда в JIИтературе унажут, кан на небывалый 
пример, что в настоящую ::шоху неноторые литераторы 
из личных своих целей и озлобления позорили себя нле
ветой . . .  Без ужаса нельзя подумать, что если в литера
туре увеличится число подобных личностей, то они неиз
бежно подорвут уважение и доверие R печати в общест
венном мнении, тогда нан наждый представитель ее обя
зан заботиться о том, чтобы своей безупречной жизпыо 
приобрести право печатно высназывать свои взгляды 
па недостатни общества. 

Ненрасова ужасно потрясло письмо Огарева и ещо 
более то, что бывшие его приятели литераторы старались 
распространять слухи об этом письме. 

- Я BIOI\ y , - говорил он, - что на меня устроена 
просто облава, затравить меня хотят. Не могу похва
статься , чтобы сочувственно относились к моим стихам 
в литературе, но уж лично но мне они выказали бесче
ловечное отношение. Право, люди неразвитые, в общест
ве которых я теперь провожу время, гораздо честнее и 
гуманнее. Никто из них не дозволяет себе таних клевет. 
Нераавитым людям еще простительно, если они неразбор-
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чuвы в поступках относительно своих личных врагов. 
Не раз вспомянешь Белинского; при не:м не позволили бы 
себе литераторы так изводить клеветой кого-нибудь иа 
личной мести. Очевидно, нам, как мальчишкам с дурными 
наклонностями, нужен строгий наставник, которого мы 
боялись бы. Скорей бы сменили нас в литературе люди 
с более честными нравственными принципами, а мы , кроме 
дурного влияния , ничего не приносим. Я чистосердечно 
сознаюсь, что своим образом жизни не могу служить хо
рошим примером, зато и не считаю себя безупречным ры
царем и пе преследую других за их слабости. Мне только 
и остается одно утешение, что я в своей жизни не был за
вистшшом чужого таланта ; напротив,  радова.Jiся появле
нию его в литературе. 

Панаев написал Огареву письмо и просил ыеня ни
кому об этом не говорить. Один знакомый Панаева exaJ1 
за границу, и он поручил ему отвезти его письмо в Лон
доп . (. . . ) 

Получил ли ответ па свое письмо Панаев - не знаю, 
но только с тех пор в лондонской русской газете более 
не бьшо никаких статей о Добролюбове и изобличитель
ных писем о Некрасове. Я ,  так же как и Панаев, не сомне
валась в личности , которая подбила Огарева написат1. 
столь обидное и несправедливое письмо о Некрасове 21 • 

М ежду тем здоровье Добролюбова заметно расстраи 
валось. Когда no утрам он приходил ко мне пить чай, в 
его лице не было кровинки; он страдал бессонницей, от
сутствием аппетита .и чувствовал сильную слабость. Док
тор дал ему совет ехать за границу и отдохнуть от всяких 
занятий. Добролюбов в первую минуту говорил мне: 

- Меня удивляет, как самый умный доктор дает по
добный совет пациепту, зная хорошо, что ему невозмож
но этот совет выполнить. 

- Вы должны ехать за границу , - заметила я .  
- "У ж  вам-то н е  следовало этого говорить; в ы  знаете, 

что я только что развязался с долгом, который сделал мой 
покойный отец, построив себе дом в Нижнем. Знаете так
же, что доход с него так мал, что его не хватает на содер
жание мопх сестер и на воспитание моих младших брать
ев; значит, моя обязанность заботиться о них; а я буду 
отдыхать целый год и тратить деньги на  свое путешест
вие? ! 

- Вы но должпы ни о чем другом заботиться, как толь
ко о своем здоровье. 
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- В том-то и дело, что не напрасно ли я потрачу вре
мя и деньги. А вдруг и со мной окажется такая же штука, 
как с Некрасовым, - доктора так же ошибаются в моей 
болезни? Может быть, у :меня более серьезная болезнь 
и одним отдыхом не поправить здоровья . . .  

- Поезжайте к более авторитетному доктору, нуt 
к двум, трем! 

- Нажется, Некрасов перебывал у всех европейских 
медицинских светил, однако и они ошиблись в его болез
ни. 

- Я вижу, что вам не хочется ехать за границу, вы 
придумываете разные отговорки, - сказала я .  

- Я охотно проехался бы по Европе, если бы это не 
было сопряжено с такими денежными затруднениями для 
меня. 

- Догадываюсь, что вы не можете расстаться с жур
налом, а именно от него-то вам и надо беа,;ать за триде
вять земель. 

- Ну, теперь .ине поздно расставаться с журнальной 
деятельностью; она необходима для моего существова
ния, как рыбе вода . 

- Для рыбы нужна чистая вода , а не зараженная 
гнилью. Сознайтесь, что в течение дня вы несколько раз 
взволнуетесь от разных неприятностей. Одни сплетни 
сколько перепортят у вас крови! 

- А все-таки для меня немыслимо существовать без 
журнальной деятельности. Если бы мне сказали, что я 
:могу дожить до глубокой старости, но с условиек брооить 
журнал, я не к<>леблясь предпочел бы лучше прожить 
только до тридцати лет, во не бросать свою журнальную 
деятельность. 

Все близкие к Добролюбову люди настаивалк, чтобы 
он с.корей ехал за границу, да он и сам наконец понял, что 
ему необходимо восстановить свои силы. 

Накануне своего отъезда 2� Добролюбов долго сидел 
у меня и говорил о своих семейных делах. Несмотря на 
свою :молодость, он был очень заботлив о своих сестрах 
и братьях.  

В половине лета я также поехаJ1а за границу - на 
морские купанья во Францию, в ваnиеа.па Добролюбову, 
находившемуся в Италии, что отдала его братьев учи
телю, чтобы он их подготовил к вступительному экза
мену в гимназию, и что вместо меня о них будет заботить-
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ся одна наша общая знакомая дама, которая уже несколь
ко лет занимается педагогиею и лучше меня умеет восш1-
тывать детей. Добролюбов отвечал мне, что одобряет мое 

распоряжение. 

(1889) 

М. А. А П Т О Н О В И Ч 

И3 ВОСПОМИНАНИЙ 
О ШIКО.'IАЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ДОБРОЛЮБОВЕ 

Ii  дел:1л я благое цело 
Г:рР;\11 царюющсго з.;1а 1 •  

Добро.�юfiов 

В половине 1859 года я оканчивал курс в С.-Петер
бургекой духовной аRадемии. С каждым годом моего уче
ния в академии я все более и более убеждался, что теоло
гичесRая специальность и духовная служба мне вовсе 
не по душе , и мое внимание направлялось более на фило
софию и вообще на светские науки, чем: на пауки теолоrи
чесRие. Перед окончанием: курса я окончательно решил 
оставпть духовное звание и посвятить себя деятельносп1 
не па ду ховпо�1 , а па каком-нибудь другом поприще. Преж
де всего я рискнул попытаться проникнуть на литературное 
поприще и для пробы написать что-нибудь, что могло по
пасть в светскую печать. 

Для пробной статьи я избрал вот какой сюжет. В то 
время свирепствовала мания , какое-то поветрие на из
дание сатиричЕ'rRих листков,  которые натуживались за
бавлять и смешить читателей. Во  главе их и как обра
зец для подражания стоял «Весельчак», в Rотором под
визались пресл овутый барон Брамбеус (Сенковский) п 
Львов, автор н ашумевшей тогда драмы «Предубеждение». 
Этот журнал приобрел себе известность только следую
щим tJетверостиmием-эпиграммой на Панаева , писавшего 
в «Сонременникс» фельетоны под рубрикой «Заметки Но
вого поэта»: 

7• 

Бл из селенья речка, 
А па речке мост. 
На �юсту овечка, 
У овечки хвост. 
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Автором четверостишия подписался «Новый поэт», :ко
торый просил не смешивать его с Новым поэтом в «Совре
меннике». На это Панаев отвечал та:ким тоже четверости-
шием:  

Близ селения кабак, 
В кабаке же <{Весел ьчаю> 
Б ранит всех без исключенья, 
Не пришедших в умиленье 
От его <{Предубежденья». 

Вслед за <<Весельча:ком» появилось множество подоб
ных увеселительных листков,  и периодических и разо
вых : <{Смех», «Смех под хреном», <{Смех и горе» и т. п. Не
которые из этих листков даже пе назначал и себе цены, 
а печатали:: «Что пожалуете бедному и здатешо» , - что 
хотите, то и опустите в :кружку продавца листка . Доволь
но полный списо:к этих листков приведен в статье Добро
любова «Уличные лист:ки» 2• Как будто нарочно и для 
контраста, в прессе той сферы, в :которой я учился 11 вра
щался , господствовало протиповоложное, пла:ксивое наст
роение: здесь и в устных проповедях и в писаниях были 
постоянные разглагольствования об оскудении в послед
нее время веры и упадке нравственности: и о том, что нуж
но непрестанно каяться во греха х ,  сокрушаться и плакать. 

Вот я и вздумал изобразить эти два п р отивополож
ные течения ,  эти два типа смеющихся и плачущи х :  сде
лал множество пикантных сопоставлений в виде борьбы 
между ними, привел множество выдерi!хек об одюшко
вых сюжетах ,  но с противоположным содержанием. Одни 
говорили: постоянно нужно смеяться, а другие пропове
довали: нужно непрестанно плакать. Вышла большущая 
статья , листа на три печатных.  Со страхом и трепетом я 

понес ее в контору «Современника» для передачи в редак
цию. В лихорадке и с замиранием сердца , которое, веро
я тно, испытывал всякий пробовавший выступать в печать, 
я ждал рокового для меня ответа , от которого зависела 
моя судьба. И вот ответ пришел . Не читая его , я прежде 
всего бросился на подпись; оказалось, ответ подписан 
Добролюбовым, и я так и замер от опасений и страха: 
такой неумолимо строгий судья , такой беспощадный нри
тин, - наверное, погибло мое первое писательское со
здание! Мои опасения оправдались: Добролюбов писал, 
что статья ниноим образо м  не может быть напечатана , 
хотя в ней есть места недурные, ноторыми можно было бы 
воспользоваться в статье совсем другого типа и характера, 
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чем моя, и в заключение п риглашал меня явиться к нему 
и назначал место и время свидания 3• Все пропало, думал 
я в отчаянии: моя проба оказалась неудачной, и меня при
глашают только затем, чтобы возвратить статью. Но, с дру
гой стороны, меJiькал и некоторый луч надежды, так как 
все-таки хоть некоторые места в статье признаны были 
достойными печати ,  хотя, может быть, и это написано 
только для моего утешения. 

В ш1хорадочпом воJiнении и колебании между стра
хом и надеждою я отправился к Добролюбову. Он при
нял меня без всяких церемоний и чрезвычайно запросто, 
как будто давнишнего короткого знакомого или това
рища . Самым добродушным, даже приятельским тоном 
он сказал мне, что моя статья есть махинище более трех 
печатных листов,  что ее могут осилить и вполне понять 
и оценить только читатели моего круга, академисты и се
минаристы, а обыкновенным, заурядным читателям она 
не под силу и не будет для них интересна,  но некоторыми 
местами статьи можно было бы воспользоваться 4, и если 
я дам согласие, то он и воспользуется ими, но даст им со
вершенно другую обстановку. Затем он участливо стал 
расспрашивать меня о моем внешнем положении, о моих 
планах и намерепиях,  о том, к чему я чувствую особен
ное влечение, и какая отрасль знания мне нравится и 
более известна .  Он убеждал меня не смущаться не совсем 
удачной первой пробой и продолжать писать для печати . 
«Только бросьте ,- говорил он,- ваших плачущих и 
смеющихся , а берите какие-нибудь более серьезные и бо
лее общие темы и пишите о них, и я уверен, что следую
щие ваши пробы будут более удачны. Во всяком случае,
сказал он в заключение нашего свидания , - непременно 
приходите ко мне вечером в такие-то дню>. Темы для ста
тьи я никак не мог найти, но к Добролюбову ходил не
упустительно в назначенные дни .  Он вел со мною длин
ные разговоры о всевозможных предметах и теоретиче
ских и практических и на темы из самых разнообразных 
областей знания и жизни . Очевидно,  что эти разговоры 
были для меня чем-то вроде экзамена. 

У Добролюбова была небольшая библиотека , но со
стояла из самых избранных книг. Узнав от меня, что я 
питаю некоторую слабость к философии, а между тем мало 
знаком с крайней левой гегелианства и знаю Фейербаха 
только понаслышке, он дал мне его сочинения и настоя
тельно рекомендовал проштудировать его два сочинения: 
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«Das Wesen der Religion» и «Das Wesen des Cbristentuшs»*. 
«А знаете ли, - сказал он при этом,- кто меня учил фи
лософии, да и не одной только философии? Н .  Г. Черны
шевский, - как будто для довершения полной параллели 
и аналогии с тем, что у нас бывало прежде: Герцен и Ба
кунин учили философии Белинского, Белинский учил 
уму-разуму Некрасова и Панаева, а Грановский был учи
телем Забелина . А меня вон кто учил» � .  

Давал Добролюбов мне, между прочим, сочинение 
Прудона, «Systeme des contradictions economiqнes» * * . 
Rогда я ,  возвращая ему книгу ,  пожаловался, что в ней 
нет никаких положительных выводов, что в ней предста
влены две противоположные системы воззрений, nce pro 
и contra * * * ,  но вовсе не указано , как их примирить и 
что из них вытекает, то он сказал, что это-то и хорошо, 
что догматичность везде нехороша, что нужно само:.tу ду
мать и самому решать для себя , на какую из противопо
ложностей следует становиться и какие выводы делать 
из них. 

Темы для второй пробной статьи, несмотря на все мое 
желание и на все усилия, я так-таки и не мог найти. На
конец Добролюбов сжалился надо мною и сам дал мне 
темы . Он предложил мне длн разбора две книги о русском 
расколе 6, одну IЦапова , а другую на французском языке 
неизвестного автора . Написанный мною разбор книги 
Щапова он признал сносным: нашел только, что этот раз
бор не имеет начала или начинается ех abrupto*** * , и пото
му сам написал к нему начало, или вступление. Разбор же 
французского сочинения он признал довольно удовлет
ворительным. И этот разбор был напечатан в следующем, 
1860 году, без всяких редакторских изменений и допол
нений. И таким образом, мой экзамен на сотрудничество 
в «Современнике», на скромную роль его библиографа, 
сошел благополучно. После этого Добролюбов в разгово
рах со мною часто высказывал свои взгляды на библио
графию в общем журнале и на те требования, которым она 
должна удовлетворять. По его мнению,  журнал должен 
брать для библиографии только такие сочинения, которые 
или не согласны, или же согласны с его направлением; 
в первом случае он имеет возможность опровергать враж-

* «Сущвоотъ реJiигии• и «Сущность христианства)) (пем . ) . - Ред. 
** �система экономических противоречий» (фр .) . - PeiJ. 

* * *  За и против (лат.).- Ред. 
****  Неожиданно (лат.).- Ред. 

198 



дебные мысли , подрывать, осмеивать, унижать их, во вто
ром же случае ему предоставляется предлог повторить свои 
собственные мысли, напомнить о них, разъяснить, под
твердить или усилить их.  Сочинения же индифферент
ные в смысле направления,  хотя бы серьезные и интерес
ные сами по себе, не должны попадать в библиографию 
общего журнал а ;  им :место в специальных библиографи
ческих журналах.  Все эти мысли я принимал, конечно, 
как у1;а занпя и наставления для меня лично, хотя они 
высю1.зы вались безлично и в общей форме. 

С течением времени и мало-помалу у меня установи
лись довольно близкие отношения к Добролюбову, но я ,  
кажетсн,  не имею права назвать их дружескими. Он был 
со мною совсем запросто , и я бывал у него как дома ; он 
высказывался при мне непринужденно , вполне откровенно , 
без той сдера;анности, которая невольно является при 
разговорах с людьми, неблизкими между собою; иногда 
он посвящал меня в свои задушевные мысли и планы. 
И чем больше я его узнавал ,  тем сильнее поражала и увле
кала меня эта необыкновенная личность. Я не считаю 
нужным говорить здесь о прекрасных, но обыкновенных 
и, т;:�к сказать, заурядных качествах,  свойственных вся
кому порядочному и более или менее выдающемуся чело
веку, каковы, например, гуманность, великодушие, пре
данность своему делу и своим людям, самоотвержение, 
бескорыстие,  готовность помочь всякому. Этими качест
вами Добролюбов был одарен в высшей степени . Но что 
особенно возвышало его над обыкновенными выдающимися 
людьми, что составляло его характерную отличительную 
особенность, что возбуждало во мне удивление, почти даже 
благоговение к нему, - это страшная сила, непреклонная 
энергия и неудержимая страсть его убеждений. Все его 
существо было , так сказать, наэлектризовано этими убеж
дениями , готово было каждую минуту разразиться и осы
пать искрами и ударами все, что заграждало путь к осу
щестю1ению его практических убеждений. Готов он был 
даже жизнь свою положить за их осуществление . Каж
дая его практическая мысль, каждое слово так и рвалось 
неудержимо осуществиться на деле, что при данных усло
виях было невозможно;  и эта невозможность служила 
для него источником нервных страданий и нравственных 
мук. И потому этот человек во все короткое время своей 
литературной деятельности был истинным страдальцем 
и мучеником, постоянно горел в лихорадке недовольства,  
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негодования, а иногда даже и отчаяния. В письме к одному 
из своих школьных товарищей он писал : «До сих пор нет 
для развитого и честного человека благодарной деятель
ности на Руси; вот отчего и вянем, и киснем, и пропадаем 
все мы. Но мы должны создать эту деятельность; к созда
нию ее должны быть направлены все силы, снолъко и:r н и 
есть в натуре нашей. И я твердо верю, что, будь сотня 
таких людей, хоть как мы с тобой и Ваней, да решись 
эти люди и согласись между собою окончательно, - дея
тельность эта создастся, несмотря на все подлости обску
рантом 7•  

В другом письме тому же товарищу он писал: «С по
терей внешней возможности для такой деятельности мы 
умрем,- по и умрем все-таки не даром» 8• И он действи
тельно принялся за создание этой деятельности и за эту 
деятельность. 

Его глубоко , до болезненности, возмущала окружав
шая его действительность ,  понятая и прочувствованная 
им; он видел , как властно царствует зло в житейском тем
ном царстве. И он в душе, в мыслях ,  в мечтах порывался 
бороться с этим царствующим злом, искал и придумывал 
возможные, действительные и быстрые способы изменить 
или хоть песколько улучшить и освежить мрачную дейст
вительность каким-нибудь энергическим и геройсю1ы уси
лием, одним согласным напором. «Постепенно» , <шоп1хонь
ку да полегоньку» - были противны его энергической, 
гФрЯЧ!:'Й юношеской натуре. Но ужасная действительность 
грубо разрушала его мечты и точно издевалась над его 
горячими, нетерпеливыми порывами и стремлениями, и 
это повергало его в муку и отчаяние. Человек рвется на 
дело,  а ему сковывают руки. Но энергия и страстность 
не могут остановиться на отчаянии; нужно действовать 
во что бы то ни стало, работать и бороться могучим ору
дием печатного слова. 

И Добролюбов мечтал произносить и печатать горя
чие речи и горячие призывы, как делал в Италии про
славленный им о. Александро Гавацци 9, громить или 
возбуждать свою публику, электризовать ее, двигать на 
дело. Но и здесь жестокая действительность сковывала 
ему язык, не давала возможности высказать и десятой 
доли волновавших его идей и чувств - что еще больше 
усиливало его недовольство и муки. Точно как будто 
сбывалось пророчество его о самом себе, высказанное им 
в письме к семинарскому товарищу, учившемуся в духов-
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ной академии : «Говорят, что мой путь смелой правды при
ведет меня когда-нибудь к погибели. Это очень может быть; 
но я сумею погибнуть не даром. Следовательно, и в самой 
последней крайности будет со мною мое всегдашнее, не
отъемлемое утешение - что я трудился и шил не без поль
зы» 10. 

Печать, по идеалу Добролюбова , должна была бу
дить общество, звать его на дело, па борьбу. А фактп
ческая фигурировавшая перед Добролюбовым печать 
делала как раз противоположное: она убаюкивала читате
лей, наводила на них сладкую дремоту самодовольства 
и самоуслаждения. И вот новый источник лихорадочно
го негодования для Добролюбова . Печатные статьи его 
достаточно показывают, как возмущаJiа и терзала его 
:хвастливая и обольстительная фраза : «В настоящее вре
мя, время прогресса , когда мы созрели , когда процветает 
гласность и действует бич обличительной литературы» 
и т. д. Но нужно было послушать его на словах,  чтобы уви
деть, до какой степени была ненавистна ему эта нелепая 
фраза и как она его бесила . «На каждом шагу, - постоян
но твердил он, - мы видим возмутительные факты, всюду 
вокруг нас совершаются безобразные и вопиющие явления, 
а печать точно не видит и не замечает этого и во все горло 
прославляет и славословит «настоящее время». Им плюют 
в глаза ,  а они говорят, что это божья роса» . На самом деле 
литераторы видели и замечали эти факты и явления . Как 
только, бывало, они соберутся где-нибудь, почти каждый 
из них расскажет о каком-нибудь вопиющем факте или 
безобразном явлении, и все пожалеют о том, что этого 
нельзя напечатать и что следовало бы послать это в Лон
дон Герцену напечатать в «Колоколе» . Но все это расска
зывается и выслушивается спокойно, хладнокровно и бла
годушно, и рассказчики и слушатели на другой же день 
продолжают свои гимны «настоящему временю> ,  процве
танию гласности и обличительной литературы. Добролю
бова это бесило, просто приводило в ярость, и он удивлял
ся, как это можно так спокойно и благодушно относиться 
к подобным фактам; и его мучило двойное негодование -
и на самые факты и на печать. Все сообщаемые ему этого 
рода факты он для чего-то аккуратно заносил в свою за
писную книжку 11 (неизвестно, сохранилась ли она после 
погрома, разразившегося над литературным душеприказ
чиком Добролюбова 12), для того ли, чтобы постоянно пом
нить о них, как персидский царь хотел постоянно помнить 
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об ненавистных ему афиняна х,  или для того, чтобы иметь 
побольше аргументов для развенчания и унижения «на
стоящего времени». 

Добролюбова тем более бесило такое поведение пе
чати, что он никак не мог себе объяснить его и не мог ре
ши:тr, - идиотство ли это ,  ограниченная нетребователь
ноеть и глупое самоуслаждение, или что-нибудь еще хуже 
и мерзее . Ему самому казалось яснее солнца , что печать 
обличает только пустя:ки и мелочи, толь:ко мелких сошек 
и что все обличаемое ею есть толь:ко поверхностная пена, 
источник :которой лежал гораздо глубже, что это неболь
шие побеги от более солидных стволов и корней, на кото
рые и следовало устремить все внимание, и он даже не до
пускал возмюююсти, чтоб и другие, да еще литераторы, 
этого не видели и не понимали . Они, может быть, видели 
и понимали, а все-таки услаждались своими обличения
ми, считали себя либералами и с гордостью воображали, 
что они своими обличениями совершают гражданский под
виг. 

Добролюбов не дожил до того времени, :когда совер
шилась полная эволюция этих поверхностных обличите
лей и либералов и они вылились в законченную форму 
мранобесов и литературных сыщиков и когда для него 
объяснилась бы их п режняя либеральная слепота и но
верхттостная обличите.льность.  

С досадой и горечью, а иногда даже с бранью, Добро
любов постоянно повторял, что уж если :кому непрости
тельно славословить «настоящее время» с его гласпостыо, 
так именно литераторам, даже либеральным обличите
лям, которые на собственной спине должны были испы
тать всю п ре.лесть этого времени. Действительно, цензур
ный гнет в середине 50-х годов значительно ослабел против 
прежнего времени, только ослабел, не больше,  но продол
жал существовать и давал себя чувствовать очень сильно 
и больно и с течением в ремени все сильнее и больнее. 
Наиболее серьезные области государственной и общест
венной жизни, :как и в предшествующее время, тоже были 
недоступны и запретны для печати; например,  несмотря 
даже на то,  что уже подготовлялась в се:крете крестьян
сRая реформа, все-таки нельзя было ничего печатать о :кре
постном п раве и против него. Цензура даже по части доз
воленных предметов была строга ,  придирчива , мелочна; 
и разговоры между литераторами всегда перемешивались 
расс1'а зами цензурных анеRдотов .  «А знаете, - говорил 
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один, - нам запретили дурно отзываться о Наполеоне I I I  
и его правительстве; наш цензор расходился до того, что 
из приготовленной 1шижки ж урнала вымарал около пят
надцати листов - почти целую половину книжкю>.
((А у нас,- подхватывал другой, - цензор вымарал не
виннейшую обличительную заметку, где место действия 
было обозначено только иксом». - «Это еще что ,- гово
рил третий,- а вот нас притянули к ответственности и 
распекли за напечатание объявления "О старце и ухе"» 
и т. д. 

Литераторы слушали эти анекдоты и благодушно хо
хотали, точно это были какие-нибудь мелкие, совершенно 
безобидные и заурядные случаи повседневной жизни. 
Один только Добролюбов слушал эти анекдоты с мрач
ным видом и сердито ворчал: «Вот это доказывает, что у 
нас процветает гласность», и потом заносил эти анекдоты 
в записную книжку. Нечего уже и говорить о том, какая 
лихорадка трясла Добролюбова ,  когда цензурные опе
рации проделывались над его собственными статьями. 
Положение самих цензоров было тоже ужасное" обоюдо
острое. Если какой-нибудь цензор, под влиянием разго
воров о прогрессе и гласности, осмелится действовать ме
нее строго и более снисходительно, то на него сыплются 
выговоры, замечания и угрозы отставкой. И это была не 
пустая угроза - она нередко приводилась в исполнение, 
и в пользу одного из таких смелых отставленных цензо
ров 13 даже Катков хотел устроить всенародную подписку. 
Если цензор провинится на одном издании, то его переводят 
на другое, более благонадежное, а на его место назна
чают другого, более строгого, собаку. И вот в литератур
ных кружках - и ликования и вопли; одни говорят: 
«Ах , какое счастье - нам дали цензором Х», а другие 
голосят: ((Нам посадили цензором собаку Z, не знаем, что 
и делать, совсем пропали!)) Все это действительно было ко
мично, и литераторы действительно хохотали по поводу 
таких перетасовок цензоров. Один только Добролюбов 
не видел тут комизма; а может быть, и видел , но только об
ращал внимание на другую, далеко не комическую сторо
ну дела и обыкновенно говаривал: «Значит, судьба и бла
годенствие издания зависят не от цензуры вообще и не от 
цензурного устава, а от личности и от свойств цензора. 
Вот так прогресс!» 

Особенно стеснительно и тяжело для печати было то"; 
что1 :кроме цензур общей и духовной,,, существовало еще 
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много цензур специальных :  военная ,. морская , финансо
вая , министерств юстиции и внутренних дел, театральная 
и т .  д. Почти каждое ведомство имело свою цензуру, охра
нявшую его интересы в печати. Несчастные статьи,. про
шедшие через все эти мытарства ,  возвращались, конечно, 
в самом растерзанном и изуродованном виде, не говоря 
уже о бесконечных п роволочках и трате времени. Для 
«Современника» была набрана для помещения в фельетон 
небольшая заметка ,  в которой описывалось какое-то мор
ское торжество в Н'ронштадте. Общий цензор, кое-что 
повымаравши, направил заметку к военному цензору, 
который, как само собой разумеется , должен был напра
вить ее к морскому цензору. Этот последний против фра
зы в заметке: «Матросы разбежались по веревочным лест
ница��» - полон;ил такую резолюцию: «На военных су
дах нет веревочных лестниц, а есть ванты,- автор не 
понимает, о чем пишет». Но бывали мытарства еще более 
продолжительные. Для «Современника» же была набрана 
статья «Н'аторжникю> 14• Цензор направил ее в Сибирский 
комитет (тоже специальная цензура), который признал , 
что она касается министерства внутренних дел и юстиции, 
и, сверх того, подлежит духовной цензуре. Предпослед
ние два мытарства статья прошла сравнительно благопо
лучно , а духовный цензор вымарал все духовное. Затем 
статья пошла к цензорам военному и финансовому. Но 
этим мытарства статьи не кончились. Общий цензор внес 
статью на рассмотрение цензурного комитета"  который, 
в свою очередь, представил ее в главное управление цен
зуры. И в от несчастный Добролюбов, видевший и знавший 
десятки и сотни подобных анекдотов, должен был ежеднев
но читать и переваривать панегирики «настоящему вре
меню> и процветанию гласности. 

Но судьба готовила Добролюбову еще более чувст
вительный неожиданный удар,  поразивший его в это его 
больное и наболевшее место еще сильнее и больнее, чем 
самохвальство и самоуслаждение внутренней легальной 
печати. Этот удар нанесла ему заграничная нелегальная 
печать . По поводу двух статей Добролюбова «Литературные 
мелочи прошлого года» Герцен напечатал в «Н'олоколе� 
громовую и резкую заметку, почему-то озаглавив ее по
английски: «Very dangerous! ! !» * ,  и ,  чтобы заметка обра
тила на себя особенное внимание, против ее заглавия был 

* «0qень опасно! ! !�- Ред. 
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нарисован указующий перст. О содержании и 'lОне замет
ки могут дать понятие следующие выдержки из нее: «Чи
стым литераторам, людям звуков и формы (это Добролюбо
ву-то!) надоело гражданское направление нашей литера
rуры; их стало оскорблять, что так много пишут о взят
ках и гласности и так мало Обдомовых и антодогических 
стихотворений. . .  iКурналы, сделавшие себе пьедеста.т� 
из благородных негодований и чуть не ремесло из мрачных 
сочувствий со страждущими,  катаются со смеху над об
Jiичительной литературой, над неудачными опытами глас
ности" .  Столичные растения , вы вытянулись между Гряз
ной и Мойкой; за городской чертой для вас чужие края " .  
Истощая свой смех на обличительную литературу, милые 
паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге мож
но досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего 
боже сохрани) и до Станислава па шею .  Может, они об 
этом и не думают,- пусть подумают теперь!» Если бы 
сильный и неожиданный удар грома разразился над го
ловою Добродюбова,  то он так не поразил бы и не потряс 
его, как эта заметка. Он готов был лопнуть от досады и 
огорчения , от злости и негодования. Этот уди��ительный 
пассаж был необъясним и непостижим. «Славословит 
нашу гласность,- говорил возмущенный Добролюбов ,
и превозносит обличительную литературу - кто же? тот 
самый «Колокол», который почти весь наполняется цен
зурными анекдотами и к которому все прибегают только 
по недостатку гласности!»  Да , судьба была жестока с 
Добролюбовым и мучила его всевозможными способами, 
и внутреннею и заграничною печатью! 1� 

Другим выражением пустого самодовольства и огра
ниченного самоуслаждения тогдашней печати быда,  в 
глазах Добролюбова ,_ ее заносчивость перед иностран
цами , ее беспощадная строгость" а иногда и презритель
ное отношение к иностранным делам. «В подитических 
обозрениях,. в иностранной политике, - говаривал Доб
ролюбов ,- русская печать ужасно либеральна и даже 
радикальна и чрезвычайно требовательна». Действи
тельно, ни одно иностранное государство своей полити
кой пе могло угодить русской печати и заслужить ее одоб
рение; напротив, она направо и налево сыпала обвинения
ми и швыряла камни осуждения в европейские дела, как 
самый компетентный судья1 руководствующийся высоки
ми государственными идеалами, совершенно забывая свя
тое правило� что камни осуждения может бросать только 
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тот , кто сам безгрешен.  Сколько, например, доставалось 
тогда от нашей печати Наполеону II 1 ! Привыкнув видеть 
у себя гласность,  она возмущалась при виде безгласной 
французской прессы, подавленной Наполеоном. Поэтому 
русская печать сочувствовала даже соучастникам Орсини 
в покушении на Наполеона, убежавшего в Англию, и ра
дова;�ась оправданию их английскими присяжными. Пе
чать так яростно нападала на Наполеона, что даже цензу
ра находила, что это уже слишком, и сдерживала ее об
личитедьную ярость, направленную на французские дела. 
Не говоря уже о Германии и Австрии, особенно достава
лось от нашей печати коварному Альбиону, хотя одно вре
мя в печати проглядыва.:ю даже англоманство 16 • От инкви
зиторс1{ИХ взоров нашей печати не могли укрыться ни 
одна ошибка, ни одна стеснительная мера, ни одно не
корректное действие Пальмерстовов или Росселей. Осо
бенно сильно пуши.'lа печать Англию за сипаев, совершен
но так же, как теперь пушат ее за буров 17• Наша печать, 
привыкшая к миролюбию, гуманности, мягкости, снисхо
дительности и всепрощению, до глубины души возмуща
лась жестокостью и кровожадностью, с каниии ав:гличане 
усиливались подавить восстание сипаев в Индии. Счастди
вая, свободная и потому великодушная печать глубоко 
сочувствовала порабощаемым сипан.r.1, совершенно так же ,, 
как нынешняя печать сочувствует свободолюбивым и бда
гочестивым бурам. 

Такая строгость и такое сочувствие восстаниям, вос
ставшим, по мнению Добролюбова, были вовсе не к лицу 
нашей печати, и ее судейская роль относитеJiъно иност
ранных дел бесила его не иенъmе, че:м: сJ1авословия «насто
ящему временю} п его гласности. Он возмущался карика
турами Степанова на англичан и французов и по поводу 
их написал на Степанова две эпиграммы 18, из которых" 
к сожалению, сохранилась только одна. В печати он изде
вался и глумился над стихотворениями Розенгей:ма 1�f со
державшими в себе квинт эссенцию национального само
хвальства и зююсчивости перед иностранцами. У Розен
гейма все это было возведено в перл создания. Запад -
это «хилый старик, истративший силы в -корчах козней 
и интриг�;; иностранцы - это «фабриканты мятежей» , 
тогда как «Русь - защита тронов, алтарей, правой влас
ти, страх и ужас мятежей" слабейшего отряда , безверию 
упрек, безначалию урою> и т. д. Но печатные издевате.'1ьст
ва Добролюбова и пародии па стихотворения Розенгейма 
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были только слабым выражением того негодования , той 
злости, какие возбуждало в нем это национальное бахваль
ство, свойственное не одному Розенгейму, но почти всей 
печати. Дать волю этому негодованию излиться в серьез
ной статье со всеми его мотивами и аргумента11-ш Добролю
бов не признавал возможным. За англичан же он вступил
ся 20 ,  и в серьезной статье,, и желал убедить русских пуб
лицистов , что судить строго англичан и вообще все иност
ранные дела им вовсе не к лицу, непристойно1 и что их 
приговоры, при всей их неуместности, даже несправедли
вы. В своей статье., которая.t к сожалению, не попала в 
собрание его сочинений, «Взгляд на историю и современ
ное состояние Ост-Индии» он писал следующее: «Теперь� 
даже среди ожесточения , накое возбуждено в обществен
ном мнении англичан неистовствами сипаев ,. раздаются 
уже в парламенте и на :митингах голоса против злоупот
реблений английского управления в Индии; в лондонских 
газетах печатаются статьи и письма.t полные упреков Анг
лии и сожаления об участи туземцев. В этой смелости, бес
пощадности, с которой во всякое время могут быть раскры
ты правительственные и общественные недостатки, заклю
чается величайшая сила Англии». Этому последне�1у об
стоятельству тогдашние публицисты не придавали ника
кого значения, а; напротив, пользовались им как готовым 
и легким орудием против самих же англичан: вот, мол , сами 
англичане видят и сознаются, как они нехороши! К сожа
лению, для нынешних публицистов указанное обстоятель
ство служит толыю оружием против англичан же и не на
водит их ни на капие другие разиышления и соображения,; 
чего никак нельзя было ожидать по крайней :мере от тех 
из них, которые, по-видимому, относятся к Добролюбову 
с уважением и которым поэтому не мешало бы принимать 
к сведению его указания и размышления. Постоянно эаня
тый мыслью, как бы вернее подействовать на читателей,. 
раскрыть им глаза, а главное - пробудить в них энергию; 
Добролюбов находил; что серьезные журнальные статьи 
для этого недостаточны, что в некоторых случаях шутка 
или насмешка могут действовать сильнее" чем серьезные 
рассуждения, и что в шуточной или: сатирической форме 
возможно будет иногда провести в печать такие вещи,, 
ноторые никак не пройдут в серьезной форме,; и что_, на
конец, насмешкой и издевательствами :иожно будет вер
нее убить ненавистную и самодовольную фразу о настоя
щем времени. Поэтому Добролюбов убедил Некрасова 
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предпринять издание сатирического журнала вроде 
«Искры»,,· которою он был не совсем доволен. Все было 
готово: был найден вполне благонамеренный редактор,, 
зять Некрасова 21,- заслуженный воин, потерявший ногу 
на поле сражения" были добыты требуемые рекомендации 
четырех генералов. Но все было напрасно: разрешения 
на издание не было дано. Нечего и говорить о том, как 
подействовало на Добролюбова это обстоятельство и н а
сколько усилило лихорадку его недовольства вообще и 
в частности его негодования на фразу о процветании глас
ности. Чтобы поправить неудачу и взамен особого сати
рического журнала ,: решено было завести особый отдел 
в «Современнике» - «Свисток». 

Для серьезных отделов «Современника» Добролюбоа 
очень много и усиленно работал; а с основанием «Свистка� 
для него прибавилась новая работа" за которую он при
нялся с его обыкновенною горячностью и нетерпением . 
В «Свистке» он часто смеялся,: подобно Гоголю, сквозь 
невидимые слезы" свистал, например,, по поводу таки х: 
вещей, как опыты отучения людей от пищи, то есть мор 
рабочих голодом,. сечение гимназистов,: акционерные об
щества" учрежденные I\окоревым и Бернардаки, и т. п .  
Все эти усиленные труды в соединении с постоянно му
чившей его моральной лихорадкой подорвали его здоровье,1 
и друзья его настоятельно советовали, просто требовали,: 
чтобы он отправился з а  границу 1: серьезно отдохнул бы 
там и полечился, оставив на время всякие литературные 
занятия. Уступал их настояниям" он, хотя и очень не
охотно, отправился з а  границу в конце мая 1860 года" 
через Берлин; побывав в Дрездене,. Лейпциге и Праге" 
он проехал в Швейцариюr оттуда отправился в Диепп,1 
для лечения морскими купаниями" и затем снова возвра
тился в Швейцарию. Из Швейцарии проехал в Париж" 
и_, пробыв в нем несколько времени, отправился в Италию, 
где и пробыл все время до возвращения в Россию. Уже 
находясь за границей, он все-таки помнил и з аботился 
обо мне и о моих делах. В одном из писем к своему дяде 2 2, 
который ведал все его дела и на попечении которого он 
оставил двух своих младших братьев,. он, точно предуга
дывая, что я посовещусь явиться в редакцию «Современ
ника» с требованием денег за мою напечатанную статью,: 
поручил дяде справиться у казначея «Современника»" 
получил ли я деньги за статью,_ и если не получил,_ то чтоб 
их мне послали" причем указал мой адрес. В том же письме" 
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по пов оду м оей второй статьи о расколе, встретившей 
цензурные затруднения ,  он писал: «Если же статью его не 
напечатали, то скажите, чтобы попробовали теперь. Она 
недурна, и цензура, вероятно, после смерти Григория 23 
стала сговорчивее». Дядя исполнил поручение , и вторая 
статья была напечатана; во денег и на :этот р аз мне не прис
лали, а пойти за ними я совестился. 

Уезжая за границу, Добролюбов поручил меня вни
манию Чернышевского, но не познакомил меня с ним 
лично. В се лето я провел вне Петербурга и в озвратился 
только зимою и узнал, что Чернышевский давно разыски
вает меня. Я явился к нему в первый р аз в конце 1860 года. 
Увидав меня , он по первому же абцугу * даже, кажется,; 
не поздоровавшись, напустился на меня с упреками , по
чему я так долго не являлся к нему_, почему я не доставил 
для «Современника» ни одной статьи и даже не давал звать� 
где я нахожусь, и не являлся за деньгами за статьи. За
тем он вдруг переменил тон, р азвеселился, стал хохотать 
и совершенно по-приятельски стал расспрашивать о моих 
личных делах и занятиях и т. д. и в конце нашей довольно 
длинной беседы настоятельно требовал.�; чтобы я непремен
но писал для «Современника»,_ и когда я стал отговаривать
ся, что не знаю, о чем писать, то он опять рассердился и с 
досадою сказал:  «По вашим напечатанным статьям я вооб
ражал, что вы бойкий и ловкий молодой человек.t что у вас 
уже готово несколько статей; а вы, оказывается , ничего 
не сделали и даже не сумели найти сюжета для статьи. 
Добролюбов говорил мне.t что вы чувствуете слабость к фи
л ософии и знакомы даже с совре.менвой философией; ну 
вот и прекрасно, пишите о философии, пишите обо всем,, 
о чем хотите: берите и разбирайте какие угодно книrиt 
ТОЛЬКО пишите! »  

Я действительно стал писать для «Современника» и 
статьи и рецензии и потому имел почти riостоявные сно
шения с Чернышевским_, который находил мои статьи 
удовлетворительными и считал меня уже постоянным со
трудником «Современника». Сблизившись таким образом 
с Чернышевским, я увидел_, до какой степени он ценил и 
высоко ставил Добролюбова и как глубоко любил и ува
жал его как товарища,_ как друга и даже почти чуть не 
как учителя. В его глазах Добролюбов был недосягае
мым идеалом человека и писателя. Чернышевский вое-

• Abzug (нем.) - здесь в значении «сразу» . - Ред. 
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хища.лсл Добролюбовым, удивлялся ему, qуть не благого
вел перед ним. В редкие минуты откровенности и заду
шевности у Чернышевского было любимой темой разгово
ра - сравнивать себя с Добролюбовым и унижать себя 
перед ним, конечно, совершенно несправедливо. Очень 
интересно то , что и Добролюбов точно так же относился 
R Чернышевскому , тоже постоянно сравппвал себя с I им 
не в свою по;�:ьзу, ставил его во всем выше себя, считал 
его своим учителем и просветителем .  Мимоходом следует 
заметить здесь, что в этих взаимных оценках Добролю
бов был правее и ближе к истине , чем Чернышевский, 
который был убежден в противном и совершенно иск�пно 
ставил Добролюбова выше себя. «Что мы? - говорил Чер
нышевс1шй. - Мы долго блуждали , прежде чем попали 
на настоящую дорогу , просветление наше совершилось 
медленно и постепенно,  и чего оно нам стоило? А вот он 
прямо со студенческой С'l\амьи встал оконqательно уста
новившимся и сформировавшимся, вполне развитым п 
цельным человеком, ·С стройным:, гармоническим мировоз
зрением, с твердо сложившимися убеждениями теоретиче
скими и практическими и сразу стал на настоя:щую, пря
мую дорогу. Он вышел из своего мрачного и монастырсRоrо 
института совершенным человеком, :как Минерва из голо
вы Юпитера.  Он уже в самой ранней юности начерта.л свой 
вполне определенный жизненный план и ясно наметил 
цель своей жизни и деятельности ; это мне известно до
по длинно>) . - «И какой у Добролюбова верный литератур
ный взгляд,- удивлялся, бывало,  Чернышевский, - ка
.кое тонкое чутье, :какая проницательность; ее не обманет 
ничто , и ничто не скроется от нее. Вот я прочитаю что-ни
будь , и мне оно кажется хорошо, естественно, искренно 
и правдиво; но прочитает это же самое Добролюбов и на
ходит , что оно нехорошо , и неискренно, и непр.авдиво. 
Я потом посмотрю, и действительно сам увижу, что я оши
бался , а он прав». 

Почти буквально то же самое говорил Добролюбов 
о Чернышевском. «В от ,- говаривал он,- у кого зорRий, 
проницательный взгляд - у Чернышевского: он сразу 
охватит все и проникнет до самой сокровенной глубины». 
Особенно горячо и убежденно он повторял это ПOCJle по
явления в «Колоколе» заметки «Very dangerous!! !». «Да , 
говорил он, - Чернышевского не мог ослепить даже бле
стящий Герцен: он мог ожидать от него подобной выход
ки,_ а я не мог , я - близорукий зритель!»  
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Нужно заметить здесь,; что Добролюбов · был востор
женным поклонником Герцена и его крайне удивляло и 
даже неприятно поражало то,. что Чернышевский, отда
вая полную справедливость Герцену, отзывался все-таки 
о нем крайне сдержанно и даже холодно. Для успокое
ния Добролюбова Чернышевский превозносил литера
турный талант Герцена,; называя его блестящим. Но для 
Добролюбова этого было мало в прежнее время. 1\огда же 
ему был сделан н еожиданный реприманд в виде «Very 
dangerous ! ! ! », он охладел к Герцену и тем больше удивлял
ся проницательности Чернышевского. 1\ слову сказать,: 
Чернышевский имел случай видеться с Герценом за гра
ницей, и они, кажется ,, остались не совсем довольны друг 
другом. 

Особенно же высоко ценил Чернышевский в Добро
любове - и на этот р аз уже абсолютно справедливо -
удивительную силу убеждения и страстную, непоколеби
мую решимость действовать всегда и везде согласно с 
этими убеждениями,: не стесняясь ничем и невзирая ни 
на что .  «Вот, - говаривал он,- настоящий человек дела" 
жаждущий дела .  У него полная гармония между мыслью,; 
словом и делом. В его глазах самые пре:красные намере
ния не имеют ни:ка:кого значения и даже вызывают его 
неудовольствие , если они не стремятся проявиться в соот
ветствующих действиях .  И :ка:к он во всем строг, непоко
лебим и непреклонен! Ни:когда он не пойдет на :малейший 
компромисс; никому и ни в чем он не сделает ни малейшей 
уступки. I\o всему он относится серьезно, осмысленно, 
прочувствованно и страстно. В от я , - осуждал себя Чер
нышевский в самых задушевных интимных и потому впол
не искренних беседах,- не могу быть таким серьезным; 
к фактам и явлениям, которые Добролюбова возмущают 
и выводят из себя, я отношусь добродушно , даже шуточно, 
и, во всяком случае, они возмущают меня менее , чем его». 
И действительно, в обыкновенных случаях и в разговорах 
с не близкими людьми Чернышевский держал большею 
частью шуточный тонt острил , смеялся , хохотал, даже 
если предмет разговора составляли и серьезные вещи. Но 
это была толь:ко обманчивая наружность, потому что, ка к 
это знали и видели люди, близкие к нему,  он все воспр:и
нимал и чувствовал, может быть, даже и глубже и живее , 
и его негодование в глубине его души было еще энергич
нее, чем у Добролюбова.  

Далее.� Чернышевс:кий удивлялся в Добролюбове не-
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умолимой строгости, неподкупности и нелицеприятию в 
сношениях со всеми, кто бы они ни были,. знакомые ли, 
приятели, люди высокопоставленные в литературе,  авто
ритеты или начинающие новички; со всеми он был одина
ков и всем, нимало не стесняясь, резал в глаза правду
матку. «Я , - оеуждал себя Чернышевский, - не могу 
быть строгим с людьми знакомыми_, близкими или с людь
ми авторитетными, даже вообще с людьми добродушными 
и, что называется , милыми. У меня язык не поворачива
ется сказать пм в лицо неприятную правду, духу не хва
тает. Я никак не могу отказать в статье для «Атенея» 14 
милым людям , просившим меня о ней, и не мог сказать, 
что я не сочувствую их журналу,- за что Добролюбов 
издевался п xoxoтaJI надо мной. И ,  кроме того , милым и 
авторитетным .'l ЮДШ\l я готов многое прощать и многое 
извинять в них . В от Добролюбов , у него нет на лице зре
ния , он за дело всякого обругает в глаза без малейшего 
стеснения и церемонии и уж никому ничего не простит: 
к малейшему неправильному поступку отнесется с самым 
строгим осуждением». Относительно Добролюбова это 
было впоJiне справедливо; но и сам Чернышевский во 
многих случаях поступаJI еще строже и неJiицеприятнее 
Доброшобова. В пример беспристрастия и неJiицеприятия 
Добролюбова Чернышевский указывал на такой случай: 
«Посмотрите , какую штуку он отмочил. Он знаком и даже 
приятель с милейшим Алексеем Дмитричем (Галаховым) 1� 
и со всем его семейством: он ходит к ним в гости, и они его 
прекрасно принимают; он у них - свой человек; Алексей 
Дмитрич оказывал даже ему разные услуги, - и что же? 
Алексей Дмитрич дал маху: в напечатанном протоколе 
заседания Литературного фонда написаJI бессмысленную 
фразу : «Если в каждом образованном человеке зш1.читель
но развито чувство благородной деликатности, запрещак,
щей не только не н апрашиваться на пособие, но и стыддиво 
принимать пособие добровольное,  то оно должно быть еще 
сильнее развито в человеке , посвятившем себя Jiитерату
ре и науке» . Добролюбов подхватил эту фразу в «Свист
ке)> 26 , прикинулся ничего не знающим и с ехидством воск
лицал: «Да где же Покровский со своим памятным лис
том 27 ошибок в русском языке? Где А. Д .  Галахов , кото
рый так громил , бывало, Греча и Ксенофонта Полевого? 
Хоть бы он вразумил этих петербургских литераторов, 
не умеющих писать по-русски со смыслом!» А ведь это 
сам же Галахов и написал. И как у Добролюбова хватило 
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духу так зло пос�1елться над знакомым, да еще таким ми
лым и приятным человеком, и как он будет после этого 
смотреть в глаза ему и его семейству. У меня бы духу не 
хватило на это , а ему это нипочем, он и в ус себе не дует. 
И дело-то неважное, сболтнул человек глупость, а Добро
любов возмущается , негодует на то, что русские литера
торы, так сказать законодатели русского языка,1 не умеют 
правильно выражаться по-русски. 

В глазах Чернышевского еще более резким выраже
нием строгости и нелицеприятия Добролюбова было его 
отношение к корифеям и ветеранам литературы.  «Вы бы 
посмотрели,- говорил он,- как Добролюбов третирует 
их : обращается с ними сдержанно, холодно , даже сурово,, 
а иногда просто з апанибрата,  не говоря уже об отсутст
вии почтительного и предупредительного внимания. R ми
лейшему , млгчайшему и утонченнейшему Тургеневу или 
к добрейшему :Кавелину он относится небрежно и невни
мательно , точно к какому-нибудь безвестному литератур
ному новичку: он делает им замечанил , даже подтруни
вает над ними, а в печати подпускает шпильки, он не стес
няется и не смущается перед ними и режет им свое. А с 
другими , столь же почтенными и :заслуженными литера
торами, обращается еще дерзновеннее». 

Следует заметить при этом в скобках , что , несмотря 
на то, что Чернышевский при личных сношениях с лите
ратурными корифеями и авторитетами был с ними внима
телен, почтителен и любезен, они, однако, не любили его 
еще больше, чем Добролюбова. Тургеневу, например, в 
то времл приписывали такую фразу: «Добролюбов - просто 
вмел , а Чернышевский - ядовитая,, гремучая змея». Но 
то совершенная правда, что Добролюбов очень не жаловал 
некоторых литературных корифеев, и так называемых 
людей 40-х годов, и вообще всех и менее иэвестных лите
раторов , либеральничавших только яэыком и пером; он 
безжалостно осуждал и порицал их и всегда говорил о них 
раздраженным тоном. В них видел , так сказать,, квинтэс
сенцию того, что он ненавидел больше всего на свете, что 
считал позором и преступлением со стороны всякого ин
теллигентного и мыслящего человека, а тем более литера
тора: прекрасные мысли, прекрасные намерения, прекрас
ные слова - и никакого дела или даже непрекрасные дела. 
•И что это за люди, - с досадою говаривал он,- если мыс
ли и намерения, лежащие у них в голове или постоянно 
болтающиеся у них на явыке, не оказывают на их деятель-
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ность никакого влияния , не проявляются в их действиях? 
Это бездушные механизмы , в которые вставлены краси
вые и б.лестящие погремушки; это деревянные шкапы, 
в которых лежат нниги с пренрасным содержанием, кото
рое не имеет ника�шго отношения н: шкапам и не оказы
вает па них никакого действия . Нет, настоящее, дейст
вите.льное убеждение и намерение всегда б ывает сильно 
и деяте.льпо , оно одушевляет и о хватывает всего челове
ка , действует н а  его чувства ,  движет его в олю и служит 
пружиною ,  управляющею всеми его действиями. Осущест
вление на деле действительного убеждения есть естест
венная , таR сказать,  инстинктивная потребность, удовлет
ворить которую убежденный человек стремится с такою же 
настойчивостью , с какою он удовлетворяет всякую дру
гую естественную потребность . П рекрасные,  но бездель
ные, а только платонические намерения столь же неестест
венны и бесплодны, как платоническая любовь. 

Вот, например,  Rокорев,  :какими он одушевлен пре
красными н амерениями и :какие либеральные речи про
износит , - это тоже убеждения? Будучи откупщиком, 
громит откупа , будучи учредителем акционерных обществ , 
гро:мпт акционеров за то, что они не строго смотрят за 
действиями своих учредителей. В от это полное согласие 
ме11;ду словом и делом. А то есть стихотворцы, которые 
сочиняют и печатают высононравственные стихотворения , 
воспевают красоту добродетелей и тленность земных благ 
и в то же самое время занимаются ростовщичеством 28 и 
предаются грязному разврату. Это тоже стихотворное 
выражение убеждения? ! »  Эти мысли были любимой темой,. 
которую Добролюбов постоянно развивал на словах и в 
печати. 

Поэтому вполне естественно, что Добролюбов не мог 
питать уважения к пре:краснодушным людям 40-х годов 
и похожим на них литераторам других годов и его вре
мени .  Особенно сердило его то, что подобные люди были 
высо1юго мнения о еебе , гордились своею бездельною" 
платоническою любовью к людям , R общему благу и фа
рисейски презрительно смотрели на толпу , не выражаю
щую даже на словах такой любви. Н уже расс:казывал 
печатно 29 один случай, очень характерный для Добролю
бова п очень типичный для его отношения R этим людям. 
Литераторы и другие почитатели и сверстнини Белинско
го устраиnали ежегодно в честь его обеды, на :которых 
прекрасные тосты и прочувственные речи .пились такой 1не 
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рекой, нак и прекрасные вина. Н а  один и
.
з этих обедов 

приглашен был и Добролюбов как сотрудник «Современни
ка» . . . Чернышевский в душе,. вероятно, подтрунивал над 
этими обедами, над их участниками,  над их речами и тоста
ми в честь Белинского, наверное, шутил, острил и хохотал. 
Добролюбова же картина этих обедов возмущала и беси
ла ;  он не мог р авнодушно слышать прекрасных , но плато
нических восхвалений Белинского и внимал и:м с лихора
дочным негодованием, которое нашло себе такой исход: 
оп написал на этот обед сатиру и р азосла.11 ее выдающим
ся участникам обеда. Подобную же проделку устроил 
Добролюбов , еще будучи студентом Педагогического ин
ститута. В озмущенный празднованием юбилея Греча , он 
написал тоже сатиру на этот юбилей и стал ее распростра
нять повсюду. Она дошла до институтского начальства, 
и только полная откровенность и показное раскаяние из
бавили его от начальственной грозы и беды. }{ сожалению,. 
этой сатиры нет у меня 30• Но сатира на п разднование в 
честь Белинского есть. Я уже приводил ее в печати в сокра
щении 31• И здесь я не привожу последних двух с поло
виною строк. В конце стихотворения Добролюбов до 
того разгорячился, что уже не мог найти достаточно силь
ных слов для выражения своего негодования , и употре
бил грубое , бранное выражение , - он же не предназна
чал своего стихотворения для печати. 

НА Т ОСТ В ПАМЯТЬ БЕЛИНСНОГО, 

6 ИЮНЯ 1 8 5 8  ГОДА 

И мертвый жив он между нами, 
И плачет горькими слезами 
О поколенье молодом, 
Святую ве.ру потерявшем, 
Х олодном, черствоы и немом, 
Перед борьбой позорно павшем" . 

Он грозно шел на грозный бой , 
С самоотверженной душой 
Он, под огнем врагов опасных, 
Для нас дорогу пролагал 
И в Л ету груды самовластных 
Авторитетов побросал. 

Исполнен прямоты и силы, 
Бесстрашно шел он до могилы 
Стезею правды и добра,  
В его нещадном отрицанье 
Виднелась новая пора, 
Пора действительного знанья , 

И , умирая, думал он, 
Что путь его уже свершен, 
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Что молодые поноленья 
По им отнрытому пути 
Пойдут без страха и сомненья, 
Чтоб н цели нанонец дойти. 

Но молодые поноленья, 
Полны и страха и сомненья,
Там, где он пал ,  на месте том 
В смущенье рабсно.м суетятся 
И им проложенным путем 
"Умеют тольно любоваться. 

Не раз я в честь его бонал 
На пьяном пире поднимал 
И думал: «Тольно! Тольно этим 
Мы можем помянуть его! 
Л ишь пошлым тостом мы ответим 
Н а  мысли светлые его!» 

Пона мы трезвы, в нашей лени 
Б оимся мы вел иной тени . . .  
Мы согласились у ж  давно, 
Что :мы • . • • . 

з2 

Понятно, наное впечатление эта выходка должна была 
произвести на молодое поколение времени Белинсного,: 
сделавшееся теперь уже старшим поколением,; на почтен
ных литераторов, ученинов и друзей Белинского, и :как 
они должны были отнестись н мальчишке самоновейшего 
поноления, 1:оторый вздумал поучать и даже обличать и 
бранить их, и в то же время был чуть не первым лицом 
в редакции журнала ,  издаваемого их сверстниками, та
кими же , нак и они , учениками и друзьями Белинского. 
Это, конечно, переполнило чашу их терпения, и они, ве
роятно, поставили решительный ультиматум редакторам 
<(Современника»: выбирайте: или он, или мы, а вместе 
с ним мы не можем. I\ак ни старался Некрасов прими
рить враждующие стороны и предупредить разрыв, но 
ничего не мог добиться, и сам он, увлеченный личностью 
Добролюбова,  стал на его сторону, чем о кончательно от
толннул от себя старых литературных друзей. Поэтому 
могло назаться, как и казалось многим, что Добролюбов 
своею непочтительностью, своими резкостями и дерзо
стями был яблоном раздора и главным виновнином рас
нола между старым и молодым поколением литераторов 
нак в самом «Современнине», тан и вне его. Но это совсем 
неверно. Причины р аскола лежали гораздо глубже и были 
гораздо серьезнее, чем личные отношения между литера
торами. Раскол неизбежно произошел бы, если бы даже 
Добролюбов был изыснанно любезен и преданнически 
почтителен со старшими литераторами. 
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Дело в том, что около начала 60-х годов особенно резко 
выразилась и окончательно установилась дифференци
ров1ш как меа{ду литер аторами, так и вообще между ин
теллигентными людыш. В прежние, патриархальные 
времена, вре�rена аркадской невинности или наивности, 
литераторы и интеллигентные люди составляли почти 
одну только общую группу, или хоть и несколько, но весь
ма немного групп, объединявшихся слишком отвлеченною 
и широкою общностью понятий, интересов , стремлений 
и вкусов; согласие в общем и в отвлеченностях не наруша
лось за разногласием в конкретных частностях и подроб
ностях,  особенно практичес1шх , которым даже не придава
лось особенного значения. Человек сочиняет и печатает
ся - знач:ит , он наш брат литератор;  с ним можно вести 
знако�rство ,  приятельство п дружбу. Появляется чело
век интеллигентный; он хоть не литератор,  но интересует
ся литературой и серьезными отвлеченными вопросами; 
он тоже наш брат и тоте может быть в нашей компании. 
И вот люди сходились,  сближались, дружили, собирались 
вместе, разговаривали разговоры, вели академические 
беседы о важных отвлеченных вопроса х ,  ни к чему не обя
зываясь, ничем не смущаясь, ничего не соясь и никого не 
осте регаясь, - словом, <ше п редвидя от сего никаких 
последствий» зз , как невинные птички . Славянофилы и за
падпики в раждовали между собою только академически ,, 
и эта вражда не имела практичес:кого значения, практи
ческой жгучести. Да и они составляли только две подгруп
пы одной группы; противоположную группу составляли 
только, так сказать, уроды литературной семьи: Сенков
ский, Греч да Б улгарин. 

Но в начале 60-х годов в моральной и общественной 
атмосфере совершилось что-то такое, вследствие чего у 
литераторов и интеллигентных людей открылись глаза 
на многое, чего они прежде совсем не замечали, - подоб
но то�1у как первозданные люди , прежде не замечавшие, 
что они нагие, после грехопадения вдруг почувствовали 
и ующели свою наготу.  Члены прежних больших прия
тельских групп увидели, что общие вопросы философии, 
эт111ш и эстетики почему-то теряют первенствующее зна
чение, а на место их выступают, даже, может быть, не 
гласно и не открыто, «проклятые)) вопросы внутренней 
политики; ближе разглядели, что хотя все они одинаково 
желают лучшего и стремятся к улучшениям , но п редстав
лешш их об ;эти х улучшениях весьма различны. П риятели 
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литераторы и интеллигенты вдруг почувствовали, что раз
говоры разговариваются не для одного времяпрепровож
дения , а для чего-то более серьезного, для того, чтобы из 
разговоров выходило какое-нибудь дело, что сочувствую
щий известным разговорам как будто принимает некото
рое обязательство действовать согласно с этим разговором, 
что вообще разговоры могут иметь «последствия», так что 
от иных разговоров благоразумнее совсем устраниться. 
Одновременно с этим и в окружающей внешней, но власт
ной среде произошла соответствующая перемена. В этой 
среде оживилось и усилилось опасение, что чтение может 
служить не только для развлечения и увеселения, но и для 
чего-нибудь более серьезного, и ей действительно показа
лось, как будто печать не только развлекает читателей, 
но и пытается поучать их стремиться к тому, чтобы из чте
ния выносили что-нибудь и вносили его в жизнь, чтобы они 
и поступали сообразно с тем, что они вычитали в печати. 
Это стремление, действите�ьное или только подозревае
мое, послужило поводом к тому, что за печатью стали на
блюдать не только с одной технической, цензурной сторо
ны, но и со стороны действия и влияния ее на читателей, 
что было неуловимо для цензуры, но уловимо для особо 
призванных людей, обладающих особым чутьем. И вот 
это-то чутье и решало репутацию и судьбу и отдельных ли
тераторов и целых органов печати. И, таким образом, в по
нятиях указанной сферы печать разделена была на Д11а 
сорта: на овец и козлищ; и один сорт признан был не имею
щим права претендовать попасть под сень того, что пааы
вается покровительством печати или даже терпимостью 
ее; что одной части печати нужно покро:вительствовать и 
поощрять ее, а другой нет ,- что, в свою очередь, имело 
влияние на дифференцировку как писателей, ТЮ{ и чита
телей. 

Вследствие указанных перемен прежние большие и 
общие группы литераторов и интеллигентов распались, 
и из них образовались более частные, но более определен
ные и резкие группы, более требовательные и строгие от
носительно своих членов .  И это распадение произошло 
совершенно естественно,  без всяких личных враждебных 
поводов. Наждому пришлось пересмотреть свои отноше
ния к окружающим, свои знакомства с новой точки зре
ния, более специальной и определенной. При этом не один 
мог прийти к такому заключению, что от некоторы х сно
шений и знакомств лучше совсем отказаться, хотя от них 
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пет никаких личных неприятностей, обид и оскорблений; 
лучше уйти от греха , чтобы не давать повода судить о се
бе по таким рискованным знакомствам. 

Я имел случай видеть воочию, наглядно, разительный 
пример татюго естественного раскола ,  таной резкой диф
ференцировки. Зимою конца 1860 и начала 1861 года у 
Ч ернышсвского собиралось по вечерам многочисленное и 
очень разнообразное общество: старые и молодые литера
торы , старые и молодые профессора университета, старые 
академики, профессора Военной анадемии, сделавшиеся 
впоследствии очень высокопоставленными лицами, офи
церы генерального штаба,  молодые и старые врачи и дру
гие интеллигентные лица. Они все мирно и весело прово
дили время в приятных анадемичесних беседах и пепри
нуждеппых разговорах ;  хорошо помню, что однажды был 
даже продолжительный разговор и спор о Краледворской 
рунописи 34• Сам хозяин беззаботно острил и шутил , хо
хотал и веселился , нажется, больше всех. Весною же и ле
том 1861 года все это отрезалось, нан ножом. Почти вся 
компания отшатнулась от Чернышевского и от его тесной, 
интимной компании, и Добролюбов был тут решительно 
пи при чем; его даже в Петербурге не было в это время, 
и потому пикан нельзя было сназать, что он отпугнул эту 
компанию. Зимою н01ща 1861 года к Чернышевскому в 
гости не являлись уже профессора - ни штатские, ни 
военные, не являлись ни старые литераторы, ни анадеми
ки, ни офицеры генерального штаба,  за иснлючением одно
го или двух,  да и то польсного происхождения. Обширный 
нруг знакомых и приятелей Чернышевсного сузился в 
тесный нружок,  в котором были только молодые, начинаю
щие литераторы,  а из  старых - только издатели «Совре
менника>> да несколько интересовавшихся литературой 
интеллигентных лиц. 

Вспыхнула опасная, заразительная болезнь нигилиз
ма , хотя клична эта еще не был пущена в ход, и все при
нимали меры, чтобы предохранить себя от заражения этой 
боJrезныо или же чтобы противодействовать этой заразе 
и истребить ее. 

Черпышевсний в своих письмах к Добролюбову ва 
границу много писал ему об этой «изумительной», кан он 
выражался , перемене 3?, происшедшей в русском общест
ве в его отсутствие. Добролюбов тоже с изумлением при
знавался , что он не может понять и представить себе,  что 
это за перемена, нак она произошла и чем вызвана. Но, 

220 



возвратившись из-за границы, он воочию увидел ее и по
нял. 

Добролюбов пробыл за границей больше года; но здо
ровье его не толыю не поправилось, а еще ухудшилось. 
Он ехал туда , чтобы забыть все и отдохнуть душою. Но 
он ничего не мог забыть и не отдохнул . Он продола.ал мно
го работать и писать для «Современника», что ,  конечно, 
постоянно напоминало ему о русс:ких делах и растравляло 
его раны. Большую часть времени за границей, нонец 
1860 года , и всю первую половину 1861 года , он провел 
в Италии и тоже в постоянной работе. Помимо журналь
ной работы, он изучал политичес:кие Дl!ижения объединяв
шейся тогда Италии и написал о:коло десяти печатных лис
тов об итальянс:ких делах 36 • Но итальянс:кие дела не до та
кой степени увлекали его, чтобы из-за нпх он мог хоть на 
минуту забыть об отечественных делах , п в его статьях об 
итальянских сюжетах (особенно в статьях «Отец Але:к
сандр Гавацци и его проповеди» и «Непостижимая стран-
1юсть») заметны даже довольно прозрачные нивания на 
домашние дела s:i, и он нак бы хотел с:казать при отрадных 
я влениях :  «Вот если бы и у нас так!»,  а при безотрадных :  
«Точь-в-точь как у нас!» 

Его болезненное состояние, поддерживаемое нравст
венными му:ками недовольства и негодования , еще более 
ухудшалось вследствие :материальных забот. Он должен 
был помогать своим сестрам и содержать в Петербурге 
двух младших братьев;  его постоянно мучила мысль, что 
он не заработает столько денег, чтобы покрыть все рас
ходы, и оп должен будет прибегать к неприятным аван
сам из кассы «Современни:ка» .  Под влиянием этого опасе
ния он , с одной стороны, много и усиленно работа::� , а с 
другой стороны - соблюдал большую э:кономию и отка
зывал себе во многом ,  что для больного челове:ка было , 
конечно, небезвредно. У меня сохранилась памятная юш
жечка Добро.чюбова 38,  составлявшая его приходо-рас
ходный журнал, веденный во время путешествия за грани
цей. Оказывается, что он а�шуратно,  точно ответственный 
нассир ,  записывал все, даже мелочные, расходы , :каж
дую истраченную нопейну. В книжке есть, например, 
такие записи: «В Праге - бифште:кс и черносецкое вино -

60 крейцеров; шарманщину - 2 нрейц. В Теплице Lese
zimmer entree * - 15 нрейц. В Интерланене - нищей 

• Вход в чита.11r..пый зал (не.11 . ,  фр.) .- Ред. 
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девочке - два раза по 10 сантимов ;  певицам на паро
ходе - �О сант. ,  девочке за ягоды - 10 сант.» .  Тут же за
писывался и приход, и через известные промежутки вы
водился остаток,  как у настоящего, форменного кассира. 
Очевидно , это делалосh с тою целью, чтобы во всякое 
вреш1 знать состояние своих финансов,  чтобы �шк-нибудь 
не сделать перерасхода п не выйти из бюджета , - забота 
очень беспокойна я ,  особенно для больного челове:ка.  

Говорят , - хотя я сам не слышал от него об этом,
будто в Италии у него начинался роман 39 , будто он влю
бился в накую-то итальян:ку, ухаживал за нею и даже ду
мал ;J>ениться на ней. Но почему-то ро:иан :кончился ни
чем, итальянская сирена не удержала его в Италии; и 
он рвался домой, несмотря на убеждения друзей остаться 
за границей подольше и серьезно лечиться. На все их 
уговоры он отвечал одно : «У вас там черт знает что такое 
делается, какие безобразия творятся : вы же сами пишете 
о каких-то зловещих «переменах».  Нужно быть на месте 
и что-нибудь делать; нельзя же сидеть сложа руки и лю
боваться отечественными безобразиями из п рекрасного 
далека». К роме того, он рвался доиой еще и потому, что 
счита;1 необходимым С:\fенить Чернышевского, на кото
ром леа;ала вся тю1>есть работы по «Современнику•, и 
дап, ему возможность хоть немного отдохнуть. И он воз
вратился черf'з Одессу в июле 1861 года , побывав по до
роге в Афинах. Здоровье его за границей не поправилось, 
а даа;е ухудшилось. Едва он вступил на русскую почву, 
как это сказалось недобрым симптомом: у него хлынула 
кровь горлом. Доктор советовал ему подольше отдохнуть 
в Одессе, ввиду предстоящего ему трудного путешествия 
на лоmздях до Харькова . Но оп не послушался доктора, 
помчался в Петербург I I  прибыл в августе. По приезде в 
Петербург он увидел и понял изумительную перемену, 
происшедшую в русском обществе. Друзья и знакомые 
встретили его нерадостными новостями. Цензура , и до 
того строга н ,  стала еще строже , и притом особенно была 
нетерrшыа в одном определенном направлении - именно 
против усмотренной в воздухе заразы нигилизма , хотя 
это слово еще пе было произнесено и не стало лозунгом 
и боевым кличем, какиlll оно сделалось уже в следующем 
году 4 0 •  Действию этой заразы были приписываемы даже 
такие вещи, как пожар Апраксина рынка с окружающими 
зданпя:\ш 41, студенческие волпе1шя и всякие другие вол
нения. Постоянная мучителышца Добролюбова - рус-
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екая самодово.:'lьная печать - приготовила для него но
вую муку; она с своим обличительным отделом тоже 
выступила в поход против нигилистической язвы, которою, 
по ее мнению, был заражен и Добролюбов и весь �Совре
менник•, и во главе этого похода стояли со знаменем и с ло
зунгом заслуженные литераторы, поклонники и друзья 
Белинского, которых он и прежде сильно недолюбливал. 
В близких к Добролюбову кругах был переполох и царст
вовало уныние. Распространялись самые нерадостные 
вести: запрещение статей, смена снисходительных цензо
ров, заподозривания, обыски, аресты, ссылки и т. п. 

Его лихорадочное негодование повысилось еще на несколь
ко градусов, и ,  таким образом, его в два кнута истязали 
две болезни: моральная и физическая . Но он крепился, 
бодрился и работал не покладая рук. По его возвращении 
ЧерНЪiшевский немедленно уехал в Саратов к отцу, и на 
Добролюбова легла вся тяжесть журнальной работы, при
чем тоже раздражали его и бесили - конечно, против воли 
и против всякого желания - сотрудники «Современнина», 
в том числе и я грешный. 

Однажды, придя к нему, я застал его за чтением кор
ректуры моей рецензии о логике Гегеля, к кuторой я при
стегнул и логику какого-то Поморцева 42• Едва поздоро
вавшись, он накинулся на меня и распушил в пух и прах. 
«Ужасно хорошую рецензию вы написали,- заговорил 
он,- и как многое провели в ней?! Не могли nы найти 
что-нибудь получше и поучительнее? ! Даже логика Геге
ля сама по себе не представляет ничего поучительного, 
а вы еще приплели :какую-то дрянь По:м:орцева, :которого 
трогать не стоило . . . А кроме того, фразерство-то какое,
и он прочитал несколько фраз из рецензии,- чистейшая 
риторика!» Переконфуженный и смущенный, я сказал: 
«Так я ее поправлю и сокращу; а то лучше всего ее совсем 
бросить». Эти слова еще больше рассердили его, и он реано 
заметил: «Мы вовсе не так богаты, чтобы бросать и швы
рять готовые рецензии; у нас печатается многое, что еще 
хуже этого». И рецензия действительно была напечатана 
без всяких изменений и сокращений. Из слов Добролюбо
ва я вывел приятное для моего самолюбия, но неприятное 
вообще заключение, что ему портили кровь не одни только 
мои рецензии, но и статьи других сотрудников, не вполне 
его удовлетворявшие. Литературный горизонт омрачался 
все более и бoJiee, общественная атмосфера становилась 
все удушливее и rубительно действовала на болезненную 
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чувствительность вообще крайне восприимчивого Добро
любова. Носились мрачные, зловещие слухи, часто не
верные или по крайней мере преждевременные. Уверяли,  
например,  положительно, что Чернышевский уже не воз
вратится из Саратова в С .-Петербург, что ему запрещен 
будет въезд в столицу или даже он будет арестован. Этот 
слух до.конал Добролюбова. Бледный, дрожащий, глухим, 
задыхающимся голосом оп в отчаянье воскликнул: «Что 
же это такое? До чего мы дожили? Что нам делать? И ни
откуда нам нельзя ожидать ни помощи, ни защиты, а сами 
мы бессильны!» Подобные слухи, вести и факты, подтверж
дающие эти вести, онончательно придушили его; он слег 
в постель, чтобы Yil'e не встать с нее, хотя и тут еще поры
вался: писать и работать. Чтобы еще более не огорчать его 
и не усиливать его негодования, окружающие его скрыли 
от него довольно настойчивый слух такого же рода , какой 
ходил относительно Чернышевского,  будто бы только бла
годаря безнадежному положению он оставлен был в покое. 

Умер Добролюбов 17 ноября 1861 года. 
Так угас этот блестящий литературный светоч, так 

сгорел огнем физических и нравственных страданий этот 
постоянный мученик во всю свою короткую жизнь; уми
рая, он с полным правом мог сказать своему другу: 

Милыi! друг, я умираю 
Оттого, что был я честен. 

Милыi! друг, я умираю, 
Но спокоен я душою . . . 
И тебя благословляю: 
Шествуй тою же стезею! 

Д руг пошел тою же стезею, и кончил так же, сгорел 
тем же, по медленным и потому еще более мучительным ,  
убийственным огнем. 

(1901) 

А. Н. П Ы П И Н 

МОИ ЗАМЕТКИ 

О т р ы в к и  

В о-,;тябре 1903 года ( . . .  } Но еще более сильную 
вражду в кружке старых друзей, и всего больше, кажется, 
самого Тургенева , возбудил Добролюбов.  
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Н. А. Добро:нобов. Нп;ю111ii Новгород. 1354 г. С дагерротипа. 



Володл 11 Ванл, б ратьл Н. А. Добролюбова. Петербург. 
Фотография А. Эйхова. 1861 г. 
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Флоренция. 

Н. А. Добро.1юбов. 
Неаполь. 
Фотоrрафпя 
Ж. Грплле. 1861 r. 



А. И. Герцен. 
Гравюра (па етал11 ) 
М. Леммелл 1 858 r. 
no фотографии 1857 r. 

1 1 . В. Ш eJ1 rv 11oв. 
Начало 1 88f)-x годов. 

И. 1 1. Панаев.  
Литография П .  Ф. Боrr;1 л .  



Н. Я. Ни1;оладзе. В. А. Обру•1 ев. 

А. С. Васильева. 



Н. :\ . ;J.o\• 1 •0.1 юiion. Парп;�;. Фотографш1 
l\\ 10.1 i.,11 ьc•p;1. l "i'iO r. 



Скажу, впрочем, раньше, когда и как я в первый раз 
узнал Добролюбова. ( . . . ) 

В числе товарищей, которых приводили R Чернышев
скому знакомиться его бывшие ученики в Саратовской 
гимназии, они привели, между прочим, и Добролюбова 1• 
Здесь и увидел я его в первый раз.  Это был довольно вы
сою1й, несколько худощавый юноша в студенческом мун
дире Педагогического института, очень сдержанный, мало 
мешавшийся в разговор,  но, видимо, очень наблюдатель
ный. Сближение было весьма удобно в простой домашней 
обстановке за чайным столом и в дружеской беседе. Моло
дые студенты передавали, конечно, Чернышевскому под
робности своего институтского быта, и первая статья Доб
ролюбова , авторство которого на этот раз тщательно 
СJ\рывалось, была посвящена именно Педагогическому 
институту 2 по поводу его годичного отчета .  

Чернышевский, конечно, тотчас понял сильный талант 
Добролюбова и после первой статьи воздерживал его от 
л:итературного труда до окончания нурса, когда бы он 
мог приобрести известную независимость. Ввиду этого 
оRончания курса первой заботой было обеспечить Добро
шобову возможность остаться в Петербурге, где бы толь-
1ю могла идти его дальнейшая р абота,- так как студенты 
института по окончании курса обязывались на несколько 
Jreт с,т�ужбой в качестве учителей гимназии , обыкновенно 
в провипции ,  отRуда нелегко было потом вырваться. По 
окончании курса действительно для Добролюбова устрое
на была несколько фиктивная учительская служба в ве
домстве кадетских корпусов 3. 

Вскоре потом мне случилось сделать с Добролюбовым 
маленькое путешествие. Вероятно, это было в 1856 году, 
а МОiЕет быть , и в 1857-м. Я отправлялся на лето в Сара
тов, он ехал в Нюю1ий, к своим. Не помню, были ли еще 
тогда ;�.;ив его отец или уже теперь легли на него все домаш
ние заботы . . .  Мы проехали, конечно, а третьем классе же
лезной дороги до Твери; там перешли на пароход и про
плыли вместе до Нижнего. Кроме нас, был еще несколько 
знакомый юноша 4, которого Добролюбов ,  вероятно , ви
дыва.'! в нашей семье. Всю дорогу, конечно, шли р азгово
ры, и разные эпизоды пути не раз вызывали у Добро
любова стихотворные экспромты, которые я и просил 
его вписывать в мою записную книжку,  на память 
этого препровождения времени. Вероятно, она у меня 
цела ?. 
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В Петербурге мы видывались неред:ко,- всего чаще у 
Чернышевских, с которыми я жил тогда вместе; встре
чались изредка у Некрасова.  Случалось мне бывать у него, 
помню, в небольшой квартире, в доме у Аничкова моста 6,. 
по другую сторону Фовтанки. R вартира была очень скром
н ая, почти бедная, по студенческому образцу. Позднее 
для него устроили другую квартиру в том же доме, где 
жил Не:красов; 7 это было опять небольшое помещение, 
имевшее то удобство, что оно было рядом, разделяясь от 
Некрасова одной общей червой лестницей, и Добролюбову 
можно было обойтись без кухмистерс:ких обедов, потому 
что он обедал у Не:красова. У него замечали уже болез
ненность, конечно, большую непра:ктичность - при той 
страстной ревности к работе, которая его тогда и после 
увлекала , несмотря на все убеждения близких людей, опа
савшихся слишком большого утомления. Действительно, 
эта ревность к работе была у Добролюбова необычайна . 
Приведу один пример. В те годы произошел один случай, 
1шторый очень занял тогда общественное мнение и с.тал 
предметом толнов, - случай, описанный в статье Добро
любова: «Пассаж в истории русской словесности» 8• Это 
был публичный диспут между гг. Перозио и Смирновым 
по общественно-практическому вопросу, - диспут, где 
суперарбитром был уже очень известный тогда Е .  И .  Ла
манский и где, в его за1шючительвой речи, была сказана 
знаменитая фраза: «Мы не созрели». Диспут был событием, 
кан едва ли не первый пример публичного обсуждения по 
хотя бы частному, во все-таки общественному вопросу. 
Сценой диспута была одна зала в 1>Пассаже», нуда собра
лось множество народа . Диспут должен был, несомненно, 
заинтересовать и печать; предполагалось, что о нем будет 
упомянуто и в «Современнике». В данную минуту для 
журнала это было уже поздно - последние дни месяца 
перед выходом книжки. Диспут происходил вечером. На 
другое утро Добролюбов приходит к Чернышевскому по
говорить об этом; он находил, что этого случая не надо бы 
пропустить в «Совремевни:ке»; Чернышевский соглашался, 
1ю думал, что это надо будет отложить до следующей книж
ки, так нак теперь уже поздно будет писать статью. Но, 
н удивлению Чернышевского, оказалось, что статья уже 
шшисана: она могла быть вапеqатанной в той же очеред
лой книжке журнала . Позднее она помещена была в собра-
1ши его сочинений (в IV т.) ,  где заняла двадцать страниц 
сжатой печати. Для людей пишущих понятно, наной rpo-
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мадный труд был сделан в одну ночь. Статья написана с на
чала до конца с обычной живостью и остроумием и без ма
лейшего признака утомления. 

l\ак я уже упоминал, я потом в течение двух лет от
сутствовал из Петербурга 9 и снова увидел Добролюбова 
уже в 1860 году. Неутомимая деятельность была все та 
ше, но уже близилась болезнь, которая скоро оконча
тельно надломила его силы . . .  Возвращусь к началу его 
деятельности. Выше упомянуто, что Добролюбов возбу
дил к себе весьма неблагоприятное, даже прямо враж
дебное отношение в старых друзьях Некрасова из преж
него кружка <�Современника» . .Я отчасти уже говорил об 
;)Том. Добавлю несколько подробностей . . .  

Добролюбов вступал в литературу, только что оста
вив товарищескую студенческую среду. Эта среда , кроме 
него, не представляла никаких особенных талантов,  но 
в ней господствовало большое возбуждение, которое пи
талось именно вопросами принципиальными. В эту среду 
проникали все основные интересы, какими волновалось 
общество, и молодой кружок волновался ими тем более. 
Добролюбов в особенности много читал, живо увлекался 
тем, что было общественным вопросом, и когда он вошел 
в литературный круг, ему хорошо знакомы были и общие 
черты тогдашнего литературного брожения и частные 
особенности тех деятелей, с которыми он встретился те
перь лицом к шщу. По давнему складу его личного ха
рактера он видел в литературе великое дело, которое 
стави.110 требования общественные, которые были и тре
бованиями нравственными. Такиr.1 образом, и писатель, 
именно писатель крупный, пользующийся известностью и 
ббш,шим или меньшим влиянием на общество через свои 
п роизведения, подлежал этим требованиям тем в боль
шей степени, чем больше было его значение в литературе. 
Он знал, что в наших условиях литература была единст
венным поприщем, где могло сказываться общественное 
мнение, и его страстное отношение к общественному инте
ресу было именно тем основанием, которое прида.тю его 
литературной критике яркий публицистический тон. Эта 
черта, конечно, давно была отмечена , но не следует думать 
(как это бывало у некоторых позднейших историков) , буд
то бы только в этом и заключалась критика Добролюбо
ва; напротив, у него был не только большой художествен
ный вкус, но и вообще высокое представление о произве
дениях художества, напоминающее даже то, как судила 
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о произведениях искусства старая, гегельянская эстети
ка. В художественном произведении, заслуживающем это
го имени, составляющем плод поэтического творчества, за
ключалась поэтическая истина , и в особенности такие про
изведения Добролюбов избирал предметом своих изуче
ний: истинный художник правдив, его произведения верно 
отражают жизнь,  а потому и дают материал для изучения 
самой жизни с ее материальной и нравственной стороны. 
Достаточно несколько вникнуть в его статьи подобного 
рода , например о Тургеневе, Островском, Достоевском,  
Гончарове, чтобы видеть ,  до какой степени действительно 
он погружался в эти художественные картины; оп верил 
в них, как в действительность, и на их основании он опре
делял эту действительность и искал путей к ее улучшению. 
Чрезвычайно впечатлительный,  хотя обыкновенно суро
во-сдержанный, всегда наблюдательный, он чутко и тре
вожно переживал годы Rрымской войны и последущее 
время, и у него рано развился тот критичесний анализ, 
с каким он впоследствии относился к событиям нашей об
щественной жизни и ноторый издавна отстранил его от тех 
оптимистичесних самообольщений, ноторым в те годы наше 
общество предавалось нередко сверх всякой меры. Гром
кие, самодовольные и всего чаще фальшивые фразы воз
буждали в нем желчное негодование или язвительную на
смешку . . .  Очевидно, этот характер с самого начада , по 
существу, представлял нечто совсем непохожее на 1·ос
подствующий тон в кружке друзей Некрасова. Люди стар
шего поколения были часто люди лично хорошие, питали 
взгляды наиболее просвещенных людей того времени, ви
дели недостатки настоящего, ожидали и надеялись бла
готворной реформы в будущем, но большею частью люди 
пассивные,  потому что они ,  с своей стороны, быва:rи уп'е 
утомлены испытаниями, которые выпадали и на их долю, 
но в настоящее время не по;о.1ыmлявшие о борьбе, шоди, 
более или менее благополучные и благодушные, встречан
шие те или другие явления современности,- хотя бы в 
1шх сказывался иногда серьезный общественный смысл,
кан любопытный анекдот. . .  Но то,  к чему равно
душно относились они , нередко могло поднимать в 
душе Добролюбова желчное негодование. По-видимому, 
с первых встреч обнаруживалось взаимное нс1ю1п1-
мание. 
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Статья Н. А. ДоброJJюбова «Что такое обломовщина?» 
«Современник�, 1859, No 5 



Н. Д. Н О В И Ц К И Й 

И3 ДАЛЕI�ОГО МИНУВШЕГО 

(Посвящается А .  Н. Пыпипу с предоставление.м права 
раадрания сей рукописи в клочки) 

О т р ы в о к  

Dariiber ist langst Gras gewachsen * . 

. " Немногое, нан видите, мой дорогой Аленсапдр Ни
нолаевич, я рассназал Вам про Чернышевсного. Немно
гое расснажу и про Добролюбова , образ ноторого в моем 
воображении не тольно наяву, но даже,- Вы поверите 
ли тому? - во сне ншюгда не яв.�1ялся без образа Черны
шевсного, нан и наоборот ! "  Да и многое ли можно рассна
зать про этих двух людей, живших не столько внешнею, 
снолько внутреннею жизнью, ставивших благо обществен
ное важнейшею целью своего существования и, в отплату 
за то, страшившихся не тольно того, чтобы жизнь, но 
чтобы и сама смерть-то не разыграла «наной-нибудь обид
ной шутки» над ними?! «Боюсь,- умирая,  говорит Доб
ролюбов, -

Чтоб над холодным трупом 
Не пролилось горячих слез, 
Чтоб кто-нибудь в усерд1,е глупом 
На гроб цветов мне не принес,
Чтоб все, чего я ждал так жадно 
И так напрасно, я живой, 
Не улыбнулося отрадно 
Над гробовой моей доской» 1, 

Впервые я и встретился и познаномился с Добролю
бовым у Чернышевского. Это было вскоре за появлением 
первых статей Добролюбова, ноторые, сразу же обратпв 
11а себя внимание, вначале весьма многими приписыва
J1 ись перу Чернышевского. 

Я не разделял такого мнения , почему прямо и обра
тился н Нинолаю Гавриловичу за разъяснением. 

Николай Гаврилович тотчас же открыл мне этот сек
рет, ноторый, впрочем, весьма недолгое время оставался 
сенретом и для публики, несмотря даже на то , что, за 
иснлючением немногих ,  да и то позднейших статей, под-

• Все это давно быльем поросло (нем . ) . - Ред, 

230 



писывающихся: «Н. -бов», прочие статьи Добролюбова 
печатались им без подписи. Да оно и понятно.  Несмотрн 
на полную п ринципиальную солидарность мировоззре
ний Чернышевского и Добролюбова , своеобразность и 
оригинальность последнего быди слишком вешши, чтобы 
понимающая читающая публин.а могда дoJ1ro оставаться 
в недоумении и не заметить в статьях Доброшобова - хопr 
и талантливую, но все же не Чернышевского , а чью-то 
другую руку, которую она и не замедлила разыскап,. 
С своей сто роны, тан.ое недоумение публики я готов объяс
нять не стодько даше отсутствием или мадою развитостью 
в ней литературных вкусов и чутья,  скодько нежданностью 
появления пред нею , да притом рядом с одним, уже суще
ствовавшим,  дру1·ого ташшта , который вдруг будто с пеба 
свалиJrся , что в историп литератур почти никогда не бывает, 
но что в данном случае, однако , было, - та�\ ка« Добро
любов , несмотря на свое incognito, вступал на литерату р
ное поле так, как вступают в свои владения владетеди ,  
в правах которых никто н е  сомневается.  

Мне редко удавалось в моей жизни встречать людей 
более деликатных,  во всем сдержанных ,  несмотря на всю 
страстность и восприимчивость своей глубоко поэтиче
ской натуры , более с«ромных,  несмотря на громадный 
у м  и чу)jство самой гордой независимости , и в то же время 
б(щее не1юrо добрых без малейший сентиментальност и ,  
чем Н .  А .  Доброшобов, который как по всем приемам, тан: 
и по манере, с какими он держал себя везде и со всеми, ско
рее заставлял предполагать в нем сына какой-либо тра
диционно интеллигентной, высоко аристократической се
мьи, чем сына бедного священника . Самый искренний 
демократ по убеждениям и нравам, челове1\ этот по душе 
и сердцу был аристо«ратом ,  но не в вульгарном,  а в пастоя
щем значении этого слова. Довольно хорошего роста , пе 
«реп1юго , но статного сложения , с густы1\ш, слегка вьющи
мнся темно-каштановыми волосами, с умными, доб рыми 
гла3ами , проницательно смотрящими чрез оч«и,  с спо«ой
ными - я сказал б ы  даже - эJrегаптными - дnюн:епиями 
и речью, Добролюбов был не столько красивою, с1юлько 
в высшей мере симпатическою, сра3у же располагающею 
к себе личностью, - настолько же умственно, нравствен
но и физически похошею на Базарова �. в лице которого 
будто бы Тургенев xoтeJI изобразить ее, насколько сам 
Тургенев походил, - ну,  на кого бы примерно? - ну, д11 
хотя бы на Поль де Нона,  l\люшни«ова , бывших и нынеш-

231 



них реданторов «Мосновсних ведомостей» 3, или, пожалуй, 
даже на редантора «Гражданина» 4• Откровенно говоря , 
я и не упомянул бы о этой параллели, проводимой между 
Добролюбовым и Базаровым, не проводись она - не
смотря на всю свою бессмысленность, пошлость и оскорби
тельность для памяти как Добролюбоnа , так даже и само
го Тургенева - и по сию пору разньши литературными 
идиотами или маклаками и не повторяйся она вслед за 
ними разными воронами и галками , которыми и всегда-то 
кишело, а уже ныне особенно, наше огалделое так назы
ваемое общество . . .  

От общества и общественной жизни, делами которых 
Добролюбов, понятно, очень интересовался , он держался 
вообще далеко . Но это не по нелюдимости или застен
чивости, ноторых у него вовсе не было в натуре, а ско
рее по увлечению, с каним оп отдавался литературным 
занятиям, составлявшим его призвание, а также - по 
причине той тяжкой, денной и ночной, почти беспрерыв
ной работе, ноторую он,  подобно Чернышевскому, на 
себе нес. Ведь работал он не над одними своими произве
дениями, которые к тому же нередко по требованиям цен
зуры, то сокращавшей, безобразившей, то даже вовсе 
не допускавшей их,  приходилось ему по многу раз пере
делывать, что невообразимо мучило, изводило его, но 
еще по редющии над массою произведений и других.  А 
при такой работе до сближения ли с обществом было ему? ! 
Не могу сказать, чтобы такая работа была результатом 
эксплуатации Добролюбова редакциею «Современника», 
так как по поводу этого, несмотря на близость наших от
ношений, я не слыхал никогда от него даже намека на 
жалобу; но - будь эта работа даже и добровольною, TN'! 
не менее она , жестоно поднапывая его организм, настолько 
заполняла его, что у него еле-еле оставалась, как говорит
ся,- пара минут, чтобы перевести дух , подумать о своих 
делах  и.ли своем слабом здоровье, повидаться и побеседо
вать с приятелями. Помнится, мне удалось нак-то раза два 
подряд потащить Николая Александровича в театр да раз 
на прогулку за город, а Некрасову повлечь его с собой 
на обед в английский нлуб, так, боже мой! - сколько 
шуток и смеху у всех нас, начиная с самого Добролюбова , 
вызвали эти выезды его, которые Николай Гаврилович, 
наливаясь своим звонким хохотом, называл: событиями, 
неопровержимо свидетельствующими о дурных наклоннос
тях Добролюбова R рассеянной светс1юй жизни, а сам Доб-
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ролюбов объяснял отсутствием в нем силы противления 
соблазнам ,  расставляемым противу него,  подобно сетям, 
злоумышленными людьми . . .  

Нелегко и не вдруг сближался о н  и с людьми, но, раз 
уверившись в них и сблизившись с ними,  привязывался 
к ним со всею искренностью, оставаясь так же неизменно 
верным им, как и своим идеалам. 

- Что вы никогда не заглянете ко мне? - сказал 
мне раз Добролюбов - месяца этак через три после на
шего знакомства,  прощаясь со мною на углу Невского и 
Владимирской, докуда мы дошли с ним, возвращаясь по 
домам после одного из вечеров у Чернышевского.- Будь 
я свободнее , я и сам давно зашел бы к вам. Не визитами 
же , в самом деле , считаться нам! А вы все-таки более мо
жете располагать временем, чем я . . .  

В скоре я и зашел к нему. О н  жил тогда на Моховой, 
не помню, в чьем доме, но неподалеку только от Панте
леймоновской �.  занимая небольшую, чистенькую и свет
лую квартирку au rez-de-chaussee * ,  вместе с мальчиком
братом В олодею, которого он любил и ласкал, как самая 
нежная мать, и с дядею, тоже Добролюбовым , ие помню 
уже родным или двоюродным. Заходил , конечно ,  и он но 
мне, но я чаще, а особенно с осени 59 года, ногда по окон
чании анадемического курса я приобрел возмо:шпость бо
лее свободно р асполагать моим временем. Кроме Ч0рны
шевского,  встречались мы иногда у К. Д. Кавелина и еще 
реже у некоторых холостых наших приятелей, как, шшри
мер, у Сераковского и у других . Посещали мы, хотя все 
это изредка, и театр, и концерты ,  бывшие в университет
е.кой зале, в которых всегда с такою милою готовностью 
участвовали знаменитейшие из певцов и певиц итальян
ской оперы, и некоторые собрания в «Пассаже» . . . Были мы 
вместе на знаменитом по своему комизму диспуте Погоди
ла с Костомаровым 6 и раз - право,  уже совсем не помню, 
по какой побудительной причине - на одной из лекций 
Сухомлинова ,. на которой почему-то присутствовал и тог
дашний попечитель Петербургского учебного округа, ны
нешний граф Делянов. О лекции этой я ,  пожалуй, и не 
вспомнил бы,. пе случись тут маленький индицент, крепко 
засевший в моей памяти. 

Когда по окончании лекции все бывшие на ней густою 
толпою шли по тесному университетскому коридОРУt то 

* В нижнем этаже (фр.) .- Ред. 
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Делянов , тогда сильно еще либеральничавший, идя во 
главе толпы1 обернуJiся 1<ак-то назад и ,  увидав за спиною 
его шедшего ДоброJiюбова, с восклицанием «А! Да и вы 
тут?» - протянул ему, как старому знакомому, руку 7 
и вступил с ним в р азговор , в конце которого заявил на
дежду о скором оставлении им места попечителя . «И знае
те ли,- добавил он, приостанавливаясь при этом,- ос
тавляю свой пост не только без сожаления , но даже с ра
достыо ! . .  » - «Чтобы,  так сказать , еще более преувели
чить в вас зто последнее чувство ,  остается только предпо
ложить, что с таким же точно, пожалуй, чувством и с ва
ми расстанутся округ, университет и литература»,.- за
метил ему на зто Добролюбов. Разумеется , при этих сло
вах все тут близко стоявшие разразились хохотом , кото
рым разразился п с ам Делянов , шутливо грозя Добролю
бову пальцем и говоря: «Все такой же, как был и в инсти
туте , неугомонный язычок! . .  » 

Приведу, кстати,  здесь уже и другой инцидент, более, 
впрочем , интересный, чем рассказанный_, и которому л 
был случайным свидетелем. 

:Как-то раз утром был я у Добролюбова. Толковали 
мы по обыкновению о многом и, между прочим, о неле
пых прицепках цензуры, рассказывая про которые, Ни
колай АJiександрович показал мне корректурный лист 
того места перевода «ReiseЬilder» *, где Гейне, восхищен
ный знаменитою Дрезденскою мадонною, восклицает, об
ращаясь к ней: «0 чудесная дева Мария ! »  Так цензор, 
находя такое восклицание неуместным, зачеркнул его, 
проектируя заменить: «0 чудесная дева Анна?!)> 8 

Перешш1 мы затем к только что тогда напечатанному 
добролюбовскому «Темному царству», как в зту минуту 
раздается звонок и в дверях появляется ,.- кто бы вы ду
мали? - сам А. Н. Островский! !  0 Я тут в первый да , к 
сожалению, и в последний раз в моей жизни видел Остров
ского, произведшего на меня при этом самое приятное 
впечатление . 

:Конечно, я теперь не могу уже ни в подробностях_, ни 
тем более дословно передать р азговора его с Добролю
бовым, длившегося , полагаю, более часу .• но я отлично 
сохраняю в памяти ту горячую, неподдельную благодар
ность , какую он выражал Добролюбову за его «Темное 
царство», говоря , что оп был - первый и единственный 

* «П утевых картин» (ием .).- Ред, 
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нритик, не только вполне понявший и оценивший его «пи
сательство»,: как назвал Островский свои произведения, 
но еще и проливающий свет на избранный им путь . . .  

- Ну, знаете ли, Николай Александрович,- обра
тилея я к нему, когда уехал Островсний,- я столько же 
радуюсь оценке, сделанной Островским вашему «Темно
му царству», как он сам доволен им, если тоJrько, конеч
но, слова его искренни, в чем,  кажется, едва ли может быть 
сомнение?!  

- Да, оно не хотелось бы, говоря по правде, сомне
ваться в том и мне , - заметил на это Добролюбов,- да 
только как тут поймешь и разберешь всех этих литера
турных генералов, которые, поверьте , хуже во сто крат 
ваших Бетрищевых 10, до того, они все щепетильны и го
товы видеть в каждом слове честной критини посягательст
во на их имя, на славу! !  

Ровесники почти по летам, м ы  че.м далее, тем более 
сближались - не по профессии, конечно, а по общности 
взг.тхядов на жизнь вообще, а на нашу, русскую, в осо
бенности, и отношения наши, установившиеся на этой 
почве, не прервались и пос.ле разлуки нашей, последо
вавшей в 60 году, когда я уехал в далекую провинцию, 
а он - за границу, где оставался почти год. «Товарищ! 
inди, придет она, пора пленительного счастью> ,- гова
ривали мы, бывало, готовясь к далекой и долгой разлуне, 
nорешая лет этак чрез пять обнзате.тхьно свидеться , чтобы 
проверить себя , свои наблюдения и заметки, сосчитаться 
с собственными силами . . .  

* * * 

Добролюбов уезжал из Петербурга ранее меня; а по
тому, собираясь провожать его, я ,  уходя от него за день 
до его отъезда, после беседы, затянувшейся за полночь, 
даже и не прощался с ним. Совершенно, однако, не зави
сящие от меня обстоятельства воспрепятствовали мне 
поехать на проводы его, что до того как-то болезненно 
досадовало и огорчало меня , что я написал даже вскоре 
после его отъезда письмо к нему по этому поводу; точно 
какое-то темное чувство говорило мне, что более нам уже 
не свидеться никогда! Говорю: темное, так нан положи
тельных данных н тому не было. Здоровье Добролюбова, 
особенно часто начавшего похварывать по весне 59 года1 
вообще было не из крепних . Необходимость не только 
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отдыха,  но даже и леченья где-либо в теплом климате , 
за границею, признавалась как докторами, так и друзья
ми его, настойчиво уговаривавшими его, а особенно в виду 
некоторого неглижерства с его стороны о своем здоровье , 
послушаться указаний первых. Но из всего этого далеко 
еще было до предположений о серьезной опасности: , гро
зившей уже его жизни,- тем более что он, поправившись 
летом, и сам" видимо, не думал о ней, почему не без дол
гих колебаний и даже почти: нехотя решился наконец на 
заграничную поездку. 

На мое письмецо я" к великой моей р адости, в ноябре, 
когда уже находился в провинции, в г.  Е (лисаветграде ) ,  
получпл от  него ответ. Ответ этот, как равно и два письме
ца Чернышевского, к прискорбию, погибли вместе с са
ком, где они находились,, при одном из моих бесконечных 
переездов. Но я ,  чуть-чуть то.т�ько не дос.т�овно, помню это 
письмо Добролюбова .  Оно начиналось с упрека , делаемого 
мне им за «галантно-московские» объяснения , как он назы
вал мое письмо по поводу обстоятельств,, воспрепятствовав
ших мне провожать его и какие он признавал излишними 
при отношениях , установившихся между нами. Далее� 
сказав несколько слов о своем здоровье, на которое он, 
впрочем, не особенно жалуется" он переходит затем прямо 
к впечатлениям , навеянным на него тогдашнею только что 
освободившеюся Италиею. Впечатления эти невеселы .  Доб
роJ1юбов негодует на положение в Италии вещей_, при ко
тороi\1 власть , видимо,  окончательно утверждается не 
в рун:ах людей, стоявших всегда во главе движения и 
создавших освобождение и объединение своей родины" 
а в руках р азных «политиканствующих постепеновцем; 
причем он резко отзывается и о Кавуре,, и о Риказоли н� 
и о парJJаменте , который называет «говорильнею» 1 2 ,
словцо , услышанное мною тогда от Добролюбова впервые, 
повторенное им затем в одной из статей его и которое, по
добно тургеневскому «нигилизму», быстро впосJJедствии 
было облюбовано нашими всяческими дубоголовыми пе
ревертнями-публицистами, и по сей час с наслаждением 
пускающими его в оборот в и:х передовицах и разных кри
тических янобы рассуждениях ,  а в сущности пошлейших 
измышдениях и болтовне по поводу политичесних дед на 
Западе. В конце письма Добролюбов выражает желание 
поскорее, по возврате на родину, повидаться со мной, но 
ни слова не говорит ни о времени препровождения им за 
границей, ни о том, когда предполагает оттуда вернуться. 
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Со времени получения мною письма этого прошло 
около восьми месяцев,, в течение которых я хотя по 
письмам из Петербурга и знал о том1 что Добролюбов нахо
дится еще за границею, но от него не имел ника�шх уже 
более известий, часто недоумевая: уж не случилось ли 
с ним там, чего доброго, какой-либо беды?! Но вот, ле
том 61 rода , я возвращаюсь как-то домой после одной из 
отлучек, которые мне нередко тогда доводилось делать 
и которыеf случалось, длились иногда по четыре и по пяти 
дней. Представьте же мое изумление и вместе с тем отчая
ние, когда я нашел на моем письменном столе визитную 
карточку с надписью: «Н. А. Добролюбоn», на которой 
его рукою было написано: «Очень , очень хотел повидать
ся с В ами. Пожалуй и подождал бы,  но В аши говорят, 
что не могут даже приблизительно определить времени 
Вашего возврата. При таком положении ащать не :.10гу,
тем более что спешу на выручку «Современнику», находив
шемуся, по слухам, при последнем издыхании . . .  » 

Так больше Добролюбова мне повидать и не довелось. 

il890 

Н. А. Т А Т А  Р И Н О В А - О С Т Р О В С К А Я 

ВОСПОМИНАНИЯ 

О т р ы в к и  

- Нашел я тебе хорошего учителя словесности,
сказал папаша ,- Добролюбова .  Надеюсь" что хоть он 
приохотит тебя к занятиям. Ты ведь имеешь о нем 
понятие? 

Добролюбов был еще тогда студентом Педагогичесно
го института, но уже писал в «Современнике» и становИJ1-
ся известным. 

После обеда,: в сумерки, мамаша лежала на диване 
у печ1ш в моей комнате. Я стояла около нее и с чем-то 
приставала. «Отстань, глупости,- надоела . . .  » - отвечала 
она мне, но уж таким тономf что вот-вот сейчас уступит. 
Дверь отворилась, и вошел довольно высокийf худой 
молодой человек с впалой грудью, с узкими плечами. 
«Это - Добролюбов» - сообразила я .  
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- Извините, - сказал он,- я ,  кажется, вам помешал. 
- А? Rто это? - спросила мамаша. - Может быть, 

часы мои впереди . . •  

Мамаша опомнилась о т  полудремоты, всталаf про
шептада :  

- Allumez les chandelles (bougies * ,  мысленно попра
вила я по воспоминанию о гувернантках). 

Мамаша вышла из комнаты. Через несколько минут 
она воротилась, приглаженная и прибранная . Степан нес 
за ней столик, свечку и р абочий ящик. Она уселась обе
регать меня от молодого учителя. Я поставила свечи на 
классный стол и уселась. Добролюбов подошел к стопу 
своей неслышной походкой и сед против меня.  

«Какой о н  нехороший,- подумала я .- Нос - хуже 
моего, такой толстый и мягкий,. вот уж «удобосъедаемый 
мышами», как говорит дядя , Александр Николаевич Бе
кетов .  И губы толстые, совсем без изгибов, точно два круг
лых кусочка мяса,  и лицо такое серо-зеленое, волосы жид
кие ,. прямые». 

Добролюбов подумал немножко, посмотрел на меня 
через очки и заговорил. «Как он смотрит,- подумаJiа 
я ,- па молодого не похож». Когда я теперь припоминаю 
выражение его взгляда , я нахожу, что это замечание 
бы.тю довольно верно . Его небольшие, не помню,- серые 
или нарие - глаза смотрели совершенно спокойно, как 
редко смотрят глаза у молодых Jiюдей. 

- Мы с в ами будем заниматься словесностью,- ска
зал он, - вы, вероятно,, уже имеете некоторое понятие 
о русских писателях? 

У меня по обыкновению язык прилип к гортани от 
робости. ( . . .  ) Ма:иаша уж давно волновалась .  Наконец 
она не выдержала:  «Скажи же что-нибудь>}. Я окончатель
но пропала и уж не была в состоянии произнести ни одного 
звука. В таком роде продолжался. весь урок. Добролю
бов, должно быть,  совсем не знал до того времени моло
деньких девочек, по крайней мере до такой степени за
стенчивых девочек,- он смотрел на меня с некоторым 
удивлением и ,  казалось, не мог попять, отчего я не хочу 
говорить. Когда оп ушел , мамаша, конечно, пакинуласу, 
на меня .  «Как тебе не стыдно молчать как истукан? Оп, 
я думаюf тебя за дуру принял! Ты уж не маленькая ! Я 
ва тебя краснела!» 

* Зажгите свечи (фр.),- Ред. 
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Хотя я в развое время училась у Добролюбова две 
зимы с половиной, во немного могу рассказать об нем. 
Первый год относилась я к нему совершенно по-детски, 
только бы написать и прочитать все заданное, чтобы он 
отцу не пожаловался. Конфузилась я его больше других 
учителей - он меня запугал новой для меня манерой 
учить. Первое в ремя урок наш начинался таким обра
зом: «Вы прочитали, что я вас просил?» - �Прочита
ла>> .- «Не можете ли вы мне сказать, на какие мысли 
вас это навело?)) Я молчу. Он подождет, подождет, сде
лает вопрос-другой, я отвечу - <(да, да , нет». После ве
снольких неудачных попыток он перестал меня допра
шивать, а стал сам объяснять и к следующему уроку ве
лит написать, что он говорил: «Если найдете возмож
ным, прибавьте, что :вы сами об этом думаете)). 

- Я не буду вам толковать о художественны х  кра
сотах и т. п . ,- говорил он,- обо всем этом и без меня 
вы будете много слышать и читать. Я постараюсь выяс
нить, какая сторона живив выразилась в таком-то про
изведении, какие мысли высказал такой-то писатель, 
были ли вообще у него какие-нибудь мысли. 

Он, бывало, ни за что не скажет: <(талант, гений, поэТ»1 
а непременно: «способность, очень большая способност1.1 
то, что называют поэтом». Ко многим авторам, ко многому, 
о чем я до сих пор слышала только похвалы, он относился 
насмешливо. Я слушала внимательно, записывала к сле
дующему уроку его слова и даже иногда решалась прибав
лять своего и острить по его примеру. 

- Странно,- говорил оп,- по тому, что вы пишете, 
видно, что вы  многое понимаете. Отчего же вы  высказы
ваться стесняетесь? Я пе могу по себе судить, я никогда 
не был застенчив, по, говорят, застенчивость Происходит 
от самолюбия . . .  В ы  к тому-то отнеслись СJiиmком стро
го,- замечал он иногда"- то, что теперь кажется смеш
ным,  в свое время имело известное значение. Может быть, 
я несколько виноват в вашем ироническом вагляде на 
вещи,- и усмехнется. 

Папаша иногда приходил во время урока. 
- Послушайтеf Николай Александрович,- говорил 

он, - вы что-то говорите с вей как с взрослой. П они
мает ли она .вас? 

- В от посмотрите1 что Наталья Александровна напи
сала;  вы увидите, что я объясняю достаточно ясно. 

Да1 ведурво1-только орфографические ошибки есть. 
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- Я уж советовал повторить грамматику. 
- И как намазано! В ы  бы заставляли ее переписы-

вать_,_ если скверно написано. 
- У меня у самого дурная рука , я не имею права 

требовать от других каллиграфии. 
- Я вижу, что вы считаете ее большой девицей. Она 

совсем девчонка. Обращайтесь с ней как с девчонкой, 
лучше будет. 

По окончании урока папаша скажет: «Куда же вы? 
Останьтесь чай пить . Мы с вами потолкуем». Я не слу
шала тогда, об чем они толковали. Помню только, что 
отец горячился по обыкновению_,_ а Добролюбов сидел 
смирно , попивал чай, возражал тихим, ровным голосом 
и спокойно взглядывал из-за своих очков. Дольше вось
ми часов он никогда не оставался в ту первую зиму. «Ведь 
я еще ребенком считаюсь ,- объяснял он со своей усме
шечкой, - в девять часов я обязан быть в институте, а 
туда идти далено». 

- С вами,- говорил ему отец,- х оть я и часто не 
согласен, не могу спорить. Вы со своей точни зрения до
казываете логичесни, а вот с в ашим товарищем, Щегло
вым, я решительно не могу говорить - он меня из себя 
выводит. 

Добролюбов засмеялся . 
ЩегловJ таюне студент Педагогичесного института ,  

даваJI мне уроки истории и географии. Его реномендовал 
нам Добролюбов . Оригинальные были эти урони. Геогра
фией мы с ним занимались ное-нан, изредна - она его не 
интересовала. Он налегал на историю, но танже по-свое
му: древнюю, среднюю, новую, до революции мы проле
тели на рысях , а на ревошоции засели. Я ,  по лени и зная 
его снисходитеJiьность, уронов почти не учила. Он спро
сит меня насноро, подснажет,. что я не знаю , и - снорее 
за проповедь: «Каная пренрасная эпоха! Кание то были 
люди! I\ание харантеры\ Какие широние взгляды!» У ме
ня был учебник Смарагдова , - он всю главу о революции 
перечер1шул . Где стояло: «ужасные преступления», «эти 
изверги», он зачернивал и надписывал: «ожесточение 
после долгого гнета>> ,  «люди, увлеченные до нрайности, 
но последовательные и честные со своей точни зрению>. 
Два урона сряду доказывал он мне, что Робеспьер был 
фанатин, а не кровожадный злодей. Сидел он со мной не 
полтора часа по условию, а два ,  три. Степан раз пять при
ходил звать чай кушать. Наконец папаша закричит из 
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столовой: «Дмитрий Федорович, будет вам! Идите чай 
питы. Он вскочит: «Ах! Извините! Я вас задержал! »  

За  чаем он непременно затеет спор с отцом .• _ большей 
частью о коммунизме. Он был ярый коммунист. Папаша, 
бывало, кричит на него так, что чашки прыгают: 

- Да помилуйте! То, о чем вы говорите , было гово
рено,  переговорено и опровергнуто! . .  Ведь это совершен
ный вздор! .. Rак вы не понимаете того, что ясно как день?! 
Я не буду больше с в ами спорить - никакого терпе
ния нет! 

- Нет, Александр Николаевич1 мне хочется в ам до
казать . . .  

Раз папаша хватил: 
- Прекратите, сделайте милость,. этот разговор .  У меня 

был дурак родственник" который мне и без того надоел 
подобной чепухой. 

Мамаша пришла в ужас: 
- Александр! Rак тебе не стыдно! 
Щеглов добродушно засмеялся и опять заспорил, и 

отец опять закричал, 

* * * 

(1859 год } . Четверг, вечером. У нас в гостиной и зале 
зажжены стенные лампы1 приготовлены карточные столы, 
мамаша надела чепец - у нас по четвергам назначенные 
дни, ждут гостей. Мы с НоэмИ надели шелковые платья, 
тюлевые воротнички с розовыми бантами, тюлевые под
рукавники с буфами в виде двух колес, с бантами на каж
дом ко:�есе. Я уже изображаю совсем большую девицу, 
я уж п волосы зачесала на взбивки. Только все еще очень 
я тонка, на девочку похожа и потому набиваю себя юб
:ками, :кроме кринолина. «Ты точно барабан» ,- замеча
ет мамаша, и я боюсь, как бы меня не заставили пере
одеться . 

Собиралось у нас разнокалиберное общество:  родст
венники, Островский, конечно Добролюбов , изредка сим
бирский помещик_, вдовец, приехавший в Петербург для 
воспитания детей и тоскующий о родине .• профессор Ред
кин, товарищ отца по Дерптскому университету, брат Поль 
Rасторский, профессор Кавелин_, Цертель, теперешний 
111 ул> певицы Л авровской .• Павел В асильевич Аннен:ков, 
издате:�ь Пушкина ,  и др. Rаве.11ин и Редкин были по пре
имуществу п апашины гости. Он их всегда уводил в кабинет, 
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и мы издали слышали только шум их споров. Тогда уж 
приготовлялось освобождение крестьян, и они все об нем 
толковали. Добролюбов пробирался в кабинет, если его 
не сажали в карты. Но говорил он, кажется, мало, боль
ше слушал. По крайней мере я помню, что редко слышался 
его голос. "  

* * * 

Вот подошел ко мне господин, с небольшими выпук
лыми глазами, с толстыми красными губами, еще не ста
рый, хотя уж с брюшком и с легкой проседью в темных 
волосах .  Это Анненков . Он наш старый знакомый еще по 
Симбирску,- у него именье в Симбирской губернии. 
Он не пропускал ни одного четверга . . .  «Считаю своей обя
занностью всегда присутствовать на ваших всенощных, 
милейший Александр Николаевич»,- говорил он.  Он 
прозвал наши вечера всенощными за обилие посещавших 
нас старух. 

Я не любилаf когда Павел В асильевич обращал на 
меня внимание .• - очень уж он меня конфузил своей при
творно добродушной манерой, своими шутками и осо
бенно громким голосом. Иногда от конфузливости ска
жешь какую-нибудь глупость, а оп во всеуслышанье:· 
«la releve! »  (<шрости, не знаю, как перевести»). 

* • * 

Приблизительно одинаково проходили все четверги.
несколько карточных столов, папаша с избранными в ка
бинете, мы - на полуируглои диване в yгJrY залы. Пом
ню, только раз в карты не игралиf и общество не разде
лялось - все слушали. Писемсияй читал у нас отрывки 
из своего роиава «Тысяча душ», который тогда печатал
ся. Он читал приезд Rалиновича в Петербург и жизнь его 
с Настенькой в Петербурге. 

После чтения поднялись толки, из которых у меня 
в памяти осталось только одно: «Послушайте,- сказал 
отец,- ведь ваш Rалинович просто подлец. Вы БелЯJ1и
на как будто унижаете перед ним, а тот, как бы то ви 
было, все-таки лучше его». 

- Rалинович живой человек,,- отвечал Писемский,
а тот - мертвечина. 

Учиться я еще не кончила .  Училась я языкам у Ноэ
ми, истории и географии - у отца.� так как ов наmел1 что 
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((ОТ Щеглова толка нет». Из уqителей остался один Добро
любов. Он уже тогда окончил курс и становился литера
турной силой. Мы с Ноэми давно заметили ,; что Аннен
ков «ne se demene pas» * при нем. Павел В асильевич заоч
но отзывался с сожалением об этом юноше не без дарова
ния , но который бог знает до чего дойдет. При нем же он 
бо.'Iьше помалчивал , не произносил своих неудобопонп
маемых фраз , пе испускал восклицаний притворного вос
торга. «Гербель ne l ' adore pas preciscment>}** ,- смеялись 
мы. Гербель при Добролюбове совсем умолкал , только 
садился помолодцеватее , точно ему нипочем. Мы в тот 
1·од не получали «Современника» , Гербель нам давал его. 
Принесет он иной раз кнпжку и скажет с горькой 
улыб1юй: 

- Добролюбов опять разбрани.'! мои стихи. По край
ней мере обидеть это меня не может, потому что он никого 
пе щадит. И бранит-то бездоказательно,- одна голая на
смешка . . .  

- Бедный! - скажет потом мамаша. - Сю.1 же на 
себя насмеш1ш приносит! 

Михаил Ни1юлаевич Островский попробовал было раз 
поучать Добролюбова .  Помню я ,  как они стояли у ка
мина. Мы смотре.'lи на них издали. «Посмотрите , посмот
рите , Ноэми, он состроил "sa m ine d ' importance!"»*** .  
Михаил Николаевич стоял, опираясь головой на белую 
руку, и что-то проповедова.11 .  Добролюбов выслушал его, 
потом возразил. Островский опять заораторствовал , тот 
еще возразил. Нам не слышно было, об чем они говорили. 
Мы только видели, что Островский все более и более 
горячился , потирал лоб, возвышал голос, убедительным 
жестом дотрагивался до рукава противника , а Добролю
бов стоял все в той же позе , неловко прислонившись к 
камину, немного сгорбившись и вытянув худую шею. Го
лос его был тих и ровен, даже тише и ровнее обыкновен
ного ,- он, кажется , просто скучал и продолжал спор 
из учтивости. С тех пор я не помню , чтобы Михаил Ни
колаевич с ним разговаривал . Любонька говорила о Доб
ро.11юбове: «Он такой неприятный! С ним разговаривать 
пе.11ьзя , не знаешь что сказать. Il ne se laisse pas entrai
ner dans la conversation>} * * * * .  

* Н е  раснрывается (фр. ) .- Ред. 
* *  Не особенно обожает (фр . ) .- Ред. 

• • •  Значительную мину (фр. ) .- Ред. 
** * *  Он не дает себя увлечь ра:�говором (фр.) .- Ред. 
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Ма:маша его статей пе читала.1 конечно, но  паходила1 
что уж очень он много о себе думает, все писатели, по его ,  
не  годятся. 

Ей давно надоело присутствовать при моих уроках ,  
н о  иногда она все-таки являлась и большей частью -
вышивает-вышивает и приляжет и задремлет под шу:мок. 
Раз как-то - она еще бодрствовала - Добролюбов объ
яснял мне недостатки кого-то из авторитетов, она вдруг 
вознегодовала:  

- Если вам ничего нс нравится , вы бы сами лучше 
написали. 

Он вс:кинул на нее свои очки и с:казал1 улыбаясь: 
- На такое предложение, ей-богу, не знаю, что и 

отвечать.  
Отец был также в классной: 
- Помилуй, матушка , вот я сапог шить не умею, а 

имею же право сказать, что сапожник мне сшил плохие 
сапоги. 

В прочем, и отец заметил ему раз : 
- Напрасно в ы  ей все это говорите,, она вас еще не 

может понимать, как должно,: и приучается только к бес
толковому фрондерству. 

- Беда небольшая,- отвечал он,- н а  недостатки 
моего преподавания найдется достаточный противовес 
в разговорах других и книгах . • •  

Отец придет в класс� послушает и поднимет спор, и 
обо мне они забудут. С отцом Николай Александрович 
всегда спорил всерьез. Он, видимо,. уважал его� и папаша 
его люби.11 - обнимет его,. бывало,. и скажет: 

- Ну, пойдемте чай пить" .  Никогда мы с вами со
гласиться не можем. 

Между ними была симпатия" основанная,  как мне 
припоминается, на некотором сходстве натур. Оба были 
люди совершенно искренние. Оба не терпели фразерства,  
рисовки, мелочности, хотя выражалась у них эта нетер
пимость различно. Отец если в ком заметит фальшивое 
и мелочное чувствейце1 не выдержит.,. обличитf пристыдит, 
а Добролюбов только посмотрит на такого человека сов
сем-совсем равнодушно,. ничего не скажет., не удостоит1-
мало ли дряни па свете, всех не переучишь. 

Разговоров их я не слушала - глупая я еще девчонка 
была, мало что понимала и мало чем интересовалась. 
Помню только, раз папаша заговорил с ним о какой-то 
его статье: 

244 



- Уж очень вы жуете да пережевываете - скуч
но это. 

Rто же вам велит читать? Ведь я не для вас и пишу, 
а для тех" кто ровно ничего не знает.t- согласитесь,_ что 
таких у нас много.  

Пщшю еще одно. 
- Пишешь,- сказал раз Добролюбов ,- тодько по

тоыу, что ничего другого делать недьзя . 
Раз папаша просмотре.'! мои тетради и заметил: 
- Послушайте, ведь она все с ваших слов пишет1 

ведь тут своего ничего нет. 
Добролюбов улыбнудся. 
- Может быть, я сумел убедить Натадью Александ

ровну в правильности своих рассуждений,- пошутил 
он.- Мне кажется ,- заговори.11 он серьезно,- сначала 
достаточно выучиться выра;�,ать чужое, чтобы со вре111е
нем уметь выражать свое, когда оно наживется . 

- Да, это прекрасно. Но можно задавать ей иногда 
сюжеты, которые ей было бы под силу самой обдумывать. 
Отчего вы ей не задаете хоть описания какие-нибудь? 

- Да я сам-то уж очень этих описаний не любил в 
семинарии. Так по воспоминанию других не заставлю 
их писать. Впрочем_, извольте, я попрошу вас к будущему 
уроку написать что-нибудь в зтом роде. Что бы такое? 
Ну, хоть описание города и деревни. 

Очень меня раздосадовал этот сюжет. Чего л напишу? 
Ведь это не француз ,- тому стоило бы описать: les champs 
fleuris, des Ьois ombrages, les bons laboureurs и сравнить 
с ville poudreuse, passants affaires et soucieux * - и дело 
в шляпе. А Добролюбов на смех подымет. Придумала я 
наконец другое и :1шгом накатада. Написала я от дица 
помещика, который, соскучившись летом в деревне, для 
развлечения поехал в город и там соскучился , потому что 
город оказался пустым., в клубе партии не нашдось и (в ) 
гостинице мухи заели. 

- Покажи-ка мне твое сочинение,- сказал папаша. 
Я подала.  
- Что за чепуха? Что-то о мухах да о картах. Тебе 

совсем не то задали. 
Добролюбову же сочинение понравилось. 

* Цвl'тущие по.чл, уединение тенистых лесов, добросовестные 
работнш;н . . .  пыльный город, прохожие, занятые и озабоченные 
(фр . ) . - l'eiJ.  
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- В от с :иакой точки зрения вы взялись за сюжет,
сказал он с довольной улыб:иой. 

«Какал точка зрения? - подумала я . - Я ни о ка:иой 
точке зрения не помышляла, а просто припомнила ,  что 
слышала в Симбирске». 

- Что зто за игра :ивинтич? - спросил он, прочитав 
далее.- Никогда не слыхал. 

- Я не знаю,- у нас все в квинтич играют. 
- Это интересно, надо справиться. Неужели до сих 

пор люди еще живут так! - сказал он, о:иончив чтение 
и поправив неизбежные орфографичес:иие ошибки. 

- А знаете, у вас есть способность к изложению. 
Я посмотрела на него с удивлением. Вот тебе раз! Па

паша побранил, а этот хвалит. 
- Я советовал бы вам писать,- прибавил оп полу-

шутя-полусерьезно. 
- Rак писать? 
- Писать для печати".  
Я была ошеломлена. 
- Я вам говорю без шуток, у вас есть способности . . •  

В от тут вы бы могли еще другие ваши наблюдения при
бавить. Ведь вы живали в деревне? 

Летом - да . 
- А зимой? 
- Только одну зиму, когда папаша был сослан. 
Добролюбов встрепенулся . 

Разве Александр Николаевич был сослан? А я ве 
знал. Не знаете, за что? 

Из-за доноса губернатора и предводителя. 
В от как! Я и не знал! 

Он точно обрадовался. Папаша вошел в :иласс
ную. 

- Что? Вздор она вам написала? Совсем не то, что 
вы задали? 

Правда , не то, но сочинение мне понравилось. 
- Неужели? Чем же? 
- Наблюдательность есть. А вот что мне Наталья 

Але:исандровна с:иазала,  что вы не избегли участи многих , 
сосланы были. Интересно, за что? 

Папаша стал р асс:иазывать. 
- Одна:ио пора вас отпустить ,- вспомнил Добролю

бов ,- толь:ио надо вам еще сочинение задать.  Попробуй
те описать какой-нибудь характер,  может быть ва:м и 
удастся. 



- Так вам, в самом деле, понравилось, что она на
писала? - сказал папаша.- Странно! А я ее побранил . 

- Добролюбов не шутя хвалит твое сочинение,
сказад мне отец на другой день.- Только ты не  очень 
гордись. Он и подсмеивается немножко, зовет тебя жен
ским Щедриным. 

Я и не думала гордиться. Какой я ему еще характер 
опишу? Вот смерть-то! Наконец придумала я описать 
нашего врага, Островского" и описада ,  постаралась, и 
вышло бестолково. Мамаша была в классе, когда я пода
ла свою сатиру, и по некоторым признакам узнада ,  кто 
описьш ается. 

- Очень глупо! Совсем не похоже. 
- А вы таки узнали? - спросил Добро.11юбов . - Вот 

видите ,- ста.'! он мне объяснять ,- вы обращали внима
ние на частные мелочи; надо выбирать более крупные 
черты характера .  Ес.11и не секрет, кого вы описывали? 

Островского. 
- Очень глупо,- повторила опять мамаша. 
- Вы были не совсем справедливы. Он почему-то 

вам не нравится, автор же доджен быть беспристрастен, 
некоторые даже уверяют, будто он должен шобить вся
кое лицо , .какое бы он ни описывал. Героя ли, негодяя 
ли" .  Между прочим,- прибавил он усмехаясь,- вы упре
каете его в черствости сердца , а мне .кашется , что у Ми
х аила Ни.колаевича , напротив,  сердце очень нежное. Мы 
.как-то говорили с ним о его брате, он не шутя его русским 
Ше.кспиром считает. Это ли не братс.кая любовь? 

«Та.к вот о чем они тогда спорили у камина»,- сообра
зила я .  

Вот и все, что я могу припомнить о Добролюбове н 
то время . Еще я запишу одно обстоятельство,  чтобы дать 
понятие о его тогдашнем стесненном положении, несмот
ря на возни.кающую известность. Осенью отец получил 
от него записну 1 следующего содержания : «Любезный 
Александр Ни.колаевич, хотя я В ас знаю менее многих 
других ,  я почему-то решаюсь .к В ам одному обратиться 
с просьбой об одолжении. Не можете ли Вы мне дать взаi'�
мы сколько-нибудь? У меня нет теплого пальто на зиму, 
а сделать не на что . . .  >) 

Под конец зимы он от:каза.11ся от других уроков за 
недостат.ком времени. Его заменил Милюков.  
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* * * 

Саша непременно пожел11ла еще учиться у Добро
любова, - я у него училась, так ей не хотелось от �1еня 
отстать. Тетушка возразила : <(Для чего это? Литерату
ра - роскошь. Прежде надо изучить необходимое», но 
все-таки попросила папашу добыть Добролюбова. <(Едва ли 
он согласится,- отвечал отец.- У него много литератур
ной работы, и уроки он теперь дает только сыну 
Ннвелина , и то, кажется , по дружбе. Впрочем, я по
пробую». 

- Добролюбов согласился ,- сказал он на другой 
день,- пишет, что рад возобновить со мной знаном
ство. Должно быть, ему хочется узнавать от меня 11ово
сп1 по редакционной комиссии. 

Я танже пожелала учиться у Добролюбова . Он уж 
тогда был настолько известен, что мог заинтересовать и 
девчонок. Я сообщила свое желание отцу. 

И прекрасно, - одобрил он.  
- Только я писать не буду. 
- Нак хочешь. Ты не маленькая, принуждать я тебя 

пе стану, а не мешало бы тебе усовершенствоваться и 
в слоге и даже в орфографии. Вообще тебе надо бы 11шо
гим заняться, да я тебя совсе111 забросил . Некогда мне те
перь. 

- Нажется, вам нечего жаловаться ,- вступилась те
тушка, - образование она получила солидное. А вот 
как сами-то ленивы и учительница безумствует, не�шого 
пользы выйдет. Поневоле пришлось сделать coup d ' Etat * 
и увезти. 

Ногда Добролюбов пришел на первый урок и мы с Са
шей уселись рядом за большой стол, а он сел напротив,  
я принялась его рассматривать. 

«Он мало изменился, - думала я , - нрошечку тольно 
пополнел, цвет лица как будто стал поровнее, почище, 
и баки выросли, два жидкие клочочка волос; волосы на 
голове аккуратнее подстрижены и приглажены, и одет он 
пе в старенький студенческий сюртучок, а в хорошее 
платье, сшитое ,  должно быть, у дорогого портного , 
видно по фасону. А фигура у него все такал же - узкие 
плечи, вдавленная грудь, круглая спина, - и взг.тrяд 
тот же, внимательный и безучастный; те же глаза , умные 

* Государственный переворот (фр.) .- Ред. 
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и невыразительные, именно невыразительные, потому что 
они смотрят только умно, но всегда одинаково холодно 
и спокойно». 

- :Меня просили заниматься с вами не одной русской 
словесностью , - заговорил он,- во и всеобщей. Х отя 
древний период истории всякой словесности всегда скуч
новат для неспециалистов, но начала обойти IН:'.'I r,зл . 
Я постараюсь не утомлять вас подробностями и перrйти 
поскорее к более живому и интересному времени. Ваы, 
прибавил он, обращаясь к о  мне, - помню, я то.'Iковал 
обо многом, что для вас было совершенно не нужно . 
Тогда еще собственное ученье свежо в голове было, 
ТЮ\ и передавалось без разбору то, чем са�1 за ни
ма.�:ся. 

Начал он, как сейчас помню, с «На.тrн и Дюrаннти», 
в переводе Жуковского,  проговорил часа полтора.  Саша 
сидела вся красная и надутая - она конфузилась знн:.1е
нитости. Тетушка несколько раз влетала в комнату. 
Под новец урока она уселась в сторонке. 

Добролюбов кончил и сказал Саше: 
- Попробуйте записать к следующему уроку, что вы 

запомнили из того, что я говорил вам сегодня . . .  А вы , 
обратился о н  н о  мне , - так и н е  будете ничего писать? 

- Нет. 
- Отчего же? Я сколько помню, вы писали без осо-

бенного труда . Не надумаетесь ли? Не напишете ли так;не? 
Он встал. 

Ну что? Как вы нашли? - затараторила тетушка . 
То есть что же именно я нашел? 
Как вы нашли - она не очень отстала? 
Я теперь еще не могу судить ,  пока я толыю о;�,ин 

говорил. 
- Вы, пожалуйста , заставляйте ее говорить, не да

вайте ей распускаться, уходить в молчанье. У нее общий 
недостаток русских - paresse d 'esprit * .  

Саша вся вспыхнула и сделала свирепое лицо. Добро
любов улыбнулся : 

- Если Александра Федоровна желает учиться , то, 
вероятно, победит в себе умственную лень. 

- С этой тетушкой просто страм!  - вос:юrикнула 
Саша , когда мы остались одни. 

- Что тебе? Пусть ее болтает. 

• Умственная лень (фр .).- Ред. 
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- Да ведь стыдно, я думаю.  И она будет всякий раз 
приходить в 1шасс и впутываться . . .  

Действительно, тетушка часто приходила к нам во 
время уроков ,  часто впутывалась, делала замечания. Доб
ролюбова она , 1\ЮЫ'ТСЯ , забавляла .  Он слушал ее и отве
чал ей со сдержанной усмешкой, а Саша краснела и гне
валась. 

- Все отри цать и разрушать легко, - кипятилась 
как-то раз тетушка . - Теперь все охотники разрушать, 
только созидать никто не умеет. 

- Ддя нас в настоящем случае,- отвечал, улыбаясь, 
Добролюбов, - пет надобпос1 и пи разрушать, ни сози
дать. Наше дело то.тrыю оцениват ь .  

- В ы  не оцениваете , а обес�\еюшаетс! . .  Е ще успеют 

они в а;изни разочароваться во много)!, незачем заранее 
уничто:-�;ать всякий престиж. 

- Я не думаю, чтобы мои суж;�,епия влия;ш так раз
рушительно. Вот с Натальей Александровной я занимался 
гораздо дольше, чем с Александрой Федоровной . . .  Разве 
я вас разочаровал в жизни? - обратился он ко мне. 
Впрочем, ведь тогда у вас было противоядие о т  моих 
опасных теорий: кроме меня, вам позт Гербель преподавал 
словесность. 

«Господи! В от далось! - подуыал а я . - И этот 
туда же!» 

- Ваша тетушка , - сказал Добролюбов Саше,- не
довольна моим сегодняшним препода ванием; так на этот 
раз не записывайте моих с;юв, а лучше попробуйте на
писать что-нибудь из головы . 

Саша так испуга.тrась такой те11ш, что против обыкно
вения заговорила с ним: 

- Об чем же писать? 
- Об чем хотите. Можете написать ваши мысли, на-

блюдения . . .  А вы, Наталья Александровна, не напишете Jl lf 
также? 

- Нет, мне не хочется . 
- Странно зто ! Обыкновенно, у кого есть способность 

к чему-нибудь, у того бывает и охота, а у вас способность 
есть, а охоты нет; зароете вы свой талант в землю, как 
говорится ,- прибавил он тем тоном, каким он часто гово
рил : не то шуточным, не то серьезным. 

В другой раз оп застал меня за письмом к Ноэми. 
Я доканчивала четвертую страницу, не заметила,  как он 
вошел, и вздрогнула, когда он заговорил: 

250 



- Ведь вот вы письма пишете же, а другое писать 
не хотите. 

- Письма - другое дело, гораздо легче. 
Он помолчал, точно призадумался . . .  
- А для меня так вот письмо труднее всего. Мне 

приходится писать большей частью к свои�f. Общего 
ыежду нами мало, интересы слишком различ11 1.1 . Так 
иной раз придумываешь, придумываешь, что бы 11 м ска
знть. 

Так и не удалось ему втянуть меня в сочините.ч:ьство. 
А Сашу он сочинениями просто в отчаяние при водил. 
С первого же раза она стала в тупин, посидела над тетрад
кой, погрызла перо и сказала мне отры висто и нахмурив
ш ись: 

- Не знаешь ли, как это писать? Мне нпкогд::� таких 
сочинений не задавали . 

С тех пор я всегда ей подсказывала и как надо писать. 
Только иногда , чтобы я не зазналась, она замечала : 
«Ну, это ты, кажется , врешь>), или :  «Иажется, ты какие-то 
глупости мне насказалм. Вообще она у Добролюбова 
немногому научилась. Она была приготовлена гораздо 
хуже меня. 

* * * 

Однако пора возвратиться к Добролюбову и доска
зать то немногое, что я помню об не:м. 

Вышло «Накануне• Тургенева. Поднялись толки о ро
мане. Папаша говорил: 

- Роман хорош и умен, нак все тургеневское, только 
полно, накануне ли мы? Впрочем, ему лучше знать, он 
наблюдательнее меня. 

Павел Васильевич Анненков закидывал голову назад, 
встряхивал волосами и восклицал: 

- Глубоко! Необычайно глубоко! 
Любонька допрашивала Михаила Николаевича : 
- Не правда ли, Берсеньев гораздо симпатичнее Ин

сарова? Иак можно было предпочесть Инсарова ! Вообще 
я ату Елену не понимаю. 

Островский изрекал:  
- Елена , как все женские характеры у Тургенева,  

в психологическом отношении безукоризненна , но мне 
такие женщины не нравятся. 
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- I\ак они много потеряли,- подсмеивались мы с Са
шей. 

Саше больше нравилось «Дворянское гнездо» . 
- Лиза такал милая . Помнишь, как она у Лаврец

кого в гостях стоит у пруда и Лаврецкий думает: как ты 
мило стоишь над моим прудом. Я когда в первый раз про
читала - пришла в восторг, но я тогда такая глупая 
была - сейчас попросила мамашу купить мне белый 
пояс, как у Лизы. 

Коля в качестве будущего артиста негодовал, что 
Елена не умела оценить Шубина: 

- Не может быть привлекательна натура без худо-
н;ественного чутья . 

Мамаша бранила Елену: 
- Мерзкая , бессердечная! Бедную мать бросила!  
Тетушка находила, что «этот Инсаров противный со 

своим картузом с ушами», и негодовала за сцену между 
ним и Еленой после болезни: 

- Она просто навязалась ему! 
Я уже говорила , что я была девушка своего времени 

и пе из тех, что куда-то стремились, что было накануне 
нового . . .  И потому, конечно, я всего более восхищалась 
любовью Инсарова и Елены.  Я завидовала Елене не пото
му, что ее милый готовится к великому деJ1у и что она соби
рается помогать е:\1у ,- л завидовала другому. «Вот ,- ду
мала я , -против них было больше препятствий, а не задума
лась же она; и я бы не задумалась, знала бы, что делать . . . » 

Раз во время урока Добролюбова раздался по дому 
1·олос дядюшки, Владимира Николаевича. 

- Это Владимир Никодаевич, кажется? - спросил 
Добролюбов. 

- Да. 
- Мне бы очень хотелось с ним повидаться . У меня 

дело до него есть . Ведь мы , люди пишущие, только и ду
маем, как бы вашего дядюшку надуть,- прибавил он 
улыбаясь. 

Зашел в классную папаша . Николай Александрович 
повторил ему свое ;.1.;елание: 

- Видите, я написал статью о «Накануне», а Влади
мир Николаевич уж очень много вычеркнул. 

- Я его позову сюда . Ну, а что? Нак вам нравится 
«Накануне»? 

- Прелесть! - отвечал оп с непривычным ему вос
торгом . 
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- Хорошо-то хорошо, только герой не совсем ясен. 
- :Моделей у него для таких людей перед глазами 

не было. Но зато - новая, свежая мысль! И девушка 
эта как хороша ! И как умно, что он не воротил ее в Рос
сию после смерти мужа. Что бы она стала делать дома? . . 

И накалил же он их! - прпбавил оп с довольньш сме
�:ом. - Даже художественности не пошв1ают. А KJK хоро
по их пребывание в Венеции! 

Никогда не видала я Добролюбова таким - у него 
лицо стало добрее и точно моложе, и голос стал другой. 
Но вот вбежал в комнату Владимир Николаевич: 

- А! Милейший Николай Александрович, здравствуй
те! Читал, батюшка , вашу статью - переделать надо 
многое. 

Добролюбов сделался опять пре1�,ни:11, спокойным и 
подсмеивающимся : 

- Владимир Николаевич, вы уж очень меня притес
няете. И что вам тут показалось предосудительным? 
Ведь я хвалю, говорю, что у нас благоустроено государ
ство" . 

- Нет, голубчик, не надуете. Уже мне все ваши писа
ния вот где сидят! 

Дядюшка указал на шею. Однако он кончил тем, что 
обещался перечитать статью, и, ка�\ известно, опа была 
пропущена без искажений 2•  Rю< 11 торжествовала , когда 
прочитала ее. 

- Вот тетушке надо показать, что он пишет о той 
сцене,- говорила я Саше. 

Тетушка также прочла статью и реши.11а, что «теперь 
все навыворот, все вверх ногами ходят». 

В тот же год появилась также «Первая любовЬ» Тур
генева. Добролюбову она не понравилась. «Французский 
ромаш) ,- отозвался он. 

Папаша заспорил. 
- Я с вами согласен,- сказал он,- что это хорошо 

написано. Он писать умеет. Но время ли теперь занимать
ся такими пустяками, особенно ему? 

* * * 

Мы с Сашей и с тетушкой сидели в гостиной, мамаши 
дома нет. В кабинете Добролюбов .  Вот он простился 
с папашей, выходит в гостиную; тетушка поймала его 
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по дороге и спросила об чем-то насчет уроков. Звонок. 
Степан бежит к отцу с докладом. Тетушка кого-то ждала и 
потому остановила Степана . «Rто это?» - «Милютин-с». 
<{Милютин! - воскликнул Добролюбов .- Интересно его 
посмотреть». 

Тетушка сидит на кушетке около двери. НиRО.'lай 
Александрович стоял перед ней. Мы с Сашей сидим у оRна .  
Вот Добролюбов посторонился и стал око.110 нас. l�ак 
сейчас его вижу - он, по обыкновению сгорбившись и 
вытянув шею, смотрит исподлобья через очки на входя
щего Милютина. Милютин поклонился и идет прямо, 
яе оборачиваясь. 

(189?) 

В. И. М О Д Е С Т О В  

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ. ВОСПОМИНАНИЯ О ЛИЧНОСТИ 
И ВЗГЛЯД НА ПИСАТЕЛЯ 

О т р ы в о к  

. . .  Имя Добро.'!юбова мне не чуа;дое имя . С покойным 
я был не только знаком, но и жил в стенах одного учl-'б
пого заведения . Я был на первом курсе Главного педаго
гического института ,  когда Добролюбов был на четвертом. 
Его высокая фигура с бледным, не очень красивым, но 
уr.шым лицом, с очками на глазах была одною из первы х ,  
н а  которую бы.�:о обращено наше внимание, т о  есть вн�I
мание молодых дюдей, поступивших в институт в августе 
1856 года. Добролюбов был самым выдающимся членом 
того нружка в институте, который давал в заведении гос
подствующий тон и руноводил, так сказать, обществен
ным мнением заведения . Он выдавался не тольно своими 
способностями и познаниями, мера которых нсегда бывает 
известна товарища:.�, но и тем, что писал в «Современни
ке» - в журнале, пользовавшемся тогда как среди уча
щейся молодежи, TaI\ и в обществе наибольшиы сочув
ствием. Лучшие профессора,  как, например, покойный 
Срезневсний, его отличали и оказывали ему знаки особого 
внимания. Это та1<же поднимало Добролюбова в глазах 
студентов всех курсов и прибавляло ему веса в круж1ю 
его ближайших друзей и товарищей. 
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Воспоминания из времени юности вам всегда прият
ны, и потому я позволю себе продолжить их. насколько 
они касаются Добролюбова. Rружок. в котором играл 
первенствующую роль Добролюбов, жил и действовал 
ндалп от нас, студентов первого курса, но он не хотел от
назаться от распространения и на нас своего влияния. 
�'же на первых порах к нам стали проникать из него 
кое-какие произведения печати, :которые не водились 
н книжной торговле Петербурга , и рукописные переводы 
иностранных сочинений совершенно нового для нас со
держания 1• Затем мало-помалу стали устанавливаться 
между нами и кружком, к :которому принадлежал Доб
ролюбов,  и личные связи. Не со всеми , однако, студента
ми нашего курса кружок Добролюбова входил в сноше
ния, чтобы провести свое влияние: нет, нас было всего 
три-четыре человека, :которых он считал годными к вос
приятию идей, им исповедуемых. Сам Добролюбов, впро
чем, постоянно держался от нас на некоторой дистанции; 
всего больше старался сблизиться с нами его интимный 
друг, а потом самый злой враг, некто Щеглов ,  человек, 
отличавшийся самыми крайними воззрениями в облает• 
политики, философии и религии, впоследствии, однако, 
перешедший к совершенно противоположным :крайностям. 
Идеалом его в политике было время Rоввента, в филосо
фии он проповедовал материализм самой чистой воды, 
религию, разумеется, отвергал в самом ее корне, совер
шенно не признавал искусства и во всех случаях выражал 
суждения саИЬiе смелые, самые реmительнъrе, никак•х 
возражений не выносил и считал их признаRом глупости 
или по меньшей мере недозрелости. Мне особенно много 
доставалось от него за признание важности поэзии п ис
кусства , к :которым оп чувствовал какую-то дикую нена
висть. Натура Добролюбова, разошедшегося с ним перед 
выходом из института оRончательно, была несравнеИJ10 
нежнее, и в его словах ни в то время, ни после я пе заме
чал той резкости суждений о важных вопросах, какою 
отличался его беспощадный товарищ, упрекавший его 
в неблагодарности и уверявший нас, что он все время сту
денчества «тянул Добролюбова за уши и дрессировал, 
как собаку». 

Добролюбов окончил Rypc в институте летом 1857 года. 
Нак Rазеннокоmтный студент, он должен был бы поступ•тъ 
учителем в гимназию, по назначению от начальства, но 
он, по-видимому без большого труда, нашел возможность 
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остаться в Петербурге и не поступил учителем в гимна
аию, а определился преподавателем русского яаыка в Пер
вый кадетский корпус 2 •  От преподавательства он скоро 
отказался, так кан не оно было целью его стремлений, и 
предался всецело а;урнальной деятельности. Начавши 
писать в «Совре�1еннике» еще в последний год своего сту
денчества, он посвятил все свои силы этому турналу 11 
скоро сделался одним из самых необходимых и заметных  
его сотрудников. Публика начинала уже на  первых шагах 
его журнальной деятельности, видимо ,  интересоваться 
Лайбовы.м (обыкновенный псевдоним Добролюбова) , а 
в глазах студентов Педагогического института он был ужо 
больш1ш литератором. l\aiic;дaя статья его, разумеется, 
читалась нами п реа.;де всего по получении ю1ю1ши «Со
времешшка>) 11, са�ю собой разумеется, всегда находима 
была прекрасною. Я читал его статьи также с интересом, 
наравне со всемп товарищами гордился тем, что такой та
лантливый человек вышел на свет из стен нашего институ
та,  но к особенно горячим почитателям его не принадле
жал. Это обнару;юшось и при первой встрече моей с ш1м, 
по выходе его из института. 

Встреча эта произошла ровно через год после того,  
нак оп оставил наше заведение,- произошла в Старой 
Руссе, летом 1858 года . Перед отправлением: туда Добро
любов попросил у �1еня через одного из своих ближайших 
друзей , так же как и он умершего в ранней молодости, 
Н. :М. ;\Iихайловского, нескольких сведений, касающихся 
проезда в Старую Руссу и лучшего способа там: устроиться 
на лето . Через по.ч:месяца после него приехал и я в Старую 
Руссу п в первый ;ne день встретился в вокзале минераль
ных вод с своюt сокашником. Был я у него несколыю 
раз и на квартире, довольно неудобной вообще и в частно
сти для занятпй. Добролюбов писал тогда свои статьи 
о только что вышедшей в то время книге Устрялова «Исто
рия царствовашш Петра Великого>) . Статей этих у него 
вышло три, которые и были помещены в июньской, ию.т�:ь
ской и августовсЕой книжках «Современника>) 1858 года 3• 
Иногда случалось так, что он, не желая бросать работы, 
продо.тикал писать в :моем присутствии, следя по конспек
ту, наппсанноыу на длинной бумажной ленте, которая 
была у него намотана на уназательный палец левой руки 
и разматывалась по :мере движения статьи. Писа.ч: он 
с быстротою двюкения пера , которая :меня поратала . 
Строка, одна за другой, так и унизывали бумагу, словно 
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он писал что-нибудь твердо заученное. При мне . он одну 
из своих статей отправлял на почту, налепивши на боль
шой конверт восемь марок , но при этом посылалась не вся 
статья , а лишь дополнение к раньше посланному. Сооб
щаю эти подробности только потому, что они у меня ясно 
сохранились в памяти. Когда же Добролюбов был свобо
ден, то мы вступыrи в разговор, который, при всем моем 
признании его си"'Iьного превосходства предо мной, тот
час же превращаJiся в спор ,  и спорили мы, сколько пом
нится , немало. 

Я сказал, что не принадлежал к особенно горячим 
почитателям Доброшобова. Дело вот в чем. Добролюбов, 
при всем своем, несомненно, большом уме, обличал в себе 
представителя известного журнального кружка , с реши
тельными мнениями в известном духе и с значительною 
долею нетерпимости к другим мнениям. Кружковые же 
интересы мне были чужды и тогда, как были всегда чуж
ды и впоследствии , вплоть до настоящей минуты. И дей
ствитеJ1ыю, я никогда не считал себя солидарным в .мне
ниях 1ш с одним литературным или другим каким-либо 
кружком, хотя и признавал по временам необходимость 
солидарности в действиях. Добролюбов выступал предо 
мной 1ш1\ резкий представитель мнений «Современника» .  
Но я ,  ю : ш ,  впрочоы , и мои блиа;айшие товарищи , читая 
е удовольствием «Современник», так а;е охотно читал и 
«Руссю1й вестнию> ,  в котором тогда действовали выдаю
щиеся литературные и публицистические силы (между 
прочпм , покойный Нудрявцев) 4• Несколько презри
тельный тон Добролюбова в отношении к «Русскому ве
стнику» мне не нравился , и я, как умел, отстаивал права 
этого журнала на уважение, а это не нравилось Добролю
бову, который как бы видел в этом недостаток энтузиазма 
к «Современнику» - вместе, конечно, с недостатком моего 
политического понимания . Чтобы убедить меня , наско.тrь
ко «Современник» превосходит «Русский вестнию),  он сде
лал одш\жды такое сравнение. Представьте себе, говорил 
он, чо:1овека, который лежит в луже и не может из нее 
выкарабкаться. «Русский вестнию) хочет его оттуда выта
щить , 1\аК и «Современник»; но в то время 1шк «Русский 
вестник» тащит завязнувшего в луже человека понемножну 
и бог весть, ко где� он его вытащит, подходит «Современ
нию) и прямо ставит его на ноги. Сравнение это мне пока
залось очень любопытным, но вместе с тем и чересчур 
самоузеренным. Поэтому я заметил Добролюбову: хоро-
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то, если «Современник» поставит завязнувшего человека 
na ноги; а если у него не хватит сил вытащить его разом и 
человек , вытянутый до половины,  снова шлепнется в грязь, 
то что вы на это скажете? Добролюбов, по-видш.юму, не 
011.;идал этого возрашения и ,  сколько помнится , ничего 
мне не ответил , а если и ответил, то что-нибудь столь не
значительное, что спор на эту тему должен был совсем 
прекратиться. Разговор этот, который я по возвращении 
в Петербург передал своим ближайmrш товарищам,  был, 
нажется, последним серьезным разговором между мною 
н Добролюбовым. Поздней осенью или зимой того же 
года , то есть несколько месяцев спустя после нашего 
ст:.� роруссiюго свидания , я �шк-то заше.11 к Добролюбову, 
жи вшему тогда па Малой Итальянсной у:нще � .  Зашел 
я к нему часа в три пополудни и был немало удивлен, 
что Добролюбов только что встал и умывался . Мы раз
говаривали через перегородку о наких-то пустя:ка х .  
Одевшись, о н  заявил мне ,  что ему нужно ехать в книжный 
магазин Давыдова, где была тогда контора «Современ
ника)). Мы вместе вышли, доехали до магазина Да выдова 
и расстались . С тех пор мы уже больше не видались. 
В конце 1861 года Добролюбова уже не стало . . .  

(1885} 

П. И. В Е Й: Н Б Е Р Г 

{ВОСПОМИНАНИЯ О ДОБРОЛЮБОВЕ} 

(Р е п о р т е р с к о е и в л о ж е н и е} 

О т р ы в о к 

П.  И. Вейнберг предупредил , что запас воспоминаний 
его о Добролюбове не отличается полнотой: ему пришлось 
встретиться с Добролюбовым всего несноль:ко раз. 

Первое знакомство автора воспоминаний произошло 
на обеде, :который был дан сотрудню<ами «Современника» 
знаменитому а:ктеру Мартынову 1• Та:кие обеды были в то 
время редностыо, и это чествование таланта небольшим 
нружном Ненрасова произвело на П. И. Вейнберга не
изгладимое впечатление. Стихи Ненрасова «Свободная 
семья людей свободных» 1 вызвали прямо взрыв восторга, 
теперь уже, быть может, и непонятного. За этим-то обе-
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дом Некрасов и познакомил Вейнберга с Добролюбо
вым. 

Внешность Добролюбова производила поразительное 
впечатление. Особенно поражали глаза Добролюбова. 
Глаза эти были чрезвычайно х олодные для малознакомых 
или несимпати•шых л юдей; можно сказать, в них чувство
вался ледяной холод. Но те rI\e глаза при шелании могли 
пр�шимап, оттенок замечательной мягкости и прониюю
венноети ; казалось, что они заглядывают прямо в душу 
собеседника. 

Разговор был о Гейне, некоторые стихотворения кото
рого быш1 уже в то время переведены П. И. Вейнбергом. 
К крайнему удивлению последнего,  Добролюбов обнару
жил гораздо больше любви к лирическим произведениям 
Гейне :i, че�r к социальпо-публицистическпм. То <Ее отри
цание социально-пошпической тенденции сказалось вг.л
следствии у Добролюбова при суждении о «Тысяче душ)) 
Писемского 4 •  

Это обстоятельство как нельзя лучше опровергает 
довольно распространенное Аmение относительно Добро
любова , будто бы совершенно отрицавшего чувство. ( . . . ) 

Во второй раз П .  И .  Вейнберг встретил Добролюбова 
у Некрасова . Добролюбов был чем-то раздражен и очень 
недружелюбно отозвался о Писемсном 5 •  

Затем бо:r ьной Добролюбов уехал за г раницу, п робыл 
там по:rгода 6 и прнехал обратно, ун;е обреченным ш1 
смерть. 

Незадолго перед концом П. И. навестил Добролюбова . 
Оп лежал на диване бледный, совершенно истомленный; 
в ногах его сидела Головачева-Панаева.  Вся фигура боль
ного выражала полное уныние и покорность судьбе. На 
вопрос: «Как вы себя чувствуете?» Доброшобов отвечал:  
«Да , мне теперь хорошо , а скоро , быть может, будет и со
всем хорошо». 

В соседней комнате Вейнберг застал Некрасова ,  и 
у этого по на ружности черствого человека стояли слезы 
в глазах. 

Скоро Добролюбов и умер.  
Когда через три дня после похорон Вейнберг встре

тил Чернышевского и спросил о похоронах, Черпышев
сю1й ответил : « Когда умер IПиллер, Гете долго но 
допускал никого к себе и не позволял упомиuать имен и 
IПил.ттера; прошу и я вас не упоминать при мне име1ш 
Добролюбова». 
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Речь свою П.  И.  Вейнберг закончил эффектной ха
рактеристикой духовного облика Добролюбова , и эта 
характеристика вызвала гром рукоплесканий многочис
ленной аудитории. 

Декабрь 1901 

в. н. н и к и т и н 

ВОСПОМИНАНИЯ 

О т р ы в о к  

. . .  Вдруг вошел без доклада высокий плотный серьез
ный молодой человек в очках ,  без усов, но с бородою, 
как немецкие пасторы. Они поздоровались на ты, и хозяин 
представил меня гостю 1 ,  который тоже подал мне руку, 
но сосредоточенное, грустное выражение лица его, резний, 
как мне показалось, голос смутили меня. Он спросил меня, 
где я воспитывался. Я ответил - в баталионе. 

- Ба , так мы с вами ведь земляки,- почти весРло 
продолжал он.- А есть у вас в Нижнем родители, род
ственники? 

Я назвал крестного. 
- Да ведь мы с вами, значит, детьми играли в цер-

1ювном саду после обедни, когда ваш отец беседовал с моим 
отцом. Припоминаете? 

Вы, стало быть, сын протоиерея Покровской церк-
ви? 

Ну да , да . Итак,  бывшие: я - семинарист, а вы -
:кантонист, вот где встретились. Так будемте вместе сби
рать в наше ополчение, по примеру нашего предка Мини
на . Я охотно занялся бы вашим: произведением, да жаль -
уезжаю послезавтра за границу. 

- Не беспокойтесь, пожалуйста,- вмешался хозя
ин, - я не обижу его. 

Вошел пожилой высокий господин с французскою бо
родRою, истомленным, добрым лицом и сиплым голосом. 
()ба встали и поздоровались е ним, как младшие со стар
шим, - почтительно. Хозяин извинился перед ним, что 
не успел одеться , сказал ему про меня и показал письмо 
:Костомарова, а земляк просил его оказать мне внимание, 

260 



Rак товарищу его детства .  Оба называли его Николаем 
АлеRсеевичем. 

- Пиши, пиши, братец, хорошенько, поддержим,
nротяа>но заговорил пожилой, потрепав меня по плечу. 
Ты из на рода - говори нам его устами правду про его 
радости и печали .  

- А в ы  читали стихотворения Некрасова? - спросил 
меня Добролюбов. 

- Некоторые в «Современнике>) читал. 
- Так вот он, сам поэт, перед вами. 
Я выпучил глаза и замер от охватившего меня волне

ния , ибо в канцелярии все его превозносили, и я его пред
ставлял себе неземным существом. 

- Если ты читал только некоторые, так дайте ему, 
Николай Гаврилович, все . Прочитай, братец, и скажи: 
может ли народ понимать их? 

Добролюбов доста л  тем временем из шкафа три кни
г и ,  завернул их в газету и подал мне. 

- Прочитайте, пожалуйста ,  внимательно,- внушал 
мне Чернышевский,- чтобы в вашей памяти сохранились 
изобра;1\енные поэтом картины и лица . Рукописью вашею 
н непременно займусь, а вы недели через три зайдите ко 
мне, утром же, в п раздник: на досуге побеседуем. 

Я в етал, рас1шанялся веем, они подали мне руки, и 
н уше.тr в величайшем восторге , что в одно утро удостоился 
лицезр('тЬ и говорить с четырьмя светилами тогдашней 
литературы 2 •  

(1906?} 

А. В. И И К И Т Е Н К О 

ДНЕВНИК 

О т р ы в о к 

24 июля (5 августа) 1860 г . . . .  После поJiудня мы от
п р авились в Лаутербруннен вместе с В .  П.  Валуа , 
Н .  А .  Добролюбовым (сотрудник «Современника>)) и еще 
одним русским г11ардейским офицером. Дорога ведет 
в ущелье между Абенбергом и Брейтлау к Юнгфрау, кото
ра я из моего окна Rажется на расстоянии всего двух верст, 
не более. На са:.юм же деле к ней надо ехать верст три-
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дщ1ть. Ущелье изви вается: между 1·и гантсни м и  гранитными 
скалами самых разнообразных и величественных форм. 
На дне его бежит , яростно скачет, шумит и пенится не
большой поток Лучина. Мы вторглись, так сказать, в са
мую середину Альп и наслаждались видами, ноторых 
описать, нопечно,  нет никакой возможности. Но вот из
д<1ли, вправо, показался lllтayбa x ,  ноторый с подоблач
пой высоты несется вниз по черному граниту и, разби
ваясь о него, обращается в одну серебряную пыль . За 
ним другой водопад, а прямо впереди - белая Ю нгфрау, 
н отора н ,  несмотря на п роеханное расстояние, кажется 
все такою же отдаленною, как из моего окна . . Мы оставили 
н оля с ку у гостин ицы и сами пошли н Шта уба х у .  По до
роге встречный пасту х  затруби.тт в испол�шсю1й рог,  зву
R И  н оторого подхватило эхо п в бесконt>чны х п ереката х 
р ассыпало по горам. Это была одна и з са м ы х  п риятных 
п рогулок, тем более что ей благоприятствонал теплый и 
светлый день. 

М А Р  К О В О В q О К (М . А. М А Р  R О В И Ч ) 

II ИСЫ.Ю К Б. А. МАРКОВИЧУ 
О т р ы в о к  

(Богуслав, Киевск. губ .) 10 септября 1887 г • 

. . . Знакомство с Добролюбовым было тоже не дол
гое , по воспоминаний оставило много, и я мог.1 <1 бы мно
гое рассказать о нем, хотя видались мы всего какой
пибудь месяц или два . Он обращал меня , что называется , 
IJ свою веру и много говориJI - гонорил о 11се�1 и всех . 
П редупреждаю ,  что отзывы его о многих, которые полъ
зуются «симпатиями русской публики», были более чем 
непочтительны. Особенно горько и язвительно осмеивал 
он Тургенева. Много говорили о Некрасове, Чернышев
ском. Одним словом, отнрыл мне глаза на многое и многи х .  
Если НИJюлай Григ. (Гаврилович) желает, я постараюсь 
п рипомнить все, изложить на бумаге, хотя скоро этого 
сделать не могу. Очень Ж3ЛЬ ,  что он сам не шшисал мне, 
'Jl'ГO он желает и когда , 1 0  есть к какому сроку. 
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А. П. П Л Т К О В С К И й 

Н ИКОЛАЙ: АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОБРОЛЮБОВ 
(Биографичесliий  очерк) 

О т р ы в о I\  

Умшшли бур1\у 1;рутыс горки. 
1/ ароDпая 1 •ис. 10,1:1 Ц <l 

. . .  Отличительными качествами критических статей 
Добролюбова служат : необыкновенная ясность и простотн 
его 1'ритической теории, п рямая постановка вопросов и 
замечательная последовательность в развитии своих воз
зрений. Стойкость воззрений <>того писателя бы.'I а ,  в са
мом де.'Iе,  изумитеJrьш1. и в r1,:1п ейски х дeJi a x  нырюr;алась 
иногда не1юлы10й досадой на людей, не ода ренны х та
кой же силой и точностью соображения . Доброшобов 
не любил IJ разговорах распространяться о вещах ,  кото
рые представдялпсь слишком ясl!ыми его собственному 
сознанию , и всдедствие этого он соблюдал строгое мол
чание, ногда беседа н ачинала вертеться н а  таких истертых 
ося х ,  а иногда даже прерывал нить р азговора ка ким-ни
б удь судорОJ-IШЫ:\1 двш1\ение:-.1 или замечанием.  Так ,  на
п ример,  с год тому н а зад, в доме одного из хороших зна
комы х Добролюбова , поздно вечеро:\1 зашJiа речь о юнш х
то очень избитых ,  давно решенных п перерешенных вопро
с а х .  Собеседпи1ш вст упили в горячий спо р ;  кр уа\01.; ожи
щшся. Но покуда ше.тr этот спор,  Доброл юбов,  бывший 
тут же и сидевший все время молча , тишком пробраJiся в 
п рихожую и стал надевать шубу. Один его приятель, заин
тересованный разговором , вышел к нему и попросил его по
доа;дать немного,  надеясь с ним вместе отправиться домой . 

- Дос.луша ем ра;.�говор , - сказаJI он Добролюбову. 
- 1-\ак вам нс стыдно , - ответил тот с нервной, Jiихо-

радочной дрожью , - говорить о таком вздоре, перели
в ать из пустого в порожнее. Хороши люди , которым нуж
но еще убеждатьсн в таких веща х.  

За это многие обвш1яJiи его в нетерпи:-.юсти чужих 
мнений. 

Были также люди , обвинявшие Доброшобова в сухо
сп1 сердца , в неу.иении отдаваться сердечному ВJiечению, 
в излишней рассудочности, подавляющей все непосред
с1 вснные порывы страсти. Такой упрек совершенно не
справедлив . Два раза отдавал он свое сердце жснщина!\-1 1, 
n в обоих случаях , 1 10 впадан в сентимент�щ ыюст ь ,  нвилсн 
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честным и искренно любящим человеком. Уже в Италии, 
под ее знойным солнцем и вечно голубым небом, загово
рило во второй раз чувство молодого человека.  При своей 
сосредоточенности и нежелании выставлять напоказ свои 
душевные тайны Добролюбов не любил даже и с б.тшзкими 
людьми заговаривать о подобных вещах .  Но на этот раз 
в письме к своему родственнику, живущему в Петербурге, 
он обмолвился - да и то в простом хозяйственном вопро
се; спросил родственника:  сколько стоит приблизительно 
прожить безбедно с семьей в Петербурге? 2 На этом вопро
се Добролюбова поймал по возвращении его из-за границы 
один его близкий знакомый. Дело таким образом объяс
нилось. Живя в Италии, Николай Александрович близко 
сошелся с одной итальянкой и хотел даже жениться на 
ней. Но родители ее спросили жениха:  намерен ли он 
остаться в Италии или отправиться опять в свои родные 
снега? Добролюбов ответил, что он не может покинуть 
родину,  которой должен поевятить нее свои силы; роди
тели же сказали, что им страшно отпустить свою дочь 
в такую даль . . .  Подумав немного, Добролюбов согласился 
с ними, но, как честный человек, он не пожелал изменить 
своему призванию. 

В дополнение к этой черте его характера мы можем 
еще прибавить, что природная мягкость и доброта сердца 
часто вредили ему в житейских делах.  Так, например, 
по чрезвычайной совестливости в отношении к своим зна
комым,  по боязни оскорбить их малейшим образом он до 
самого своего отъезда за границу не мог отделаться от не
которых частных уроков ,  прямо ему невыгодных ,  - не мог 
этого сделать только потому,  что папеньки и маменьки 
усердно просили его о продолжении занятий; а он считал 
обидным для них - отказаться. 

23 поября {1861) 

Д. П. С И Л Ь Ч Е В С К И Й 

К БИОГРАФИИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА 

О т р ы в :к и  

" . Привожу ниже несколько новых данных из послед
него периода жизни этого в высшей степени замечатель
ного деятеля - данных ,  записанных мною R 1888-
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1889 годах у покойной А. Я .  Панаевой-Головnчевой и не 
попавших в ее «Воспоминанию>, напечатанные в «Истори
ческом вестнике» (1889, No 1 - 1 1) .  Панаева-Го,11овачеnа 
была , подобно Чернышевскому и Некрасову, близки.11,1 
другом Добролюбова ( . . .  ) .  Из рассказов покойной 
А. Я .  Панаевой-Головачевой оказывается, что Добролю
бов , находясь в Италии, едва не женился на одной молодой 
итальянке, жившей со своими родителями в l\Iессине. 
Она приняла его предложение,  когда он находился в Мес
сине (в половине июня 1861  г . ) .  Родители молодой девуш
ю1 были тоже согласны, но они потребова.тrи, чтобы он 
подвергся медицинскому осмотру со стороны одного из
вестного местного врача, пользовавшегося репутацией 
знаменитого диагноста, так ка�< состояние здоровья Доб
ролюбова казалось родителям сомнительным. Осмотрев 
Добролюбова , врач категорически объявил родителям 
молодой итальянки, что Добролюбову осталось прожить 
только несколько месяцев. Родители красавицы итальян
ни передали Добролюбову слова врача и этим мотивирова
ли свой решительный отказ в руке дочери. (Надо еще доба
вить, что в случае если бы здоровье Добролюбова оназа
лось даже вполне удовлетворительным,  то тогда Добро
любов, женясь, должен был бы, по требованию родителей 
и их дочери, навсегда остаться в Италии и уже не возвра
щаться в Россию, на что он соглашался, продолжая свою 
литературную деятельность.)  Добролюбов после этой 
неудачи, услышав, тан сказать, свой смертный приговор, 
поспешил вернуться на родину и повидаться перед смертью 
с любимыми им сестрами (в Нижнем) и друзьями. Вернулся 
он в Россию морем, но уже в Одессе (13-го июля) у него 
хлынула горлом кровь. Заехав к сестрам в Нижний, 
Добролюбов вернулся в Петербург уже совсем больным и 
не мог более оправиться. Притом же он знал ,  что дни 
его сочтены: диагнозу мессинсного доктора он поверил, 
хотя рассказал об этом одной Панаевой . . .  Его политиче
ская деятельность в Италии в 1861  году 1 (ногда итальян
цы, руноводимые Мадзини и Гарибальди, стремились 
н окончательному объединению и захвату Рима и Италии) 
у пас и доныне остается неизвестной. 

За неснольно дней до смерти, по рассназу Панаевой, 
он просил ее не пуснать н нему даже своих близких дру
зей: Чернышевсного и Ненрасова («Им будет тяжело 
видеть меня умирающим» ,- сказал оп),  просил остаться 
тольно одну Панаеву и, уже находясь почти н агонии, 
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11 рошеuтал ей то восьмистишие («Милый друг, я умираю 
оттого, что был я честен») ,  которое служит достойным 
;)uиграфом к его сочинениям. Эти восемь стихов бьши 
оuращепы пм к Панаевой, во она, сообщая об этом мне, 
п роси.ТJа до ее смерти никому об этом не говорить (о том же 
11 рос11ла она в 1 861  г.  11 Н. Г.  Черпышевского) ,  что мною 
и Gыло свнто испо;:шсно. 

{/fоябрь 1901) 

II. Н. 3 Л А Т О В Р А Т С R И И 

ДЕТСКИЕ И ЮНЫЕ ГО;J,Ы 

Носпа.н и11а1 ия 1845-1864 гаСiав 

ЮНЫЕ ГО;::J,Ы 
О т р ы в о к  

. . .  Я,  вернувшись с гуляпья , был несколько изумлс:1 
повой «консш1рацнсй», Зdстав двери n ваше зальце снова 
припертыми; толна вшаяся око:rо них детвора таинственпо 
и шепотом сообщила мпе, что «там» с1щпт новый гость, 
толыю что прие х а в ший т о в а р и щ  днди лш�нсапдра . 

- « Б о 1J» ?  - с11 рое11л я .  
- Он,  он самый! . . ТоJ1ько нс велено н а м  туда входить. 
Я припал гдазю.ш н дверной щели, чувствуя, что ни

как не :мог бы решиться на <1безум11ый» шаг - отnорить 
дверь и лично предстать перед очи этого, еще невидан
ного мною, «самого настоящего» писателя. На мое счастье, 
новый гость cn;\eJI кан раз против моего наблюдательного 
поста , и я мuг совершенно ясно разглядеть его молодое, 
серьезное, энергичное лицо 11 мягкие, глядевшие из-за 
очков глаза , которые, казалось мне, 11ногда приста11ьпо 
RaR будто обращались R двери,  замечали мое присутствие 
за IIcю и любовно у:1ыбал11сь мне. "Увы! Мое созерцание 
ЩЮДОJШШJIОСЬ ТОЛЬI\О пeCI\OJIЬKO минут. fl застал уже ко
шщ нпзита . «Бов» подпялся, протянул руку отцу 1, рас
целовался с дндей Александром и распрощался. . .  па
всегдn. . 

Никому из пас п, наверное,  ему самому пе могла в те 
минуты я виться страшная мысль, что это свидание -
последнее и что эта , такая молодая, необычайно да ров11-
тая сила , едва только успевшая разма хнуть свои могучие 
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духовные крылья, была уже отмечена неумол�нюй судь
бой . . .  Его живой образ п ромелькнул передо :.шой поисти
не «как мимолетное виденье, кан гений чистой красоты».  
В то время я даже не мог и предчувствовать, что не прой
дет и трех лет,  как его духовный облшt навсегда запечат
лrется в моей душе, как одно из дорогих воспо ��инаний 
моей юности. В описываемое же здесь в ремя н впал его 
только, так сназать , понаслышке, из рассказов о не�1 дяди 
Александра или из разговоров о его статьях молодежи и ,  
нnконец ,  и з  того, что я встречал его псевдоппм «Бот> 
в получавшихся в нашей библиотеке книжках «Современ
ника» под <{серьезными» статьями , в которые я в то время 
еще не дерзал заглядывать, а главным образом по разгово
раl\I, которые часто велись в последнее время у пас дома и 
в гимназии по поводу его статей о воспитании и в особен
ности о розга х 2 • 

Не могу удержаться, чтобы не упомянуть здесь, кста-
1 п , об одном трогательном эпизоде. :Как-то в начале зимы 
этого года , уже поздним вечером, когда отец что-то писал 
з:1 ппсьменным столом, я сидел за учебнином,  а матушка 
что-то чинила,  присев сбону,  к нам пео;Еидюпю вошел 
молодой, хорошпй знакомый нашей семьи, учитель семи
нарии. Он был бледен и сильно взволнован. 

"Ужасное известие! - проговорил он .  
На кое? Что с ваш�? - быстро вста вая , п роговорил 

отец. 
Не слыхали еще? "Умер . . .  «Бов»! . .  
"Уже? Боже мой, как скоро! Мне еще недавно писал 

о nем брат Аленсандр,  что, нак только он уехал лечиться 
за границу, его болезнь начала развиваться пеобыкповен-
110 быстро . . .  

Отец стал передавать учителю содерщанне писем , 
а он стоял,  беспомощно опустив руки, в то время нан глаза 
его были полны слез.  Я невольно смотрел в его лицо , 
и мне казалось, что он сейчас разрыдается. Зю1етив мой 
взгляд, он п ротянул руку и ,  приглаживая :-.юи волосы, 
сназал : «Помни: умер писатель, кюн1х не�пюго, которому 
вы обязаны тем, что уже больше не могут вас пи сечь, 
ни мучпть. Не забывай его! Вырастешь - узнаешь об 
нем не это ТОЛЬRО • • • » 

- Святая душа ! - п роговорила матушка , к рестясь и 
вытирая слезы. 

(1910 ?) 



:В 0 3 В Р А Щ Е Н II Е  

В П Е Т Е Р Б У Р Г . 
Б О Л Е З Н Ь  II С М Е Р Т Ь  

В. А. Д О Б Р О Л Ю Б О В 

ПАМЯТИ БРАТА 

Сознание проявилось у меня очень рано, и личность 
моего брата, оставившая особенное впечатление во мне, 
выдеJшется несравненно яснее, чем личность отца и мате
ри . Тихий, молчаливый, как казалось мне, робкий, с ка
ким-то особенным выражением в лице, останавливавшем 
на нем мой взгляд, он и теперь представляется мне сидя
щим где-нибудь в углу, углубившись в книгу. Он никогда 
не играл с детьми, будучи ребенком, тихо двигался, как бы 
желал остаться незамеченным, являясь для меня каким-то 
особенным �уществом, внушавшим удивление, влекшим 
меня к себе и в то же время сдерживавши.и проявление 
моего чувства. 

Однажды ночью я был разбужен голосом отца, бра
нившим кого-то.  Соскочив с постели, я тихо подошел 
к отворенной двери комнаты, желая узнать, на кого так 
рассердился отец. Н увидел в маленькой комнате стоявше
го с книгой в руке брата и отца с лампадкой в руке, ука
зывавшего на образ и бранившего его 1• Лицо брата про
извело на меня такое впечатление, что мне стало невыра
зимо его жалко, я убежал, лег в постель и долго не мог 
заснуть, не понимая, что мог сделать брат, чтобы так рас
сердить отца. Впоследствии я узнал, что все свечи на ночь 
запирались, так как брат вставал с постели, когда все 
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засыпали, и читал ночью. Не имея свечи, брат взял от 
образа лампадку и при ее свете углубился в чтение. Брат 
был очень религиозен, и проповедь отца должна была 
произвести на него удручающее впечатление. 

Затем воспоминания о нем прерываются до его приезда 
в Нижний Новгород. Несмотря на то,  что он был в то время 
уже «большим» 2, он остался таким же тихим, сuонойным, 
добрым, каким и был, что меня крайне удивляло, но перед 
отъездом его случилась у меня ссора с моим младшим бра
том, на которого я замахнулся ножом перед обедом, и на
казание, последовавшее от брата Николая, поразило меня . 
Он взял у меня нож, затем вилку, отодвинул мой прибор 
дальше от прибора брата Ивана и сказал, чтобы мне от
нюдь не давали ничего острого в ру1ш ,  запирали бы от 
меня все, чем я мог бы повредить не только Ване, который 
моложе меня на два года , но и всем живущим со мной. 
Мясо брат сам мне нарезал , предоставив мне есть ложкою. 
Помню, что мне было не до обеда: спокойствие брата , по
стигшее меня наказание, затронувшее мое самолюбие, 
подействовали на меня сильнее, чем лишение обеда, за
пирание в чулан и даже розги, так как голод, лишение 
свободы, физическая боль занимают исключительно вни
мание ребенка, на которого причиненные страдания про
изводят несравненно сильнейшее впечатление ,  чем совер
шенный им проступок, раздражают его, отнимая возмож-· 
ность сознать свою вину. Я сознал ,  что мой брат прав, 
что я виноват, мне было совестно перед меньшим братом, 
родными, и я был необычайно счастлив,  когда на другой 
день я сидел за столом и мне были опять положены вилка 
и ножик. Этот случай произвел на меня впечатление на
столько сильное, что я смотрел на брата Николая к а к  
н а  свою совесть, думая потом всегда, как о н  отнесется 
:н моему поступ:ну. 

Осенью 1857 года я приехал в Петербург; 3 брат жил 
тогда на углу Бассейной и Литейной, в доме Rраевского, 
во дворе, в квартире, состоявшей из двух комнат и перед
ней. Через площадку лестницы мы ходили к И .  И .  Панае
ву, с которым обедали, и к Н. А. Некрасову. В нашей 
:квартире царила полная тишина; у нас никто не бывал. 
Единственное исключение составил для меня день май
ского парада, :когда к моему брату влетел рано утром 
офицер в красивом мундире, со шпорами, горячо привет
ствовал брата , громко говорил, смеялся. Говорили потом, 
что это был Всеволод Rрестовский. 
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Иногда я видел брата озабоченным; он всегда в таком 
состоянии куда-то уезжал, долго иногда не возвращался, 
но по возвращении я опять его видел таким же спокой
ным, ка к и всегда. Сколько я помню ив разговоров 
у И. И. Папаева и Н. А.  Некрасова, мой брат ездил к цен
зору и отстаивал написанное им или сотрудниками «Совре
менпп кю> .  Благодаря убедительности брата , его такту, 
уму, обаянию его .::шчности мы читаем его статьи ТаJ{ИМи, 
какими они вышли из-под его пера '· В начале октября 
1861 года, по воспоминаниям А. Я .  Го.'!овачевой, перед 
его смертью ему не удалось отстоять вычеркнутых мест 
в статье сотрудника «Современниl\а)), что повлияло на 
его расшатанный организм. 

Из дома Краевского ��ы переехали на Моховую у;шцу, 
в дом No 7 �.  где у нас было три комнаты (в 1859 г.). Я по
ступил n гимназию. Знания брата облегчали мое ученье: 
на вес вопросы я получал самые ясные, обстояте.'Iьные 
ответы , 11 , сколько я помню, мне было совестно, что я сам 
не мог понять того, что в объяснении брата было так ясно. 
Меня пора;Бали книги, брошюры, газеты на неизвестных 
мне языках своим разнообразием. Брат мой знал латин
с1шй, старогреческий, новогреческий, на котором получал 
газету;  санскритс1шй, немецкий, английский *, француз
с1шй ,- хотя оп стеснялся или не а.;елал говорить на них ,
итальяпскпй и все славянские наречия. Я слышал, что 
он изучал язык в совершепстве в течение не более трех 
месяце в .  Припоминаю я один случай с ним. Встретился 
он на улице, идя со мной, с каки.и-то господино�1, привет
ствовавшим его па французском языке и начавшим на нем 
разговор. Брат отвечал er.1y по-русс«и, а тот говорил по
фрющузс1ш.  Это продолжалось минут десять по Брайпt>й 
мере, и расстались они со словами «au revoir>) ,  с одной: 
стороны, и «до свиданию) - с другой.  

На мое замечание: «hа«ой странный господин!» брат 
сказал:  «Да, никак пе мог понять, что я не желаю гово
рить по-французски, что русскому свой язык дороже чу
жи х ,  на которых говорят только по необходп.r.юстю). 

Брат обладал , сколько я могу судить, необыкновен
ной, исключительной памятью. Я видел его читающи м ,  
по никогда н е  видел книги н а  его письменном столе, ко-

* Что видно из его статьи «Роберт Оуэн и его поnыт1ш 
uбществеввых р!с'форм�, ваписашюй в 1859 году, ногда ему бы.:10 
23 года . 

270 



rда он писал. Прочитанная :книга ставилась в шкаф или 
возвращалась по принадлежности. 

На этой :квартире у мепя осталось в памяти посеще
ние какого-то молодого челове:ка ,  говорившего очень 
гром:ко и заявившего брату, что бога нет , - что меня по
ра зило. Не имея воз.моашостп привести разговор ,  я пом
ню, что брат, начав гово рить, все более и более смущал 
посетителя и довел его на:конец до того, что он покраснел , 
сконфузился, :как провинившийся школьник, ничего не 
возражая. Долго говорил брат тихо , спокойно, а мо.11одой 
че.'Iове:к сидел с опущенной головой, возбудив во мне 
:к себе жалость, :как получивший чрез�rерно строгое на
казание. 

Скольно помню, брат уехал за г 1m п 11цу из нвартиры 
на l\'1 оховой. После его отъезда мой дядя 6 В .  II .  Добро
любов * ,  бывший потом управляющюr отделением Госу
да рственного банка в Наменец-Подопьсне, я и ыой брат 
Иван переехали на Бас:кову улицу 7· в дом Юргенса , вы
ходящий также и на Литейную улицу (теперь дом духов
ного ведомства ) .  Нвартира была в четвертом этаже, со
стояла из четырех :ко�шат, передней и кухни. Сюда б рат 
приехал из-за границы . Его посетил nдР-сь два рана попе
читель учебного округа , впоследствии министр н::� родног о  
п росвещения г раф Делянов 8 , - и я нечало был удпnлен 
тем же спонойпым, достойным отношение�� :к не�1 у брата , 
нан и RO всем прочим. Посещал брата н .  r. Че рныmев
СRИЙ довольно часто. Если нто посещал брата, то эти по
сещения были, вероятно ,  в то время , когда я был в гим
ш1з1ш. 

Поездна за границу не принесла пользы брату, и он 
по возвращении чувствовал себя все хуже и ху;1;е , что и 
я заметил. Вероятно, сознавая свое положение, брат не 
обращался к донторам и только в последнее время , вслед
ствие настойчивых просьб А. Я. Панаевой, Н .  А. Не:к
расова и Н. Г. Чернышевс:кого, обратился к С.  П. Бот
кину. Помню я посещения и ассистента Бопшна -
П. И. Бонова. 

Мой брат никогда никому не жаловался , никогда не 
было слышно ни стонов, ни охов; оп переносил свою бо
лезнь мо�а, продолжая работать, не показывал вида, 
что силы оставляют его. Ногда я ,  поднимаясь с ним по 

* Он составил банковскую бухгалтерию, до сих пор остающую
ся , кажется, еl!;ИНственным руноводством, 
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лестнице, спросил его , отчего он  так тихо идет, останав
ливается,  тяжело дышит и у него выступил пот, брат, 
кротко улыбаясь, сказал: «Это оттого, что я вырос таной 
большой». Он был высокого роста.  Со дня приезда брата 
из-за границы он все время писал ,  и я не знаю,  когда 
он спа.'l . Когда я вставал - брат был за работой, прихо
дил из гимназии - тоже; после обеда , во время которого 
он ел очень ма�ю, если совсем не отказывался от него , 
чем повергал в слезы кухарку, не знавшую чем и юш 
угодить ему, он писал весь вечер, и я ,  идя спать, останлял 
его за работой; когда я просыпался ночью, я видел свет 
в его номнате. Подойдя тих оньно к двери его комнаты, 
я видел его пишущим. 

Когда дядя сказал брату, что работа убьет его, он от
ветил : <�Меня страшит не смерть, а неуверенность, что 
я успею возвратить <�Современнику» деньги, взятые д.'Iя 
лечения и поездки за границу; мне нельзя терять и мину
ты».  

Так таял мой брат молча, никому не жалуясь, никого 
не тревожа, ничем не затрудняя ,  не ища ни у кого уте
шения , не обманывая себя. 

Меня с братом Баней не пуснали уже к нему. А. Я .  Па
наева бывала ежедневно, облегчая,  чем могла , его поло
жение. Накануне его смерти А. Я. Панаева сказала , Ч'1 о 
брат хочет нас видеть ,  и привела к нему меня и брата 
Ивана . Брат лежал на спине, худой, с впавшими глазами , 
не могший уже говорить, видимо страшно страдавший . 
Когда оп  приласкал нас, я его поцеловал и разрыдалсн . 
Нас увели, тотчас одели ,  и А. Я.  Панаева увезла нас 
н себе. На мой вопрос, заче�I нас разлучили с братом,  
зачем оставили его  одного, А. Я. Панаева отвепш а ,  что 
на это было желание брата, требовавшего отдыха . После 
я узнал, что брат, чувствуя приближение смерти , просил 
А. Я. Панаеву увезти нас, чтобы избавить от впечатле
ния приближающейся его кончины . Ou просил всех ,  даже 
А. Я. Панаеву, оставить его одного , чтобы не причинять 
никому скорби , и ей много нужно было такта , уверений 
с ее стороны, чтобы брат успо1шился и ее присутствие не 
волновало его. 

На похороны собралось много народу. Снолько я пом
ню, вся Литейная, от дома Юргенса по направлению 
к Неве, была занята экипажами, извозчиками. На могиле 
говорили речи. Особенно горячо говорил Н. Г. Черны
шевский, не заметивший даже, несмотря на довольно 

272 



сильпый мороз, что его енотовая шуба распа хнулась и 
грудь его была совсем открыта. 

Совершилось то, что он выразил в стихах:  

Пус�;ай умру - печали мало . . •  

После смерти моего брата Н. Г. Чернышевский читал 
лекцию в зале «Пассажа» 9 о литературной деятельности 
моего брата и значении его для русского общества .  
Бывшие на Jiекции почитатели моего брата говорили ,  
что Н .  Г. Чернышевский вдруг чем-то раздражился и 
прервал лекцию следующими словами: «Что я вам гово
рю о Ппколае Александровиче Добролюбове! Разве вы 
понимаете, цените его? В от пройдет пятьдесят лет -
тогда будут читать , воспринимать его идеи и понимать 
его ! »  Эти слова вызвали в то в ремя сожаление и неудо
вольствие. Вызов , брошенный Н. Г. Чернышевским рус
с1юму обществу, сочли за оскорбление. 

Причины этого раздражения Н. Г. Чернышевского я 
не узнал в то вре21ш. Теперь я объясняю его раздраже
ние тем , что 111ежду собравшимися почитателями моего 
брата, его ценивши:\IИ, понимавшими и любившими как 
дrятеля и челове1ш,  была ку•ша его врагов , которых он 
выстав.�.нл на  суд общества no всей их неприглядности, 
которые узнава�1п себя в его сочинениях ,  х отя он их и не 
называ.1 ,  и эта кучка не упустила случая выражать чем
нибудь свое неудовольствие на слова лектора, а следо
в ательно, к памяти моего брата, которого Н. Г. Чернышев
ский любил от всего сердца, :как самого лучшего друга. 
Возмутпвшись непочтением :к памяти того, кто был 
для него дороа;е всех ,  пошлостью, ограниченностью 
и наглостью презренной кучки людей, Н. Г. Черны
шевскпй, забыв огромное большинство слушателей,  
почитавших 111оего брата, бросил свой вызов всему 
обществу.  

Распространение сочинений брата,  все большая по
требность в его живом, образном, честном слове", отзывы, 
появившиеся в различных органах печати по случаю 
сорокалетия со дня его смерти�- неоспоримое дока
зательство справедливости слов Н. Г. Чернышевс
кого. 

{1901) 
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Л. Н. С А М С О Н О В 

ПЕРЕЖИТОЕ 
МЕЧТЫ И РАССКАЗЫ РУССКОГО АКТЕРА. 1 860- 1 878 

О т р ы в о к  

. . .  В библиотене Шейта мне сназали, что меня спра
шивал Добролюбов. Я невыразимо обрадовался: мы 
были с ним хороши в Педагогичесном институте. Я ни
ногда не жил таною полною жизнью, нак в этой «нлетке». 
Тогда там были светлые головы".  

В настоящую минуту Добролюбов был д.'IЯ меня бла
гою вестью с «того мира». Последнее вре.мя в Петербурге 
мы с ним не видались, потеряли один другого из виду. 
Он кончил двумя годами раньше. Я знал о его жизни 
тоJ1ько по статьям - бова. И - что таить? - 111не было бы 
больно и завидно его видеть. Хотел я через него хлопо
тать о напечатании одной пьесы. . .  Нет, бог с ним! Так 
мы и не встречались года два. 

Он мне обрадовался. Он почти год был за границею 
и уже с неделю в Харькове, в ожидании мальпоста 1• 
Я не узнал его: меня поразило его изнеможенное лицо 
и беспрерывный :кашель. Глаза все те ще. Ногда они 
глядели сверх оч:ков , они нак будто говоршш : «Бед
ные , нак мне вас жаль! »  

М ы  вспомнили прошлое, товарищей. Много смея
лись, припоминая с ДобрОJ1юбовым одну сцену. Дирек
тор считал меня за х орошего студента .  Раз он увидал� 
что я хожу по рекреационной зале под руку с Добро
любовым. 

- Ну, вам теперь зададут_,- проговорил Доб ролюбов. 
Через минуту явился в камеру инспектор. 

Вы давно зна:комы с Добролюбовым? - спросил 
он с испугом. 

Давно. 
До института? 
Да. 
Что вы?! Меня прислал Иван Иванович, бросьте 

его! В ы  мещанин, вас Иван Иваныч принял в институт • • •  

а вы- с Добролюбовым! Пожалуйста, бросьте, бросьте его. 
Я просидел у Добролюбова за полночь. Он занимал 

нумерок в Харьковской гостинице. На полу лежал рас
нрытый чемодан с книгами,  на столе ка:кая-то рукопись" 
валялась бездна картино:к (итальянские и швейцарские 
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виды) , стояла буты;ша с молоко:-.r . . .  Я все горячилсн, 
кричал. 

- Зачем вы так кипятитесь? - говорил он своим не
спешным, ровным голосом. 

И мне становилось стыдно и досадно : в самом деле, 
что я ору? 

- Са11ш виноваты - взглянули на г рязь в розовые 
очки . . .  

Он подари.'! мне свою карточку, снятую в Неаполе ,  и 
обещал опубликовать выкинутую со мною театральную 
штучку. (См. «Современник», 1861 , август, В нутреннее 
обозрение . )  

- Я теперь поправился , - говорил он,  между про
чим.- Не правда :� и ,  .т�:ицо здоровое? 

Н-да . 
- В Одессе то:тько было худо: хлынула кровь. 
- Зачем вы скоро возвращаетесь в Петербург? Ра-

ботали бы в Ита.'Iии, в Крыму. 
- Нет, пора. Надо. 
Он напился молока. 

Знаете, это все - учебные годы. Сколько умерло . . . 
Помните Тихомирова? - спроси.11 я .  
Что октавой пел? 
Да. I-\акой могучий бьщ семина рист . В трескучие 

морозы - паа ьпшшо, подбитое байкой . . .  И вот пет е го , 
чахотка - 11 баста, у праотцев. 

- Правда. А пьесу вашу (он закашлядся) , пьесу возьму 
в Москве у Каткова. Вы не пишите ему, кто я, а то ху 
же . . . - И он тихонько засмеялся. - Я хочу спросить у него 

мнение о -бове . . . Что же вы теперь намерены делать? 
- Еду с Рыбаковым в Саратов. Может быть, там 

примут. Я рад, что отсюда уезтаю. На здешней сцене 
нельзя думать об искусстве: спектакли во время ярма
рок ежедневные, актеров пнть-шесть; некогда пообедать, 
не только роль прочесть. В :этой почтовой гоньбе погиб
нет всякое дарование . . .  

- А что бы вам кинуть сцену? Поедем в Петербург , 
таи найдете кусок хлеба. 

- Заче!II я поеду? Нет, это решено . . .  Не забывайте 
меня. Может быть, в аши письма не дадут мне упасть в 
пропасть . . .  

Н а  другой день о н  yex a.i: в мальпосте. 
Неущелп ддя .меня настушп ночь? . .  

(1880} 
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J(, В. Л А В Р С R И й 

1 

ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАН ИЯ О ДЕТСТВЕ 

О т р ы в о к 

. . .  «:Ка:кой я чести удостоилась,- встретила меня эти
ми словами нянь:ка , :которая одна в то время доыовни
чала со :мной в доме:  семейство еще не возвратилось из 
Мос:квы с могилы отца.- Какой я чести удостоплась,
говорила нянь:ка с сияющим лицом,- пришел и поце
ловал. «Я,  говорит, тебя, нянюшка, по:мню»; я с:казала , 
что В алерьяна В икторовича еще нет, та:к он вам велел 
прийти! »  - «Да кто же такой?» - «Да я не знаю, как 
фамилия-то, вы говорили" что он на всю Расею изве
стен, а меня, ну-ка ты,; поцеловал, старуху!» - «Неужели 
Добролюбов?» - «Он" он, идите к нему ,  он завтра уедет». 
Дело в том, что Н. А. Добролюбов был товарищем брата 
в детстве и, проезжая из-за границы в Петербург" заехал 
в Ню�,;ний повидаться с родными 1 и тем доставил мне 
случай повидаться, как я был уверен, с великим челове-
1ю:�.r. Отчасти со слов Ивана Ивановича, отчасти по соб
ственным рассуждениям я в то время считал Добролю
бова выше Белинского и, может быть, под влиянием того, 
что быJI его согражданин, верил вполне в бесС:\Iертность 
его славы. Я забыл тридцать верст и в ту же минуту от
правился к нему; не берусь описывать, что я чувствовал, 
когда стоял лицом к лицу с автором «Темного царства», 
с творцом знаменитого «Свистка», мутившего по:кой всей 
русской литературы. Совершенно ничего нельзя быJiо 
найти в его наружности, что бы напоминало в нем рез
кого, колкого критика и сатирика; в манерах , в голосе, 
из лица, уже говорившего о близкой смерти,- виден был 
человек нервно чувствительный, с чрезвычайно развитым 
сердцем и как будто придавленный горем. Поговоривши 
немного о литературе, о том, что он придума.�: ппсать (и 
действительно написал) , Добролюбов заметил несколько 
номеров «Rолонола».� лежавших на столе1 и заговорил 
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о политике. Наверно могу сказать,_ что ни в одной его 
мысли я не думал сомневаться, ни с одним из его ПОJJО
жений не думал не соглашаться; передо мной говорил «ве
ликий человек», «предводитель нескольких поколений)> -
и дово.т1ьно. И странное дело :  точно он знал , какие мысли 
тревоаш:ш меня; он говорил о том, что на дело Герцена 
и l\0 до:шшо с:.1отреть серьезно, не удовлетворяться JIИ
беральньнш фразюш, что у нас много слов, но нет вовсе 
де.'Iа ,  что это дело, наконец, требует и достойно то1·0, 
чтобы ему посвятить пшзнь и глядеть на него не слегка, 
но как на задачу жизни. Было очень ясно, что человек 
говорит с глубоки�� чувством, без всякого шарлатан
ства,- и тем были убедительней,, или , верней сказать,_ 
тем глубже западали мне в душу его слова.  И моя серь
езность и с амостоятельность, еще не проявившись,  уще 
нашли себе дорогу. 

Я приехал в Казань на второй курс во многом не та
ков , как уехал из нее: благодаря встрече с Добролюбо
вым я ревностно принялся за науку, но." меня побуж
дала к этому «серьезная задача жизни»; я перестаJr увле
каться шумной жизнью читальной комнаты, но . . .  потому,, 
что виде.'I в ней непонимание «серьезной задачи жизню>,  
пустякп, на которую напрасно тратили энергию и 
вре�ш" . 

Jfаябрь, 10 ,  1863 
Казаи ь.  Наза11с1<ий гост1 тал�. 

1 1  

МЫСЛИ ВСЛУХ 

О т р ы в о к 

."Пишущий эти строки име.ТI случай встретиться с 
Добролюбовым незадолго до его смерти; до сих пор мне 
как-то все не доводилось сделать общим достоянием 
свои воспоминания об этой встрече. Теперь кстати при
бавить эту крупицу к общей массе материалов для его 
биографии. Это было в конце июля или в начале августа 
1861 года. В озвращаясь из-за границы,, Добролюбов на 
несколько дней заезжал повидаться со своими родствен-
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пиками в Нижний Новгород. Я узна.ТI о его прпезде от 
своей няньки, которая сообщила мне ,  что «приходил Ни
:нолай Але:нсандрович - спрашивал В .  В . »  (моего стар
шего брата, с которым был товарищ по семппарии) . Я 
решил воспользоваться с.1гучае�r увидеть Добро:rюбова. 
Он встретил меня очень приветливо, и я ilюгу засвиде
тельствовать, что общеизвестный его портрет, пршrожен
вый при собрании его сочинений, дает о .'Iице Добро
любова совершенно неверное представление. }f\11Вая , под
вижная физиономия, что-то ласковое и любящее в свет
лых глазах , мягкая улыбка - все это делало Добро
любова чрезвычайно прпвлокате.пьпым, несмотря на не
красивый облик его .11пца. Доброшобов рассllрашивал 
меня немного о Rазанско:м унпверсптете п студенчестве ,  
но эту часть разговора я coвceilr не  поilшю. Поi11ню только, 
что оп скоро переше:т :к л птературны�r интереса�! п тотчас 
ще оашвился, коснувшись этой те�1ы. Он выск:131.1ва.'1 свое 
удивление, что его не понимают да;r.;е в «:шберальном» 
лагере прессы. Речь шла о его статье «Всероссийские 
иллюзии, разрушаемые розгами». «Говорят: :как можно 
нападать на такую светлую личность, как Пирогов? Да 
ведь Пироговых-то именно п не следует щадить , ес."Iи они 
сбнnаются с истинпого пути . l\0;11 y лшо rо дан о ,  с того 
м н ого и спросится . Уж е с л н  П п рогов защищnет розгу , 
пш чего 11;е ждать от других .  Нет, он зас.11уживал того , 
чтобы 1< нему отнестись беспощ:щно». Не ручаюсь за точ
ность переданных выраа.;еппй, но мысл ь  была именно эта 
спмая ; она и проведена и�r в статье «От дождя да в воду», 
появившейся в августовской кни;r�ке «Современника» 
за 1861 год. Добро."Iюбов дово."Iьно долго и горячо ее 
развивал 11 в зан:лючение как-то решительно сказал : 
«Нет, надо опять «свистнуть», хорошенько "свистнуть'\, и 
обещал это сдедать тотчас по возвращении в Петербург * .  
На свое здоровье о н  но жаловался , и я н е  подозревал , 
что ему осталось жить лишь нес1шлько месяцев .  Но те
П<'РЬ припоминаю,  что прозрачность кожи и зловещий 
румянец щек ясно говорили,  что он бесповоротно жертва 
скоротечной чахотки. 

(1893) 

* Помнится, в tСвистке)) J\ействительпо вскоре nопвилосъ сти· 
хотворение на тему полемики о Пирогове 1,  
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Е. А. С Т Е К Л О В А 

ПИСЬМО К Н . Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ 

О т р ы в к и  

Лfос1;ва , 23 .ная 1 889 г • 

. . .  Я очень с�1утно помню свое детство; мне бьшо едва 
восемь лет, когда брат уехал в Петербург. Затем,  когда 
через пескодыщ J1ет он приехал на каникулы в нашу 
семью, после y;ne 01ерти матери , я вспоминаю его, и он 
рисуется в MOP:\I представлении серьезным , как-то грустно 
сосредоточенны�1. с спо1юйным 11 ровным голосом и ма
нерами. Помню , когда мы входили в кабинет отца , все
гда видели там - оп или читал что-нибудь отцу, или раз
говарива.'1 с ним. Смутно припоминаю затем похороны 
отца - на всех нас (детей) легла какая-то бессознательная 
паника; мы не могли,  конечно, ясно сознавать наше 
горе, но чувствовали что-то тяжелое , угнетающее,  какой
то конец нашему мирному детскому житью. Помню, 
как брат в то время часто обни��ал то одного, то другого 
из нас, как-то утешал , что {-то ) говорил. Затем семья 
наша разъединилась: нас разобрали по разным домам. 
Через год или 01<0:io того меня отправили в Симбирск. 
( . . .  ) 

По приезде из Симбирска в Нижний я увиделась с 
братом за три месяца до его смерти. Он только что вер
нулся из-за границы и приехал на несколько дней к нам 
в Нижний Новгород 1• Очень :мало времени оставалось 
ему для бесед с нами (сестрами) , ибо все наши родные 
окружили его и всякий просил его к себе. В первый ще 
день приезда своего он позвал меня и старшую сестру 
Анну пойти с ним на кладбище , где похоронены наши 
родители. Там бросился он на могилы отца и матери и 
заплакал , просто громко зарыдал , как ребенок. Всю до
рогу оттуда он был грустен, хотя и разговаривал с нами, 
спрашивал нас, как живется нам, счастливы ли мы и пр. 
Меня он уговаривал ехать в Петербург, говоря , что мне 
нужно доучиться , доразвиться, обещал устроить меня 
там в одном близко знакомом ему хорошем семействе , 
но, чувствуя , вероятно, что недолго проживет, особенно 
не настоял на этом. Итак, вот и все. 
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А. Я. П А Н А Е В А (Г О д О В А Ч Е В А) 

ВОСПОМИНАНИЯ 

О т р ы в :к и 

Глава XV 

. . .  Б олезнь Добролюбова.- Его неблагоприятная домашняя 
обс

та

новка. - Его помещение 

у 
Некрасова . - Н аем для 

Добролюбова 

новой квартиры и его переезд в нее.- Последние дни жизни 
Добро-

любова.- Его кончина и похороны . 

. . .  Окончив морские купанья, я поехала в Париж и ,  по  
совету докторов , решилась остаться на зиму за границей. 
Вдруг я получила от Панаева письмо, в которо:ч он из
вещает меня , что Добролюбов неожиданно вернулся из
ва границы 1• П анаев писал, что на его глаза Добролю
бов нисколько не поправился , а даже скорее похудел. 
Меня очень рассердило, что Добролюбов вернулся к осени 
в Петербург, тогда как доктор строго запретил ему это 
делать. В след за письмом Панаева я получила и от До
бролюбова письмо 2, в котором он писал, что возвратился 
в Петербург, потому что для его здоровья было совер
шенно бесполезно долее оставаться за границей, а между 
тем ему сделалась невыносима его праздная жизнь. «Те
перь не время думать о своем здоровье и сидеть сложа 
руки за границей,- писал он,- когда столько есть де:rа 
в Петербурге. Признаюсь Вам,  меня огорчило В аше на
мерение остаться на зиму за границей; я рассчитыва.'J,  
что скоро Вас увижу. Но я не такой закоренелый эгоист 
и порадуюсь, если В ам покойнее будет жить подальше 
от Петербурга, где точно для В ас слишком много разных 
волнений, которые так вредно отзываются на В ашу пе
чень. Вернитесь к нам совершенно излечившейся от Ва
шей болезни. Примитесь-ка за р аботу; В ас не будут от
рывать от нее , как это обыкновенно случалось с В ами 
в Петербурге. :Как напишете поr;есть, то сейчас при
шлите» . 

:Кроме того, Добролюбов описывал в этом письме, 
как он устроился на новой квартире , уведомлял , что взял 
к себе своих братьев от учителя и что его дядя поселился 
у него; затем строил планы - как на следующее лето 
будет жить с нами на даче. 

В половине сентября я получи.l!а от Панаева письмо, 
которое меня очень встревожило и огорчило .  Добролю-
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бов простудился и расхворался; доктор наше.:� , что у 
него очень серьезная болезнь в почках. Я начала поду
мывать о возвращении в Петербург для того, чтоGы, ес.11и 
Добролюбову не будет лучше, по воююжности удалить 
от него заботы о братьях и вообще доставить бо.'lьному 
более удобств при его холостой обстановке. Вдруг полу
чаю :коротенькое письмо от Добролюбова: 

«Если В ам возможно, то вернитесь поскорей в Петер
бург, В аше присутствие для меня необходимо. Я шшуда 
не гожусь! Меня раздражает всякая 111е.'1очь в '-Юей до
машней обстановке. В ы  :моа;ете видеть,  насколько я бо
лен, если придаю значение пустякам. Я убежден, что 
если В ы  приедете, то мне легче будет перенести болезнь. 
Я не буду распространяться о моей б.чагодарности,  ес.1и 
Вы принесете для меня эту жертву .  Ответьте мне не\�ед
ленно ,  можете ли В ы  приехать?» 

Я телеграфировала Добролюбову,  что скоро приеду 3 •  
Заграничный поезд прибыл в Петербург поздно вече

ром. Панаев встретил меня и на мой вопрос о Добролю
бове сказал,. что он уже три дня не выходит из дому 
вследствие лихорадки. Я решила навестить его завтра 
утром, как вдруг он сам явился неоашданно. Мне труд
но было скрыть от него тяжелое впечатление , которое 
он произвел на меня своим болезненным видоы. Я, ко
нечно, побранила его за то , что он пришел так поздно , 
и притом в дождь, тогда как доктор запретил ему вы
ходить. 

- Я предчувствовал, что вы меня встретите выгово
ром ,- шутливо сказал Добролюбов. - Извольте, я два 
дня лишних пролежу дома за  сегодняшний вечер. 

Он был в хорошем расположении духа и просидел у 
меня до часу. Я заметила ,  что у него сделался сильный 
жар, и уговорила его переночевать на подовине Некра
сова.  

Добролюбов спросил меня- очень ли он изменился. 
Я сочла за лучшее сказать е�у правду. 

- В от вы понимаете, как смешно больному человеку 
врать,. что будто он пышет здоровьем. А я был прав , ко
гда говорил перед отъездом эа границу, что доктор оши
бается - будто у меня нет никакой другой болезни, 
кроме утомления от усиленных занятий. 

- Не надо вам было возвращаться осенью в Петер
бург. Простудились! . .  

Добролюбов горыю усмехнулся и произнес: 
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- П ростуда! Ну,  да об этом теперь нечего говорить! 
Спохватились лечить меня от моей болезни тогда, когда 
дали ей в ремя развиться. 

На другое утро он по-прежне:ыу прише:1 I{O мне питn 
чай и уверял меня , что отлично спал и чувствует себн 
бодрым. 

- В от видите п и , - говорил он, - �шкюшх дурных 
последствий не произошло, напротив,  я сегодня встал , не 
чувствую лихорадочного озноба;  н аверно, и I\ вечеру не 
будет жара . . .  П римусь писать. 

Я вместе с нпм пошла посмотреть - какая у него 
квартира, и нашла, что она никуда не годится для бо.1ь
ного человека: мрачн а я , темная и сырая. 

Когда я прпсыотрелась к его доиашней обстанов1�е , то 
поняла причину е г о  раздр а;ю1тел ьн:ости. Д я д я  поминутно 
донимал е го жалобами на племянников, на кухарок, по
стоянно з аводил разговоры о том, какое тягостное б рюш 
взял на себя,  заведуя хозяйством, обижадся , что Добро
любов не может есть жирный суп и тощую курицу, за
жаренную в горьком масле. Я распорядилась присылать 
Добролюбову обед от нас, и за это дядя его надулся на 
меня. 

Добро:rюбов по-преа.;нему ,  если еще н е  с удвоенны:-.r 
р вением , з а б отился о ж урнале п ,  не обращая nюшанин 
ни н а  какую погоду, ездил в пшографшо и к цепзорам. 

В сюrых первых числах октября он приехал к нам от 
цензора в десятом часу вечера,  си.�.ьно раздраженный 
тем, что не мог уломать его, чтобы он пропустил вычерr\
нутые места в чьей-то статье . 

Некрасов только что встал после обеденного сна и 
флегматичесю1 заметил: 

- Охота вам была в такую скверную погоду ездить 
к цензору, толковать с ним битый час! Ч рез два месяца 
пошлем к нему новый набор этой статьи ,  он и позабудет, 
что уже читал ее,  и, наверное , пропустит. Надо послать 
в типографию сказать,  чтобы набрали другую статью. 

Добролюбов пристально смотрел па Некрасова,  и я 
заметила, что он раздражается его флегматическим то
ном. 

- Что же? Мы будем преподносить читателям запо
здалые статьи о вопросах,  которыми жиnо интересуется 
общество? .. - спросил Добролюбов. 

Ну, что делать! - возразид Некрасов .  
- А небось, - иронически отвечал Добро,�:юбов , -
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ес.1и бы вы,  проголодавшись , пришли в ресторан и зана
за.1и себе хороший обед, а вам бы подали подогретые 
кушанья, то не так бы покойно отнеслись бы к этому. 
Положим, мое сравнение неудачно, но для вас оно, мо
/J\СТ быть, в эту шшуту бу;1ет понятнее. 

Некрасов встрепенулся и проиэпее: 
- Было вре:\lя , что и я так же во.1новался , 1tа:к вы! . .  

Я вовсе не ох.т�аде.1 к журналу, а из горького опыта убе
ди.-1ся , что надо б.1агоразумнее опюспться к подобным 
т•щам. В от вы волнуетесь, вредите своему здоровью, 
поска:кали к цензору, а из этого никююго толка не вышло. 

- В ыйдет! - убежденным тоно:111 ответил J{обролю
бов.- Я сейчас а>е иначе выражу те :11�еета ,  которые цен
зор вьпшнул , и завтра утршt опять поеду к IIP\IY и не 
час, а два , три буду сидеть у него и тос1ковать ему, что 
оп, словно пуганая ворона , куста боптся!  

- Еще более расстроите себя , ec.1n цензора п е  уло
маете! Плетью обуха не перешибешь! - заметил Некра
�ов и начал рассказывать , что в 1848 году проделывали 
цензоры со статьями и какие курьезные объяснения ему 
приходилось иметь с нимп. 

- Однако вы тогда были настолько неблагоразумны, 
что употребляли все усилия добросовестно исполнять 
свою обязанность перед читателя�ш «Совре:111епнюш»,
с 1tаэал Добролюfiов ,- как ;I'e теперь хотите издавать 
«Совре:о.fеннию> спустя рукава ,  оправдываясь б.1агоразу
мпем! 

- Ну, делайте как знаете! - отвечал Некрасов и по
шел одеваться, чтобы ехать в клуб, а Добролюбон уселся 
за работу. 

Уходя ,  я спроси.11а его, прислать ли ему чай, но оп 
отвечал, что придет ко мне пить чай, как только окончит 
работу; но не прошло и часа , как человек пришел :мне 
сназать , что Добролюбову нездоровится . Я нашла До
бролюбова ле;нащим па диване; у него был сильный парок
сизм лихорадни, и он едва мог проговорить:  «Согрейте 
меня ! . .  Только, ради бога , нс посылайте за донтором!» 
Я укутала Добролюбова и напоила его горячим чаем; пос
ле озноба у него сделался сильный жар. 1\огда он пере
стал гореть,  то встал на ноги , но так был слаб, что не мог 
стоять и снова сел, сказав: 

- 1\ак же я доберусь до дому? 
- Я вас не пущу домой, если бы вы даже и не чувство-

вали слабости. 
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- Н о хотно останусь у вас ночевать, мне противна 
моя мрачная нвартира , похожая на снлеп . . .  Да и л в та
ном настроении , что не хочется оставаться одному. 

Я советовала ему лечь спать, но он п росил меня по
сидеть около него и прибави.�: : 

- Это напошшает мне детство. Я был хворый маль
чик и часто страдал бессонницей; мать, бывало, ночью 
придет посмотреть на меня и, увидя , что я не сплю, ся
дет 01>оло меня , и мы разговариваем. 

Добролюбов с чувством начал рассказывать, какая 
была его мать у:.шая, р азвитая и добрая женщина, и по
теря ее была так д.�1я него ужасна,  что в первое время ему 
приходила мысль лишить себя жизни - в таком он был 
отчаянии. 

Чтобы отвлечь Добролюбова от тяжелых воспоминаний, 
я стала ему рассназывать о Белинсном, о нотором он и 
пренще много меня расспрашивал. 

В час ночи вернулся Некрасов ,  и Добролюбов его 
встретил словами: 

- Я думаю, вы нинак не ожидали опять найти у себя 
ночлежника? 

- Хорошо сделали, что остались, погода отврати
телыш н ! - отвечал Некрасов.  

- ПоневоJrе остаJiся : та�юй был сильный пароксизм 
лихорад�,и, что я стоять не могу на ногах.  Спасибо ,  Ав
доты1 Яковлевна согрела меня и даже рассеяла мои мрач
ные мыели, рассназав мне много интересного о Белин
ском.  

- 1-l�аль, что вы сами пе знали этого человека! - ска
заJr Не1>расов,  сев около дивана , на котором лежал Доб
ро.тrюбов .  - Я с наащым годом все сильнее чувствую, как 
вю1ша длн :меня потеря его . Я чаще стал видеть его во сне, 
и он живо рисуется перед моими глазами. Ясно припоми
наю , юш мы с ним, вдвоем, часов до двух ночи беседовали 
о литературе и о разных других предметах. После этого 
я всРгда долго бродил 110 опустелым улицам в :каком-то 
во3Gужденно:м настроении - столько было для меня но
вого в высназанных им мыслях . . .  Вы вот вступили в жизнь 
и в литературу подготовленным, с твердыми принципами 
и яспыми целюш. А я же? - Ненрасов махнул рукой и 
nродолжнл : - Заняться своим образованием у меня не 
было времени,  надо было думать о том, чтобы н е  умереть 
с голоду_. Я попал в такой литературный кружок, в кото
ром с1шрее можно было отупеть, чем развиться 4• М оя 

284 



встреча с Белинским была для меня спасением ."  Что бы 
ему пожить подольше! Я бы был не тем челове�юм, наюн1 
теперь! 

Некрасов произнес последнюю фразу дрожащим го
лосом, быстро встал и ушел в кабинет. 

- Тяжелые минуты он переживает в сегодняшнюю 
ночь,- тихо заметил мне Добролюбов. 

- Есть и хорошая сторона в этих тяжелых минутах 
для него, - отвечала я . - После них он всегда при11п111ает
ся писать стихи. 

- В таком случае пусть он почаще вспоминает о Бе-
линском. - произнес Добролюбов. 

Через четверть часа Некрасов пришел к нам и сназа.л: 
- "У меня тоже нет сна , давайте пить чай! 
Некрасов, ложась спать, распорядился послать рано 

утром записку к доктору Шипулинскому, чтобы он при
ехал осмотреть Добролюбова, но при этом сделал бы вид, 
что посещение случайное. 

Шипулинский, выслушав Добролюбова, объявил Не
Rрасову, что дело принимает серьезный оборот, что До
бролюбову не встать с постели, так истощен его организм. 

Мы решили, что Добролюбову будет удобнее лежать 
у нас, в большой светлой комнате, нежели в его малень
:кой квартире. Я распорядилась, чтобы ему принесли ха
лат и туфли. 

- Значит, вы намерены оставить меня надолго здесь? -
спросил Добролюбов. 

- Да, пока вы не поправитесь,- отвечала я . - Разве 
вам неудобно будет у вас? 

- Каких еще удобств можно мне желать, - отвечал 
Добролюбов, но начал беспокоиться, что может стеснить 
Некрасова , да и братьев ему не хотелось оставлять од
них с дядею 5• 

Я успокаивала Добролюбова тем, что его братья мо
гут только ночевать в нвартире, а целый день будут на
ходиться у меня. 

- Это опять мы все трое очутимся на ваших рунах? 
Для нас-то хорошо, а вам будет много хлопот! - прого
ворил он. 

Силы Добролюбова уже не восстановлялись. Но он 
продолжал заниматься журналом; просматривал цензор
ские корректурные листы , читал рукописи. "У него было 
стольно силы воли, что он ничего не говорил о своем бо
лезненном состоянии, и ему было неприятно, если кто-
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нибудь расспрашивал его о здоровье, но со мной, когда 
вам случалось оставаться вдвоем, он был откровенен. 

- Я, пожалуй, совершенно помирился бы с своим те
перешним положением, - говорил Добролюбов, - если бы 
толыю имел силы писать; хотя год просидел бы, не выходя 
из ;пой комнаты. 

Когда я корю1ла его обедом, он замечал: 
- Доставляю вам столько хлопот придумывать для 

меня разные кушанья, которые переваривал бы мой же
лудок,  а он окончательно отказывается питать мое тело. 

Я стала замечать, что для Добролюбова сделалось 
тягостным присутствие посторонних лиц. Он не принимал 
участия в общем разговоре, ложился на кушетку и за
крывал себе шщо газетой. Я запретила пускать к нему 
посторонних. До5ро.�:юбов догадался об этом и заметил 
мне: 

- Вы уJ;ады наете мои мысли; я только что хотел вас 
просить ,  чтобы вы никого ко мне не пускали, кроме Чер
нышевского. 

Чернышевский каждый вечер аккуратно приходил по
сидеть с Добролюбовым, который всегда с нетерпением 
ждал его прихода и оживлялся , беседуя с ним. 

I It?с чотря на физическую слабость, голова Добролю
бова Gыла по-преа;нему свежа, и он живо интересовался 
обществl'нными вопросами, литературой и журналом. 

Чернышевский и Добролюбов никогда не говорили 
друг другу, подобно многим литераторам, о своей взаим
ной прпвязанностп, но неJ1ьзя было не видеть, насколько 
они искренно любят и уважают один другого. Они никогда 
не расточали в глаза похвал статьям одип другого, по 
откроnенно выс11:азывали о них свое мнение. 

Тян;сло было смотреть, как с каждым дuем Добролю
бов физически слабел и угасал; ему даже было трудно 
сидеть в кресле; он больше Jiежал на 1•ушетке, но продол
жал работа7ь. Раз в последних числах октября Добролю
бов принялся читать какую-то толстую рукопись, но от 
слабости она выпаJiа у него из рук. Он тяжко вздохнул , 
и <)ТОТ вздох скорее походил на стон; он закрыл глаза и 
лежал несколько :минут неподвижно, при этом лицо его 
щшняло такое страдальческое выражение, что я не могла 
удержать слез. Через несколько Ашнут Добролюбов ок
ликнул меня .. Я подошла к нему, стараясь приннть рав
нодушный вид. Он пристально посмотрел на меuя,  пока
чал с укоризной головой и потом проговорил: 
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- Почитайте-:ка мне рукопись, надо скорей дать юно
му автору ответ; он,  бедный, наверно, из�1учился, ожидая 
решения участи своего первого произведения. 

Я принялась читать рукопись, а Добролюбов лежал 
с закрытыми глазами; я думала, что он дремлет, да и не 
до того ему было, чтобы вюшать в чтение, но оказалось, 
что он еледил за чтением и сделал нескоJtько зюrрчаний 
насчет невыдержанности характера героя романа . Чтение 
наше было прервано получением письма от сестер Доб
ролюбова из Нижнего. Прочитав письмо, ДобролRЮов 
печальным тоном произнес: 

- Мои сестры уже взрослые, но вот братья! . .  
Он тяжко вздохнул и замолчал. 
На другой день Добролюбов был задумчив и чем-то 

сильно встревожен .  l\огда ему надо бьшо лоашться спать 
и я хотела уходить, он попросил меня остаться еще :не

надолго, говоря , что у него есть до меня большая просьба. 
- Только ,- прибавил он, - прежде дайте слово не  

расспрашивать меня ни о чем, :как бы ни показалось вам 
странно мое желание. 

Я дала слово. 
- Наймите мне новую квартиру и перевезите меня 

скорей в нее. Я знал,  что вы удивитесь! - тоскливо про
и:шес он. 

Я отвечала ему, что завтра же утром пойду ис:кать ему 
:квартиру. 

- Не подумайте, что мне нехорошо у вас, но так надо! . •  

Мне стыдно, что я сделался таким привередником, что 
не могу лежать на своей старой :квартире. Мне надо те
перь больше света и воздуха. Я об одном попрошу вас, 
когда вы будете нанимать :квартиру для меня , чтобы она 
была поближе от вас. Я хочу, чтобы мои братья были возле 
меня. 

Я сообщила Панаеву и Некрасову о желании Добро
любова переехать от нас и предупредила их, чтобы они 
не уговаривали его остаться и не за1юдили бы да;-не раз
говора с ним о новой квартире. 

Я объяснила себе желание Добролюбова переехать 
ва квартиру тем, что ему хотелось изба вить нас от всех 
печальных процедур, :когда в доме стоит покойник. Хотя 
ему и не говорили, но он догадался, что у него развилаеь 
са харная болезнь. 

Я нашла квартиру через дом от нас, n доме Юргенса; •  
нона ее устраивали,  приискивали прислугу и т.  п . ,  п:rю-
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шла недt:>ля, в продолжение которой Добролюбов ни о 
чем меня не расспрашивал и был вообще очень :молчалив 
и пt:>чален. 1 или 2 ноября вечером я сказала ему, что квар
тира совершенно готова . Добролюбов испуганно повто
рил : «Все готово? Значит, я в последний раз переночую 
у вас?» Он задумался и с тяжким вздохом прибавил: 
«Завтра утром, часов в одиннадцать, перевезите меня .. . 
Только я вас попрошу, чтобы никто со мной не прощался . .  . 
Вы от меня поблагодарите Панаева и Некрасова . . .  Мне 
и так будет тяжело». 

На другое утро, п ридя поить Добролюбова утренним 
чаем, я заметила, что у него опухли глаза от слез. Чело
век Некрасова сказал мне, что у Добролюбова всю ночь 
горел огонь и он раза два вставал с постели и сидел по
долгу в креслах ,  положив руки на стол и склонив на них 
голову. 

Добролюбов всегда встречал меня утром, улыбаяс1, 
и уверяя, что cпaJI хорошо ; но в это утро он встретиJI мепя 
моJiча , хJiебнул два глотка чаю и лег па диван лицом к сте
не. Я ждала , когда он са:м скажет, что пора уезжать. У меня 
к одиннадцати часам стояла у подъезда карета, и люди 
с креслом ждали на лестнице новой квартиры, чтобы вне
сти больного в третий этаж. Но проходил час за часом, а 
Добролюбов все .:�ежал , не :\�еняя позы . 

Некрасов и П анаев советовали мне спросить его, хо
чет ли он ехать,  но я боялась еще сильнее расстроить его. 
НаступаJr час его обеда. Я подошла к нему и сказала , что 
обед подан. 

Добро.шобов с трудом привстал и удивленно спросил : 
«Неун;ели уже четыре часа?» Пересел на кресло к столу, 
но есть ничего не захотел и опять лег на диван лицом к сте
не. 

Я подумала, что он отложил свой переезд. В девять 
часов вечера человек Некрасова пришел ко мне и сказал 
что Добролюбов зовет меня к себе. Я нашла его сидящим 
на диване; оп поддерживал голову руками, облокотившись 
О KOJICHИ. 

- Ради бога , увезите меня скорей , - умоляющим го
лосом проговорил он. 

Я пошла распорядиться , а через несколько :минут че
ловек Некрасова прибежал опять за мной, говоря,  что 
больной беспокоится , что я его не везу. 

- l{ак долго ! . .  Скорей одевайте меня! - произнес 
Добролюбов, когда я вошла. 
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Одевание его состояло в том, чтобы надеть большие 
теплые сапоги. Я повя3ала ему горло теплым шарфом. 
Добролюбов со стоном прои3нес: «Как мне тяжело», упал 
лицом в подушку и, начая головой, повторял: «Тяжело, 
тяжело». 

- Зачем вы уезжаете? Останьтесь! - проговорила я .  
Добролюбов выпрямился и твердо прои3пес: «Нет, нет! 

Надо уехаты> . Он встал и, несмотря на слабость, пошел 
в переднюю, потребонал , чтобы снорей подали шубу; но 
ногда ее надели , он не мог перенести ее тяжести, опустился 
на стул и :занрьш гла3а. Я и прислуга с минуту стояли перед 
ним, не зная,  что нам делать. Нанопец Добролюбов встре
пенулся и проговорил: «Едемте» . 

Его взяли под руки, свели с лестницы и усадили в r\а
рету. Я села с ним. Он молчал, пока пе подъехали н его 
новой квартире; па подъе3де его хотели носадить в нре
сло, чтобы нести на лестницу. Он воспротивился этому, 
говоря : «R:зойду сам» . Но, конечно,  едва мы довели его 
под руни до первой площадю1 , как он уже не мог идти 
далее и бе3ропотно повиновался, ногда его усадили в кре
сло, понесли наверх,  донесли до самой нровати , раздели 
и положили в постель. Он неподвижно лежал несколыю 
минут е занрытыми глазами , потом обвел п�а зами ко�ша
ту, посмотрел па мен я ,  кивнул мне головой и слабым го
лосом: проговорил : «Я спать хочу!» 

Он с.пал более часу. Чернышсвсю1й п донтор сидели 
в столовой. Добролюбов более недели к.ан не хотел при
нимать лекарства и видеть доктора ,  сю13ав мне: «Теперь 
пе нуждаюсь ни в докторах ,  ни в их ленарстваю>. Когда 
он проснулся , то улыбнулся мне и проговорил: «Мне тс-
11ерь легче>) . 

По моей просьбе он выпил немного бульону и потре
бовал к себе братьев, с ноторыми начал говорить об их 
уронах .  Когда я ему сназала , что пора спать, и стала про
щаться с пим , оп спросил меня , в накое время я приду за
втра.  Я отвечала ,  что зайду напоить ого утренним чаем.  

- Тю\ рано'? Это было бы очень хорошо, но вам надо 
отдохнуть, я вас сегодня 3амучил:" .  Я стал ни на что нс 
похож. 

- Ложитесь-ка спать, усните хорошеньно , - отве
чала я и спросила - не велеть ли человену лечь в его ном
пате? 

- Зачем! Вы ведь позаботились обо всем, у нроват и 
есть снурон , я позвоню, если что будет мне нужно. 

1 1  Добролюбов в воспом. совр, 289 



Со дня переезда Добролюбова на квартиру он уже не 
вставал с постели и не мог более двух минут держать в ру
ках газету, но был спокоен. Чернышевский два раза в день 
навещал больно1·0 7 и, чтобы он не утомлял себя разго
вором, оста вался пе более получаса в его комнате. 

С замечательным терпением Добролюбов переносил 
nозраставmую в нем слабость. Нанятый мною лакей гово
рил мне о Rротости его характера : «За здоровым ходить 
больше хлопот, чем за тнRим больным! . •  Только дивишься 
на него !» 

10 ноября, когда я утром пришла к Добролюбову, то 
человек, отнорив мне дuерь, тревожно сказал:  «Ах, Ав
дотья Н 1(онлен1� а ,  нашему больному нехорошо, должно 
быть , он нею ночь не епал; без их звонка я не смел входить 
н ним, а стоя у дверей, я слышал, что он стонал, а недав
но ущ два раза спрашивали - не пришли ли вы . . . » 

Доброшобов встретил меня словами: 
- Мне вообразилось, что у вас сделался припадок 

болей в печени и вы сегодня не придете ко мне, а у менн 
до вас есть опять большая просьба - эта будет послед
няя . . .  Насилу дождался утра . 

Я видела ,  что он с11льно взволнован и что его лицо за 
ночь страшно изменилось . 

- П рислали бы за мпой, чем пщать утра!- отвечала я. 
- Недоставало тольно , чтобы я еще 11очью не давал 

вам покою! 
- Говорите же, что нужно мпе сделать? 
- Привезите мне доктора 8, который вылечил горло 

Некрасова. 
Я отвечала , что сейчас поеду за доктором. 
- М не именно и хотелось 11росить вас, чтобы сами 

1юехали, а то просить его запиской пройдет много вре
мени, да, может быть, он еще и т1 приодет, а мне нужно 
его видеть сегодня . . .  непременно ссгодпя! 

Доктора с большой праииной трудно застать дома, 
тан что мне удалось тольно н четыре часа его видеть.  Но 
этот день у него был n риемный, и множество па��пентов 
ждали его возвращения домой. 

Добролюбов был п рав:  если бы я пе поехала еа ма , то 
доктор не приехал бы , потому что находил бесnо.тrезным 
свой визит; донтору было известно, что Добролюбов до
жинает последние дни ,  что его желание - оди п каприз, 
о котором он скоро забудет. Но я уп росила донтора при
ехать, и он обещал быть в семь часов. 
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- Все одни неудачи мне! - заметил Добролюбов,  
.когда я явилась к нему с ответом до.ктора. - Я надеяJiсн . 
что вы приедете вместе с ним . . .  Ну, что делать, помуча
юсь еще до его приезда . . .  

Донтор приехал в назпаченпый час, пробыл у Добро
любова с чРтnерть часн и когда вышел от болыюго, то п е
чально ек11 з 1 ш :  «Дня дна или три разве протянет . . . Я про
пишу р(ЩРпт, чтобы пе огорчить его . . .  Он меня спрашивал, 
можно ли ему шампанское и устрицы. Давайте все, что 
оп попросит!» 

:Когда я вошла с рецептом в руках .к Добролюбову, 
он сидел на постели, сжа в свою голову руками. Увидев 
рецепт, оп насмешливо с.казал:  «Та.ки прописал лекар
ство; по;1\алуйста, пе посылайте в аптеку! >} 

Глаза Добролюбовn блестели, и он ,  нервно улыбаясь, 
продолшал: 

- Я чуть пе рассмеялся в глаза доктору, .когда он 
поеле обы ч н ы х  докторских утешений ответил на мой воп
рос, можно JIИ мне шампанское и устрицы : «Все можно!� 
Он не понял моего вопроса и не выдержал своей роли.  Он 
вообразил себе, что говорит с больным, у которого голова 
потеряла сrюсобпость я с по понимать вещи . . .  

ДоброJ1 юбоn опять схватился за голо ву и с отч1ш1 1 1нJм 
прои:шес: 

- Уми ратъ с сознанием, что не  успел ничего сдЕ>латъ . . .  
Ничего! Ка н зло надсмеялась надо мной судьба ! Пусп, 
бы раньше послала мне смерть! . .  Хоть бы еще года два 
продлилась моя жизнь, я успел бы сделать хоть что-ни
будь полезное . . .  Теперь ничего ,  ничего! 

Он упал со стоном на подушки, стиснул 3убы, закрыл 
глаза , и слезы потекли по его впалым щекам.  

Я была не в силах смотреть на его страдания и также 
расплакалась. 

П ролежав не более минуты с закрытыми глазами, он 
открыл их п слабым голосом проговорил : 

- Не плачьте! . .  Не  совладал н с евоими расходпnпш
мися нервами! . .  Перестаньте\ Вы стыдите меня за мое 
малодушие и глупость, которую я сделал !  . .  Будем по-преж
нему тверды . . .  Ни для вас, ни для меня не был неопшда н
ностью исход моей болезни! Встретим конец как следу
ет! Я теперт, буду покоен ! . .  Больше не расстрою вас ,  и n ы  
постарайтесь по-прежнt'му быть твердой . . .  Мне легче бу
дет . . .  Позовите ко мне братьев . . .  Не бойтесь . . .  Я оnлnдсю 
собой! 
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Добролюбов все это говорил с большими перерывами. 
Мальчики пришли 9•  Добролюбов спросил, готовы ли 

у них уроки к завтрашнему дню, пристально гляде;r на 
них, потом погладил наждого по голове и с улыбкой про
изнес: 

- Теперь идите кончать свои уроки! 
И он закрыл глаза, но скоро опять открыл пх и спро-

сил: 
- Чернышевский здесь? 
- Позвать его? - спросила я. 
Добролюбов не вдруг ответил: 
- Нет! Ему и мне будет тяжело! . .  Желаю от души ему 

всего хорошего :как в его семейной жизни , так и в его ли
тературной деятельности. Я попрошу боJ1ее никого не впус
кать ко мне. И вам бы не следовало быть около меня. Я ус
тал, засну! 

С этого вечера Добролюбов сделался молчалив; он 
покорно выпивал бульон, когда я ему подавада , больше 
лежал с закрытыми глазами; откроет их, поглядит на 
меня и опять закроет. Но слух у него сделался чрезвы
чайно тоно:к; ка:к бы тихо я ни с:казала что-нибудь чело
веку, он все слышал и просил меня но говорить шепотом. 
За три дня до его смерти я замепша , что он начал не так 
внятно произносить слова . Я сообщила это до:ктору , и тот, 
; 1<олая удостовериться, не началась лп уже агония , ти
хонько вошел в rшмнату; по тош,ко что он 11рпбли зился к 
изголовью, Добролюбов открыл глаза и спросил : «Кто во
шел?» 

Я дол11ша была солгать, что никого нет . . .  
Н а  другой день п е  было уже сомнения, что агония на

чалась: умирающий дышал тяжело, нижняя челюсть ос
лабела; он то высылал меня от себя, то снова посылал 
за мной челове:ка. JКелая мпе что-то сказать, он произнес 
1юснолько слов так невнятно, что я должна была нагнуть
сн близ:ко к нему, и он, поча.11ъно смотря на меня , спросил : 

- Неужели я так ун'о плохо говорю? . .  Можете меня 
снокойно выслушать? 

- Могу, - отвечала я .  
- Поручаю вам моих братьев. . .  Не позволяйте им 

тратить на г;rупости денег . . .  Проще и дешевле похороните 
меня. 

- Вам трудно говорить, потом доснажете,- заметила 
я, видя его усилия говорить громче. 

- Завтра будет еще трудней, - отвечал он. - Поло-
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жите мне руну на rолову! Вы для меня делали то, что 
только моrла делать одна моя мать . - И он замолк . . .  

Чернышевский безвыходно сидел в соседней номнате, 
и мы с часу на час ащали кончины Добролюбова ,  но аго
ния длилась долго, п, что было особенно тяжело, умираю
щий не терял сознания. 

За час или два до кончины у Добролюбова яви.тrось 
стольно силы, что он 1\JОГ дернуть за сонетку у своей кро
вати. Он только что выслал меня и человека . . .  Но опять 
велел позвать меня к себе. Я подошла к нему, и он явст
венно произнес: «Дайте руку . . .  » Я взяла его руку, опа 
была холодная . . .  Он пристально посмотрел на меня и про
изнес: «Прощайте . . .  Подите домой! Скоро!» 

Это бьши его пое.ттедrше с.лова . . .  В два часа почи оп 
скончался . 

В течение двух дней с утра до вечера масса публики 
перебывала у понойника. В день похорон я в восьмом 
часу пошла проститься с ним, пока еще никого не было 
(в девять часов назначен был вынос) , но на дворе уже со
бралось множество народу, на лестнице та�<ше едва можно 
было пройти. Около дома и на улице тоже стояла толпа. 
Я не поехала на к.ладбище, потому что чувствовала себн 
совершенно больной. В девять часов я подошла к окну 
своей комнаты . Вся уJiица была запружена пародом, хотя 
для .тrюбптеJrей торжественных похорон пе на что бьJJio 
поглазеть, потому что не было никаких депутаций, ни 
венков .  Несколько священников явились без приглаше
ния проводить покойника.  Простой дубовый гроб, без вен
ков п цветов,  понесли на руках ,  а парные дроги и две-три 
наемные кареты следовали за процессией. 

Панаев вернулся с похорон и xoтeJI мне рассказывать 
о нпх ,  но слезы душили его; он подошеJI к окну, постояJI 
минуты две, не поворачивая головы, и ,  наконец, овJiадев 
собой, сказал:  

- Нладбищепский священник на прощанье сообщил 
мне и Нс1<расову, Ч1'О около могилы Белинского остаJiось 
еще одно ыесто для .литератора - точно приглашаJI 1<0-
го-нибудь из нас поторопиться и занять эту могилу. 

Клевета преследовала Добролюбова и после смерти; 
но сплетни ,  распускавшиеся его литературными врага
ми, былп так нелепы и пошлы, что не заслуживают упо
минаппй. 

(1889) 
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Н. И. М А З У Р Е П R О  

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ: 
О т р ы в о к  

. " Я живо помню мое первое посещение Добролюбова. 
Жил он тогда в Нолокольной улице 1•  Хотн за несколь

:ко месяцев перед тем он ездил для поправления здоровья в 
Крым 2, но пользы от этого было мало.  Бледные щеки, впа
лые глаза и слабый кашель по временам выдавали разви
'Iие недуга, который вскоре после того свел его в могилу. 

Ждать пришлось не более двух-трех минут. 
Познакомившись с Добролюбовым , я напомнил ему 

f'го двухдневное пребывание в Харькове, по дороге из 
Ерыма обратно в Петербург.  Он оставался там для свида
ния с школьным товарищем Самсоновым О, бывшим преж
де учителем гимназии, но бросившим педагогическую дея
тслыюсть для сцены и очутившимся в Харьковской теат
ральной труппе. 

Там же, в Харькове, Добролюбова познакомил Сам
сонов с капитаном генерального штаба Сергеем Иванови-
1Jем Турбиным, написавшим, между прочим, очень сцени
ческую вещь «Нартинкn с натуры» 4 •  Самсонов то позна-
1:омил Добролюбовп с Дмитрионы м Иваном Ивановичем, 
который вскоре поело того приехал в Петербург п сначала 
110 протенции Степанова работал в «Искре», а затем , ко
�-да Степанов начал издавать «Буди.льнию> ,  сделался в нем 
I'Лавным сотрудни1<ом. Дмитриев приехал в Петербург без 
всяних средств, без копейки денег, но его быстро поста
вили на ноги сначала Нурочкин, потом Степанов. Отно
шения к работнинам пера были далеко не теперешпие.  

Я передал статью мою Добролюбову, убедительно 
прося прочесть, если возможно, скорее, так как уезжаю 
из Петербурга в деревню. Это была драма,  написанная 
мною в Париже. 

Днл через три прихожу л сно ва к Добролюбову. Ми
нуты через две он вышел из кабинета в свою маленькую 
гостиную с моей рукописью в рунах и тотчас, пе ожидая 
вопроса , вычитав этот вопрос в глазах моих, пачал гово
JJИть о моей драме. 

Тихим голосом, пе спеша, лаская ваором, гонорил До
бролюбов и ,  не подбирая, объяснялся в выражениях, не 
уязвляющих авторского самолюбия. 

- Прочел я вашу драму. В ней есть песнолько пре-
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красных, интересных сцен, но в целом она невозможна. 
Не говоря уже о том, что вы не только забыли, но,- мяг
ко улыбаясь, добавил Добролюбов,- как будто никогда 
пе слыхали, что у нас существует цензура и что никогда, 
ни под каким видом нс пропустит чего-либо подобпого тем 
мысля:-.1 , которые вы высказываете; по11шмо этого, вы, 
очевидно, так молоды , так наивны , что ни малейшего по
нятия об окружающей вас жизни руеской пе имеете. Все 
это отрDжается ярко в вашей драме. Вы, вероятно, долго 
жили за границею,- закончил Добролюбов. 

Сосредоточенно, почти с благоговением слушая Добро
любова , я едва пробормотал: «Да, это верно . . .  » - и за
думался. 

Наступила пауза . 
Вдруг я порывисто схватил со сто.тrа мою злосчастную 

драму и начал рвать се на куски , что было пе легко, та1t 
как сшитая тетрадка была толстовата . 

- Что вь1 , зачем это?-успокаивал меня Доброшобов .
Все бы это можно отш1чно персдедать, перерuботать. 
Н о  в глазах его я прочсд, что в душе о н  меня оправдывал. 

Я вс1ючил, крепко жал руку Добролюбова,  горячо 
и искренно благодари.11 его и вышел. 

Чрез песко.тrько l\JРеяцев, щншося мелкие статейки, 
н еще заходил два-трн раза к Добролюбову, но стараJiея 
ограничиваться пятью минутами разговора , замечая его 
болезненное состояшrе . Случалось встречать у него Пят
ковского, Успенского, тогда еще новичков .  У Добролю
бова же я познакомился с М. А. Антоновичем, который 
уже пристраивался в то время в «Современнике»; после 
смерти Добролюбова он получил заведование каким-то 
отделом 5, а заведоваппе беллетристическим отделом пе
решло к М .  Е .  Салтыкову. ( .  . .  ) С Пятковсюн1 , который 
был тогда еще студентом, я познакомился у Добролюбова . 
Пятковский просил работы, а затем приносил какие-то 
статейки. У Добролюбова же я встретился с Гайдебуро
вым, который собира:rся издавать «Неделю». Нажется, у 
его жены была библиотека длн чтен ия . 

Там же, у Добролюбова ,  я познакомилсн с Боборыки
нъш ,  когда он п ринес ему свою драму «Ребенок». Отзыв 
Добро.'1юбова о «Ребею,е» был почти такой же, как и о 
моей злосчастной драме. После того «Ребенок» 6 был весьма 
значительно переделан н увидел свет. 

(1901) 
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Н. В. Ш Е Л Г У Н О В 

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО 

О т р ы в о к 

. . .  Добролюбов поражал своей сосредоточенной, зам
кнутой силой, объективным спокойствием, с каким он 
обыкновенно держал себя при людях,  ему мало знакомых. 
К нему было вполне применимо замечание Гейне о не
подвижном взгляде богов.  У Добролюбова был именно этот 
взгляд богов, неподвижно устремленный как бы в беспред
метную точ1,у. Но за этим спокойным, неподвижным взгля
дом скрывалась затаенно-страстная , сильная и цельная 
натура , а внешняя спокойная бесстрастность и служила 
именно признаком громадной внутренней силы.  

Добролюбов жил в лучшую пору стремлений и надежд 
русского общества в наступающее светлое будущее. И он 
верил и он надеялся , и с этой верой и надеждой он умер. 
Я был у него за три-четыре дня до его смерти, когда он 
лежал у Некрасова 1• Это был разгар дела Михайлова, 
общественного возбуждения , вызванного судом над ним 
и студенческими историями. Я торопливо передавал До
бролюбову некоторые подробности эти х  дел ,  и оп,  припод
нявшись па диване, на котором лежал , смотрел на меня, 
по уже не неподвижным взглядом богов: его пре1{расные, 
умные глаза горели, и в них светилась надежда и вера в то 
лучшее будущее, на служение которому он отдал свои 
лучшие годы и свои лучшие силы.  17 ноября Добролюбова 
не стало. 

(1886?) 

И. А. Н Е К Р А С О В 

ПОСМЕРТНЫЕ СТИХОТВОРЕИИН Н. А. ДОБРОЛЮБОВА 
О т р ы в к и  

. . . Н о  без надежд и уновапиii: 
Я гордо снес мою печа.пь. 
И без наивных ожиданий: 
Смотря на жизненную да.пь, 
На битву жизни вышел смело, 
И жизнь свободно потекла, 
И делал я благое дело 
Среди царюющего эла " .1 
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Вся литературная деятельность Добролюбова служит 
подтверждением этих слов. Можно сказать более, не рис
куя впасть в преувеличение: их подтверждает вся его 
жизнь. Он сознательно берег себя для дела ;  Oil, как 
говорится тоже в одном из его стихотворений: «пе связал 
судьбы своей ни единым пристрастьем» 2 ,  устоял «перед 
соблазном жизнш> и остался <шолпым господином своего 
сердца>> ,- все для того, чтобы ничто пе мешало ему слу
жить своему призванию, нести себя всецело на жертву 
долга, как он понимал его. 

В от из какого светлого источника вытенала деятель
ность Добролюбова,  вот почему он спешил так работать, 
так много успел сделать! Ничто вне этой деятельности не 
существовало для него, ничто пе должпо было существо
вать, по его убеждениям. Мы нашли у него недокончен
ное стихотворение, где замечательны следующие строки: 

. "Для блага общего назначенный служить, 
Я смею чувствовать лишь сердцем гражданина, 
Инстинкты юные я должен подавить . . .  з 

Даже в частной жизни, в ежедневных сношениях с 
людьми, Добролюбов представлял между нами, русскими, 
нечто особенное. С детства прививается к нам множество 
дурных привычек, известных под именем «умепья житм. 
Мы от лени говорим «Да>> там, где следовало бы отвечать 
«нет»; улыбаемся , по слабодушию, там , где следовало бы 
браниться; прикидываемся вниыательньши к накому-нп
будь вздору, на который следовало бы отвечать смехом 
или даже негодованием. Ничего подобного в Добролюбове 
не было. Он смеялся в лицо глупцу, рез но отворачивался 
от негодяя , он соглашалея только с теы ,  что не противоре
чило его убеждениям. Если к этому прибавим, что он не 
только не заискивал у авторитетов,  но даа-\е избегал встреч 
с ними, да припомним ту независимость, с которою оп 
высказывался печатно, то поймем, почему в литературе 
его не многие любили. Сила таланта и честной правды, 
впрочем, начинала у:ше брать свое : в последнее вреил чаще 
и чаще стало сJ1ышаться мнение , что этот человек ие без 
права стал в главе современного литературного двюне
пия. Нто - по крайней мере теперь - не согласится , что 
нужен был этот резкий, независимый, отрезвляющий, на 
дело зовущий голос? 

О , погоди еще! желанная, святая! 
Помедли приходить в наш боязливый круг! 
Теперь на твоii призыв ответит лишь неман "  . 

• • • • • • • • • • , 4  
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Уже с предчувствием смерти в груди написал эти стро
ки Добролюбов . Смерть , разумеется , не подождала. Та
кова уже судьба русского народа : не живучи его лучшие 
деятели . . .  

Что :каснется д о  нас , т о  мы в о  всю нашу жизнь не встре
чали русского юноши столь чистого, бесстрашного духом , 
самоотверженного! Наше сожаление о нем не имеет гра
ниц,. и едва ли :когда изгJ1адится. 

(Декабрь 1861) 

И. И. П А П А Е В  

ПО ПОВОДУ ПОХОРОН Н. А. ДОБРОЛЮБОВА 

О т р ы в к и 

" .Добролюбов 01юuчи.гr :курс в бывшем Педагогиче
ском институте в 1857 году. Он начал принимать участие 
в критичес:ких отделах журналов, еще будучи в институ
те , и одна из его библиографических статей 1, относящих
ся к это:11 у вреыеuп , напечатанная в «Современню<е}> , об
ратила на себя всеобщее ннимание свопм здраным взгля
дом и едкою ирониею. Статья эта надешша шум. Она была 
прочтена все�ш. «На:кая умная и ловкая статья ! »  - вос
клицали люди , ни:когда не обращающие ника:кого внима
пия на литературу . . .  «Скажите, кто писал эту статью?» -
слышались беспрестанные вопросы. 

Ум и блестящие способности Добролюбова не могли 
не обратпп, на него особенного внимания лучших из его 
профессоров ; и я помню, что на вечере у князя Щербато
ва,  который был в то время попечителем Петербургского 
(учебного) 01<руга , целый вечер шли толки о Добролюбове 
и о том, :кание блестящие надежды подает он. 

- rRал ь только одно ,- заметил кто-то ,- он , навер
но, не вступит в службу . . .  Л-\урналисты тотчас запутают 
его в своп сети , и он весь отдастся литературе . . .  

Мпогпе ученые присоединились к 3тому голосу и "  с 
своей стороны , изъявп�rи также сожаление. 

ВышJIО  действительно та:к. Добролюбов по выходе из 
1шститута весь отда.тrся литературе. Да и :могло ли быть 
:иначе? . .  У него была глубокая, истинная , непреодолимая 
uотребность высказаться посредством литературы; он 
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глубоко чувствовал и сознавал свое призвание. Журна
листам нечего было ловить его в свои сети, заманивать 
его: он сам твердо и сознательно вошел в литературу, как 
власть имеющий. И с первого же раза занял в ней видное 
мес.то. 

Я увидел в первый раз Добролюбова в 1855 году, но 
познакомился с ним уже позже, когда он сделаJiся постоян
ным членом редакции «Современника», перед о.кончани
ем своего курса. Мне всегда назалось, что в нем духовная 
сила преобладала над физической, что его мощный дух 
заключен был в слишком слабом теле. Он всегда имел вид 
болезненный, нескольно утомленный. Неизлечимая х ро
ническая болезнь, сокрушившая его, пачипала, 1шжется, 
уже тогда зарождаться в нем. У си.r�енный труд в институ
те, усиленный труд после выпуека , обращающийся обык
новенно в потребность у всех людей, слишком жажду
щих знания и слишком стремящихся к совершенствова
нию, тяжная борьба с гнетущею средою - все это вместе 
развивало в нем болезнь и быстро вело его 1\ ранней мо
гиле . . .  

После четырехлетней неутомимой и лихорадочной жур
нальной деятельносп1 он почувствова.11 истощение сил и ,  
п о  совету докторов , отправи.11ся за границу. За границей 
он пробыл более года и возвратилсп в Петербург в поло
вине сентября этого года. 

- Что, как вы находите меня? Поправился ли я? -
спросил он меня при первой нашей встрече. 

- Да,  очень, - отвечал я .  
А между тем н а  бледном и вытянувшемся лице его, 

обросшем бородою, в ыражалось крайнее истощение сил, 
предвещавшее близящуюся смерть. 

Из-за границы он привез много книг, из чего можно 
было заметить, что он приготовлялся R труду еще более 
усидчивому и серьезному. 

За месяц до смерти оп сназал своему брату-гимнази
сту: «Мне теперь надо сильно работать, чтобы разделать
ся с моими доJ1гами». Надобно заметить , что Добролюбов 
в последнее время много помогал своему семейству и оп
ределил двух братьев своих в 3-ю петербургскую гимна
зию. Отец его, выстроивший перед своею с111ертию трех
этажный дом в Нижнем Новгороде (о котором, по поводу 
смерти Добролюбова,  упомянуто было в одной газете) ,  
очень запутал дела свои именно по случаю этой постройки 
и оставил после себя долги. 
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Здоровье Добролюбова после в озвращения его из-за 
границы с .каждым днем становилось хуже. Борясь с фи
зическими и нравственными муками, подавляемый самыми 
тяжелыми и безотрадными впечатлениями , он принялся , 
однако, за  свой обычный журнальный труд и ,  уже с смер
тию в г руди, ослабевшей руной дописывал последние 
строки своей статьи по поводу г. ДостоевсRого «Забитые 
людю>. Донтора объявили в это в ремя его близRим, что 
НИRакой, самый малейший труд невозможен для него, что 
ему необходимо совершенное споRойствие физичесRое и 
нравственное (возможно ли было для него последнее - до
Rазывает его раздирающий душу дневниR) 2 и что дни его 
уже сочтены. 

Доброшобов однажды утром 1юe-RaR добрел до НеRра
сова и уще не мог возвратиться домой. Он пробыл у Некра
сова недели две и за неделю до смерти пожелал, чтобы его 
перенесли домой. 

С этой минуты оп пе вставал с постели и ослабевал с 
Rаждым часом; страдания его усиливались: он не спал ночи 
напролет, метался, просил беспрестанно, чтобы его пере
ворачивн.ли и переRладывали, - в последние дни он не 
мог пошевельнуться сам и говорил едва слышно; это была 
мучительная и долгая агония . Он сознавал близость и не
избе11аюсть смерти. 

Доnролюбов сRончалсл 1 7  поябрл. 
Друзья покойного объявили в газетах о его смерти и 

о выносе его тела и в то же в ремя позаботились, чтобы До
бролюбов был положен рядом с Белинским. 

На похороны, 20 ноября , сошлось человек до двух
сот, в числе которых были профессоры университета, жур
па.тrпсты и пзвестные литераторы, за исключением весьма 
немногих . Гроб несен был на pyI\ax от квартиры по
нойпого (на Литейной улице) до самого В олнова нлад
бища. 

Нrщ гробом Доброл юбова п над его могилой произнс
rе1ю было несr\олыю горьних и задушевных слов его друз;,
ямп п посторонними лицами и прочтены были отрывки 
пз его дневника " .  Каr{ая разница между похоронами Бе
ЛIШСI(Ого и Добролюбова! 

Отрывки из дневника Добролюбова яснее и красноре
чивее всяких слов объясняют, что люди с таним энерги
чесним стремлением I( добру и правде, наким был движи�r 
Доброшобов,  должны чувствовать вдвое сильнее те страш
ные пытки и страдания, которые суждено испытывать в о-
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обще всем мыслящим людям. Ни Белинский, ни Добро
любов вследствие этого не могли жить долго. Белинский 
умер тридцати пяти лет 3 ,, Добролюбов - двадцати ше
сти! 

Да и вообще, как известно, всем даровитым русским 
людям не живется что-то . . .  

Церковный обряд был кончен, слова и речи смолкли, 
последняя горсть земли брошена в могилу, все разошлись 
тоскливо ,  с тяжелою думою. 

Смерть соединила Добролюбова с Белинским. В озле 
благороднейшего литературного деятеля нашего поколе
ния лег благороднейший и талантливейший литератур
ный деятель нового поколения. Белинский дождался до
стойного гостя . . .  

Новое поколение будет, конечно,  благодарнее и па
мятливее нашего - и не зарастет тропа и этим могилам. 

Мир вашему праху, наши братья по мысли и убежде
нию! . .  

(Ноябрь 1861) 

Н. Я. Н И К О Л А Д 3 Е 

ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДАХ 

О т р ы в к и 

. . .  Бывали, впрочеи, у нас и дни печали и уныния: 
едва ли не все студенты точно громом были поражены, ко
гда до нас в середине ноября дошло известие о смерти 
Н. А. Добролюбова. Не один толыю Пиотровский залил
ся слезами , узнав о ней. Покойного я знал по статьям. Но 
меня удивляло ,  что окружавшее меня студенчество пом
нило совсем другие его статьн , чем те, которые всего бо
лее волновали меня. Н а  !llеня и на некоторых моих сверст
ников особенно долговременное влияние имела в нонце 
1860 года его статья о падении неаполитанского престо
ла 1• Она художественно описывала сперва непоколеби
мую прочность королевского трона,  покоившегося на 
сплошном невежестве народа,  а потом головокружитель
ную быстроту его падения по мановению руки Гарибаль
ди. Под свежим впечатлением этого изумительного собы
тия статью Добролюбова мы поняли в том смысле , что и 
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русский престол моа,ет быть вворван. Точно так же язви
тельные стихотворения Я кова Хама z ,  будто бы переведен
ные то с «австрийского»", то с «неаполитансRоrо» языков , 
нами принимались по их действительному назначению, за 
безудержное изд&вательство над нашими порядками и 
правите.чьственными взглядами. Собственно же критиче
сRие статьи покойного писателя , признаюсь, гор�здо мень
ше трогали меня,, да и ПиотровсRого" сколько я мог заме
тить. 

ПиотровсRий был молодой человек, чрезвычайно нерв
ный и впечатлительный ( . . .  } .  Смерть Добролюбова вверг
J!а его в неутешное горе. Линев , тоже очень привязавший
ся к нему, в виде утешения напомнил ему, что «Современ
ник» богат талантами : один Чернышевс1шй чего стоит! Но  
это пе  утешило опечаленного юноши. 

- Черпышевский пе заменит Добролюбова,- гово
рил он,- особенно теперь. Он слишком осторожен, нам 
же смедость нужна больше всего. Чернышевский ни разу 
пе пришел на наши сходки, хоть и очень ими интересовал 
ся и все время про них расспрашивал. Добролюбов же, 
будь он здоров , не только пришел бы, по и повпек бы пас 
за собой бог весть куда. 

( 1923) 

11. В, Р Е И Н Г А Р Д Т 

ПАМЯТИ П. А. ДОБРОЛIОБОВА 
О т р ы в о к 

Сегодня исполнилось пятьдесят лет со дня рождения 
гениального русского критика П .  А .  Добролюбова, за
пнвшего одинаковое почетное место в пантеоне русс:кой 
истории с своим знаменитым предшествеппиком - В .  Г. Бе
липскиы . Оба они одинаковы по тапапту, оба одинаковы 
по своей искренности , по своему страстному стремлению 
к правде и справедливости и, наконец, оба одинаковы по 
преждевременному концу в своей общественной деятель
пости. { . . .  ) В тот момент, когда я пишу эти строки , предо 
мной пробуждается прошедшее,. невозвратимое время, 
когда приходилось думать о том те, о че:м и теперь часто 
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думаешь, но когда все думы, несмотря па их мрачностьr 
были все-таки окрашены чем-то розовым:t что, конечно, 
было обусловлено юношеским возрастом • • •  

Как теперь помню осеннее сумрачное утро в Петер
бурге. Это было 20 ноября 1861 года. Ко мне вбежал впо
пыхах один приятель и сообщил о смерти Добролюбова ,, 
случившейся за два дня перед этим. Весть эта была край
ней неожиданностью , потому что не было никаких слухов 
о его болезни. 

Похороны должны были быть в этот день на Смолен
ском кладбище 1" куда мы и отправились. Немного на
роду мы встретили на похорона х :  несколько литераторов 
и ученых , между которыми помню Некрасова ,  Панаева, 
Антоновича , Пыпина, Спасовича, Каnелина и др" nес 1ю.'Iь
ко студентов и дам. Молодежи было вообще очень мало, 
что сильно бросилось в глаза .  

Умерший лежал в совершенно простом, некрашеном 
гробу,  лицо его было вполне спокойно1 как будто бы 
уснул оп. 

Когда по окончании отпевания гроб вынесли на па
перть, то выступил Некрасов и со сдержанными рыдани
ями в 1·олосе, со слезами на глазах произнес несколько 
теплых слов о покойном. 

«Вен жизнь его , - говорил поэт ,- была посвнщена н 
защиту забптой Jшчности , страдания которой оп прини
мал близко к сердцу" .» Дальше я не упомню. 

Затем выступил (Н.  Г. Чернышевский ) 2, который для 
характеристики покойного прочитал некоторые выдерж
ки из его дневника , несколько стихотворений, между про
чим. «Я ваш друзья , хочу быть вашим . . . » 3 и «Пускай 
умру - печали мало" .» .  Когда он дошел до того :места , 
где Добролюбов говорит: «Чтоб бескорыстною толпою 
пе шли мои друзья», то при этом с грустной иронпей заме
тил : «Кажется, опасения покойного были напрасны - не
много нас тут собралосЫ>. Затем , в общих чертах обънснив 
деятельность Добро:1юбова,  (Чернышевский ) с большим 
чувством произнес та 1<, что слова его до сих пор но исчез.'Iи 
из моей памяти: «Каного человека мы потеря.ТJи ,  ведь это 
талант был ,  гений" .  И в каких молодых летах ,  ведь ему 
не было еще двадцати шести лет, n это время другие толь
ко начинают учиться ."» 

На могиле произнесены были речи Антоновпчем, Ти
бленом , которого (Чернышевский ) аа некоторые резкие 
выходки против противников Добролюбова просил не-
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сколько раз остановиться,  одним студентом, указавшим 
3Начение Добролюбова в русской литературе,, и., наконец , 
Серно-Соловьевичем , предложившим для уnековечеюш 
имени покойного п оставить на общие средства памятник 4• 
Затем могилу засыпали, и мы все разошлись. На душе у 
все х было как-то жутко.  

(Ян вари 1886) 

I I  

Н ,  Г .  ЧЕРНЫШЕВСI\ИЙ (ПО ВОСПОl\ПШАНIШМ И РЛССl\АЗАМ 

РАЗН Ы Х  JI IЩ) 

О т р ы в о 1; 

. "В то время , когда студенты находились в заключе
нии 1, 16 ноября 1861 года умер известный крити1\ 60-х 
годов I-I . А. Добролюбоn. О смерти его меня оповестил 
покойный писатель Н. А. Потехин, и мы уговорились с 
ним ехать на похороны , на В ошюnо нладбище. 

Прибыв 19 ноября утром па кладбище 2, мы застали 
там очень немного лиц, пришедших проводить знамепп
того критина в последнее жилище. Пубшша состояла по 
преимуществу из литераторов и ученых , между ноторыми 
припоминаю Ненрасова , Панаева , Пыпина , Антоновича , 
:Кавелина, Спасовича , Шелгунова; было неснолько дам 
и студентов , малочисленность ноторых объяснилась тем, 
что большая часть их была арестована. Умерший Добро
любов лежал в совершенно простом, некрашеном гробе; 
лицо его мало изменилось , напоминало скорее уснувшего , 
чем умершего. :Когда после отпевания гроб вынесли па 
паперть, выступил Ненрасов и с r.держанными рыданиями 
в голосе, со слезами на глазах произнес несколько теплых 
елоn о покойном. 

«Вся жизнь его ,- говорил по;эт , - была посвящена в 
защиту забитой личности , пнтересы которой принимал 
он близно н сердцу . . .  » Дальше пе упомню. После него вы
шел из кучки и подошел к гробу гл адно выбритый госпо
дин и громким, энергическим голосом произнес: «Тан как 
смерть Нrшолая Аленсандровича последовала неожидаu
но для публики, то ей интересно будет знать , какие при
чины уенорили ее». Сназав эти слова1 он стал читать от-
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рывни из дпевнина Добролюбова , отрыв:ки , общий смысл 
ноторых приводил :к за:ключению, что неблагоприятные 
uнешние условия тяжело отражались на болезненной на
туре по:койпого, чем ус:корили приближение о:копчатель
ной трагичес:кой развязни. Прочитав отрыв:ки из дневни
ка , означенный господин с большим чувством проче.ТI 
затем пе:которые етихотворения , между прочим: «Я ваш , 
друзья , х очу быть вашим» и «Пускай умру - печали 
мало. ")> ;  :когда дошел до того места , где Добролюбов гово
рит: «Чтоб бес1шрыстною толпою за ним пе шли мои дру
зья», то при этих словах с грустной иронией заметил : «Ка
жется,  опасения покойного были напрасны, немного пас 
тут собралосы. Охарактеризовав после всего сназанпого 
им в общих чертах .нптературную деятельность Добролю
бова,  оратор затем с необыкновенным чувством произ
нес :  «Н'а:кого мы человека потеряли,  ведr, это был талант. 
А в юших :молодых летах он кончил свою деятельность, 
ведь ему было всего двадцать шесть лет, в это время дру
гие толыю учиться начинают». 

Стоявший рядом со мной :ка:кой-то неизвестный мне 
господин заметил : «Ну, даром ему это не пройдет3 , до
станется же ему " . »  

- С:кажите , пожалуйста ,- обратился я :к этому го
сподину, - :кто :нот оратор,  верно студент? 

- Нет , это Чернышевсю1й, - отвечал тот. Таю1м об
разом, в первый раз толь:ко на похоронах Добролюбова 
мне пришлось увидеть Чернышевс:кого, статьями кото
рого, как и значительная часть молодежи того времени, 
я сильно увле:кался. 

После речи Чернышевс:кого гроб отнесли к приготов
ленной могиле ,  и тут произнесены были речи Антонови
чем ,  Тпбленоы , 1юторого Чернышевский несколько раз 
останавливал за рез:кие выход:ки против противни:ков До
бролюбова. После Тпблена говорил :ка:кой-то студент, 
:который в теплых словах охара:ктеризоваJ1 значение До
бролюбова ,  RaR продолжателя Белинского и Грановского 
в развитии русского общества ;  после этого студента го
ворил Серно-Соловьевич, :который предложил для уве:ко
вечения памяти понойного поставить ему, на общие сред
ства, п<�мятник. После всего этого засыпали могилу и рfl
зошлись. 

Через нескольно дней ходили в публике стихи Михай
лова 4 «На смерть Добролюбовю>,  вышедшие из крепости 
контрабандным путем. 
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Похороны Добролюбова прошли без всюшх послед
ствий. Чернышевсному ничего не досталось, но студента , 
говорившего на могиле, нак носились слухи,  будто бы 
разыскивали, усмотрев в речи небJiагонамеренные мысли , 
хотя таковых в ней не было. Агенты полиции, значит, из
вратили то, что СJrышали; надо правду сказать,  что nо
Jшцейснио агенты нередко сиJ1ьно извращают слышан
ные речи, придавая не тот смысJI ,  в 1ютором они с r<азаны, 
и приписывая лицам, которые ничего не говорили. 

{1905:') 

В. А. О Б Р У Ч Е В 

ИЗ ПЕРЕЖИТОГО 

О т р ы в н и 

( . . .  ) :ко мне вошел ( ." ) вновь назначенный на место 
гр. Шувалова свитс�шй генерал Потапов. Маленький, 
худеньний, лысеющий темноволосый мужчина , с покло
ном набок и гримасоподобной уJiыбкой тоже на сторону, 
очень любезный ( . . .  } .  

Через несколько дней, кажется 17 ноября , - он опять 
приехал и сразу спросил : 

- В ы  Добролюбова знали? 
- Знал по журнальной работе. 
- Умер он-с. 
- Ах , господи , накое несчастие. 
Стал расспрашивать об отношениях ,. и я ему расска

зал все, как оно было ,  про его доброту и вни:манuе ко мне, 
когда я оставил службу; 1 причем он старался удержать 
меня от этого шага , говоря , что хорошие люди везде нуж
ны; нак старался найти для меня работу,  сам привозил 
мне деньги. Рассказал наконец, как мне было больно уви
деть его теперь, по возвращении из-за границы, больным, 
потерявшим надежду на дальнейшую деятельность и 
жизнь. Должно быть , моя взволнованная чистосердечная 
речь с набегавшими на глаза слезами рассеяла подозре
ния не успевшего еще окаменеть в жандармСiiОЙ практике 
генерала ,  потому что в дальнейших допросах имя Добро
любоnа больше не упоминалось. 
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Но я не знал,, как была принята эта речь, и остался 
огорченным и взволнованным до глубины души. Весь 
день ходил по комнате и не мог уснуть. Глубокой ночью 
пе слыша никакого зву1\а в коридоре , я осторожно сполз 
с посте.11п ,  стал на колени и долго, страстно молился и 
плакал , чтоб господь оградил меня от бесчестия , не до
пустил, чтобы необдуманное, вздорное мое слово могло 
запятнать светлый образ человека, которого я так горячо 
любил , послужить поводом к издевательству темных сил 
над его могилой. 

(1906?} 

Н Е К Р О Л О Г И 

НЕКРОЛОГ 

В ночи с ·16 на 17 сего ноября скончался Николай Але�•
сандрович Добролюбов. В ынос тела последует в понедел1.
пик 20 ноября в по.11овине десятого часа утра из квартиры 
по1юйного (па Литейном, дом Юргенса) на Во:нюво клад
бище. 

Н .  Некрасов 
И. Панаев 
Н. Обручев 
Н. Чернысш:вский 

Н. Г, Ч Е Р Н Ы Ш Е В С 1\ И П 

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ 

Николай А.ТiеI\сандровпч Добролюбов родился в Ниж
нем Новгороде 24 января 1836 года. Отец его, Александр 
Иванович, бы:� священник нижегородской Никольсr(ОЙ 
церкви. Имя его матери было Зинаида В асильевна. 

Александр Иванович и Зинаида В асильевна очень силr.

во любили друг друга , так что ,  когда скончалась Зинаида 
Васильевна (весною 1854 года) , муж пе мог перенести этой 
потери: здоровье его быстро разрушилось, п он умер J1е
том того же года 1 • 
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Николай Александрович, способности которого раз
вились очень рано (мы имеем тетрадь его стихотворений 2 ,  
писанных в 1849 году, :когда ему было тринадцать лет; 
в числе этих пьес есть переводы из Горация) ,  поступиJ1 
в четвертый (высший) :класс Нижегородского уездного 
училища, должен был :кончить семинарский курс в во-· 
семнадцать (обыкновенно 1юнчают курс в двадцать один 
или двадцать два года) и тогда, :как отличный ученик , был 
бы отправлен на казенный счет в Московскую или Казан
скую духовную академию. Но ему очень хотелось ехать 
в университет. Однако же, по чрезвычайной деликатности 
характера,  он не стал говорить об этом , :когда из косвен
ных расспросов у отца заметил , что родителям было бы не 
совсем легко уделять хотя рублей по двести в год на его 
содержание в университете. А между тем оставаться в се
минарии стало ему слишком скучно. Чтобы выиграть вре
мя, оп, пробыв один год в богословс:кт.1 (высшем) :классе , 
поехал в Петербургскую духовную аl\адемию, курсы ко
торой начинаются с нечетных годов,  между тем :как в Ка
занской и Московской, ближайших :к Нижнему Новго
роду, они начинаются с четных годов (по :которым идут 
:курсы и в Нижегородской семинарии). По приезде в Пе
тербург он увидел возможность поступить также на ка
зенное содержание в Педагогический п нетптут , который 
казался ему все-таки привлен:ательнее духовной академии, 
и еделался студентом института. Это было в августе 1853 
года. 

Весною следующего года внезапно скончалась его 
мать, которую оп любил чрезвычайно нежно. Эта неожи
данная весть страшно поразила его и, по всей вероятности, 
нанесла первый сильный удар его здоровью. На юшикулы 
(1854) он поехал в Нижний, и на его руках скончался 
отец, убитый смертью жены (1854 год) . 

Николай Александрович остался старшим в сеАrействе. 
которое состояло,  кроме него , из пяти сестер и двух бра
тьев. Денежные дела семьи находились в расстройстве. 
Отец, незадолго перед смертью, построил дом и вошел че 
рез это в долги, очень обременительные . Кроме дома , у си
рот не было никакого состояния , а доход с дома почти 
весь поглощался уплатою процентов по займам из строи
тельной комиссии: и от частных лиц. Н1шолай Александ
рович, с обыкновенным своим благородством , хотел по
жертвовать всеми личными надеждами, чтобы поддержать 
сестер и братьев:  он решился выйти из Педагогического 
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института и просить места учителя уездного училища 
в Нижнем Новгороде. Родные, отцовские знакомые и ин
ститутские друзья едва могли соединенными усилияьш 
отклонить его от этого намерения, доказав ему, что скуд
ным жалованьем уездного учителя он пе в силах будет 
содержать семейство ,  для самых выгод которого необхо
димо, чтобы он кончил курс в институте . Ему представи
ли также , что трп года, остававшиеся ему до окончанин 
курса , сестры и братья его будут безбедно жить - одни 
у родственников, другие у некоторых из прихожан, ува
жавших его отца. Так и было сделано. [Через несколыю 
времени Николаю Александровичу и друзьям его отца 
удалось достичь того, что архиерей * ,  не хотевший «за
числиты отцовского места за старшею сестрой Николан 
Александровича * *, согласился исполнить это обьшновен
ное в духовном звании правило, то есть предоставить си
роте-дочери получать часть доходов от остающегося празд
ным отцовского места , а по достижении ею совершенно
летия отдать вакантное место тому, аа кого она выйдет. ]  
Н о  [всего] этого было слишком мало. Родные, взявшие па 
себя содержание сирот, сами были люди очень небогатые, 
и Николай Александрович, не щадя себя,  приобретал уро
ками деньги на поддержание сестер и братьеn . 

[Через несколько nремени Николай Але1<сапдрович 
приняJl на себя новую тяжелую обязанность - обязан
ность борьбы против стеснений и злоупотреблений, суще
ствовавших в Педагогическом институте . Личных причин 
становиться в оппозицию он не имел - ему не делали ни
каких неприятностей, с ним были внимательны и преду
предптельны; но его товарищи страдали, и он стал их  
адвокатом, рискуя быть раздавлен. Он повел дело так 
благоразумно и твердо, что справедливость жалоб, им 
предстаnленных , была признана министерством народного 
просвещения. ]  

М ы  познакомились с Николаем Александровичем летом 
1856 года , за год до онончания им курса в Педагогическом 
институте. Он отдал нам тогда для напечатания в «Совре
меннике» историко-литературную статью о «Собеседнике 
любителей русского слова»:� и вскоре потом разбор «Акта 
Глаnного педагогического института»4• Институтское на
чальство не должно бьшо знать автора этой рецензии, ко-

* Епископ нижегородскиii и арзамасский Иеремия.- Ред. 
* * Антониной, позже вышедшей замуж за М .  А .  l{ocтpona, кото

рый 11 получил за H<'ii наследственный приход.- Ред. 
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торого могло погубить, и она доставила бесчисленные ова
ции тому из сотрудников «Современника», ноторому была 
приписана *. Опасно было бы для Николая Александро
в ича даже и совершенно невинное участие в журнале,  по
местившем эту убийственную рецензию; потому мы про
сили Нинолая Александровича отложить до окончания кур
са сотрудничество в <(Современнике», как пи тяжедо было 
для пас на целый год лишать себя помощи таного товари
ща. Но с начала 1857 года он стал по;нещать статьи в педа
гогическом журнале п. Чумикова п Паульсона 5 ,  [сно
шения с которыми пе составили бы преступления в глазах 
институтского начальства ,  если бы и были узнаны им] . 
По окончании курса он отправился в Нижний - пови
даться с сестрами и отдохнуть . Перед отъездом он отдал 
вам статью «ПескоJ1ько слов о воспитании», напечатан
ную в .№ 5 «Современни:ка» за 1857 год; тотчас по возвра
щении в Петербург началось его постоянное сотрудниче
ство в <(Современни:ке» (с .№ 7 в 1857 �·оду) , а с:коро (с кон
ца 1857 года) он принял в свое заведование отде.n. I{ритики 
и библиографии в нашем журнале. [ [Читающая публика 
знает, с каним блеском повел оп эту часть журнала. J ]  
Ему еще не было двадцати двух лет в это время. 

Он работал чрезвычайно много, но не по кани:м-нибудь 
внешним побуащенинм , а по непреоб()римой страсти к дея
тельности. Едва ли прошло поJ1года времени меащу тою 
порою, ка:к он стал нашим товарищем, и тем временем, 
когда мы заметили, что его надобно удерживать от рабо
ты . С начала 1858 года не проходило ни одного :месяца без 
того, чтобы нес:колыю раз мы настойчиво не убеждали его 
работать меньше,  беречь себя. Он отшучивался, говорилt 
что напрасно мы думаем, будто он утомляет себя: .  В про
чем, он был прав : не труд убивал его ,- он работал бес
примерно легко, - его убивала гражданская скорбь. Ино
гда обещался он отдохнуть, но шшогда не в сидах был 
удержаться от страстного труда . [Да и мог ли он беречь 
себя? Он чувствовал , что его труды могущественно уско
ряют ход нашего развития, и он торопил , торопил время . . .  ] 

Видя , что он не может дать себе отдыха на родине, и 
думая: , что южный :климат поможет ему, мы с зимы 1858-
1859 года стали убеждать его ехать за границу. Он не хо
тел. Но следующею зимою он был уже очень хил . Почти 
насильно мы заставили его ехать за границу весною 1 860 

* То есть самому Н .  Г .  Ч ернышсвс1юму. 
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года. Через дnа-три месяца он уже хотел в озвратиться. 
Он никогда не хотел верить,  что его здоровье слабо, из
неможение свое оп приписывал мимолетным причинам, 
влияние которых пройдет само собою. С трудом убедили 
его остаться на зиму за границею. Он нетерпеливо стре
мился в Россию работать. [ [ В друг, в начале весны, мы 
получили от него письмо, противоречившее всем преж
ним: он гоnорил , что думает навсегда остаться в Италии, 
и поручал нам устроить его денежные дела так, чтобы это
му не было з атруднений. Но через месяц он писал , что 
в Италии делать ему уже (нечего ) . ] ]  6 

О н  возвратился в начале августа нынешнего года , ни
сколько не поправившись в здоровье, и тотчас же по при
езде должен был начать лечиться. Тут подошли внешние 
обстоятельства ,  ускорившие его смерть 7 •  

После изнурительной болезни оп тихо скончался в 
2 часа 15  минут утра 17  ноября. 

Ему было тольно двадцать пять лет. Но уже четыре 
года он стоял no главе руссной литературы, [ -нет, не 
только русской литературы, - во главе всего р азвития 
русской мысли] .  

Для своей славы он сделал довольно. Для себя ему 
незачем было жить дольше. Людям тю<ого закала и та
I<их стремлений жизнь не дает ничего, �<роме шгучей скор
би,  [но невознаградима его потеря для народа, дюбовью 
н :которому горел и так р ано сгорел он. О ,  нан он шобил . 
тебя,  народ! До тебя не доходило его слово,  но ногда ты 
будешь тем, чем х отел он тебя nидеть, ты узнаешь, нак 
много для тебя сделал этот гениальный юноша , лучший 
из сынов твоих] .  

(liоябрь 1861 ) 

А. С. Г И Е Р О Г Л И Ф О В 

ПОХОРОНЫ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА 

В понедельник 19 ноября хоронили Нинолая Алексан
дровича Добролюбова , автора критических статей в «Со
в ременнике», подписанных литерами «Н.-бов». Гг. Не
красов и Чернышевский произнесли по нес:кольку слов 
н ад пра хом покойника., и мы з аимствуем из них эти крат-
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rше данные для очертания характера, деятельности и судь
бы Добролюбова .  

Бедное детство в доме бедного сельского священни
ка 1, бедное, полуголодное учение , потом четыре года ли
хорадочного, неутомимого труда и ,  наконец, год за гра
ницей, проведенный в предчувствиях смерти, - вот и 
вся биография Добролюбова ,  сказал Н .  А .  Некрасов . По 
возвращепии нынешней осенью из-за границы Добролю
бов попал под самые тяжелые впечатления; опасался во 
многом за судьбу своих близних и друзей и, таким обра
зом, не имел успоноепия даже перед смертью .  Жизнь ни
чего не дала лично Добролюбову, а с самого начала сурово 
поставила его под страшный гнет той среды и тех обстоя
тельств , в которых суждено было Добролюбову пройти все 
двадцать шесть лет своей жизни. 

Общество лишилось в Добролюбове деятеля своего 
развития, писателя , едва ли не сильнейшего из всех,  кто 
действует в настоящие дни па журнальном поприще. Это 
было сильное и самобытное дарование. Он начал свой ли
тературный труд назад тому пять лет, бывши еще совер
шенным юношей; но с самой первой статьи его, проник
нутой, как и все остальные, глубоким знанием и понима
нием русской жизни и самым искренним сочувствием 
н настоящим и истинным потребностям общества,  все, кто 
nриющ.'lежит н читающей и мыслящей части русской пуб
лики, увидели в Добролюбове мощного двигателя нашего 
социального развития . Сочувствие к литературе , понима
ние искусства и жизни и самая неподкупная оценка ли
тературных произведений, энергия в преследовании сво
их стремлений соединялись в личности Добролюбова.  
«Меньше слов и больше дела» - было постоянным деви
зом его и предсмертным его завещанием своим близю1м 
собратам по труду. 

В Добролюбове во многом повторился Белинский, на
скольно это возможно было в четыре года: то же электр•r
ческое влияние на читающее общество, та же проницае
мость и сила в оценке явлений жизни , та же деятель
ность и та же чахотка . Добролюбов изумлял определен
ностью и законченностью своих воззрений,- и в этом мы 
видим черту его превосходства.  

Н .  Г.  Чернышевский прочитал над гробом покойного 
несколько страниц из его дневника 2 • Это был ряд фактов, 
из которых сложилась в уме слушателей верная и разди
рающая сердце картина той нравственной пытки, тех нрав-
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ственных оснорблений и мучений, ноторые свели в могилу 
сильного и смелого защитника добра и правды . . .  Болезнь 
Добролюбова развилась вследствие безвыходных нравст
венных страданий, испытываемых им во все время его 
кратковременной Jiитературной деятельности. Многие, 
может быть, не поймут этого и не поверят, хотя ряд фак
тов, записанных саJ1шм Добролюбовым для себя , может 
превосходить своею достоверностью все возможные объяс
нения и толкования . . .  

Нравственная и умственная сю1а человека - это обо
юдоострое оружие, которое или побеждает . . .  или унич
тожает самого бойца . На долю русских сильных талан
тов выпала эта последняя доля и преследует их истори
чески: стоит вспомнить, что наиболее сильные из них 
исчезли в преждевременных могилах .  Чем сильнее духов
ная природа человека, тем быстрее п разрушительнее бы
вает этот внутренний взрыв его, это самосгорание, если 
нет ни малейшей возможности пробить хотя один шаг впе
ред на избранном пути. Честность не дозволяет отступить 
от своих принципов , святость истины не терпит измены, 
ренегатства,  а собственное падение, собственный разврат, 
оеязание разложения своего чистого, духовного организ
ма хуже смерти для всякой возвышенной, честной натуры. 
«Доброшобон умер оттого, что бы:� сш1шком честею> ,
заключил г .  Чернышевсний, и это психологичесни верно. 
Когда же даровитые русские люди перестанут умирать 
преждевременно? !  

Добролюбов похоронен на В алковом кладбище, ря
дом с Бе.линсним; там есть еще и третье свободное место, 
«но нет еще для него человека в России», - сказал 
Н. Г. Чернышевский, бросал последнюю горсть земли на 
скромную, по славную могилу. 

Слова г. Ненрасова изв.ленали с.:lезы; чтение же днев
нина потрясало присутствующих;  без нервной лихорадки 
его невозможно было слышать юнюму, кто не отупел от 
привычни. 

На похоронах Добро.любова собралось довольно зна
чительное число порядочных людей из жителей Петербур
га, конечно, с весьма немногими ист>лючениями, неизбеж
ными у пас при всяютх собраниях . Порядочность присут
етвующих и сочувствие их R литературным деятелям вы
разилаеr" между прочим, одним добрым делом: собрано 
было по подписне оноло четырехсот рублей ееребром 3 
в пользу одного .литератора ,  отправляющегоея из Петер-
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бурга. Это х орошая тризна по Добролюбове: они были 
один другому близки. 

Мы бросили горсть земли на могилу и венок на гроб 
нашего собрата; а в ы ,  провинциа:rьный читатель ,_ если 
вам дорога русская мысль и руеское развит ие , - хоть 
подумайте одну минуту над тем , чье общестно дишилось 
деятеля ,  к которому шшриложима наша формула ,  утешаю
щая нас в других утратах : «такой-то умерший исключает
ся из списков , а па место его назнnчается такой-то». 

21 ноября (1861) 

А. И. Г Е Р Ц Е  П 

IЮНЧИНА ДОБРОЛЮБОВА 

Опять нам приходится занести в наmу хронику ран
нюю смерть - энергический писатель, неумолимый диа
лект и один из замечательнейших публицистов русских , 
Добролюбов , похоронен на днях на В олновом кладби
ще , возле своего великого предшественника Белинского. 
Говорят, что Добролюбову было только двадцать пять 
лет. 

(Ноябрь 1861) 

Н Е И З В Е С Т Н Ы Й  А В Т О Р  

IПШОЛА:Й АЛЕКСАНДРОВИ:Ч Jl:ОБРОЛЮБОВ 

НЕКРОЛОГ 

ll НОЧЬ С 16 на 17 ноября умер ОДИН ИЗ зам:ечатеЛЬН('Й
ШИХ русских писателей - Николай Александрович До
бролюбов , и смерть его была для всех , кто знал покой
ного, тяжелым ударом. Совершилось роковое событие: 
жизнь со всеми своими условиями убила жизнь полезного 
человека. Друзья Добролюбова давно ожидали его смtJр
ти, знали наверное, что болезнь его неизлечима; смерть 
приближалась заметно, явно глодала больного. Но про-
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би.п последний час - и всякий, кто был даже совершенно 
убежден в неминуемой скорой смерти Добролюбова ,  ис
пугался. Одним честным и неустрашимым деятелем стало 
меньше. 

Николай Александрович Добролюбов был сып священ
нина. Нурс образования своего он кончил в бывшем Пе
дагогическом институте, и тотчас после того вступил на 
литературное поприще. :Критические статьи Добролюбо
ва, подписанные «Н. - бов», «Н. Лайбов», «Н.- нов» 1 ,  
«Конрад Лилиеншвагер» и др. , - все показывают здоро
вую, талантливую голову и установившееся, прочное, всег
да верное себе в оззрение. Он успел проработать только 
три года 2 ,  и деятеJ1ыюсть его была остановлена быстро 
развившеюся чахотI{ОЙ . Чтобы избавиться от 1шиматиче
ских вредных условий, постоянно раздражавших его впе
чатлительную натуру, он ездил за границу, в Италию 3• 
Там, вместо того чтобы внимательнее заняться своим здо
ровьем, он весь погрузился в ту кипучую жизнь, которою 
тогда жила соединявшаяся Италия, познакомился со все
ми тамошними деятелями, принимал живое участие в их 
делах и прениях ,  несколыю раз проехал в :Италию из кон
ца в конец и в озвратился в Петербург ,  значительно по
правившись 4• Но здесь несколько ударов очень быстро и 
гибельно подействовали на его слабый организм и разви
ли в нем неизлечимую болезнь. :Эта болезнь быстро свела 
его в могилу. Он не прожил и двадцати шести лет. Судя по 
началу его деятельности, Россия могла ожидать от До
бролюбова много пользы, потому что он был х рабрый, чест
пый боец за правду. 

(Ноябрь 1861) 

П. И. В Е И И Б Е Р Г 

ЧТО НОВОГО В ПЕТЕРБУРГЕ? 

(О т р ы в  о 1>) 

. . .  Теперь я проведу вас на В олков о кладбище и покажу 
вам свежую могилу талантливого, умного литератора,  умер
шего в полном цвете жизни, унесшего с собою в могилу 
прекрасные надежды. :Это - могила Николая Александ-

316 



ровича Добролюбова, одного из самых деятельных членов 
редакции «Современника», известного своими критиче
скими статьями, под которыми он обыкновенно подписы
вался : «-бов». Покойный только что начинал свое лите
ратурное поприще, и начинал так, как не многим удает
ся; можно было не соглашаться со многими его взглядами, 
находить их крайними и т .  д" но нельзя было отрицать 
в нем присутствие прекрасного ума , сильной энергии и 
Jiюбви к правде, которую он отстаивал во всех ее проявле
ниях. Память его почтили словом теплого сочувствия все 
любящие русскую литературу и желающие ей добра. 

Да и не на  одних приверженцев литературы грустно 
подействовала смерть Добролюбова: ведь он умер двадца
ти пяти лет от роду, и с такими прекрасными задат1•ами! . .  

{Поябрь 1861) 

В. Р. 3 О Т О В 

Н ЕКРОЛОГ 

]3 ночь на 17 ноября умер Николай Александрович До
бродюбов, один из даровитейших молодых писателей, 
сотрудник <(Современника» , замечательный критик и пуб
лицист, редно выставлявший под статьями свое имя 1, 
но большей частью подписывавшийся «Н. -бов». В сем, 
1юнечно, памятны его метние , бойкие статьи, из которых 
более других возбудили всеобщее внимание «Темное цар
ство» и «Забитые людю>. Нинолай Аленсандрович страдал 
грудною боJJезнью, получил небольшое облегчение нынче 
летом за границей. Но с возвращением в Петербург при
падни болезни возобновились, и она свела его в могилу, 
в молодых годах , в полном цвете умственных сил . Судьба 
все еще продошнает быть мачехой русской литературы и 
губит лучших ее деятелей ,  не давая им возможности вы
сказаться вполне. С Добролюбовым легли в гроб надежды 
на преемничество Белинского. В области русской критики 
покойник начал свое литературное поприще тан, 1.ак не
многие его оканчивают. Самые оmибни и увлечения Нико
лая Аленсандровича проистенали от горячей любви к че
ловечеству и руссному народу, от полного сочувствия его 
нуждам и невзгодам. Он не был оптимистом1 не верил гром-
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ким фразам и обещаниям , не смотрел в радужные стекла 
на событпя своего времени - но можно ли упрекать его 
за это? 

В понедельник,  в день его похорон, несмотря па дур
ную погоп:у, густая то.'l па шла за его гробом, который нес
ли на своих плечах друзья и почитатели покойного от 
Литейного до В олкова кладбища, где его полон>или под
ле Белинского. Были тут и писатели, и офицеры, и студен
тыJ были лица , никогда не знавшие и пе видавшие покой
ного, но 1<оторые считали долгом поююпиться телу благо
родного деятеля , добивались, как чести, возмо;1шости про
нести хоп, нескольно шагов на плечах своих тнже л ы й  
гроб . . .  Над могилой сказали несколько теплых,  правдивы х  
слов друзья погибшего. Еще одною горькою утратою, без
временною могилою стало больше на печальном поприще 
русской литературы , но не отвратит никого от трудов па 
это111 попрпще ранняя 1юнч1ша даровитого труженика: на
против , б.'�агородным призывом укрепит опа каждого дей
ствовать по мере сил своих на развитие и укоренение в массе 
здравых идей, важных , хотя и неутешительных истин. 

Редакции «Современника» предстоит собрать и издать 
все, что успел в ысказать и написать Добролюбов . Это бу
дет самый прочный паыятпик ему в пашей литературе. 

(Неябрь Jfiбl) 

Н Е И З В Е С Т Н Ы Й  А В Т О Р 

НЕКРОЛОГ . Н. А. ДОБРО.:lЮБОВ 

О т р ы в о к 

" .Погребальная процессия была чужда всяной мишу
ры, всн �шii пышностп.  Но простой сосповый гроб несли 
на руках друзья п знавшие покойника от дома до самого 
кладбища ; за гробом шла длинная вереница провожавших ,. 
тянулся дл пппый ряд :экипажей. Прт�ессия двигалась 11 
тишине, без певчих , без наряженных в черные мантии на
емников , но грустные лица провоа;авших ясно говорили , 
что 1\аждый искренно уважал покойюша , 1\аждый с.озна
nал значеппе утраты . . .  В числе лиц, которые несли гроб 
и шли за гробом, было :о.шого известных ученых и литера-
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торов, были знакомые покойного, б ыло много лиц, ни
ногда не видавших Добролюбова и знавших его тольно по 
литературным трудам. У п исателя талантливого, совре
менного веегда есть друзья , которых он не знает и кото
рые, пе  видав его при i1шзни, каи близкие, нак родные, пе
чально идут за его гробом . . .  Танова сила таланта !  . .  Добро
любов многих привнз ывал н еебе ыою силою , н воспоми
нание о нем сохранится долго в па�шти многих ! . .  

(/! онбрь 7 861) 

Н Е И З В Е С Т Н Ы Й  А В Т О Р  

НЕКРОЛОГ 

С г�1 убоним пр11скорбием мы извещаем наших читате
лей о кончине одного из даровитейших молоды х  писате
лей - Николая А.11 с1iсандровича Добролюбова ,  посвящав
шего все время усиленным литературным занятиям. Он 
умер в ночи с 16-го па 17-е число ноября . 

В тесном нругу руссних писателей утрата эта тем пе
чальнее , что г .  Добролюбов принадлежал к числу деяте
лей,  которых ожидала блестящая будущность. 

Потеря эта в особенности ощутительна в настоящее 
вре��я , в ноторое 6олее чем когда-либо чувствуется необ
ходимость в таких литературных деятелях , каким был 
г. Добролюбов. 

20-го ноября в половине десятого часа утра будет вы
нос тела его на Волково кладбище пз квартиры на Литей
ной , в доме Юргенса. 

(18 11оября 1861} 

N .  N .  

НИКОЛАй АЛIЖСАНДРОВИЧ ДОБРОЛЮIЮВ 

Мы только что возвратились с зрелища очень печаль
ного, с похорон че.11оnека, расставшегося с жизнью в са
мом ее цвете, человека, неоспоримо любившего жизнь; в 
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самом лучшем смысле этого слова . Я говорю о Н. А .  До
бролюбове , обратившем па себя общее внимание руссной 
читающей публини прекрасными нритичесними статьями , 
печатавшимися в «Совремепнине» начиная с 1857 года . Сын 
бедного сельсного священнина 1 ,  воспитанный за казен
ный счет в стенах упраздненного теперь Педагогичесного 
института , Н. А. Добролюбов умер двадцати пяти лет, 
умер полный жаждою деятельности, искренней любовью 
I\ Росспи. Он рано сознал свое призвание и с небольшим 
двадцати лет в ыступил па журнальное поприще. Три года 
его деятельности 2 произвели ряд замечательных статей, 
вроде «Обломовщины», «Темного царства», «Светлого луча 
в темном l \арстве» (по поводу драм Островсного) и неното
рых других .  Н.роме того, он в это в ремя заведовал нрити
ною и библиографиею «Современнина», значительно обя
занного ему своим успехом. Расстроенное здоровье за
ставило его уехать за границу, где он пробыл оноло года. 
Возврат его обозначился превосходною статьею по поводу 
романов г. Достоевского «Забитые люди». Но злая чахот
на свела его наконец в могилу. 

Н. его гробу собрался не особенно многочисленный кру
жон, состоявший из литераторов , участвующих по преиму
ществу в «Современнике» , студентов , офицеров и несноль
них да:-.1 .  Несмотря па это , гроб Н. А. Добролюбова был 
донесен этим небольшим нружном: от нвартиры покойного 
(на Литейной) до самого Волновсного нладбища , должен
ствовавшего принятr, последние остапни понойного. При 
выносе тела из цер1ши гг. Некрасов и Чернышевский ска
зали несно.лыю слон о значении Н. А. Добролюбова не 
столы<о нан ппс(!.теля , а более НЮ\ человена. Г-н Черны
шевский прочел при этом несколыю отрывнов из найден
ного JJ,певюша Доброшобова и несколько его стпхотворе
ний , !';оторые ясно говорилп , что на уснорение смертп 
П. А. имели сильное влияние некоторые нравственные 
причины. Над могилою, над засыпанным уже землею До
бролюбоnым,  было произнесено еще нескольно дружесни х 
речей, из ноторых иные уназывали на знаменательность 
смежности его могилы с последним жилищем Белинсного. 

Тихо и тоснливо разошлась с нладбища небольшая тол
па хоронивших , и у каждого, без сомнения, была в уме 
дума о молодости наших деятелей, сходящих в могилу" .  
Еще жертва смерти, и еще жизнь, подношенная в самом 
роскошно:м ее цветении!  

Друзьями понойного собрана уже некоторая сумма 
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на памятник ему. Редакциею «Современника» будут изда
ны сочинения и портрет Добролюбова , которому, кроме 
обычного псевдонима «Н. - боВ>> ,  принадлежали также 
подписи «Н.- поВ» 31 «Н. Лайбов» и «Rонрад Лилиенmва
гер». 

(20 11оября 1861 г.) 

ДОНЕСЕНИЕ АГЕНТА 1 1 1  ОТДЕЛЕНИЯ 
О ПОХОРОНАХ ДОБРОЛЮБОВА 

Сегодня , в 91/2 час. утра, был вынос тела умершего 
17 числа литератора Добролюбова.  В квартиру его, на Ли
тейной, собралось более двухсот человек литераторов, офи
церов , студентов , гимназистов и других шщ. Всем бывшим 
там раздавали его визитные карточки. Гроб несли на ру
ках до самого ю1адбища, но похороны его были довольно 
бедные. В кладбищенской церкви, во в ремя отпевания 
тела , намеревались было говорить речи , но священнюш 
этого не позволили. Rогда гроб вынесли на паперть, то 
выступил Некрасов и стал говорить, весьма невнятно, 
сю1озь слезы 1 ,  почти шепотом , о причине смерти Добро
любова ,  приписываемой им сильному душевному горю 
вследствие многих неприятностей и неудач, присовоку
пив ,  что он умер ,  к несчастию, слишком рано, мог еще мно
гое совершить, ибо он занимался делом, а не голословил , 
и советовал последовать его примеру. Речь Некрасова 
трудно было расслышать. Потом говорил Чернышевский. 
Начав с того, что необходимо объявить собравшейся пуб
лике о причине смерти Добролюбова, Чернышевский вы
нул из кармана тетрадку и сказал: «Вот, господа , дневник 
покойного, найденный мною в числе его бумаг;  он рюще
ляется на две части : на внесенное им в оный до отъезда 
за границу п на записанное после его возвращения. Из 
этого дневника я прочту вам некоторые заметки , из кото
рых в ы  ясно увидите причину его смерти ; лиц я называть 
не буду, а скажу только NN». Тут Чернышевский начаJI 
читать статей восемь, приблизительно следующего содер
жания: «Такого-то числа пришел ко мне (Добролюбову) 
NN и объявил 11ше, что в моей статье сделано много пома
рок. Такого-то числа явился ко мне NN и передал , что за 
мою статью,_ которая была напечатана там-то,_ он получил 
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выговор. Таного-то числа получено известие, что в Харь
новсном университете были беспорядни. Получено уве
домление, что беспорядки были в Киеве. Дошли сведения; 
что некоторые не из «ваших» сосланы в Вятку; другие ж -
бог знает, что с ними стало. Получено сведение из Москвы, 
что в одной из тамошних гимназий удавился воспитанник 
за то, что его хотели заставить подчиниться начальству». 
<(Но главная причина его ранней кончины, - присовокупил 
Чернышевский, - состоит в том, что его лучший друг,
вы знаете, господа, кто! - ваходитсл в заточении» 2• 

Читал один параграф, Чернышевский з абылся и на
звал пришедшего к Добролюбову Елисеева (он один из 
тех , который в о  веяное времл имеет доступ к Чернышев
с1<0му). При наименовании его он емутился немного, но 
тотчас же, обратясь к публю<е, сказал : <(В ы  его знаете, 
это "наш"!» 

В заключение Чернышевский прочитал два довольно 
длинные стихотворения Добролюбова 3, в весьма либе
ралъном духе  написанные, из которых первое оканчива
лось словами: «Прости, мой друг, я умираю оттого, что 
честен был», а второе словами: <(И делаJI доброе я дело сре
ди царюющего зла>> .  

В ообще вея речь Чернышевского, а та кже и Некра
сова, ююнил ась, видимо, к тому , чтобы вес считали До
бролюбова жертвою правител 1,ствепных распорт�;епий и 
чтобы его выставляли как мучеюша , убитого нравствен
но, одним словом, что правительство уморило его. Из быв
ших на похоронах двое военных в разговоре между со
бою заметили: «Какие сильные слова ; чего доброго, его 
завтра или посдезавтuа арестуют». 

20 ноября 1861 г. 



П РИ Л О Ж Е Н И Е 

СТИХОТВОРЕНИЯ , 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДОБРОЛIОБОВУ 

11. А. Н Е К Р А С О В 

ДВАДЦАТОЕ НОЯБРЯ 

1 861 ГОДА 

Я по:кинул :кладбище унылое, 
Но я мысль мою там позабыл , 
Под землею в гробу приютилася 
И гллдит на тебя , мертвый друг! 

Ты схоронен в морозы трескучие , 
�Шадный червь не коснулея тебя , 
На  лицо через щели гробовые 
Проступить не успела вода; 

Ты лежишь как сейчас похороненный,  
Только сJJ овно длинней и беJJей 
Пальцы ру1\, на груди твоей сложенных, 
Да с�шозь зе�шю проникнувшим инеем 
-Убелил твоп кудри мороз , 

Да СJJеды наJJопшли чуть видные 
Поцелуи суровой зимы 
На уста твои, плотно сом:кнутые,, 
И на впалые очи твои . . .  

20 иоябр.'! 1861 г. 
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ПАМЯТИ ДОБРОЛЮБОВА 

Суров ты был, ты в молодые годы 
"Умел рассудку страсти подчинять. 
"Учил ты жить для славы, для свободы, 
Но более учил ты умирать. 

Сознательно мирские наслажденья 
Ты отвергал, ты чистоту хранил, 
Ты жажде сердца не дал утоленья ; 
Как женщину, ты родину любил, 
Свои труды, надежды, помышленьн 

Ты отдал ей; ты честные сердца 
Ей покорял. Взывая к жизни новоii, 
И светлый рай и перлы для венца 
Готовил ты любовнице суровой. 

Но слишком рано твой ударил чаеt 
И вещее перо из рук упало.  
Какой светильник разума угас! 
Какое сердце биться перестало! 

Года минули, страсти улеглись, 
И высоко вознесся ты над нами . . .  
Плачь, русская земля! н о  и гордись -
С тех пор" как ты стоишь под небесами , 

Такого сына не рождала ты, 
И в недра не брала свои обратно: 
Сокровища душевной красоты 
Совмещены в нем были бJiагодатно . . .  

Природа-мать! когда б таких людей 
Ты иногда не посылала миру, 
Заглохла б нива жизни . . .  

1864 
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М. Л. М И Х А Й  Л О В 

ПАМЯТИ ДОБРОЛЮБОВА 

В ечный враг всего живого , 
Тупоумен, дик и зол ,  
Нашу жизнь за  мысль и слово 
Топчет произвол.  

И чем жизнь честней и чище,. 
Тем нещаднее судьба ;  
Раздвигайся ты ,  кладбище,
Принимай гроба! 

Гроб вчера и гроб сегодня,; 
Завтра гроб . . . А мы стоим 
Средь могил и " .  «власть господню>,; 
Как рабы, твердим. 

В от и твой смолк голос честный� 
И смежился честный взгляд, 
И уложен в гроб ты тесный,,

' 

Отстрадавший брат. 

Жаждой правды изнывая, 
В темном царстве лжи и зла 
Жизнь зачахла молодая1 
Гнета не снесла. 

Ты умолк ,  но нам из гроба 
Скорбный лик твой говорит: 
«Что ж молчит в вас, братья,  злоба? 
Что любовь мо.тrчит? · 

Иль в любви у вас лишь слезы 
Есть для ваших кровных бед? 
Или сил и для угрозы 
В в ашей злобе нет? 

Братья, пусть любовь вас тесно 
Сдвинет в дружный ратный строй, 
Пусть ведет вас злоба в честный 
И оп,рытый бой!» 
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Мы стоим, не слыша зова,
И лиRуя , зверсRи зол, 
Тризну мысли, тризну слова 
Правит произвол. 

20 ноября 1861 г, 

А. Н. П Л Е Щ Е Е В 

* * * 

Ты жаждал правды, жаждал света , 
Любовью к ближнему согрета 

Всегда была душа твоя. 

Не с уету и наслащденье -
Добру высоное слу11,енье 

Считал ты целью бытия. 

И," провозвестник жизни новой" 
На подвиг трудный и суровый 

Ты с юных дней себя обрек . . •  

С горпчей верой, с сердцем чистым, 
Ты бодро шел путем тернистым, 

Тщеславных по:1шслов далек. 

Давно у11.; нет тебя меж нами, 
По над правдивыми сердцами 

Еще ты властвуешь досель. 

И� духом падших ободряя, 
Горит звездой в ночи - благая , 

Тобой указанная цель! 

(1881} 
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Г. Н. Ж У Л  Е В  

В МАСТЕРСКОЙ ФОТОГРАФА 

ПАМЯТИ Н. А. ДОБРОЛ ЮБОВА 

В мастерс1юй сидит старик -
БледноJiиц и тоно1{ ,-
С ним ребенок - не велик� 
Но смышлен ребенок: 
«Дядя , кто это тююй 
ДJIИННЫЙ, точно дудка?» 
И на I<арточку руr>ой 
"У1шзаJ1 малютка. 
«Бишшардный РишсJiье, 
Шулер 11 проныра , 
Ростовщ�ш, haЬitнe* 
Палюша трактира . . .  
Хоть кого заговорит 
И к пгре он склонит, 
И в огне он не горит 
И в воде не тонет . . .  
Пропечата.'lи его 
Раз u журнале «ДeJJ O» . . .  
Что ii>e оп? - Д а ,  ничего . . .  
Н е  мое , мол , дeJJo!  . .  
Н е  поделаешь пером 
Ничего с пронырой, 
Не пробьешь его дубьем -
Где ж пробить сатпрой?!»  

«Ну,  а это кто?» - «Актер, 
ПадкиR к комплиментам; 
Он пороги все обтер 
Нашю1 рецензента:.�. 
Им закормлен сонм писак 
И шампанским залпт,_-
И за то его ведь как 
Лизоблюды хвалят! . .  
С драматургами о п  свой: 
Сват иль кум любезный,!) 

* Зuвссг1�атай (фр.) .- Ред. 
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И для каверз их порой 
Человек полезный . . .  
И строчилы з а  родство ,  
З а  холопство ,  что ли,
Сочиняют для него 
·выгодные роли . . .  
О н  ведет себя хитро,
Публику дурача, -
Выдает з а  серебро 
Мельхиор от Rача1 , -
Н у ,  а публика дурак, 
Смысла не имея , 
П ринимает ,- да ведь ка:н1 
Этого пигмея? ! »  

«Это кто?» - «Хм! Журналист, 
Каторжный писатель, 
Пренахальный публицист 
И: лихой предатель . . .  
Злой змеею повит он 
И волчицей вспоен, 
Но имеет вес и тон 
Этот грязный воин " .  
И у многих о н  в чести, 
Многим друг коротний,
Эхl  Его держать в частИ 
Надо б за решеткой! .. » 

«Это кто?» - «Снот из скотов 
И домовладелец,-
Бедняков душить готов 
Он из-за безделиц . . .  
В храмы льет нолонола . . .  
Что ж ему за  дело ,  
Что жилица н е  пила 
И три дня не ела! . .  
Сам ведь сыт он и здоров, 
Денег тьма и платья, 
Что ж ему стон бедпянов, 
В опли и пронлятья ! »  

Долго б речь он продолжал,  
На портреты глядя, 
Но ребенон вдруг сназал: 
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�'Ух , довольно, дядя ! "  
Гадки люди, вижу я , 
Звери лучше, право! " »  

«Нет, н е  все, душа моя , 
Посмотри направо -
В идишь личность: светлый взор , 
Нежный и безгрешный . . .  
(Н:ак на этот скотный двор 
Ты попал , сердечный?) 
Подлость, зло сражал он в прах t 
Смел был , бескорыстен, 
Он высказывал в статьях 
Много едких истин. 
Он нередко повторял: 
«Все мы люди - братья»,: 
И к толпе он простирал 
Нежные объятья. 
Но толпа тупа была,  
Хоть в статьи глядела ,
Но его  не поняла 
Иль попять не смела . . .  
О п  пером своим паш сон 
В ековой встревожил ,
В е к  бы  жить ему ,- но  он 
Четверти не прожил 2• 
Да,  для края своего 
Не жалел оп груди . . .  
После смерти лишь его 
Оценили люди . . .  
Бил людское о н  скотство 
Словом крепче стали; 
Мы всегда статьи его 
С жадностью читали.  
Он вливал тепло и свет, 
В нас роил идеи . "» 

«Дядя, стой! Его портрет 
Дай мне поскорее . . .  
Славно быть таким борцом 
И известным свету !"»  
И С СИЯЮЩИМ ЛИЦОМ 
Он припал к портрету. 
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«Бедный!»  - МОЛВИJf он с тоской 
И, сложив три пальца , 
Сделал нрест за упокой 
Честного страдальца. 

(1871 ?) 

П. Ф. Я К У Б О В И Ч 

* * * 

Друзья ! В тяжелый миг сомненья 
Взгляните пристальней ю1.зад: 
Какие скорбные виденья 
Оттуда с ужасом глядят! 
И молят и нак будто плачут" 
Грозят кистями рук худых . . .  
Что и х  мольбы немые значат? 
Кому, за что упреки их? 

То - наши братья . . .  iНизuь, свободу, 
В се блага J1учшие земJ1и 
Они родимому народу 
С любовью в жертву принесли. 
Они погибли ,  веря страстно, 
Что мы пойдем по их стопам 
И не дадим пропасть напрасно 
Их жертвам, ранам и скорбям! 

Когда в постыдный час забвенья 
Страдальца-брата тень мелькнет "
Какал буря возмущеuья 
Внезапно сердце потрясет! 
Святые слезы понаянья 
П одступят к горлу . . .  И оплтъ 
Кипит душа огнем жеJ1аньн -
Идти па крестные страданья_� 
Всю душу родине отдать! 

ilti83 
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:К О М М Е Н Т А Р И И  

СПИСОК УСЛОВНЫХ COI\P АЩЕНИ:Н 

А ничков - Д о б р  о л 10 б о в Н. А. Полн. собр.  соч . под ред. 
Е . В. Аничкова, т. 1 -9.  СПб., изд-во «Деятелы, 1 9 1 1 - 1 912.  

А рх. Добр. ,  .№ • • •  - Н а й д  и ч Э.  Э. А рхив Н .  А .  Добролюбо
ва. Опись. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Сал
тыковu-Щедрива. Л . ,  1 952. 

Геµцеп - Г е р ц е н А .  И. Полн. собр.  соч. и писем под ред. 
М. R. Лемке, т. 1 -22. Пг., 1915-Л . ,  1 !)25. 

ГПБ - Государственная пубш1чпая библиоте1ш имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

ИРЛИ - Институт русской лите1н11 уры (Пушнинсний дом) 
Акадсм1111 наук СССР. 

Кпяжиин, .№ • • •  - R u я ж н и в В. Н. А рхив Н. А. Добро
любова. Описание.- В ин.: «Временник П ушюшсноrс- дома. 1 91 3•. 
СПб . ,  1914.  

Летопись • • •  - Р е й  с е р  С. А. Летопис1, ж11зш1 и ден1 rш,пости 
Н .  А. Добролюбова. М" Госнультпросвстшщат, 1 !153. 

Л Н - Jlитературное наследство. 
М атериа.сы - Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, 

собранные в 1861-1862 rг. Н. Г. Черuышевским, т. 1. М" изд-во 
R. Т. СОJ1датенкова, 1890. 

ПссН - Н е  к р а с о в Н. А. Полr�. собр. соч. и писем, в 
1 2-ти томах. М., Гослитиздат, 1 948-1 953 . 

Псс Т - Т у р  г е п е  в И. С. Поли.  собр. r.оч. и писем в 
28-11ш томах. М-Л . ,  Изд-во АН СССР, 1 960-1968. 

ПссЧ - Ч е р  н ы ш е в  с к и й  Н. Г. Полн. собр . соч. и 
писем в 16-ти томах. М" Гослитиздат, 1 939-1 951 . 

Совр. - tСовременнию>. 
Сед - Д о б  р о л  ю б о в Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах. 

M.-Jl . ,  Гослитиздат, 1 961-1964. 
ЦГА ЛИ - Централы1ый 1·осударственпый а рхив литературы 

и пс:кусства. 
ЦГИА - Центральный rосударственпый исторический архив. 
Шестидесятые гоuы - lllестидесятые годы. Материалы по ис

тор11и ш1тературы и общественному движению. Под ред. Н .  Н. Пи:к
сапова и О. В. Цехвовицера. М.-Л . ,  Изд-во АН СССР, HJ!iO. 
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В сборшш вRлюч�>ны воспоминания , статьи и заметю1 мемуар
ного xapaRтi>pa, посвященные жизни и творческому пути Добролю
бова. То11ько немногие из них ,  Rан воспоминаюш А. Я .  Панаевой, 
Н. Г. Ч ернышевсного и М. А. Антоновича, неоднократно перепеча
тывались в советсRое время и более или менее хорошо известны чи
тателю. В 1 936 году были впервые опубликованы в «Литературном 
наследстве» (No 25-26) воспоминания И. М. Сладкопевцева ,  
Б.  И .  Сциборского и М.  И .  Шеманоnского. Остальной материал 
в большей своей части не переиздавался в течение многих десяти
летий; затерянный на страницах труднодоступных журналов, га
зет или отдельных изданий ,  оп практически неизвестен в широких 
�•ругах. Таковы письма, статьи, заметни и мемуары Д. В. Авер
киева, П. И. Вейнберга, В .  И .  Глориантова, В. А. Добролюбова, 
М. А. R острова, Н. Н. Мазурешю, П. И .  Мельнинова-Печерского, 
В. И .  Модестова, В. Н. Н1шит11на, Н. Я .  Николадзе, А. Н. Пыпи
на, А.  П. Пнтновского, А. А.  Радопежского, Л. Н. Самсонова, 
Д. П. Спльчевского и др. Воспоминания Н. А. Татариновой и 
В. И .  Глориаптова впервые опубшшованы в первом издании паст. 
c бopnиrta. В книге собvаны также некрологи Добролюбова, из
влеченные из разли•шых газет и журналов, и перепечатано доне
сение агента 1 1 1  Отделения. В приложении помещены наиболее 
з начительные в художественном отношении стихотворения,  по
священные памяти Добро11юбоnа. 

Весь материал разбнт на неснольно разделов. Внутри наждого 
раздела по возможности соблюдена хронология жизни великого 
критика. 

Внлюченные в кnиrу тснсты всюду, где это было возможно, 
сверены с ру1юписями. При этом в некоторых случаях, по сравне
нию с други111и изданиями, в текст внесены уточнения (это особен
но касается воспоминаний М. А. Антоновича и А. П. 3латоврат
ского). 

Вес недописанные в автографах слова даны полностью. Угловые 
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скобки сохранены лишь в тех случаях, когда раснрытие вызыва
ет хотя бы некоторое сомнение. 

:Н:аждая публикация сопровоmдается датой, указывающей вре
мя написания: установленные составителем даты заключены в угло
вые скобки. 

В настоящее 2-е издание сборника в тексты и комментарии вве
дены различные дополнещш, исправления и сокращенин. 

В подготовке рукописи к изданию принимал участиtJ В.  Э. Бог
рад. 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

М. И. БЛАГООБР АЗОВ 

ПИСЬМО Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ ' ДЕНАБРЯ 1861 Г, 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

(Стр. 23-24) 
Михаил И ванович Благообравов (1831 -1 862) - двоюродныii 

брат Добролюбова. 
После отъезда Добролюбова в Петербург между ними происхо

дила оживленная переписка. И звестно сорок четыре письма ДоG
ролюбова к М. Д" М. И.  и Ф. В. Бшн'ообразовым ва 1853-1861 гr. 
(Сед , т. 9) и тридцать пять писем Благообразовых н нему (Матпериа

ды".) тех же лет: несколько писем Благообразовых не опубликованы 
(Княжнин, No 177, 1 78). Последнее из сохранившихся писем Добро
любова, написанных незадолго до смерти, обращено к Благообра
зову. 

Печатается по тексту: Л Н, 1 936, т. 25-26, с. 330, где было 
опубликовано впервые. 

i Во время встреч с Ч ернышевсним в Петербурге всноре после 
смерти Добролюбова. 

2 Добролюбов Александр Иванович (1812-6 августа 1854) -
oтt'I\ Н .  А. Добролюбова. Сын дьянона, в 1832 г. он окончил Ниже
rородсную духовную семинарию и до 1 843 г. преподавал 11 Ниже-
1 01юдс1юм духовном училище и в училище для детеii канцелярских 
служащих. С 1834 r. и до смерти - настонтель Верхнепосадсноi'I 
ll1шольской цсрнви. Оnублиновано тридцать писем Добролюбова 
н отцу и матери (Сед, т. 9) 11 семнадцать писем родитеJJсй к сыну 
(Материалы . . .  ) за 1853-1 854 гг. :Некоторые письма А. И. и 
3 .  В .  Добролюбовых пе изданы (Кпяжнин, No 179, 181).  
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М. А. КОСТРОВ 

(Стр. 24-30) 
Михаил Але:ксеевич !\остров (1826-1 886) был учит!'лем Добро

пюбова в 1 844-1 847 гг. до nоступлt>вия его в духовное училище. 
П 1848 г. J iостров поступил в Мосновсную духовную академию, 
а по оrюнчанип ее был назначен ивс11!'ктором Нижегородсноrо ду
ховного уч плищв . В нонце 1 857 г. он женился на сестре Добролю
бова Антонине; став свящевнином, завял место отца Добролюбова . 

Двевндцать 11исем Добролюбова к !\острову 1 848-1861  гr. 
собраны в Сед (т, 9) , а шестнадцать писем !\острова к Добролюбову 
1 853-1 861 rг. с купюрами опубликованы Н. Г. Черны шевским 
в Mamep ua.ra:r".;  они свидетельствуют о том, что внутренней близо
сти между норреспондентами ниногда не было. Отношенnя ученика 
к учителю сменились позднее коррентнwми, хотя и не всегда глад-
1шмu, родственными. 

1. ПИСЬМО Н, г, ЧЕРНЫШЕВСКОМУ 19 ДЕКАБРЯ 1861 Г. 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Впервые (с. пропусками) - Совр" 1862, № 1, отд. f ,  с. 260-
262, в статье Чернышевсного «Материалы для биографии Н. А. Доб-

1•олюбоnю}, 
Печата<'тся по тексту: Шестидесятые годы ,  с, 62, где опубли-

1юваво ПOJJ BOCTЬIO. 

! Rостров вапи11н1лся с Добролюбовым с 16 сентября 1844 г, 

до сентяб ря 1 847 г" ко1·да Добролюбов uоступил в высший класс 
уездного духовного училища. 

2 Доб ролюбов перешел ив училища в семинарию в сеuтябре 
1 848 г. 

а См. с. 337, :коммепт, 2 наст . пзд. 
• См. с .  46 наст. изд. 
� Н11 н а 1юrо рекоме11дателыю1'0 пись,1а архиЕ>рrй ИЕ>ремия 

Добролюбову пе давал. 
6 Это утверждение содержится в н�шрологе, на печатанном 

в «С-Петербургских вrдомостях», 1 861 , 25 ноября , No 263, с. 1 441 . 
7 :Мап, Н .  А. Добролюбова Зинаида 13асильевна Добролюбова 

(урошд. 11 ы\ровсиая) уысрла 8 марта 1 854 г. 
8 Речь идет о стихотворениях «Памяти отца» и «Блаrодетелы, 

Первое из пих папечатапо в Совр. ( 1862, No 1) с большими цензур
ными купюрами, второе - запрещено цен3урой и в журнале обозна
чен лишь помер его. Текст их см. в Сед (т. 8, с. 60 и 42-44). 
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11. ПИСЬМО Н. Г .  ЧЕРНЫШЕВСКОМУ .  ФЕВРА.ТIЬ (?) 1862 Г, 
<НИЖНИЙ НОВГОРОД) 

Печатается по тенсту: Шестидесятые годы, с .  64-66, где было 
опубликовано впервые. 

1 25 сентября i.855 г. Добролюбов просил институтсное на
чальство разрешить ему в следующем 1 856 г. досрочно сдать вы
nуснные :нп1амены, а 6 октября дополнИJ ельпо соста иил эаписну 
о материалJ,ном положении семьи (Сед ,  т. 9, с. 495-497) .  8 октября 
нонферепuш1 института обратилась в Мин11етерство народного про
свещения с просьбой удовлетворить прошРние Добролюбова. Однано 
товарищ министра народIJого просвещевш1 П. А. Вяземсний не со
глас11лся с ьшРнием конференции института. Считая , что следует 
дать J\оfiролюбову возможность полност ью закончить институтсний 
курс, оп обратился с ш1сы1аш1 к дире1пору Н 11жегородс1юго дворяn
с1юго института И .  С. Снерансному (nнсыю нс и:щано ; Ц Г И А ,  
ф. 773, оп . 93, .№ 1 243:19, л .  4 )  и а рхиерею Иеремии (Нрасный ар
хив, 1 936 , :No 2 (75), с. 1 52-1 53) с IIpoo,Goii помочь сиро 1 ам. В этих 
услов11 я х  Добролюбов реши.11 продолжать уч 11ться в институте на 
общих основапинх. 

2 См. с. 357, KOMMl'BT. 6 наст. изд . 

3 Ленщ 1 850 г. Доu ролюбов нмt>сте с Д .  И .  Со1юловым, 
В. В .  Л а н р(' 1шм и М .  Е. Jlебедевыы помогнл учителю естествозна
нпя Л .  ll . Са ха рову в соfiнрав11 и  зоолоп1чес1щй колл1>1щи и .  За эту 
работу ему 11 его товарищам была объянлРна благодар11ость (Мир 
божий,  1902, .№ 6, с. 1 3 - 1 5 ;  Л итературв1..�i:i вестник, НЮ2, .№ 4, 

с. 423) . 

' Об этом см. :  Е г о р о в Б .  Ф. Н. А. Добролюбов - собира
тель и исследователь народного твор•1ества Нижеrородс11ой губер
нии . Горьний, 1956; Пословицы , поговорю-1 Нижt>rородской губер
нии (Записи Н. А. ДоброJ1юбова).- В к н . :  Послови�1ы , nоговор1ш 
и загад11и рунописвых сборников XVI I I -XX вв. М . - Л . ,  1 961 , 
с .  1 1 9 - 1 38, 2б3-2б7, 

М. Е. ЛЕБЕДЕВ 

ВОСПОМИНАНИЯ О Н, А. ДОВРОЛЮБОВЕ 

(Стр.  30-36) 

Митрофан Ефимович Л ебеАев один 11з ближаiiших друзей Доб
ролюбова по Нижегородской семинарии. 

Лебедев выделялсн 11з общей массы семинаристов: он писал 
стихи , рисовал, аанШ1аJ1сн снульптурой, увл�кался физшщй , меха-
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шшой п естествознанием. В первом n единственном номере семп-
11арс1юго рунописвого журнала «Ахинея» Добролюбов поместил 
обширную разносную рецензию ва стихи Лебедева, написанные 
n духе Бев�>диктова .  «На Лебедеве сделал я первую пробу мое1·0 
нритичесноrо таланта»,- писал впоследствии Добролюбов (Сед ,  
т.  8,  с .  535) . В 1854 г . ,  окончив семинарию, Лебедев стал препода
nать в Нижегородском печереном духовном училище. Тогда же 
Добролюбов характеризовал его: « . . .  славный малый, во - семива- · 

11ист и ужасный фантазер) (Сед , т. 9, с. 1 60) . 
В 1856 г. Л ебедев сделаJI изобретение, свяэанное с ус1юрением 

скорострельности ружей и предложил его военному ведомству. 
О п  быJr вызван в Петербург и определен на службу сенретарем 
правления  Сестрорецного оружейного эавода. 

И в Петербурге Л ебедев поддерживал дружеские 0111ошения 
с Добролюбовым. В 1857 г. Добролюбов в своем дневнике отметил 
перемену, происшедшую в Лебедеве: «Митрофан мой не то, что был 
прежде. Два года тому назад читал я ему стихи «Русскому царю» 
(П.  Л .  Лаврова.- С. Р.) ,  и он ужасался, теперь он го1·ов и даже 
стремится читать все, что только может указать ему истину, 11 просил 
меня руководить его чтениями» (Сед, т.  8,  с .  536). Добролюбов 
давал ему чита'lь «Полярную звезду• и «Тюрьму и ссылку» Герцена, 
стихи Гейне и ряд других книг. 

Во время предсмертной болезни Добролюбова Лl'бедев ухааш
вал ва ним, ка�• сшщетельствует Ч ервышевск11й, «с неутомимою 
заботJ1 11востью самого любящего родного брата» (Материа.11ы. . • •  , 
с. 95, сн .) .  Его воспоминания паписавы сразу же после смерти 
Добролюбова по nросьбе Ч ернышевского. 

Три письма Лебедева к Добролюбову 1 856-1857 гг. опублико
nавы в ивд.:  Литературный архив, 1953, т. 4, с. 73-76. 

Печатается по тексту: журн. Совр . ,  1 862, No 1, отд. 1 ,  с. 266-
271 , 274, где было опубликовано впервые в статье Ч ернышевского 
«Материалы для биоl'рафии Н. А. Добролюбова». 

1 Рентор духовного училища протоиерей И. И. Лебединский. 
О его взяточничестве пишет и бывшиi'� семинарист А. Л .  Натапский 
(Воспоминания старого профессора (с 1 847 по 1913 гг.) .  Пг., 1914, 
вып. I,  с .  14-15). 

2 Сохранившиеся семинарсние оценки Добролюбова опублико
ваны в статье Тихонова «1\ биографии Добролюбова» (Мир божий, 
1 897' No 1 1 ,  отд. 2, с. 24-28). 

8 Об атом см. :  I\ р у ж к о в В.  С. Н. А. Добролюбов. Жизнь. 
Деятельность. Мировоззрение, М., 1976, с. 21-32. См. также: 
Арх. Добр . ,  No 69-72. 

' Учитель Тевтетвикова, героя второго тома «Мертвых душ•. 
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� Д обролюбов выбрал Петербургскую духовную академию 
самостоятельно и поехал туда в неположенный (нечетный) год, 
надеясь сразу или вскоре перейти в светское учебное заведение. На 
экзаменu в духовную академию он не явился. 

И. М. СЛАДКОПЕВЦЕВ 

И3 ВОСПОМИНАНИЙ О Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ 

(Стр. 36-46) 

Иuан Максимович Сладкопевцев (1825-1887) преподавал 
в Нижегородскоii духовной семинарии с октября 1 851 по октнбр1. 
1 852 г.  7 февраля 1 852 г. Добролюбов знакомится со Сладкопевце
вым и начинает у него бывать. 

В «Обзоре бумаг» первого тома Материа.�ов. "  Ч ернышевским 
дана характеристика Сладкопевцева, остающаяся в силе и до на
ших дней. Ч ернышевский указ�ш,  что дружба со Сладкопевцевым 
укрешrяла «в младшем друге добрые чувства, помогая юноше твер
до выносить печаль, составлять благоразумные планы. В этом отно
шении дружба с И .  М. Сладкопевцевы!'.1 ,  несомненно, была очень 
полезна для Добролюбова. Но только в этом отношении. На разви
тие пош1тиП Добролюбова И. М. Сладкопевцев не имел влияпия: 
это нсно из сравнен11я той части дневюша 1852-1853 гг. которая 
была п11сава Николаем Александровичем до знакомства с И. М. Слад
Rопевцевым, и той части, которая написана после отъезда его• 
(Материады". ,  с. 660) . 

Имя Сладкопевцева не раз встречается в двевнИI>е; кроме того, 
,П:обролюбов послал своему старшему другу длиннейшее письмо
исповедь. Оно писалось долго: начато было 31 декабря 1852 г.,  
продолжалось 6 и 15 января 1853 г. , а за�швчивалось 6, 8 и 10  июля, 
т .  е. nе:�адолго до отъезда в Петербург (Сед, т. 9, с. 19-28) . 

Печатается no тексту: ЛИ, 1936, т. 25-26, с. 318-324, где 
было опубликовано впервые. 

1 Р('ЧЬ идет о преподавателе семинарии Андрее Егоровиче 
Востокове. 

2 !\урс духовной семинарии состоял в то время из трех двух
годичных классов, которые в быту назывались: «словесносты, 
«Философия� и «богословие�. 

3 Имеется в виду профессор богословия и ивспе1>тор семинарии 
Паисий (П. Л. Понятовский). В августе или сентябре 1852 г. Добро
любов записал на особом памятном листке «замечательные изрече
ния� своего наставника (см, Сед , т, 8, с, 572�573), В р,невви1ю 
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Добролюбова - ряд записей об этом «педанте, глупце из глупцов•, 
вздорные рассказы ноторого •суждено выслушивать каждый день 
по два часа•. 

4 Скорее всего речь идет об А. Е. Востокове (см. выше и ер. 

Сед, т. 8, с. 429-430, 442) . В «реестрах» читанных Добролюбовым 

в феврале - марте 1 85f г. книг есть строки о том, что свои лекции 
Востоков «сдул» из •Курса психологии» И .  Reдpona (Сед, т. 8, 

с .  400; Р е й с е р С. А .  Добролюбов n Нижнем Новгороде. 1836-

1 853. Горький, 196t,  с .  99-100). 
о Это письмо Сладкопевцеnа неизвестно. 
6 Некролог напечатан в ноябрьской книжке журнала (см . 

с .  307-312, паст. изд. ) .  

П. И. МЕЛЬНИIЮВ-ПЕЧЕРСКИЙ 

ЗАМЕТКА О ПОIЮЙНОМ Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ 
(К ИЗДАТЕЛЮ «СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ» ) 

(Стр. 46-47) 
И звестный писатель Павел Иванович Мельникоn (псеnдош1м -

Аядреii Печерский; 1819-1882) родился и жил до 1852 г. в Нижно11 
Новгороде. В копне 1852 г. он переехал в Петербург. Насколько 
можно еуд11ть, в стол 1щс Мельниноn и Доб ролюбов пе встречались. 

Печатается п о  1 енсту: газ. «Севернаи пчела», 1861 , 25 ноября, 
.№ 264, с. 1 1 00, где было опубл иковано впервые. 

1 А. И. ДоброJ11обов умер 6 ав1·уста 1 854 г. 
2 См. с.  333, коА1мепт. 2 паст. изд. 

В. И. Г ЛОРИАНТОВ 

ВОСПОМIШАПИЛ О НИКОЛАЕ АЛЕКСАПДРОВИЧЕ J\ОГ.РОЛЮБОВЕ 

(Стр. 47-50) 

Поч1 11 никакими био1·рафичесRиА111 данными о сыне нижегород

ского с 11нщ1:1шика и брате профессора Петербургской духовной 

академ�1 и Пасил ии Ивановиче Глогиантове мы не располага�и. 
Его nосnоминания о Добролюбове не во всем достоверны. Будучи 
прочитаны на васедании Н ижегородской губернской ученой архив
ной кош1ссии 5 мал 1 902 г., они тогда ше вызвали возражеuия. 
П редседатель комиссии А. А.  Савельев, полемизируя с их автором, 
вамет:ил, что •сообщепие отличается одпосторовиосп,ю и к неиу 
надо 01носиться с иавестной осторожнос1 ью& (Журналы и доклады. 
Заседания L V I l l - LX V J I I  с 25 мая HJ01 по 2 •1арта 1 903 г. Нижний 
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Новrород, 1 903, с .  42 (Действия Нижегородстюй губернскоii ученой 
архивной тюмиссии) . 

Едва ли пе самым цепным 11 публикуемых воспоминаниях явдн
ются их заключительные строки - рассназ о том, что Доброшобов 
во время приезда в Нюкnий Новгород «литератором» (речь можот 
идти только о приезде n июпе 1 857 г.)  в беседе с преподаватедем со
минарии Л. И .  Сахаровым сообщил о том , что он является I\оррес
пондевтом «Еолонола>} . 

Сам по себе этот факт нажется вподне возможным. Одна!\о нате
горичесни утверждать что-либо все же трудно: кроме статьи «Пар
тизан И .  И. Давыдов во времн Крымской войны>>, не имеющей ни
чего общего с нпжегороцскоi'� тематикой, пинание другие материа
JJ Ы Добролюбова в «Нолоколе» пока нс выявлеuы. 

Печатастсн по те11сту первого иад�ш1я: Н. А. Добролюбов 
в воспомппаниях совре�1rншшов. Гослитиздат, 1 961 , где было напе
чатано полпостыо впервые rю автографу Ц Г АЛ И .  

1 26 февраля 1 853 г .  А. И .  Добролюбов подал архиерею соот
ветствующее прошение (Сед , т. 8, с. 452-453) . 

2 Невер1ю; см. с. 334, коммент. 1 паст. изд. 
в Добролюбов никогда пе отличался светскими манерами -

они могли каааться тюювыш1 лишь тем «бурсанам», о ноторых упоми
нает Глориантов; утвершдение автора о значительной роли 
В . Л. Тrубщ1юго и его семьп в формированпи взглядов Добролюбо
ва преувел11чено; францувснпй я зьш оп впал до 1853 г. плохо и на 
встуn11тез1ьном экзамене в Главном nедагогичес1юм институте по
лучил едишщу. 

4 Глориантов приnимает ncepLeв шуттtу Добролюбова. См. 
с. Н4 яаrт. шщ. 

� Ниюншх с.ведений об этом плане пе сохранилось. 
е Об этом см. выше в биографическоii замеТitе о Глориантове. 

ll ПЕТЕРБУРГЕ. В ГЛАВ НОМ ПЕДАГОГИ ЧЕСНОМ И НСТИТУТЕ 

М. И. ШЕМАНОВСКИЙ: 

ВОСПОМИНАНИЯ о жпани в ГЛАВНОМ П ЕДАГОГИЧЕСIЮМ 
ИНСТИТУТЕ 1853- 1857 ГОДОВ 

(Стр. 51-91)  

Михаил Иванович Шемаповекий (1836-1865) - с.тудеят мате
ъ�атического факультета Главного педагогического института, од1ш 
ив самы х близких ,!iрузей Добролюбова. Ему читались сенретпей
шие сти х и  на политичесю1е темы, он знал об анопимном стихотвор-
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пом послапии Александру 1 1 ,  отправленном на имя министра двора 
В. Ф. Адлербергэ , о памфлетах, обличающих директора ипстптута 
И .  И .  Давыдова. Именно Шемановскому мы обязаны тем, что знаем 
статью Добролюбова �Партизан И .  И. Давыдов во время Крымской 
войны», напечатанную в «Колоколе». 

Верность. Добролюбову Шемановский сохранил навсегда: ко
гда в 1857 г. в институте возникла сплетня о якобы ренеrатских 
поступках Добролюбова, он был одним из немногих, кто ей не 
поверил. 

Д ружба с Добролюбовым способствовала развитию Шеманов
ского, определила его жизненные взгляды. Это видно из воспомина
ний Шемановского, которые являются одним из наиболее важных 
источников биографии Добролюбова, отличающегося редноii и аа
видпой 10ЧНОСТЫО. 

По 01юнчапии института Шемэновскпй был назначен старшим 
учителеы в Rовенскую гимназию (в марте 1859 г.  ему удалось пере
вес1ись в Вятку) , и друзья расстались. Вскоре у Шемановскоrо 
начались ссоры с начальством, которое преследовало его ва то, 
что он «влас1ей не уважает». Он никак не может свыкнуться с гне
тущей обстановкой провинциальной жизни, его письма к Добро
любову (7 писем 1857-1860 гг. напечатаны в Материалах . . •  и 
8 1шсем 1857-1861 гг.- в журнале «Литературный критик», 1936, 
.№ 2) - к рик отчанния гибнущего человека. Шемаповский обращает
ся к Добролюбову аа поддержкой , помошью и советом. 

Добролюбов отнликнулся на призыв друга и в ряде писем 
(7 писем 1858- 1 860 гг. см. в Сед, т. 8) постаралсн ока:;ать ему 
ноддершну, сохранить в нем бодрость, стремJJение к честной дея
тельности. Он устраивает работы Шемановского в «Журнале для 
носпитания» (статьи «Об улучшении материального быта ваших учи
телеii в провинциальных училищах» (1858, .№ 1 1 ) и «Способ матема
тина Н унце для решения неопределенных уравнений 1 -ii степевю> 
(1859, .№ 9) , в Совр. (рецензия на книгу П .  А .  Ефремова « Н а гляд
ное изложение предварительных нонятий о геометрию> , 1 860, .№ 4) , 
зовет его перебраться в Петербург, делает конфидентом своих ре
волюционных планов. 

Печатается по тексту: Л II ,  1 936 , т. 25-26, с.  271 -2!!8 (одно
временно: Год девлтнадшJтый. Альманах девятый. М "  1 936, с .  390-
425), где было опублиrюnаво впервые. 

i Шемановсний имеет в впду два отрывка иа дпевнина Добро
любова 1857 I'. от 1 5  и 25 янnаря, посвященные Щеглову и опубли
нова11ные Ч ернышевсюrм в «Материалах для биографии Н. А. Доб
ролюбова» (Совр" 1862, .№ 1; ПссЧ, т. 10, с. 52-53; СсД, т. 8, 
с. 531 ' 545) . 
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2 В издании А п и ч кова (т. 9, с .  2) эта фамилия расшифрована 
«Львов». 

s То есть запрещенные цензурой. 
' Среди бумаг Добролюбова в ГПБ хранлтся черновиюr ра

счетов по подnисне на 1856 г. Подnисна на журнал стоила наждо
му участнину 1 р. 50 коп . ,  на газету - 50 ноп . (А рх. Добр . .№ 1 1 1 ) . 
Начало ноллентивной подписни относится н 1 854 г. (см. СсД , т. 8 ,  
с .  105) . 

ъ П одписей Добролюбова под его статьями никогда не было, но 
основная масса читателей «Современника� знаJrа самые частые ero 
псевдонимы - «бов» и «Лайбов» (Нино.11ай Добролюбов) . 

8 Это прошение неизвестно. 
� Те1\ст этого прошения см. в СсД, т. 9, с. 497-499. См. танше 

е .  336, номмент. 1 наст. пзд. 
в Ср.: Б о б  о р ы н и  н П .  Д .  Воспомипания. В 2-х т.  М . ,  

1965, т. 1 ,  с .  143. 
9 В п р  х о  в Р. Патология, основанная на теории ячеек. 

Целлюлярная патология. М . ,  1 859. Издана реда�щией «Мосновсной 
медицпнсноii газеты», а не Медицинсним департаментом, как пишет 
Шемановсний. В заметке «0 русском переводе «Целлюлярной пато
логии «Вирхова» (Руссний вестнин, 1859, денабрь, нн. 2, Современ
ная ле1опиеь, с. 303) Я. Розенблат сообщает, что «перевод первых 
тринадцати чтений» сделан им совместно с И. Ч ацким, а «заглавие, 
предисловие, и последнпо семь чтениii переведены не нами». Имя 
этого лица в заметне не названо. Не нснлючРно, что им был Парж
ницний. l{роме того, Паржницний принимал участие в переводе 
«Руноводства частной фарманологип» Ю. Rларуса (Rазань, 1863). 
Ср. Сед, т. 9, с. 337 , 577 . 

10 В апреле 1861 г. в селе Бездна Rазансной губернии вознин
ли крестьянские волнения. Руноводшюе �-;рестьянином Андреем 
Петровым движение было жестоно подавлено воiiс1\ами под началь
ство111 А .  С. Апранснна. 

11 О 1юм идет речь, не установлено. 

12 По-видимому, Паржницниii имеет в виду Августина Яннов
скоrо - товарища Добролюбова по Г.чанному педагоrичесному ин
ституту. 

13 Нарамзин цитирует слова Тацита «Первые дни по смерти 
тирана бывают счастшшейшими для народа* (История Государства 
Россиi!екшо, т. 10, гл . 1 ) .  

14 Имеется в виду стихотворение « 1 8  февраля 1855 года» (СсД , 

т. 8 ,  с. 24-25, 609-610) .  

1!! Имеется в виду стихотворение «17 апреля 1856 года», см. 
ниже номмепт. 20. 
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16 И меется в виду написанная Добролюбовым и переданная 
Вяземскому (предположительно в марте 1 8 56 г . )  записна (описание) 
о беспорядках в Главном педагогическом институте. Местонахож
дение рукописи и ее содержание - нешшестны. 

17 О нем с м .  запись в дневнике Добролюбова от 25 января 
1 856 г. (Сед , т. 8, с. 545- 54.6). 

1 8  Обнаруженные материалы подтвержлают рассназ Шеманов
с кого (Б о г р  а д  В. Э. Эпизод из студеп11сской жиэ1ш Добролю

бова. - Ученые записки Горыюnского roc. ун-та, 1 965, вып. 7 1 ,  
с .  268-274). 

19 Такое объявление действительно появилось в газете «Мос
ковские ведомости» (1856, .№ 1 1 1 ,  1 5  сентнбря). Эп изод, подтверж
дающий точnость рассназа Шемавовсн01·0, изл ожен Доfiролюбовьш 

в его стnтъР в « Н ол о1;с.н1?» - <· П а р1 и :�<ш И .  И. Давынов 1ю время 
I\ рымской воiiны» (Сед , т. 1 ,  с. 302-- 3bli) и н nисыю н Турчани
нову от 1 1  июня 1 859 г. (СеД , т. 9 ,  с. 363-368). 

2о Ука зание Шемановского, б удто n р 11неденны11ш стихами на
чиш1с1ся стихотворение «26 а вгус·rа», - ошнбочно. 26 августа 1856 г. 
сос1ояласъ коронация Ашжсандра II. Между тем в стихотворепии 
идет речь об иллюминации по случаю его дня рошденин , происхо
дившей 17 апреля. Стихотворение «17 апредя 1 856 года» числится 
в собствспноручно111 списке политических стихотворений Добролю
б ов а .  О н о  быJJо послано 11нтором В. Ф. ЛдJJерберI'У длн передачи 
Аm•1\сандру 1 1 .  П олныi:  н•�;ст е1 0 до Hibl г. оетавнлси 1н•и:шестным 

(Сед , т .  8, с .  37-40, 0 1 3 ) .  
2 1  И з  л а эыв11емых lli f'�1 a noвcю1111 'J рех стихотворени !i известно 

толыю одно - «Гаэе1нан Россия» (Сед , 1 .  8, с. 3 1 - 33, 61 1 -
fH 2) . 

22 Имеется в виду рецензия Добролюбова (без подписи) яа 
изданные институтом в 1 856 r. две книги: «Описание Главного пе
дагогического института . . . » и «Акт девятого выпус1ш студентов 
Главного педаrогичес1юrо и нститута 21 июня 1 856 r. СПб . ,  1856» 

(Совр. 1 856, .№ 8; СеД , т. 1 ,  с. 1 76-1 8 1 , 569-570). 
23 Речь идет о статье Ч е рнышевскоI"о « В  изъявJ1е1111с призна

тельности. П исьмо к г. 3- пу» (ПссЧ, т. 1 0 ,  с. 1 17 - 1 24 ) .  
2·1 Сре:шевсниii И змаил Иванович - аn аменитый филолог-сла

вист, анадсм�ш, профессор Петербургсншо университета и Главного 
педагогичесного института очень приветл нво отнесся к молодому 
студенту, поназавшему ему собранный им список областных слов. 
Под его руководством Добролюбов выполшш несколько филологи
ческих работ. СревневсниН помог ДобролюGову в истор и и  с в аiiден 
нымп у него сочинениями Герцена, защищал от мстительны х  напа
док дире1пора института И. И. Давыдова и т. д. Л етом 1856 r .  
ДоброJ11обов жил на квартире Срезнеnсrшго, приводя в порядок его 
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библиоте1•у и выполняя секретарскую и литературную работу: 
Сревневск ий поручил Добролюбову составление указателей к не

которым изданиям Академии наук . 

Б. И. СЦИБОРСКИИ 

ПИСЫ10 П. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ У 10 ФЕВРАJIЯ 1862 Г. 

(Стр.  91-Ш\) 

Борис И ванович Сциборский (1833? - 1 806) - один и:.� ближай

ших /lрузей Добролюбова по Главному ПС'даrоrическому инетитуту. 

Дружба со Сциборским началась с разу же по поступJiении Добро

любова в институт, то есть в 1 853 r. 
В вос1юминаниях Сциборского я рко и точпо охщнш1 еризоnана 

атмосфера студенческого н ружка 1853- 1 857 гг. ,  во главе 1ютороrо 
стоял Доfi роJiюбов . В атот 11р ужок в х одило человек деснть-пятна
дцать: Еордю1 ов , Ш емнновский , Сциборский, Михайловский, Щег

лов, Радоnежсний, Турчанинов, Паржницкий, Сидоров , Яюювсни й ,  
Львов - первые четверо поддерживали сш1зи с Добролюбовыlll и п о  
окончании 1шститута . 

Программа к ружна оп редел илась как борьба с зл оупотребJ1е
нин ми начальства и отснт оii системой 11 рt·подавания. А этим оп ре

делилась, в свою очередь, и вторая задача - самообразовапиС'. 
И уже отсюда на некото рой ступени зрелости (под110J1ьпая газета 
«Слухю) - 1101шзатель атого быстрого роста) появилис1, общие за
дачи борьбы с устоявшимсн 11 !{Освьш бытом , а затем уже и борьба 
с религиеii и выработ1ш своей политической системы , п р отивопос
тавляемоii с уществующе й .  

Сциборскиii всегда пол иоваJrся полным доверием Добролюбо

nа, принимал а�tтивное уч uстие в добрОJ1 юбовском кружке; со�не

ваться в и енренности его побуждени й и чувств не при ходитсн .  
Даже 1юrда между друз1,ями в 1 857 r .  наступил о в ременное 

охлаждепне (о причинах cro см . на с. 8G-90) , Доброл юбов продол
жаJI уважа1 1, воле1юго, coG рапного Сц11бо рп,ого и не хотел дума1ъ, 
что они на нп·гда c ia.11 11 1; р а гами. В письмах к нему Доtiролюбов 
подчерюшал : «полныii п режпего ува111(•юш к тебе», «шшогда не 

переставuв шиii уважюъ ·1 сGп» п пр. (Сед , т. 9 ,  с. 284 , 296) . 

Посде 1 1 р и ш1ревпя , оссныо 1 850 г . ,  ,11,оuролюбов особР1шо искал 
основанин дружбы «в единстве и общпости начал нанюii публичноii 

деятелыюс1 11»  (СсД ,  т. 9 ,  с .  388) - другими словами рассчитывал 
на активн у ю  работу C1\11Gopc1юro в 1 10;�1 отоuляв шейся пм 1'Онспи

ративноii орг;н11ыац1111 с рrполюциовuоii п рограммоi-i . Эт1.1:,1 п адеждаи 
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нс суждено было осуществиться (см . :  Р е й  с е р  С. А. R вопросу 
о ревоJrюционных связях Н. А. Добролюбова. - Известия АН 
СССР. Отделение истории и философии, 1 952, .№ 1,  с .  52-60) . 

Известно три письма Добролюбова к Сциборскому 1857-
1859 гг. (Сед ,  т. 9) и три письма Сциборсного к Добролюбову 1 856-
1 860 гг. (ЛН, т. 25-26, с. 340-342). 

Печатается по текс.ту: ЛН, 1 936, т. 25-26, с. 300-314, где 
было опубликовано впервые. 

1 Добролюбов находился в институтском лазарете по болезни 
с 21 по 23 декабря. !\ роме того, в связи с историей со стихами на 
юбилей Греча, он был арестован в л11зарете, заменявшем карцер, 
n конце декабря 1 854 г .  Едва ли не этот случай и имеет в виду Сци
борский. 

2 Этот отрывок из дневшша Добролюбова неизвестен. 
3 То есть партия сторонников инспектора А. Н. Тихомандрит

rного и партия старшего надзирателя А. И .  Смирнова - ближайше
го помощника директора И. И. Давыдова и ревностного исполните
ля его указаний. 

4 Имеетсн в виду А. Н. Тихомандритсний. 
ь То есть директор института И. И. Давыдов. 
6 См. с. 361 , коммент. 30 наст. изд. 
7 См. с. 342, коммепт. 22 наст. изд. 
в Сохранившиеся отрывки переводов Добролюбова из Фсiiерба

ха опубликованы в ЛН, т. 25-26, с. 243-244. 
9 Об этом см. номмент. 1 1 .  

l o  Сциборс1шй излагает содержание передоl!ОЙ статьи «Слухов», 
действительно пользуясь рядом выражений Добролюбова. 

11 Всего вышло 19 номеров газеты; .№ 1 1  и 1 8  не сохранились. 
14 номеров написаны рукою Добролюбова и 3 - рукою его инсти
тутскоrо товарища Турчанинова (Сед, т. 1 ,  с. 108-158). 

12 Это стихотворение Добролюбова («Жалоба ребенюн>) на
писано в 1856 г. и впервые опубликовано в Совр. ( 1862, .№ 1 ,  отд. 1 ,  
с .  325-326). И м  Некрасов начал чтение стихотворений Добролю
бова на вечере в зале 1 -й гимназии 2 ннваря 1262 г. Текст Сп,пбор
ского неточен (см. СсД , т. 8, с. 42) . 

13 Этот отрыво1< неизвестсп. 
14 См. с. 67 наст. изд. 
1� Имеются в виду два письма Добролюбова к Сциборскому: 

6 июлн 1857 г. и [J.енабря 1857-начала января 1858 г. (СсД , т. 9 ,  
с .  283-284, 295-296). 

16 Об зтой размолвне ,  за которой примирение произошло липп, 

два года спустн, см. в воспоминаниях Шемаповского (с . 88-90 
наст. изд.).  
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17 Это письмо Добролюбова к Сциборскому от сентября (?)  
1859 г.  (СсД, т. 9 ,  с .  387-388). 

18 В. И. Добролюбову, дяде Н. А. Добролюбова. 

А.  А.  РАДОНЕЖСRИИ 

<ВОСПОМИНАНИН О И. А. ДОБРОЛЮБОВЕ) 

(Стр. 1 13-122) 
Алексаnдр Аnемподистович Радонежский (1834-1911 )  сошелся 

с Добролюбовым после поступления в Главный педагогический 
институт; с 1 854 г. входил в добролюбовский кружок и был вовлечен 
в общий водоворот институтской жизни. Именно Радонежскому мы 
обязаны сохранением нескоJ1ьких номеров подпольной рукописной 
институтской газеты «Слухи». 

В конце декабря 1856 г. Добролюбов носил к Ч ернышевскому 
повесть Радонежского. П овесть была отвергнута ,  потому что «она 
очеш, бе1-1на и, кажется , ничего в ней нет» (СсД, т. 8 ,  с. 546-547). 
Несколько вялыii и угрюмый («Буй-тур из Пущи Беловежской» , 
как он назван в стихотворении Добролюбова конца 1 854 г.) ,  Радо
нежскиii никогда не выдвигался в первые ряды пи в учении, ни 
в общественной жизни.  

Печатается по теисту:  журн. Совр . ,  1 862, No 1,  отд. I ,  с .  301-
309, где было опуfiликовано впервые в статье Ч ернышевс1шго «Ма
териалы для биографии Н. А. Добролюбова». 

1 См. с. 50 и ком111ент. 4 на с. 339 наст. изд. 2 По математике и физине Добролюбов на знзаменах получил 
3, по географии - 31/ 2, а no французскому нзыку - 1 ;  все акзамена
ционпые оценки см. в Летописи . • .  , с .  66. 

:i «Mysteres de Paris» - поnулярныii роман французского 
нисателя Э. Сю (1804- 1 857). 

4 В Отделе ру1юписеii Государственной публичной библиотеки 
им. М. Е. СаJ1тыкова-Щедрина сохранился ряд составленных Доб
ролюбовым конспектов лекций (А рх. Добр . ,  No 1 1 6-139) .  Из паро
дийных записок сохрапилиеь «Заметки и размышления по поводу 
лекций С.  И. Лебедева» (СсД , т. 8 ,  с .  575-596) .  

о Добролюбов читал «Заметки о журналах» Ч ернышесноrо 
в No 1 «Сонременнина» за 1 857 г.  (СсД , т. 8, с. 523) . 

6 Это столнновение произошло с однонурсиином Н .  11 . Авена

риусом 9 января 1 857 г. Добролюбов подробно рассказал о нем 
в дневниковой записи (СсД , т. 8 ,  с .  523) . Авенариус отомстил Д об
ролюбову .пеленой басней «Освобождение диких зверей из зверин -
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цев�. Т�Rст этой басни Добролюбов снабдил своим эпиграфом и при
мечаниями (т а м  ж е, с. 408-409, 651 ) .  

7 Знакомство с Ч ернышевским относится приблизительно 
к апрелю 1 856 г. Рассказ Радонежского нrдостоверев : в это посеще
ние «Современника» ДfJбролюбов был принят И .  П .  Паваевы:м. 

8 То есть в послРнпем классе това рного поезда (см. Сед , т. 9,  
С .  1 57 И С .  1 61 ,  КОММСl!Т. 2 И 3 ) .  

э Повесть Григоровпча «Пахарь» напечатана в .№ 3 «Совре�1ен-
11ика» за 1 856 г. 

1 о  «Параша-Сибиряч1ш» - пьеса Н. А .  Полевого ( 1 840) . 

11 В дневнике от 29 января 1857 г. Добролюбов записал: <(Мак
симов играл Ч ацкого оп�µатительно� (Сед , т.  8, с. 551 ) .  

1 2  См. с .  8 7  наст. 1 • зд. 

А. П. ЗЛАТОВРЛТСI\ИЙ 

(Стр. 122-138) 

Алексапдр Петрович 3латовратс:киii (ум. в 1 863 1•.) никогда не 
был в числе близких друзей Добролюбова: едва ли он являлся уча
стником добролюбовс}(ого круж:ка в Главном педагогичес1юм инсти
туте. Тем пе менее влияние Добролюбова оказалось пастольно зна
чительным, что определило мировоззреnие 3латовратскоrо па всю 
щизнь . В середине 1 857 г. он писал Доfiролюбову: « . . . я тогда rолько 
был хорош и буду таюш , коща был свн;;ав товариществом с тобой 
и твоей maiiкoй: и когд3 не прервется :на связь и по выходо из ин
ститута» (Материалы • • .  , с. 379). 

Виднмо, 3латовратский не очРнь нсно представл лл себе деii
етвительныii хара:ктер с n оих отношениii с Добролюбовым и явно 
преувеличнвал их близость. Между тем Добролюбов HИJforдa не де-

11ал попыток ВI:ести его в круг тех пробле11-1, которые постоянно за

трагиваются в переписш• с Шеиановским и Бордюговым, то есть 

со всем тРм , что было свнзано с подготонной подполыюii револю

t\иовпой организации . 
Из восп оминаний вндно, что 3л ато11ратский: не знал таких 

важных о(,,·тоят•шьств ;ы 1 зни ДобролюС.ова, как нача.�о  сотрудни
чества в «Сов ременнике», нстории со стнхами на юбилей Гrе•1а и т. д. 

В аы·усте 1861 г . ,  после поезд1ш за границу, на обратном 
пути из Нижнего Нов1 орода в Пeтepfiypr, Добролюfiов ненадолго 
остановился во Владтш рР повидаться со 3Jiатовратскпм. Во времн 
:.ного виаита он дал обrщание участвове1ть в затевавшРiiся во Вла
димире rаэеге - этот план не осуществился (3 л а т о в р а т

е R и й А. П. Воспщшнаnия. М . ,  1956, с .  132- 1 33). 

Воспошrнанпя 3латовратскоrо о Добролюбове остап ись неокон

ченными. Они были написаны в 1862 г. по предложению Чернышев-
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с1юrо, но посланы ему пе были .  Тенет этих воспоминаний был до 

сих пор известен только в кратном изложении его племянника -
известного писателя-народника Ни.Rолан Ни.Rолаевича Златоврат
сноrо. На основании получсрновой и незакончеввой руиописи свое
го дяди он создал сокращенный вариант, опубJiикованный в (<Юби
лейном сборнине Литературного фонда. 1859-1909» (СПб. ,  1910, 
с. 464-473) под заглавием: «Из воспоминаний о Н. А. Добролю

бове». 
В настuящем издании публинуетсп полный текст подлинной 

ру1юnиси А .  П .  Златовратскоrо. :Кроме того, воспроизводится быв
ший уже в печати отрыво1> иа письма А. П. Златовратсного к Чер
нышевсному; в примечаниях к Материадам . • •  Чернышевс.Rий дал 
небольшоii очерк, харантсризующий оп1оmения Златовратсного и 
Добролюбо nа (с . 437-439) . 

Девять писем Добролюfiова к Златовратскому 1857 - 1 860 гг. 
напечатаны в Сед (т. 9);  шесть писем 311атовратского I{ Добролю
бову тех же лет опубли1юnаны в Материалах • • •  , семь писем за 
э1и же го;�.ы остаются неизданныыи (Кн.лж1шн., .№ 1 95). 

1. И3 ВОСПОМИНАНIIЙ 

Впrрnые - Русска я л птература ,  1 !)()1 , No 2, с. 1 74-182. 
Пе•1атаl!'f(Я по первому  изданию: l-I. Л. Добролюбов n воспом11-

панин х сов1юмрнnиков, Г()сл 1низдат, H!ti1 , где было оuубликовапо 
по автографу ЦГ АЛИ . 11вадратвыми шuu]{ами обозначены зачер]{
нутые в рукописи места . 

1 По имени проживавшего в ней о,rщокурсника Добролюбова 
Петра Синева. 

2 В 1853-1 854 гг. Добролюбов заниыалсл изучением «Энеиды» 
и сравнением ее с напечатанным в Совр. (1852, No 1 1 ,  12;  1853, 
No 1-12) русским переводом И. Г. Шершеневича. Эту работу Доб
ролюбова с м .  в Сед (т. 1 ,  с .  8-61). 

s П роэвпще И. И. Давыдова. 
4 «Иавестил имu. Анадемии наук по отделению руссного язы

Itа и словесности». 

о Ниюших других сведений о знакомстве Добролюбова 
с М. Ф. Архангельским нет. Поы упоминаемым далее в те1tсте wро

фессором» uодразумеваетсн С. И .  Лебедев, на которого Добропюбов 

написаJJ пародийные tЗаметки и разlt1ышления по поводу лекций 
Степана Исидоровича Лебедева» (Сед ,  т. 8, с, 575-5!J6, 679-680). 

6 Нурс педагогини в институте читал Н. А, Вышнеграр;с.Rий. 
1 Одна из старейших библиотен Петербурга , основанная 
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в 1815 г. В .  А. Плавильщиковым, в 1823 г. перешедшая к 
А. Ф. Смирдину, а в 1840-х rr.- к П. И .  Крашенинникову. 

в См. с. 341 , коммент. 4 наст. изд. 
Р Л истовка «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству . . .  � 

(1853) принадлежит Герцену. Л истовки «Емельян Пугачев честному 
казачеству и всему люду русскому шлет низкий поклон . . .  » и «Емелr,
ян Пугачев честному казачеству и всему люду русскому вторично 
шлет низкий поклон)) (1854) написаны В .  А. Энгельсоном. Все эти 
листовки выпущены Вольной русской типо1·рафией Герцена в Лон
доне. Автор стихотворения ((Русский цары (в других списках -
«Русскому царю», «R русскому царю», «Отзыв на манифест») -
П .  Л .  Лавров. 

10 Прокламаr\ИЯ «К русским воiiскам в Польше» издана в 1863 г. 
Следовательно, о ней при жизни Добролюбова речь идти пе могла. 

11 Автор этого стихотворения , приписывавшегося Некрасову, 
Н. А. Арбузову, И .  И. Л ажечникову и др. ,  как это недавно уста
новлено, В .  Р. Зотов (Г а р к а в и А. М. Безыменные стихотворе
ния Владимира Зотова .- В сб. «Н. А. Некрасов и его время)). 
I\алишшград, 1 976, вып . 2,  с. 74-79). Напечатано впервые в «Ко
локоле» (1857) ,  20 октября/1 ноября , лист 5, с. 42) . 

13 Добролюбов до;1жен был всячески скрывать свое авторство 
(сы. с .  145-146) - Златовратсю1ii в ч исле доверенных лиц не бы.;1. 

13 Прозвище надзиратели 1шст11тута А. И .  Смирнова. 
14 А. Н. Тихомандрнтсний. 
1� См. с. 95-96 наст. изд. 
16 В 1855 и 1856 rr. Добролюбовым были составлены указа-

1 ели It 4-му и 5-му томам «Известиii иып. Академии наук по отделе
нию русского языка и словесностю>. На титульном листе 5-го 1ома 
t>ГО имя значится в числе «посторонних ученых», участвующих 
в издании. 

17 По-видимому, Златовратский имеет в виду «библиографиче
('J>Ие примечания» Л айбова к «Дружеской перепис1>е Москвы с Петер
бургом)), в 1юторых, однако, статья Добролюбова о «Собеседни�tе 
любителей российского слова» не упошшается (Сед, т. 7, с. 423-
434) . 

lS Тургенев в это время жил в Париже и 25 октября/6 ноября 
1 856 г. запрашивал Ботнина: «Rто такой г-н Лайбов, автор статьи 
о «Собеседнике»?» (ПссТ, Письма, т. 3, с. 23) . А 29 октября/10 нояб
ря он писал Панаеву: « • • .  статья Л айбова весьма дельна (кто это·r 
Л айбов?))} (т а м ж е ,  с .  27). 

18 В статье Панаева «По поводу похорон Н. А. Добролюбова)) 

рассказывается о похвалах Добролюбову на вечере у попечителя 
С.-Петербургского учебного округа Г. А. Щербатова (см. с. 298 
наст. изд.). 
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2° Историю статей о Бус.паеве и Фете, от второй из 1юторы х 
сохранилось лишь самое начало, см. в Сед (т. 1 ,  с .  64-80, 309, 
555-556, 577) . 

21 Б у с л а е в  Ф. И .  Русские нослоnи цы и поговорки .

В кн. :  Архив историко-юридических свеnен ий, относящихся до 
России ,  изд. Н. В .  l\алачоnым. М . ,  1 854, т. 2, полов1ша вторая, 
отд. IV, с. 1 -1 76 .  

22 Неточная цитата.  У Фета: «Серебро и нолыхан ье//Сонного 
ручьn». 

2з Имеется в виду статья Ч ерпышевсноrо «Полемические I\расо
ты. К оллекция вторая» (Совр. 1 86 1 , .№ 7; ПссЧ,  т. 7, с. 740-752}. 

24 В статье Добролюбова о Пуслаеве еt:ть иронические слова: 
« " .что мешает мне пз пословицы: «Вот тебе помои - умойея , вот 
тебе онуча - утрися, вот тебе лопата - по.иолися», вы вести nо
хлоневие лопате?» (Сед , т . 1 ,  с. 78) . 

2ь Этот рассказ недостоверен; см . с. НЭ-146 наст. нзд. 
26 Имеются в виду «Очерки гоrоJН'вского периода pyecнoii 

Jштературы» (Совр. 1 855, .№ 1 2 ;  1856, .№ 1 ,  2, 4, 7, 9-1 2; I/ccl/, 
т. 3 ,  с .  5-30\1) . 

П. ПИСЬМО :Н Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСН:ОМУ 10 ФЕВРАЛЯ 1862 г. СУББОТА 

Печатаетсн по те1\сту: Шестид"ся тые гvды, с. 50, где было 
опубшшnвано nnepPыe. 

1 В римской мифологии богиня воiiны. 
2 3то письмо Добролюбова н 3JJ атовратскому неизвестно. 

Д. В. АВЕРl{ИЕВ 

РУССI�ИЙ ПУБЛИЦИСТ 
(ПАМЯТИ Н. А. ДОБРОЛЮIЮВА) 

(Стр. 138-139) 
J�юпрнi! Б асильсвИ'I Авер1�иев ( 1 836- 1 905) - драматург, 

1юэт, беJJJJетрист, критик и публицис г.  
Добр<тюбов познакомился с Аверкиевым в годы, когда лослед

rшй учился на отделении естественных нау1\ Петербургского уни
верситета (1853 - 1 859) . Они встречались в 1 856-1857 гг. В днев
шше 20 япваря 1 857 г. Добролюбов привпается ,  что Аверкиев для 
пего «доволr,но загадочен. В первое в реш1 3Накомства он очень мво 
нра вплrя по cвoeii жиnост и ,  rю1шю1шости ,  любви к л итuратуре. 
Но с те•1ешrем времени вt:е это потернло цш1 меня свою цену.  Я уви-
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дел, что оп жив оттого, что по м олодо сти пустоват, подвижен оттого, 
что ни на Ч<'М еще порядком не уста новился, видит литературу, 
не уп1убл няс ь в с м ысд се, а восхищаясь удач ными стиха ми, пре
красными ка рти на ми , л о в 1шми фразами. Может быть, все зто пере

мелется ,  по теперь пока с пим еще трудно провести нес колько часов, 
не сос1\учnв шпсь нестер пи мо» (Сед, т. 8, с. 538). 

В п осдедствии в с воей литературной деятел ьности А о!'рниеп 
прим кнул 1; консервативному лагерю. 

Печа тается по тексту: га з .  «Русский и нв алид» , 18G 1 ,  1 дека бря, 
.№ 267, с. 1 105, где было опуЧликова по впервые . 

J То сrп, поесщепие l\l'f1KПII . 

� О 1юм 1щст речь, у('тановнть не уда.1 ое 1  • .  

«СОВРЕМ Е Н НИI�» . ПОЕЗДК А В СТАРУЮ РУССУ 
3 А  Г Р А Н П Ц Е Н  

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИИ 

(Стр . 140-167) 
Н1шол а ii Гаври.rrович Ч ернышевекий (1 R28-1889) принадле

жит к ч исл у самых бл п:ншх друзей J!.оGрол юбова. 
Позп11 кошш 11сь он и нн позднее ап реля 1 856 г .  Доfiро.rrюбов 

к этому в ремени, как зто видно из дновпшш 11 мемуарных материа
лов, знал уже ваншеii шие работы Черны шевсного . 

Зна1юмство произошло через институтекого товарища Доnро
любова, чл!'11а его �< руншн, а в прошлом - ученика Ч ерны шевско

го по еаратовrко!1 п1мпаз 1 1 11 Н. П. Турчаппвова . 
Черпы 111f'яск11!1 сам достнточно подробпо опиеывает это зпа

комство, повлекшее зн ('Обою сотрудничество студепта Глав1101·0 

педагогиче('кого инетитута в «Современнике» и быетро не рсrосшее 
в глубОl\ую друщбу. 1\ ('Казанному Ч ернышРвсю1м стонт доfiнпнть 

слова Доnролюбова из его 11 1 1сьш1 к Тур 11 ю1 1шопу от t авrуета 1 856 г.:  

«Я до сих 1 1ор пе могу 1 1 r 1 ш ы ю1уть раз.111чать время , 1юща сижу 

у него ( . . .  ) . С Н. Г.  мы 'l шшуем пе тол ько о литературе , но и о ф11-
лософии, и л вспошшаю нрп зтоъ� , как Стнв�<евич и Гер1�ен учили 

Белинского, Белинсю1ii - Некрасов а ,  Грановский - 3абешша 
и :r. u. Для меня, конrчпо, еравнепие было бы слишком лестно, 

если бы я хотел тут себн с ра внивать с 1tем-н11будь; но в моем смые
ле - вся tJec1 ь сравненпя относится к Н ик. Гавр. Я бы тебе пе
редал, кош•q110, все, что мы говорили, но ты сам знаРш1" что в 

пиеьме это пе так удобно» (Сед, т. 9 ,  е. 248) . По('леднне слова 

В('Крывмот полятичсскиii с мысл бесед учеппка и учителfl . 
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Чернышевский и Некрасов предо<отавнли молодому сотруднику 
полную свободу деiiствиii в отделе критики и библиографии,  il вско
ре и ввели его в состав редакции журнала. 

Преждевременная кончина Добролюбова была для Чернышев
ского 01·ромным личным горем. Сраау же после смерти Добролюбо
ва Чернышевский с присущей ему энергией начаJI пропагандиро
вать е1·0 наследие. Ч ернышевскому принадлежит неitролог, в кото
ром впервые была дана общая оцен!(а дсятельнос·ш ДоброJ�юбова, 
политическая характерис1ика его критических выступлений, а так
же впервые был дан 11раткий nеречен� важнейших его работ: было 
названо шестьдесят статей и рецензий и семнадцать произведений 
в «Свистке» . 

Важное значепие имели «Материалы для биографип Н. А. Доб
ролюбова», напечатанпые Чернышевснпм в No 1 «Соuременни!(а» 
за 1862 г. ,- эдесь впервые был оnубт1кован ряд во.:поминаний, 
впервые были изданы отрывки из дневника 11 пр . В этой uубликации 
содержалась, !(роме тоrо, острая полемика с теми реа1щиопными и 
ш1бера.%ными деятешпш , !(Оторые объявили Добролюбова «ЧСJЮ
Ве!(ОМ без души и сердца>). 

Оrшовременно Чернышевский на•1ал подготовну Сочинений 
Добролюбова. Из вадуманных ш1ти томов вышло чt•тыре (СПб, 
1862). Подробный авална реда�tторской работы Червы шевс!(ОГО со
держитсн n предисловии " П олному собранию сочинений Добролю
бова (т. l. Л . ,  1 934, с. V- X I I ) .  

А реет, !(аторга и ссыл!(а н а  двадцать шесть лет прервали работу 
Чернышевского над нзсJ1ед11ем своего велшюго друга. Л ишь в мае 
1888 г. А. Н .  Пыпин во время встречи с Чернышевским в Астраха
ни предложил ему от имеш1 JЧ'д<ШТОJНI «Русской мысли» В. А. Голь
цева написать популн рную б11ографию Добролюбова (Ч е р  н ы
ш е в  с к и й  Н . Г. Л ит. наследие . .Ы . ,  1930, т. 3, с. 564-568; 
ПссЧ, т. 15,  с. 705-708) . 

Этот план не осуществнлся. По присданпым Пыпипым материа
.пам Чернышевский в No 1 11 2 «Pyccкoii мысл ю> за 1 88!1 г.  напечатал 
статью «Добролюбо11 по его письмам». Статья пе была подписана, 
а n спос!(е было обозначено: «Сообщено I' . Андрееnым». 

Одповременnо Ч ерны шевс1шй начал работу по подrо101ше пер
вого тома «Материалов J.IЛ H  биографии 1 1 .  А. Добролюбова» . В сере
дине июля 1888 г. было полу<Jепо со1 ласпе издателя К. Т. Солда
ТСН!(ОВа, и в октябре Ч ернышевс!(ИЙ приступил !( вы нолнению этой 

работы. Надо было разобрать, а отчасти С!(Оnировать полученные 
па Петербурга материалы,  собрать мношество справок, восстано
вить сrарые свяви с живыш1 еще петербурrс1шми и нижегородскими 
родствеnииками и друзьями Добролюfiова. Связь с ПетРрбургом 
поддерш1шал сын - .М, Н .  Чернышеnсю1й, в Нижнем I101J1·opoдe 
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по заданию Чернышевского работал брат В .  Г. Норолепко - Илла
рион Пороленно. 

С начала апреля 1889 г .  ру1юпись стала по частям пересылат1,ся 
в Москву. С середины ман начались корректуры - Чернышевсю1i'! 
успел просмотреть двадцать семь листов ,- в июле часть была ужо 
отпечатана, по увидеть книгу ому было но суждено: остался не
осуществденным план подготовки второго тома и биограф11п Добро
любова. 

Матер иалы" .  вышли в свет в 1 890 г . ,  притом , 1шк писал Сол
датенков Пыпину, <шосле многих затруднений 11 проплтствиli со 
стороны цензуры». Имя Чернышевского было сня1 0 с титульп01·0 
листа п обложки и было щ1знано лишь в предисJ101ши ,  нанисанном 
Пыпиным. 

Издание Матер иалов " .  было осуществлено с ис1шючитольноl1 
любовью и тщательностью и навсегда останется n •шсле осповных 
источюшов для всех изучающих наследие Добролюбоuа.  

Перепис1ш Черньнпевсного с Добролюбовыы сохранш1ась но 
полностью. Известны шесть писем Доброшобова 11 Чернышевскому 
1858-1 861 п .  (СсД, т.  9) и тридцать одно письмо Чернышевско1 0 
к Добролюбову за эти же годы (ПссЧ ,  т. 14). 

1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА 

В пРрвые - Совр . ,  1 862, отд. l ,  с .  256-266, 3 1 2-315 .  Печатает
ся по н:1;сту: ПссЧ, т. 1 0 ,  с. 1 1 ,  53-55. 

1 В этоii статье (Сапр . ,  1859, .№ 1 2) высмепвалсн диспут между 
эконоьшстнмп и номмерческими деятелями - Смирновым 11 

Н.  П .  Перозио, состоявшийсн в Петербурге в зале (<Пассажа», 
относитет,но дl?ятельности «Руссrюго общества пароходства п тор
говлю�, державшего в своих руках пароходство по Черному морю. 
Диспут проходил настолько бурно, что председательствующиii: 
известный финансист Е. И .  Ламанс1шй sакры11 его, заявив, что 
«мы еще пе еозрелю1 для публ11чного обсуждения общественных 
дел. 

2 См. с. 263 наст. изд. 

11. ВОСПОМИНАНИЯ О НАЧАЛЕ 3HAI�OMCTBA 
С Н. А. ДОБРОЛЮБОВЫМ 

Впервые - Современный ыир, 1 9 1 1 ,  .№ 1 1 ,  с. 186-188. 
Печатаетсн по тексту: ПссЧ, т. 1 ,  с. 755-757. Приложение к 

письму А. Н .  Пыпину от 1 ноября 1886 г . ,  в котором Ч ернышевский 
сообщал: «Я писал тебе, что приготовляю для тебя заметки о моем 
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эвакомстве с Добролюбовым . Начал писать и посылаю все, что напи
сал:  31/2 странички разгонистого текста!» (ПссЧ, т. 15 ,  с. 6 1 1 ) .  

1 И меется в виду Д .  Ф .  Щеглов. 
2 История с обнаружением у Добролюбова заграничных изщ�

ний Герцена и стихов на юбилей Гrеча произошла в январе 1 855 г .  
С Ч ернышевским Добролюбов познакомился в апреле 1856 г .  Таним 
образом, прошло почти полтора года. 

3 Тем не менее до окончания института (в июне 1 857 г.) Добро
любов нее же uэредю1 анонимно печатался в «Современнике» . Ино
гда его работы помещались в составе разделов, принадлежащих 
перу Ч ернышевского: всего им было опубликовано пять статей и 

рецензий . 
' См . с .  342, ко111111ент. 22 наст . изд. 
ъ Напечатан в составе «Заметок о журналах» Чернышевского 

(«Современнию>, 1856, .№ 1 1 ,  отд. V, с. 169-176;  Сед , т. 1 ,  с .  279-
286, 673) . 

8 Статья «0 значении авторитета в воспитании» (в ж:пшале 
под заглавием: «Несколько слов о воспитании (Мысли по поводу 
«Вопросов жиони» г. Пирогова)» напечатана в «Современнике)) (1857, 
.№ 5).  Она предназначалась для «Журнала для воспитанию>, но ре
дактор этого журнала А. А. Ч у111иков не решился ее опубликовать. 

111. ПИСЬМО А. Н. ПЫПИНУ. <ВИЛЮЙСК. 25 ФЕВРАЛЯ 1878 г.> 
Впервые - в н н . :  Чернышевс1,ий в С11би ри . Пер1шиска с род

ными. м" 1912, т. 3, с .  53-56. 
Печатается по тексту: ПссЧ, т. 15, с .  138-140 .  

1 И меется в виду ТЕ'реза 1-\арловна Грюнвальд, с которой 
Добролюбов был близок с зимы 1856 г. до начала 1860 г. В ее судьбе 
оп, а потом Чернышевский принимали ближайшее участие. См. :  
Летопись . . " с . 139;  СсД , т . 8, с . 351 . 

2 Это стихотворение (заглавие «Дорожная песню>) написано 
27 пюлл 1 857 г., т. е. на год раньше тех событий , о которых го
ворпт Чернышевский. Текст привЕ'ден неточно; см. Сед , т. 8, с. 59-
60. 

3 Из Старой Руссы Добролюбов уехал приблизительно 1 0  ав
I'уста 1858 1·" 1 1 -1 5  он пробыл в Москве, а 16  или 17 возвратился 
в Петербург (Летопись. " ,  с. 1 90) . 

4 См. с. 370, коммент. 1 паст. изд. 
ь Вероятно, эти слова надо понимать в тоы смысле, что Чер

пышевс1шй пе читал статей Добролюбовэ в рукописи, до появления 
их в печати. 

8 См. с. 357, коммент. 5 наст. изд. 

1/21З добролюбов в восnом. совр. 353 



IV, ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ТУРГЕНЕВА К ДОБРОЛЮБОВУ 
И О РАЗРЫВЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ ТУРГЕНЕВЫМ И НЕКРАСОВЫМ 

(ОТВЕТ НА ВОПРОС) 

Впервые - Современный мир,  1 91 1 ,  
(с сонращепиями); полнпстью - Л итРратура 
.№ 4, с. 25-55. 

.№ 6, с. 1 43-1 50 
и марнсизм , 1 928, 

Печатается по тенсту : Л ссЧ , т. 1 ,  с. 723-733, 734-738, 7 4()-
741 . Тенет ру1юю А. Н .  Ч ернышРвс1юго (д11нт11нт) с попр111шами 

Н. Г. Ч ерпышевснnrо. Воспомищ1ния - п риложение н письм11м 
А. Н. п Ю. П. П ыпиным от 21 яnваря 1 8R1 r. 

I См . с .  1 50 и с .  357, номмент. 5 паст. 11зд. 
2 ВероН1 11п, nам1�ть в этом случае измспила Ч срnыш<'вскому. 

Ра зговор с Т ургеневы м мог nроисхпnить до вы хода в свет кпижки 
«СоврРМ>'нника» со статьей Добролюбова, т. е. до 31 марта 1 860 г. 
Ч ерnышевскиii, разумеется , был в курс.е DСРЙ 11стор11и печатания 
зтоii статы1 . П ол учив rюрректуру первоначальной редакции статьи 

о «Нанануне�>, вы;�вавшую у него ряд возраж('11 11й, цеrшор В. Н .  Бе

кетов 19 феRраля п ригласил Дnбµолюбова для объяснений (Заветы , 

1 913,  .№ 2, с. 96). Согласно воспоминаниям П анаевой (см. с. 1 8<'1 
паст. 1пщ.) имР-нно Бекетов ознакомил Турrенева с текстом этой 

с.rатьи . Однюю ия письма Н енµасова к Ч ернышевскому следует, 
что он «отд11л ее Ту ргРnРну>J (П ccl/ , т.  1 О, с .  4 1 3) .  Нак бы то ни было, 

статья Добролюбпnа 11ыавал11 рРаниii протРп Тургенева и требова

ние отказаться от ее nублинации (подробнее см. Сед , т. 6, с. 490-
493) . 

3 Разрыв ]lобролюбова с Т у ргеневым яв11лся ре;�улиатом 
сложных идейн ы х  разногласий группы революцнонпых демонратов 

с либералами, точку зрения ноторых вы ражал Тургенев. I\онфлию 
постеп�-н но нарастал; конкретным поводом явилась статья Добро

любова о «Н акануне». П одробныii расска3 см. в стап,р Ч Ррны шев
с1сого «Воспоминания об отношениях ТургРНРВа н ]lобvолюбову 11 
о разрыве дружбы мЕ>жду Тур1·ене11ым и H eк vacnnымJJ .  

4 Давно подготовл явшийсл разрыв между Некрасовым и Тур

геневым был формально вы3ван появлением в «СоврЕ>меннике» 
(1 860, .№ 6) рецешши Ч ерны шевсного на книгу Н. Готорна «Собра 
ние чудес . . . 1> (СП б . ,  1 860) . Не па:.:tывая Ту ргенева по име1111 ,  Ч ер
нышевский достаточно ясно указал , что в «Рудине» цана нарикатур11 

на М. А. Бакунина. Т ургенев письмом щ 1  имя П ан11ева от 1 октябрн 
1860 г. уведомил о прекращении сотрудничества в «СоврРменнике»; 

письмо вто, переданное через Анненкова, ПР дошло до адресата, тан 
как Анненков задержал ero у себя,- он считал , что «при разrорев 

шейсл ссоре не следовало подкладывать еще дров и раздувать пла -



мю> ( А н н е н к о в  П. В. Литературные воспоминания. М . ,  1 983, 
с.  430) . Автором этоii рецензии Тургенев ошибочно считал Добролю
бова. 

ь Под «странным недоразумениею> имеется в виду статья Гер
цена «Very dangerous! ! !» (Колокол, 1 859, 20 мая/1 июня, лист 44), 
непосредственным поводом для появления которой явились статья 
Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» и второй номер 
«Свистка». В ней Герцен допустил ряд несправедливых выпадов 
против руководителей «Современника», обвиняя их в общественной 
слепоте, в потере «гражданского чутья», а развернутую ими борь
бу с мелкотравчатым обличительством, едва ли не пособничеством 
правительству. По поводу втой статьи Чернышевский выехал за 
границу и нелегально посетил Лондон для объяснений с Герценом; 
истинная цель и мес.то поездки держались в строгом секрете. О ней, 
несомненно, знали Некрасов, Добролюбов и ,  вероятно, И. И. Пана
ев и А. Я .  Панаева. 

6 Имеются в виду заведующий хозяйственной частью «Совре
менника» в 1 856-1866 гг. двоюродный брат И. И. Панаева - И ппо
лит Алекеан;1рович Панаев ( 1 822-НЮ1) и его брат, сотрудник жур
нала,  инженер Валерьян Але1tсандрович Панаев (1824-1899). 

7 «Обществп для поеобия нуждающимся литераторам и уче
ным (Л итературныii фонд)» было основано в 1859 г. 

8 Этот разговоµ с 'Гурген�>вым происходил на литературном 
Вl·чере, организовюшоы Обществом для пособия нуждающимся ли
тератораы и ученым 1 0  января 1 86() г. (ПссЧ, '1. 10, с.  1 23 ) .  

9 Ч ернышевский, очевидно, имеет в виду статью «По поводу 
«Отцов и детей», нперные напечатанную в т. 1 сочинений Тургенева 
в изд. 1869 г.  (см . ПссТ .  Сочинения , т. 1 4 ,  с. 97-109 ) .  

10 С м .  с .  262, 369 наст. изд. 
11 Вопрос о прототипе Базарова не может считаться решенным; 

сколыю-нибудь подробных сведений о провинциальном медике 
Дм11триеве, о котором Тургенев ш1саJ1 в заметке «По поводу «Отцов 
и детей» нет. Свпдку некоторых данных и гипотез о Добролюбове, 
В. И. Я кушнине, Л. Н. Толстом и др . как прототипах Базарова 
см . :  Т у р г е н е в  И. С .  Полн . собр. соч . и писем. Изд. 2-е, 
испр. и доп . Сочинения.  М . ,  1 981 , т. 7, с .  436-456. 

12 В стэт1.е «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова» 
(Современнин, 1862, отд. l ,  с. 293; ПссЧ, т. 10, с .  35-36) Ч ернышев
скиii называет «тупоумными глупцамю> и «дрянными пошляками» 
тех, кто считал Добролюбова «человеком без души и сердца»,
возможно,  что речь идет именно об атом месте (Современник, 1862, 

.№ 1 ,  отд. 1 ,  с. 293; ПссЧ, т. 1 0, с. 36) . 
13 Чернышевский ошибается. Указанный в предыдущем 

коммРнт. выпад был сделан до выхода романа «Отцы и дети». 
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А. Я. ПАНАЕВА (ГОЛОВА ЧЕВА) 

ВОСПОМИНАНИЯ 

(Стр. 167-195) 

Авдотья Яковлевю1 Панаева (по второму мужу Гол овачева; 

181 9- 1 893) , познакомилась с Добролюбовым, вероятно, в 1 857 г . ,  
но дружба между ними началась летом 1 858 г . ,  когда Добролюбов 
посетил Некрасова на даче под Петергофом. Вскоре Папаева оказа
лась в числе 6лижайших друзей Добролюбова, посвященных пе 
только в литературные, во и в интимные стороны его жизни.  Доста
точным доказательством их дружбы может служить то, что тяжело
больной Добролюбов, почувствовав приближение смерти , решился 
вызвать Панаеву из Парижа в Пf�тербурr. С начала октябрн и до 
его смер1и 01ra самоотверженно ухаживала за ним. В посвящении 
Панаевоii посмертного Собрания сочинений великого критика, 
Чернышевский с полным основ11нием мог написать: «Ваша дружба 
всегда была отрадою для Добролюбова. Вы с заботливостью неж

нейшей сестры успокаивали его больного. Rам он вверял свои по
следние мысли,  умирая . . . » 

Я ркие и живые воспоминания Папаевой по праву в11нимают 
одно ин первых мест в пашей мемуарной л итературе: и ха р1штерис
тика эпохи и образ автора всегда привлекнли читателеii . П ро'lптав 
первые главы, помещенные в «Ис1 rJрическом вестпике)> 1889 г . ,  
Чернышевский отозвался о н и х  с большой теплотой. Он сразу же 

предпринял первые шаги, чтобы обеспечить отдельное издание вос
поминаний: в его аланы входило при этом сделать различные до
полнения - выполнить это он не успел . 

Напиrнвные черев двадцать семь лет воспоминания Панаевой , 
бывшей в самой гуще литературной борьбы эпохи, не всегда объек
тивны и не отличаются точностью: многие даты и события в них 
спутаны. 

Впервые - Исторический вестнпк,  1889 , No 7, с .  34- 52, No 8, 

с. 246- 270. 

Печатается по текс.ту поеледпего прижизненного издания: 
П а н а Р в а А. Я. РусскиР писатели и артисты. СПб . ,  1 8!Ю, 

с. 290-333. 

1 Точность передачи Папаевой этих слов подтверждаетсн 
письмами Тургенева к Дружинину и Григоровичу от 10 июля 
1855 г. и посланным в тот же день письмом Тургенева к Некрасову 
(Пест. Письма, r .  2,  с.  293, 2Я6) . 

2 В 1858 г. вна мепитый франпузсний писатель Александр 

356 



Дюма-отец посетил Гоrспю; некоторое время он провел в Пен•р
бурге, в частности - у 1\ушелева-Безбородко. 

3 Письмо Добролюбова к Панаеву не сохрани11ось. 
4 Неточно: Некрасов в 1856-1 857 гг. вел в «Современнике» 

отдел «Заметки о ;нурналаХ». 
ь Добролюбов переехал в квартиру, соседнюю с некрасовской 

(на одвоii площадке по черному ходу) , 25 августа 1858 и прожи11 
в вей до мая 1859 г. (Сед , т .  9 ,  с .  317;  Р е й  с е р  С. А .  Револю
ционные демократы в Петербурге. Л . ,  1 957, с. 123) . 

6 Владимир Добролюбов переехал в Петербург в конце ав
густа 1 858 г. Первое время он жил у Т. К. Грюнвальд, а с середины 
сентября - у Добролюбова (Материалы • • .  , с. 459-461 , 469) . 
Панаева приняла самое близное участие в воспитании Владимира, 
а потом и Ивана (переехал в Петербург в августе 1 860 г.- Материа

лы . . .  , с .  585 , 590-592) Добролюбовых.  12/24 сентября 1860 г. 
Чернышевский сообщал Добролюбоnу, что «Авдотья Л 1ювлев11а 
нянчится с вашими братьями так, кан могла бы заботиться разне 
очень добрая сестра» (ПссЧ, т. 14, с. 408; см. танже ПссН, т.  1 0 ,  
с.  438) . П осле смерти Добролюбова редакция «Совремеппик11» 
в течРп11е нескольких лет их материально обеспечивала.  

7 Н организации сатирического приложения н «Современнику• 
«Свистка» (1 859-1862) самое близкое участие пр11н11мал Добролю
бов. У 11омиuаемый Панаевой В. С. Нурочюш в «Свистке» не уча
ствовал . В 1 877 г. Некрасов напоминал: «Свисток» придумал , соб
ственпо, я, а душу uму, конечно, дал Доброл юбош; (Пес//, т. 12,  

с .  24). 

3 Добролюбов пробыл в Старой Руссе приблизитеш.по 
с 25 июня до 10 августа 1858 г. (Летопись . • •  , с. 186-1 90) . 

9 О каной статье идет речь - ус1 ановить пе удалось. 
1 0  См. номмент. 6. 

11  В. И. Добролюбов переехал в Петербург в ннва ре 1859 г. 
(Материалы . . . , с. 488, !197) . 

12 ;}тот криптон11м раскрыть не удалось. 
13 Е. Я. и Д. Я. Колбасины быJ1и в числе ближайших друзей 

Тургенева, о ком из них идет речь - неясно. 
14 См. с. 354, коммент. 2 наст. изд. 
lЬ См. с. 354, коммент. 2 наст. изд. 
16 Повесть «Накануне» была напечатана в «Русскщf вестникР» 

(1860, No 1 ) ,  для которого предназначалась с самого начала. 
17 Религиозная секта, основанная в 30-х годах XIX в.  в США 

Дж. Смитом 11 названная по имени 11егендарного вождя Мормона. 
Среди прочих ее принципов было многоженство, которое и имеет 
в виду Панаева. 

� в  с�1 . с. 355, номмент. 5 наст. изд. 

I З+ 1/z доброJ1юбов в восuом. совр. 357 



19 П анаева оnшбается: падение авторитета ({Ноло1юла» uача
лось примерно с 1863 r. 

2о П анасва ,  конечно, намекаt>т иа Тургенева ,  во это предполо
жение ошибочно: Тургенев приехал в Лондон уже после выхода 
того номера «I\олокола», в котором была ио:мещепа статья «\'ery 
dangeroнs! ! !»  (R л е м  а н  М .  R .  Летопись жизни и творчества 
И. С .  Ту рr евева .  l\I.-.11 . ,  1 934 , с .  105). 

21 См. с. 355, ROMMICHT. 5 наст. И3Д. 
22 По-видимому, шrеется в виду роман Тургенева «Отцы и 

дети» . Задолго до появления этого романа, вспоминал Г. 3. Ели

сеев,  ходили слухи, что его «главным героем выведен один из ре
даRТоров «Современника», именно Добролюбов» (Шестидесятые 
годы. М.-Л . ,  1933, с .  272) . Сы. с. '155, нош1ент . 1 1  наст. иэд. 

23 Это письмо, в Rотором, несо�шенно, шла речь о судьбе ога

ревского иаследстна, неизвестно. 
24 П а u аева иаменает па Тургенева, но ее подозрения ни на че�1 

пе осно в а ны. 

2 5  Добролюбов выехал за границу приблизительно 1 4  ман 
1 8!Ю г.  (Летопись . . . , с .  258). 

М. А. АНТОНОВИЧ 

113 ВОС!ЮМИНАПИЙ О НИКО.ТJАЕ АЛЕ:КСАНДРОВИЧЕ ДОБРО.ТJЮБОВF-

(Стр.  195-224) 
Студент Петербурrсной духовной академии, а впослrдпвин 

nидный нритин «Современнина» - Мансим Алексеевич Антонович 
(1835-1918) принадлежит к числу поsдпих sнакомых Добролюбова. 
Они встретились и поэнакомились, вероятпо, в июле 1 859 г . ,  мень
ше чем аа год до отъезда Добролюбова ва rраницу. 

«Современнию> испытывал недостаток в сотрудниках отде.:1 а 

нритини и библиографии, и Добролюбов сразу же оuеннл работя
щего и деш,ного студента, твердо порвавшего с духовной средой. 
Он зака зывал ему сначала небольшие и второстеnРнные реценюш , 

а постепrнно стал поручать п гораздо более ответственн ые выступле
ния. За семь лет работы в журнале Антонович напечатал болеr 
11ятидl'сят11 реценsпй п тридцати статей: в их числе такпе тт р1ш

ци1111ал ьные для «Спв рРмrпн rшт> ,  нак «ACMOJteй нашего времени» 
(1862, ;м 3 - о романr Турiенева «Отцы и дети»), полсщша с « Р ус

сюш словом» и «В рrщ'пем», рпд статей по философии , посвященных 

пропаганде матер!!<!.l !IСТПЧесного МIIJЮВ033ренпя, СТ!1ТЬН об УЧС'НПJ! 
Дарпиrш 11 т. д. 

В оспомпшшия u До6ро,1юбопе Аuтоновпч пш:а.11 в rщч а.110 Х Х в . ,  
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спустя сорок с лишним лет после смерти щ1итюtа; пеудпвительво, 
что нtшоторые частности оказались пзложенпыми по памлтп не

точпо. Аптоnович широко пспользовал в своей работе подготоnлен
вые Чернышевским «Материалы дJ1я биографии Н. А. Добролюбо
ва». lJ рсколько деталей мемуа рного хара�;н�ра, касающиеся отно
ШРю1ii Антоновича и Добролюfiова и дружбы Черны шевского и 
ДоGро:побова, содержатся таю1;е в воспошша�ш н х  Антоновича 
о Ч r>рпытпеnсRом и Н екрасове (см .  в сб. :  «Шестидесятые годы. 
!\!. Л .  А втонович . Воспшшнанпя, Г. 3. Елис<'ев Воспоминания». 
l\I . - JI "  1 933) . Две записки Добролюбова к Антоновичу 1 859 г. см. 
в Cc/l , т.  9. 

Впrрвые (с цензурными пропусками) - Журнал для всех , 
1 902, .\\ t ,  с .  74-91 . Перепеч ат11но с восполн!'нием п ропусков ,  
н о  с рн ном неточностей п о  :корртпурвому энземпляру воспомина
ний в сб. «3венья)i , HJ34, вып. 3,4,  с. 489 - 5 1 9 .  Этот же те/\tт с не
с1ю.1 ькюш дефектами вошел в кн. :  «Шестидесятые годы . 1\1. А. Ан
тонович. Воспоминания, Г. 3. Елисеев. Воспоминапиюi. M . -JJ " 
1933, с .  1 34 - 1 76 .  

Пrчатаетсл п о  тексту первого издания наст. сборника, где 
бьшо 011 убликова ЕЮ по норректуре Ц ГА ЛИ. 

1 Ilз стихотворения Добролюбова «Памяти отцм (Сед , т. 8, 
с. 60) . 

2 Данная статья Добролюбова бьш а  на печ ата на в «Современ
нике» (1858, .№ 9; Сед, т. 3, с. 244 - 254). 

а Это письмо неизвестно. 
4 Что имеет в виду Антонович и в какой мере его утвершден11е 

соответствует деi\ствнтел ьности , сю1 3ать трудно . 
0 Эти строни воспоминаниii Антоповича по •�ти в точности вос

ходят к стро:кам письма Добролюбова к Н .  П .  Турчанинову от 
1. августа 11)56 г. (Сед, т. 9, с. 248) . 

6 11 меется в виду рецензия <{Что иногда от�>рываетсл в лиСс
ральных фразах !»  (Русскиii раснол старообрядства ( . . . ) А. Ща
пова. Казань, 1 859) , начальные страницы :которой написаны Добро
любовы�1 (Совр" 1 859, .№ 9 ;  Сед , т. 5,  с. 286- 288) . Рецен;шн {<М а
тершшы дл я истории простонародных суеверпй (Об ант11 х р11пе . . .  

соч. Н 1шольскоrо. 1 859. Le raskol ( . . .  )))i поя 1шлп с ь  n .№ 6 за 1 860 г. 
7 Цитата из письма I\ М. И. Шсмановсному от 24 мал 1 859 r. 

(Сед, т. !J, с .  357-358) . 

в Ц11тата из писы1а от 6 августа 1 859 г. (т а м ш е, с .  371'). 

0 И меется в виду статья Добролюбова «Отец Алексапдр Гава11-
ци п его проповсдюi; она не была пропущспа 11Рнзу роii п впервшэ 

появилас1, в 1 862 г. в т. 4 посмертного 11ц1111 1 1я ДобропюGова (Cc/i , 

т. 7, с .  93-125) .  
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JO Цитата из письма 11 В .  В. Лаврс11щ1у от 3 августа 1856 r .  
(Сед , т. 9, с .  254) . 

11 Эта книж1ш пе сохранилась. 
12 Имеется в виду Чернышевский. 

18 Вероятно, речь идет о цензоре Н. Ф. фон R руэе, унолснпом 
за либерализм в начале 1858 г.  

14  Автором этой статьи был Г. 3.  Елисеев. Норректура ее 

хранится в ИРЛИ, ф .  628, оп. 2, No 96. 
lo См. с , 355, коммепт. 5. 

16 Журнал «Русский вестпию> под редакцией М. Н. Каткова 
до начала 1860-х годов горячо пропагандировал идеи английского 
парламептар11а111а .  

17 В 1857-1 859 1т. Англия с необычаiiпой жестоностыо пода
нила в своей нолопии Индии воестание сипаев - солдат, состоящих 
па службе Ост-Индсной компании. 

18 Обе :шигрv.м111ы ,  а пе одна, как считал Антонович, сохрани
лись (см. Сед , т. 8, с.  27-28) . 

19 Имеется в виду рецензия па стихи лиfiеральпого поэта 
М. П .  Розепгейма (Совр. ,  1858, No 1 1 ;  Сед , т. 7, с .  281 - :IO(j ) .  

2 0  Речь идет о статье «Взгляд па историю и современное состоя
ние Ост-Индии» (см. об этом Сед , т. 2, с. 7-46, 506-507) .  

2 1  Имеется в виду муж сестры Ненрасова n():•. l l()Л J\OBНIШ 
Г. С. Бутксвич. Н ан видно па пr>изданпого архивного ДС'J1 <1 (IJ, Г ИА , 
ф. 772, оп. 1 ,  No 4863) его реномепдовали :  отставпоii гРнерал-май
ор А. Н. Е ра нов, подполновшш гепералыюго штаба В. l\I .  Ап 11чнов 
и полковнин генерального штаба А. И .  Астафьев. 

22 Это пттсьмо от 30 июня ( 1 2  июля) 1860 г. (Сед , т. 9, с.  423-
424). 

23 Имеется в виду митрополит Новгородений и Петrрnургсниii 

Григорий (Е. П. Постников; 1 784-1860), оказывавшпii fiольшое 
давление на цензурный нош1тет. 

24 Статья Черныmевсного «Русский человен па 1·e11dez-\·ous» 

была напечатана в «Атенее» (1858, No 18),  снорее всего no такrиче
ским соображениям, чтобы не н:-.поеить удара Тургенf'ву ,  ближай
шему сотрудпику «Совремевниню> в близном ему л1урналr.  

20 Добролюбов бы11 �шаном с А. Д. Галаховым, по пе паходилсн 
с ним в лично близких отношениях,  нан считает Антонови•1 . 

26 Приводимые Аптововичf'м строки содержатся в примеча
нии Доfiролюбова к «Дружесной переписке Москвы с Петербургом» 

в No 4 «Свистка» (Совр. ,  1860, No 3; Сед , т. 7, с. 424, примеч . 10) .  
27 Имеется в виду ннижка И .  И .  Покровсноr·о «П амятный 

листон ошибок в русском языке» (М. , 1852). 
2s Речь идет о поэте А .  Бешепцове, разоблаченном Добролю-
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боnым в No 2 «Свистка» (Совр. 1859, No 4; Сед, т. 7, с. 346-347, 

586-587 ) .  
29 С�1. статьи Антоноnича: «Причины неудовлетворитеJ1ьного 

состояшш нашей литературы» (Слово, 1878, No 2, с. 82-83) и «Вос
помиюншя по поводу чествовuния В .  Г. Белинсного» (Руссная мысJIЬ, 
18!18, J'.o i2, с. 1 - 1 2) .  

3 0  Имеется в виду сатиричесное стихотворенпе «На 50-летниii 
юfiилeii . . .  Греча» (Сед ,  т. 8, с. 7 - 1 1 ,  607-608). См. с. 54-55 
наст. изд. 

31 В журнале «Слово», 1878, No 2 ,  с. 82-83. 
32  Продолжение этого стихотворения (Д о б  р о л  ю б о в Н. А, 

Полн. собр. соч. М . ,  193!1, т.  6 ,  с. 584; Сед , т.  8,  с. 622-623) таново: 

Что мы г . . . .  , и этим утешаем 
Себя л 11шь тем , что составляем 
Все ж не вонючее г "  . .  

33 Цитата и з  популярной песни X I X  в.:  

Ходит птичка весело 
По 1 ропинке бедствий, 
Не предвидя от сего 
Никаких последствий . • •  

34 Несомненно, предметом возниишего спора был вопрос о под
линности «Нраледворской рунописю) - рукописного сборника 
древпеqешсних песен, янобы найденного В. Ганной в 1817  г. , в дей
ствительности же, как окончательно выяснилось в 80-е годы X I X  в . ,  
оказавшегося подделкой, сделанной им из патриотичесних сообра
жений. 

35 Речь идет о письме Ч ернышевсноrо R Добролюбову от 
3/15 мая 1861 r. и ответном письме Добролюбова от 1 2/24 июня 
1861 r. (ПееЧ ,  т. 15, с. 428-429; СеД, т. 9, с. 473) . 

36 Добролюбову принадлежит пять больших статей на «италь
янсюiе» темы: «Непостижимая странносты), «Два графа>) ,  «Из Ту
рина», «Отец Александр Гаваrщи и е1·0 проповеди», «Жизнь и смерть 
графа l\амилло Бензо Кавура» (Сед ,  т .  7). 

37 Первая половина статьи Добролюбова «Непостижимая 
странносТЬ>) была напечатана в Совр. (1860, No 1 1 )  с рядом цензур
ных ИСI{ажений .  Ряд наменов и параллелей, допущенных в статье, 
вызвал запрещение второй части: Чернышевскому удалось помес
тить ст::�тью полностью в т. 4 посмертного издания сочинений 
(СПб. ,  1862) . 

38 Эта 1ш11жечна не сохранилась. 
зо с�1 . с. 265, 371 наст. изд. 
40 В 1862 г, с выходом романа Тургt-нева «Отцы и дети» (Рус-
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сний вестнин , 1862, № 2) СЛ()ВО «нигилизм» приобрело nснлючитель
пую попудярность. 

41 Пожар произошел в мае 1862 г" т. е. уже после смерти Доб
ролюбова. 

42 Имеется в виду сводная рецензин на вышедши<' в 1861 г, 
три нниги по логине: Гегелн, П .  А. Норобцева и А. И .  Поморцева 
(Совр. 1861 , No 8). 

А. Н. ПЪIШIН 

МОИ 3АМЕТНИ 

(Ст р .  224-228) 
Известный славист, 11стор1ш лптературы и обществl'нноii мыс

ли, двоюродный брат Н. Г. Чернышевсного - Аленсандр Николае
вич Пыпин (1833-1904) по свопм воззревпям примынал " культур-
110-исторической шноле в исторшr л 11тературы. В 1 850- 1 860-х го
дах Пыпин был близок к кругу «Современника», в которо�r он ан
тивно сотрудничал. С 1 863 г.- он член редакции; с 1865 г. и до 
занрытия журнала в мае 1866 г. был вместе с Некрасовым его от-
1J!'тственвым реда11тором. 

В годы ссыл ни Чернышевского Пыпин более двадщ11 и лет со
хранял у себя весь его архив. Пыпину мы обязаны и сохран<'нием 
бумаг Добролюбова, находившихся со времени смерти нритика 
у Чернышевского. 

Печатается по тексту : журн. �·Вестник Европы», НЮ5, No 3, 
с. 21 , 25-28, где было опублпковано впервые полностью. 

1 См. с. 353, коммевт. 2 наст. изд. 
2 См. с. 343, коммент. 22 наст. изд. 
3 П ри первоначальном распределении Добролюбов fiыл на

мечен учителем 4-й (Ларивсной) гимназии в Петербурге. Вследствие 
интриг И .  И .  Давыдова это назnачение не осуществилось и Добро
любову предстояло учительствовать в Тверской гимназии . При 
11оддержке товарища !.шнистра народного просвещения П .  А. Вя
Зf'�rского, ему удалось получпть но�шнальное nазначенпе - до"аш-
1111м учителем детей кн. А. Б .  Нуракина, где он числился до мая 
1 858 г., а потом , тоже номинально - репетитором Второго :кадет
с 1юго 1юрпуса до 25 сентября 1 860 г. , когда был уволен в отставку 
( Р е й  с е р  С. А .  Добролюбов накануне окончавпя Главного 

Jl(•л,агт·ичестюго пн
с
титута.- Труды Ленинградского го0 • (н1 fi.·ню-

1 �ч ного пнститута им, Н. К .  Rpyncкoii. 1 957, т. 2, с .  233--2.68) . 
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4 Михаил Аленсеевич Воронов (1840-1873) - земляк Пыпи
на, беллетрист, сотрудник «Современника» 11 некоторое время сек
ретарь Чернышевского. 

Ь. Местонахождение этой книжки неизвестно. 
6 С середины ноября 1857 и до конца июня 1858 r. Добролюбов 

жил на Фонтанке, J\lo 39. (Этот дом не сохранился.) 
7 с�1 . с. 357, коммснт. 5 наст. изд. 
8 с�1. с .  352, коммент. 1 наст. изд. 
9 П ы ппн провел 1858 и 1859 rг. в заграничной научноii коман

дировю;. 

Il. Д. IIОВИЦКИИ 

ИЗ ДАЛЕКОГО МИН УВШЕГО 

(Стр. 230-237) 
1'' •1астн11к Крымской войны - Николай Де111епты'вич Новиц1шй 

( t833-1906) в конце 1 850-х годов учился в Военной академии гене
рального штаба и был в числе прогрессивных офицеров, близких 
к Черны шевско�1у и Добролюбову, с которым он по:шако:.шлси 
в марте - апреле 1859 г. 

Не будучи революц11онером и отойдя впоследствии от участии 
в прогресспвноы движении, Новицкий тем не мен11е навсегда со
хранил у11ажен11е к памяти своих прошлых друзей .  Написанные 
в 1 890 г .  с большой теплотою !:'ГО воспоминания о Чернышев("ком и 
Добролюбове являются ценным источником. 

Вп!'рвые с нескол ькими неточностями - ЛН , т. 67, 1 95�. 
с. 1 1 1 -1 1 6. 

Печ ата!'тся по авт01·рафу (ИРЛИ, ф. 250, .No 482). 

1 Неточная цитата пз ст11хотворения «Пус1шй умру - печали 
мало� (Сед, т. 8, с. 86-87) . 

2 с�1 . с. 355, коммент. 1.1 ннст. 113д. 
3 и�1еются R виду м. н. Натков , п. м. ЛеОНТl..!'П и 1lp .  
4 Негласным редактором реакционной {(Газ<>ты-шурнал:�>} 

«Граждан1tю) в 1872-1878 1т. был В. П. Мещерсниii (1839-1\:114).  
• См. с .  373, коммевт. 5 ш1с1 .  изд. 
6 Д 11спут о пропсх0Жден11и Руси, 1 9  марта 1860 г. 
7 с�1 . с. 374, коммепт. 8 наст. изд. 

8 Добролюбов отмег11л этот факт в особой заметке (Сед , т. 8, 
с. 5!)9) . 
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9 Эти строни воспоминаний Новицкого - первое свидетель
ство о встрече Добролюбова с Островским. Статья «Темное царство» 
печаталась в М 7 и 9 Совр . за 1 859 г. Так кан после ее появления 
в печати Островский был в Петербурге в начале ноября (1{ о
г а н  Л. Р. Летопись жизни и творчества А. Н. Островс1юго. М . ,  
1953, с .  101 , 102) , то и его встреча с Добролюбовым ,  I10-в1щшюму, 
произошла в это время. Вероятно, к августу 1859 г. относится 11 на
бросок письма Островс1юго к Добролюбову (О с т  р о в
с к и й  А. Н. Собр. соч. М . ,  1979, т .  1 1 , с.  1 13) . 

10 Персонаж из второго тома «Мертвых душ». 
11 Отрицательное отношение Добролюбова к либеральным дея

телям итальянского движения Rамилло Бензо Rавуру и Беттино 
Рпказоли вы ражено в статьях, nеречпсленных на с. 361 , номмент . 36 
Hi\CT. И3Д. 

12 Слово «говорпльnн» употреблено в статье «Из Турина» 
(СсД , т. 7, с. 7). 

Н.  А. ТАТАРИНОВА-ОСТРОВСКАЯ 

ВОСПОМИНАНИП 

(Стр. 237-254) 
Дочь си:мбирсного помещика, члена губерпсного кошпета по 

крестьянскому делу, а впоследствии члена редакционноii комис
сии в Петербурге Александра Николаевича Татариноuа (1 809-
1 862) - Наталья Александровна (по первому мужу - Грибов
ская, по второму - Островская; 1845-1910) в 11вваре 1857 г. на
чала брать у ДQбролюбова уроки по руссной литер11туре . Эти уроки 
продолжались приблизительно до середипы года. Затем они возоб-
1ювились, по-видимому, в конце 1 859 r. и длились до отъезда Добро
любова за гра ницу в середине мая 18fIO г . - в это времп Добро
любов занимался с Татариновой и ее двоюродной сестрой Алек
сандрой Федоровной. В Ц ГА ЛИ (ф. 496, оп. 1 ,  М 1) хранятся 
двепадцать ученических тетрадей Татариновой и ряд отдельных 
листков, содержащих конспекты уроков. Записи эти, нередно в зна
чительной степени испещренные поправнам11 Добролюбова, яв;1я
ются, по существу, частью его творческого наследия; они представ
л яют значителы1ый интерес, харантеризуя сложившиесн ул;е в это 
время революционные ваrляды молодого критика - учепика Бе
л инско1·0 и Чернышевского (опу6линованы в Л Н, т.  67 , с .  239-
257). 
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Уроки у Татариновых и теплые отношения, устаuовившиеся 
с сt>мьей, помогли Добролюбову войти в петербургские J1итерат�
ные круги. Племянник А. И .  и Н. И .  Тургеневых ,  друг Н. М.  Язы
кова по Дерптскому университету и его земляк - Татаринов имел 
обширные литературные связи . Активное участие Татаринова в 
редаю�понной комиссии в завt>ршающи!1 период разрешения кре
стьянсного вопроса сделало его дом важным центром обществен
ной жизни. На четвергах Татаринова бывали: П .  В .  Анненков, 
М. Н. Островсний, П .  Г. Редкин, Н. Д. Навелин, Н. А. Милю
тин, Н.  В. Гербель, А.  Ф. Писемский, А.  Н. и В. Н. Бекетовы ,  
Ю. Ф. Самарин, В .  А. Чер1'асский и др. 

Добролюбов стал час.тым посетителем собиравшегося по четвер
гам салона; в дневнике зафиксирован , например, спор с братом дра
матурга, М. Н. Оетровсюш, о «чистом» искусстве и о диссертации 
Чернышевского (Сед, т. 8, с. 559-560). 

Для Добролюбова семья Татаринова представляла значитель
ный интерес в особенности тем, что он мог из первоисточника полу
чать последние и совершенно точные сведения о всех перипетиях 
готовящеiiся кр!'стьянсной реформы.  

Воспоминания Татариновой существуют в двух вариантах. 
В 1893 г. она напечатала в газете «Волжский вестник» «Мои воспоми
нания о Добролюбове», ознакомившись с которыми В. Г. Норолен
ко в дневнию1вой записи от 23 ноября 1 893 г. писал: «В «Волж
ском вестшШР>) uапечатапы воспо111иваш1я о Добролюбовr г-жи Ост
ровской, его бывшей ученицы (17 ноября, .№ 296) . Наружность и 
внешние манеры Добролюбова обрисованы в этой статье с нркостыо 
11 мелочной подробностью, па которую способны женщины . . . � 
(Н о р о л е  п к о В .  Г. Полн . собр. соч. Посмертное изд . :  Днев
ник. Харыюв, 1926, т. 2, с. 219) . 

В течение последующих лет Татаринова продолжала писать 
воспоминания; они составляют тридцать шесть тетрадей и до сих 
пор большей частью остаются неизданными. Отрывок из них, посвя
щенный Добролюбову, впервые был опубликован с некоторыми не
точностями и в сокращенном виде - в жури. «Литература и марк
t·изм», 1931,  .№ 2, с .  11 2-125. 

Печатается по первому изданию: Н.  А. Добролюбов в воспоми
панинх современников, Гослитиздат, 1961 , rде было опуfiJ1икова
но по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ. 

1 Автогрзф этой записки неизвестен; ер. близкие по содержа
нию упошшания в письмах н Ф. В. Блаl'ообразовой п В. В. Коло
совской от 4 и 30 ноября 1857 г. (СеД, т. 9, с. 293-295) . 

2 См. с. 354 , номмент. 2 наст. изд. 
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В. И. МОДЕСТОВ 

, 
Н. А. ДОБРОЛЮБОВ. ВОСПОМИНАНИЯ О ЛИЧНОСТИ И ВЗГЛЯД 

НА IШСА'l/ЕЛЯ 

(Стр.  254-258) 

Василий Ива.1юв11ч Модестов (1839-1 907) - профессор Ново
росеийскоrо (Одесекоrо) , I\азанскоrо и I�иевс:кого университетов. 

перево;J.ЧIШ од и сатир Горация . В 1856-1860 rr. учился на филоло
rическо�1 отделенпи ГлаввоFо шщыо11ич.еского ияститута и был ,  

таким образом, младшим сверстником Добрмюбова. 

По своим nол итиqееким воGзрениям Модестов уже в студенче
ские го;1ы был умеренным лиf>ералом, что и определи.10 характ�р 
споров :11еп>:J.у ю1�1 11 Добролюf>овым. Никакой близости между ними 

не было, 11, 1\Ю\ видно из самих восш:�минаний, после встреч в Старой 
Руссе в период 25 июня - 16 августа 1858 г. знакомство, если во 
сqитать одного случайного визита Модестова, не продолжалось. 

Первоначал·ьно воспомиш�1шя Модестова были заnрещевы, 

а затем разрешены с нrкоторыми еокращевиями (изъятые места во 
сохравились) . См. ДГИА , ф. 777, ап. 3, .№ 56 , лл. 46-48 (сообще

но В. Э. Боrрац.ом). 
Печатаюся no тексту: журн. «Новы, 1886, 15 я-вваря, .JljJ! 6, 

с. 232-233 , где бьшо опубликовано впервые. 

1 С начала 1 860-х годов в России стали появляться подпольно 
изданные сочинения Л .  Фейербах.а , Л .  Бюхвера и др. 

� Не в Первый, а во Второй кадетский корпус, см. с. 362, 
коммент. 3 каст. И3д. 

3 Трп статьи Добролюбова о в111mедшеi\ в 1858 r. в трех том.ах 
книге Н. Г. УетрЯJiова печ.а'rались nод общим навванием «Первые 
годы царствования Петра Великоrо»· (Сед , т. 3, с .  7-132). 

4 Модестов имеет в виду Петра Николаевиqа l{удрявцева -
профессора Московскоrо универсатета, друга, ученика и преемни
ка Т. Н .  Грано11€коrо. Rудрявцев сотрудничал не только в «Русском 
вестн11 1;е>), но и в «Отечественных записках» . В редакцию «Русско�-о 

вестн нЕз» ов вошел в 1856 г. в каqестве составителя политичесю1х 
0603pe11иii. «Русский вестник» в эти годы занимал еще умеренно
либеральную позицию. 

0 На Малой Итальянс1юй улице (ныне ул. Жуновс1юrо) Добро
любов жил в доме .№ 6 (современной нумерации) с начала августа 
до еерещшы ноабря 1857 r., т. е. до поездки в Старую Руссу. П о  
nозвращен1111 в Петербург, с 25 августа 1858 r. д о  мая 1859 r. он 
1ш1.1 па Лптеiiном проспекте в доме .№ 36, рядом с квартироii He1;

pacoua ; адрес Добролюбова у Модестова указап неправ11J1 ьно, 
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П. И. ВЕRНБЕРГ 

<ВОСIЮМИНАНИЯ О ДОБРОJIЮБОВЕ) 

(Стр. 258-260) 
Петр Исаевич Вейнберг ( 183 1 - 1 908) - поэт, переводч1ш 11 

историк л11тературы. С 1 858 г. переехал из Одессы в Петербург и 
сотрудничал в «Библиотене для чтения�, «Современнине», «Иснре» 
и в других периодических изданиях .  В 1 858 г. в «Колоколе» Г"р
цена было напечатано стихотворение Вейнберга «Иакову Ростов
цеву в день юбилея» - по поводу иредательсной роли Ростовцева 
накануне восстания денабрпстов. Были популярны некоторые юмо
ристические стпхn Веiiнберга, особенно «Оп был ппу.11ярныii со
ветник . . .  )), но наиболее значительное в его творчесчве - переводы 
Гeiine, Байрона, Гете, Лессинга, Шекспира, Шелли и ря;1а других 

11второв. 
Восио!l111н11ния были прочитаны Вейнбергом на заседаmш Нео

фnлолопР1ес1юго общества при Петербургс.Jrом уииверситете 1 0  де
кабря в свя3и с 40-летием со дня смерти ДобротООова. Аi'!'ГО!'р-аф 
неиs11естt>в . 

Печатается JТО тенсту: газ. �новое 2ремя)), 1 901 , 1 1  декабря, 
.ll(o 9258, с. 2,  где было ооублmювано впервые в репортерс1\ом из
ложении в анонимной заметке «Памяти Добролюбова». 

I Обед состоялся в ресторане Дюссо 10 марта 1 859 г. в честь 
знаменитого антера Ллександринсного театра в Петербурге 
А. Е. Мартынова, перед его отъездом на юг для лечения: вскоре 
Мартынов снончался от тубернулеза. Обед проmt.>л очень тепло 
11 оживленно; о нем подробоо писал В. П .  Бот;кин своему l.рату 
Ы. П. Боткину (Литературная мысль., 1 923, вып. 2, с. 1 62 ) ;  см. 
также запись А. В. Ншnпенно в «дневнине» (ивд. 1955 г. т .  2, 
с .  70) . 

2 На этом обеде Некрасов проч1нал стихотворение, обращf'ннос 
н А. Е. Мартынову «Со славою прошел ты полдороги".))  Цитируе

мая строка - иа этог<> стихотворенпя ( «Свободную семью людей 
свободных Мартынов вкруг себя в тот день соединил») . Стихотяоре
н;1е впервые было напечатано n Совр . ( 1859, № 3). 

3 Добролюбову пр11нал.ле1!шт перевод 24 лпричсских сти
:хотворенпii Гейне: онп сделаны в 1 856-1 857 гг. (СсД, т. 8, с .  88-
97) . 

4 В с1 атье «l\оща ;ке придет ш1сiонщнii день?» Добрu:•ю6ов 
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писал, что «nся общестnrнпая сторона этого романа насплr.но при
гнана 11 ааранее сочиненноii идее» (СсД , т. 6,  е. 98) . 

� В газете «Россия» (1 901 , 1 1  декабря, .№ 9258, с. 2). эта 
фраза дана в другой редакции: «Речь зашJ1а о Писемском, которого 
Добролюбов не любил за его личные качества». 

8 Добролюбов пробыл за границей с мая 1 860 по 11онец июля 
1861 г. ,  т.  е.  год и два месяца .  

в. н. никитин 

ВОСПОМИНАНИЯ 

(Стр . 260-261) 
Виктор Никитич Н икитин (1839-1 908) - публицист, беллет

рист. 
В мае 1 860 1'. Никитин, в то время писарь ваководательного 

отделения канцелярии военного министерства, с вапиской от 
Н. И. 1\остомарова пришел к Чернышевскому с рукописью одно
го из своих рассказов. 

Первоначальный вариант под заглавием «Воспоминания 
о Н. А. Некрасове» быJI напечатав в журнале «Всемирный вестник•, 
1903, .№ 1 ,  с. 1 24-1 38, ва подписью «Бывший сотрудник «Отече
ственн ы х  записок». 

Печатается по тексту: журн. «Русская старина»,  1906, .№ 9, 
с. 660-661 . 

1 Достовс>рность рассказа Н икитина о пстрече с Добролюбовым 
ставится под сомнение, так как первая статья, о которой оп упоми
нает в воспоминаниях, появиJiась в «Русском инвалиде» 1.0 января 
1862 г., когда критика «уже не было в живых» (Г а р к а в и А .  М .  
Из мемуарпой литературы о Некрасове .- Ученые записки Rалинип
rрадскоrо гос . ун-та, 1 968, вып . 1 ,  с .  148, 1 59; Б у ш  к а н  е ц Е. Г. 

Мемуарные источники. I\азань, 1975, с .  44). П у·rаница в датах оче
видна и мошет быть объяснена только т1-м , что со времени описывае
мых событий прошло более сорока лет. О том, что такая встреча 
действительпо состоялась, сnидетеш"стnует ссылка па отъезд Добро

любова за границу «послезавтра» (14 мая) , которая не могла быть 
выдумана. 

2 Утром Никитин был у исторюш Н. И. Ностомарова , а за
тем видел Чернышевс1шго,  Добролюбова и Некрасова. 
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А. В. Н ИКИТЕНКО 

ДНЕВНИК 2� ИЮЛЯ (5 АВГУСТА) 1860 Г,· 

(Стр. 261-262) 
Филолог и мемуарист - академ11к АJ1ександр Васильевич 

Нинитенко (1 805-1877) никогда близок с Добролюбовым не был. 
Встреча его с Добролюбовым была в Швейцарии случайной. Ники
тенко приехал в Интерлакен 1 3/25 июля 1 860 г., а Добролюбов 
жил там приблизительно с 1 5/27 июня. 

Впервые - Русская старина, 1 890, No 1 1 ,  с. 414.  
Печатается по тексту издания: Н и к и т е  н к о А .  В.  Днев

ник. В 3-х томах. Л . ,  1 955, т. 2, с. 1 35.  

МАРКО ВОВЧОR (М. А. МАРRОВИЧ) 

ПИСЬМО К Б. А. МАРКОВИЧ У  10 СЕНТЯБРЯ 1887 Г. 

(Стр. 262) 
3наномство Добролюбова с унраинсной и pyccкoii писательни

цей Марией Александровной Мар1tович (урожд. Вилинсной; псевдо
ним - Марко Вовчок; 1 834- 1 907) было очень недолгим. Они по
знакомиш1сь, по-видимому, в самом начале мая 1 861 г. в Неаполе. 
6/18 мая 1 861 г. Марко Вовчок писала Тургеневу: «Здесь я встрети
ла Добролюбова и видаю его Rаждый дРнь. Он хороший какой че
ловек и как пе думает о том, что он вот как хорош и об этом ве 
напоминает ниRому» (Л Н, т. 73, RH. 2, с .  292) . Незадолго до того 
в No 9 Совр. за 1 860 г. была напечатана большая статья Добро
любова «Черты для хараRтеристиRи руссRого простонародья» ,  по
священная народным рассказам MapRO В овчок. 

Публикуемый отрывок - ответ на просьбу Ч ернышевсного, 
переданную писательнице через ее сына - ннродника Богдана Афа
насьевича .  Б .  А .  Маркович (1 853-1 9 1 5) встретился с Чернышев
ским в Аетрахани, где Маркович находилея в это время в админи
етративной есылRе. 

Из письма Марко ВовчоR R Ч ернышевскому, относящегося 
R осени 1 887 г. видно, что она послала ему сохранившиеся у нее 
письма Добролюбова и обещала «как толъRо будет переписано, 
выслать и то, что «успела написать о нашей встрече и знаRомстве 
в Неаполе» (Твори. В 7-ми томах. Ки!в , 1 967, т, 7, RH. 2, '· 216), 
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· Опа пропта использовать их в печати аП()НИ�шо, так как «одна 
мысль в идеть опять это имя, или, прав11льнее, кличку в печати 
невыразшю тягостна» (т а м ;к е) . В 1870-х годах Мар1ю Вовчок 
почти п рекратила литературную деятел ьность. Воспоминанпя, по
видюю��у, написаны не были и публ�шуе�1Ые строк11 лишь в неболь
шоii стеnспп пх воз�1епщют. 

Шесть nnceм Доiiрnл юбова к !\!. А. l\Iар1юв11ч см. в Сед (т. fl);  
двенадцать писем Мар1ювич к Доfiролюбоuу: Твори. В 7-ми томах .  
Knlв, 1 957 , т ,  7 ,  кв. 2, с.  84-96. 

Впервые: М а р и о В о в ч о к. Тпори. I\1Jiв, 1928, т. 4, 
с. 461 .  

Печатается по  изданию: М а р 1\ о В о в ч о к. Твори. В 7-мп 
TO�!UX. 1 ·; и1в, 1967 , т. 7 ,  Юl. 2, с. 2 1 6. 

А. П. ПЯТКОВСl\ИИ 

НИКОЛАfl АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОБРОЛЮБОВ 
{БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК) 

(Стр. 263-264) 
Журш1лнст и крнпш Александр Петрович П ятковский (1840-

1904) познакомился с Добролюбовю1 по возвращении его из-за 
границы ,- так оп сам датирует время встречи (Rпижный вестник, 
1861 , № 22, с. 373) . В это время, по словам мемуариста, «в его ис
худалых чt>ртах, в матовой бледности его лица уже ясно сивозилн 
черты неумолимой nоле:ши, общей ему с Белинским. Смерть у;ко 
сторожила свою жертву . . .  » 

Судя по воспоминаниям Н. Н. Мазуренко, Пяпювскnй был 
у Добролюбова вес1юлько раа (см. с. 295 наст. изд.) .  

Печат:tется по тексту: журн. �Rпишпый вестник», 1861 , t де
кабри, № 22, с.  374-375, где очерн опубликован впервые на осно
ваппп fiпографичесютх сведений ,  rообщенпых Черныmс:>вским 
(об 1но�1 см. на с. 372 цитируемого номера «RниiКВоrо пест
н1ша») . 

1 1\ концу 1 858 г. относится увлечение Добролюбова сестрой 
шевы Ч ернышевского - Апвой Сократовной Васильевой. Этот ро
ман закончился неудачно. Второе увлечение Добролюбова - италь
янка Пльд�гонда Фионкп (Fiocchi); о ней см. с. 265, 371 паст. изд. 

2 :Jтот вопрос сомршится в писпме к дяде В .  И .  Добролюбоuу 
от 5/ 1 7  ;�,t>кабря 1 860 r.  из Генуи (Сед , т. 9, с. 456) , 

370 



Д. П. СИЛЪЧЕВСКИИ 

R БИОГРАФИИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА 

(Стр. 264-266) 
Дмитрий Петрович Спльчевский (1851 - 1 919),  по профессии 

журналист и бnбл погрдф , fiо:1ьшую часть ж11зн11 провел в ссылках, 
впрочем, как справедшшо ов1ечае1 новейшпii исследователь, «при
числять его к пос.11 едовательньш деятелям революционного движе
ния Н('Т основанпii» (М а к а ш и н  С. А. в кн.: М .  Е. Салтыков 
в носпо�шнаnпях современников. Изд. 2-е, т. 2. М. ,  1 975, с. 149) . 
Сильчевский встречался с рядом писателей, и передаваемые им 
11 статьях �1е:муарные мап•rmаJ1ы представляют определепный ипте
гес . в ПЕ'репечатываемом отрывке он рассказывает со слов А. я .  Па
наевоii псторшо ув.11ечен11я Добролюбова в 1860 г. итальюшоП ll.'lь
дrгoпдoii Фиоюш (Fiocchi). В письме к М .  А. Маркович ш� Не:шоля 
от 28 мая/9 июня 1861 г. Добролюбов называет ее «месс1шской ба
рышней» (Сед, т. 9, с. 471) .  

Письмом от 22 мая/3 июня 1861 r .  Добролюбов сделад ей пред
ложение (письмо не сохранилось) . В ИРЛИ (Rняжн u н ,  No 251) 
храпятся два неизданных ш1сы1а к Добролюбову сестры Ильде
rовды Фиокки - Софии Брунетти (Brunetti) . Письмо от 30 мая/ 
t 1 июня содержит уклончивый ответ от ш1енп ее сестры и просьбу 
продолжать переписку: в m1сы1е любезная приписка II .  Фиоюш. 
1 5/27 июня С. Брунетти сообщает, что ее сестра продолжает укло
няться от брака, ссылаясь на нежелан11е родителей отпустить ее 
в Россию. См. также письма Добролюбова к В. И. Добролюбову 
5/1 7 декабря 1 860 r. и Чернышевскому 1 2/24 июня 1861 r. (Сед, 
1 .  9, с. 456-457 ; 473-476). 

Трудно сказать, насколько соответствует действительности 
рассказываемый Сильчевс1шм эпизод о врачебном осмотре и о сооб
щенном будто бы Добролюбову смертном приговоре. Л .  Ф. П анте

леев, ссылаясь на разговор с Черпышевсюш в начале 1 862 г . ,  со
общает, что брак не состоялся , тан как родители требовал и .  чтобы 
Доброшобов навсегда остался в Италии. Ни о каком в рачебном осви
детельствовании Чернышевский не рассказывал (П а н т е л е
р н Л .  Ф. По поводу за�1еты1 г. С11льчеnского о ДоброаюGовr.
Русс1шr ведомостп , 1 901 , 1 декабря , J\i"o 325, с .  4;  ер. :  П а п т е
л е е  в Л .  Ф. Rоспошшания.  М. ,  1 958, с .  466) . 

Печатается по тексту: r:iз. «Новосттт 11 биржевая ГС1зет11», НЮ1 , 
1 7  нолбря, No 3 1 7 ,  с .  2, где fiыло опубл икошню нперnые. 

1 Что ш1епно имеет в впду С11льчевск н тт ,  в точпостп nепзвест
но. Однано связь Добролюбова с пта:11.лнснш111 рево.'lю1щонпы

мп деяте.'lнмп представляется 11есьыа верош пой. Подтвер1J\;1еппем 
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этому могут служить с.лова, по-видимому, хорошо осведомленного 
автора некролога, который писал о том, что Добролюбов «весь по
грузился в ту кипучую жизнь, которою жила соединявшаяся Ита
лия, познакомился со всеми тамошними деятелями, принимал жи
вое участие в их делах и прениях» (Время, 1 86 1 ,  No 1 1 ,  с, 31-32; 
с. 316 наст. изд.) ,  

Н.  Н .  ЗЛАТОВРАТСКИЙ 

ДЕТСКИЕ И ЮНЫЕ ГОДЫ. ВОСПОМИНАНИЯ 1845-1864 ГОДОВ 

(Стр. 266-267) 
Николай Н11колаf:вич 3латовратс1шй (1845-1911 )  - ппсател1" 

близкий к народничеству. Он шестнадцатилетним юношеii видел 
Добролюбова, 1югда 6 или 7 августа 1861 г. по пути из Нижнего 
Новгорода в Петербург критик остановился на несколыю часов 
во Владимире у своего институтского товарища - дяди будущего 
писателя, Александра Петровича Златовратского. 

Впервые - Вестник Европы, 1 910,  No \!, с. 41 -42 (первая 
редакция) .  

Печатается п о  изданию: З л а т о в р а т с к и й Н. Н. Воспо
минания. М . , 1 956, с. 133-135 (текст автографа ЦГАЛИ) . 

1 Отец fiудущего пиеател я ,  Нrшолай Петрови•1 3латоuратскиii, 
письмоводитель канцелярии губернского предводителя дворянства ; 
в 1859 г. ou отнрыл во Владимире публичную библиотеку. 

2 Имеютсн в виду стат1,и Добролюбова о деятельности в 1;а
честве попечителя 1\иевсного учебного округа Николая Ивановича 
Пирогова (1810-1881) - «Всероссийские иллюзии, разрушаемые 
розгами» (Совр. 1 860, No 1 ;  СсД , т.  6,  с. 7-31) и «От дождя да в воду» 
(Совр. 186 1 ,  No 8; СсД, т. 7, с. 133-160) . 

В ОЗВРАЩЕНИЕ В П ЕТЕРБУРГ. 
БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ 

В. А. ДОБРОЛЮБОВ 

ПАМЯТИ БРАТА 

(Стр. 268-27R) 
Владимир Александрович Добролюбов (1849-1913) своего 

старшего брата не мог хорошо помнить,- ко1·да Николаii Алек
сандрович умер, ему было лишь двенадцать лет, да и шил он с бра-
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том очень недолго - с �юнца августа 1 858 г. , то есть в общей слож
ностп не более трех лет. Написанные спустя сорок лет воспомина
ния не от.'lичаются точностью и дают сравнительно мало. 

Печатается по тексту: газ. «Россия» (СПб.) , 1 901 , 20 ноября, 
.№ 224, с. 2,  где было опубликовано впервые. Несколт.ко отрывков 
из этого очерка в их первоначальной редакции были переданы 
В. А. Добролюбовым М. М. Фили11пову и использованы последним 
в его биографичес.ком очерке «Н1шолаii Александрович Добролю
бов», оп<рывающем «Сочинению> Н. А. Добролюбова (изд. 6-е, 
С Пб . ,  1901 , т. 1, с. IV-V,  X LIV-XLV,  LX I - LX I I) .  

1 В .  А. Доброшобов родился в 1 849 г . - значит, описываемый 
им эпизод мог произоiiти , если даже считать, что он имел место 
перед самым отъездом Добролюбова в Петербург, когда автору 
было неполных четыре года ; вероятно, это нечто вроде ссмеiiного 
предания, которое В .  А. Добролюбов сохранил в памяти, вообра
зив себя его очевидцем. 

2 По-видимому, речь идет о приезде Добролюбова в Нижний 
Новгород в июне 1 857 г.- в это время ему был 21 год, а В .  А. Доб
ролюбову - 8 лет. 

3 См. с .  357, комыент. 6 ,наст. изд. 
4 В действительности многие статьи Добролюбова появилисr. 

11 печати со значительными цензурными искажениями, устранен
ными лишь в советс1шх изданиях. 

0 Н а  Moxonoi1 ул. (д . .№ 7, 1ш. 1 )  Добролюбов жил с �юнца 
июня 1859 г. и до отъезда за границу в середине мая 1 860 г. Дом не 
сохранился: тепер1. на его месте дом .]\jo 6 (нумерация домов изме
нилас1,) . 

6 Василий И ванович, дядя Н. А. Добролюбова (брат его отца) , 
мелкий чиновник в Нижнем Новгороде. Овдовев, он в январе 
1 859 г.  uереехал в Петербург к племяннику и поселился у него. 
В. И. Добролюбов выполнял ряд мелких поручений Н. А . ,  особенно 
во время пребывания его за границей, и следил (вместе с А. Я .  Па
наевой) за воспитанием братьев Н. А.- Владимира и Ивана. Само
любивый и обидчивый, он не поладил с племяннинами и с 15 октяб 
р я  1 861 г. стад жить отдеJIЬНО. 

16 писем Добролюбова к дяде 1 857 -1861 гг. см. в Сед (т. 9) 
п 55 ш1еем В .  И .  Добролюбова к племяннику 1 854-1 860 гг. с про
пусками напечатаны в Материа.лах . . •  Некоторые письма В. И. Доб
ролюбова не ивданы (Кпяжнип, .№ 1 80). 

7 См. с. 377 , 1юмыент. 6 наст. изд. 
8 И .  Д .  Делянов - попечи'Iель Петербургс1юго учебного 

округа в 1 858- 1 861 и 1 862-1866 rг. ;  в 1 861 г. состоял директором 
цепартамсuта народного проевещепия министерства народного 
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просвещения и членом Главного управлеппя цензуры; графсно<' 
достоинство оп получил в 1888 r. Цель визитов Делянова н Добро
любову остается невыясненной. 

9 Речь идет о выступл rнии Ч ерпышеnсноrо 2 марта 1862 г. 
па литературном вечере в зале Руадзе па тему: «3нано�1ство с Доб
ролюбовым)>.  См. :  R р а с  в о в Г. В .  Выступлепие Н .  Г. Черпы
шевсноrо с воспоминаниями о Н. А. Добролюбове 2 марта 1862 г. 
нан общественное событие.- В tб. :  Революционная ситуация 
в России в 1 859- 1861 rr. М . ,  1 965, с .  143-163. 

Л. 11. САМСОНОВ 

ПЕРЕЖИТОЕ 
1\IЕЧТЫ И РАССl(А3Ы Р)'ССКОГО АКТЕРА. 1860- 11178 

(Стр. 274-275) 
И звестный в свое время провинциальный актер Леоnпд Ни:ко

лаевич Самсонов (1839-1882) в 1856-1857 учебном году был сту
дентом первого курса Главного педагогичес:кого ивсппута (Лето
пись.",  с. 327) и, значит, мог общаться с Добролюбовым толыю 
в течение этого учебного года. В 1860 г. он окончил Харьковский 
универс11тет, недолгое время заюшалс.я педагоrIIЧескоil деятель
ностью, а потом стал актером. 

Особой близости между Самсоновым и Добролюбовым не было. 
20-24 июля 1 861 r. они встрети:шсь в Харь:ковс. Во «Внутреннем 
обозрению> (Совр . ,  1 861 , .№ 8) Добролюбов рассказал об этой встре
че со своим бывшим товарищ<'111 и о ero судьбе: антрепренер театра 
уговорил этого талантливого любителя бросить службу, а затем 
стал всячески «прижимать п оскорблять его ( . . .  ) И вышла сцена, 
после которой непо:корный не мог более оставаться в труппе» (Сед , 

т. 7 ,  с. 1 97) . 
Самсонов благодарил Добролюбова за эти стронп: «Х арьков 

с полныА1 сочувствием принял Вашу заметну - жаль, что не упомя
нули прямо - гдеJ> (Летопись" . ,  с. 309) . В августе 11 октябре того же 
года Самсонов писал Добролюбоnу, предлная свои литературные 
п1юи3ведеш1я. Небольшую заметку о нем см. :  Ниевсю1ii театра.11 ,  
1!Ю7, .№ 1 ,  с .  6-7.  

Печатается тю изданию: С а м с о н  о в Л .  И .  Пережптое. 
Мечты 11 расснааы pycc1;oro ;:штерn .  1 860- 1 878. СПб. ,  изд. А. С. Су
вuрнпа, 1 880, с .  1 7-21 , rде было опуб.1Jпковано впервые. 

i Почтовrш :карЕ>та. 
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К. В. ЛАВРСКИЙ 

(Стр. 276-278) 
Rопставтин Виюорович Л аврсниii (1844- пос;10 НН 3) - брат 

семинарского друга Добролюбова по Нижнему Новгороду В алерин
па, студент I-\ аванского университета. В мае 1 863 г. он был аресто
ван по делу об участии в «Rааапском заговоре>), по вскоре заболРл 
и был помещен в госпиталь. Еще перед этим Л аврсю1ii дал властям 
«откровенные показання», которые председатель следственной 
1шш1ссш1 сенатор С. Р. Жданов характеривовал как огромную 
услугу, склонившую «многих и, можно скавать, главных прест)·п
ников к более широному сознанию» (Г е р ц е н А. И .  Полн. собр. 
соч. и писем. ПF" 1 920, т. 1 6, с .  347) . 

В воспоминаниях заслуживает внимания передача отзыва Доб
ролюбова о Герцене. В ажно сообщение о том, что Добролюбов 
расспрашивал Лаврского о R азанском университете; весьма веро
ятно, что Добролюбов знал о революционных настроениях казан
ских студентов и о существоаанпи подпольной группы. 

I.  ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ 

Печатается по изданию: ЛН, т. 67, с .  278. 

1 Добролюбов пробыл в Нижнем Новгороде с 1 по 5 или 6 ав
густа 1 861 г. (Летопись"" с. 296) . 

П. МЫСЛИ ВСЛУХ 

Печатается по тексту: таз. «Волжский вестпию>, (Назан�,), 
1 893, 18 ноября, .№ 297, с. 3, где было опубликовано впервые с под
писью «Сверчок�. 

1 и�1еется в виду стихотворение 4<Грустпая дума гимназиста 
лютеранского исповедания и не Rиевсного округа», но оно было 
опубликовано до встречи Л аврс 1\ого с Добролюбовым (Совр" 1 860, 
.№ 3; СсД , т. 7, с .  419-420). 

Е. А. СТЕКЛОВА 

ПIIСЬМО К Н. г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ 23 МАЯ 1889 г. 

(Стр. 279) 
ЕRатерпна Аленсавдровпа Стеклова (1843-1894) - младшая 

с естра Н. А .  Добролюбова. После смерти родителей она была в3я
та ua вос питание в семью губС'рнсноrо прокурора Р. П. Реннеп-
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Rампфа, всRоре переведенного в Симбирсн па должностт, пред<'сда
теля палаты уголовного суда. В начале 1 855 г. Е .  А. Дofipoшofioвa 
была определена в Симбирский пансионат для сирот, где и пробы
ла до 1 858 г. Затем она возвратилаеь в Нижний Новгород, жила 
у сестры Антонины и в конце 1861 г. стала женой преподавателя ,  
а потом рентора Н11жегородекой и Си111феропольекотт духовных 
семинарий Андрея Ивановича Стеклова (ум. в 1884 г. ) .  И х  сын Вла
димир - знаменитый · математин, впоследствии вице-през1щент 
Анадемии наук СССР (И г в а ц и у с Г. И .  Владимир Андр1ч'вич 
Стеклов. 1864-1 926. М . ,  1 967,  с. 1 1 -1 7) .  В его архиве хранится 
относящийся к 1 91 9  г .  набросок автобиографии, в 1<отором есп, та
кие строки: «Помню, что первое стихотворение, выученное мною со 
{'ЛОВ матери, Rогда я еще не умел читать, было: «Милый друг, я уми
раю //Оттого, что был я честен . . .  >} и т. д. и что имена Ч ернышевско
го и «дяди Н оли» произносились не толыю в семье, во и среди 
всех зна1<омых не иначе нак с благоговением>} (Архив АН СССР 
в Ленинграде, ф. 1 62,  оп. 3, No 1 25) . 

Печатается по изданию: Шестzi/Jесятые годы, с. 78-79, где 
было опубликовано впервые. 

1 См . с .  375, коммевт. 1 наст. изд. 

А. Я. ПАНАЕВА (ГОЛОВА ЧЕВА) 

(См. о Нt.'Й с. 357 наст. изд.) 

ВОСПОМИНАНИЯ 

(Стр. 280-293) 
П ечатается по изданию: П а в а е в а А. Я .  Русск11е п исатели 

и артисты. СПб . ,  1890, с. 333-351 . 

r Возвращение Добролюбова пе было неожиданным: по его 
письмам видно, что Ч ернышевский и другие лица были оеведомле
вы о его плавах возвращения в Россию в июле 1 861 г. 

2 Автографы и полные текеты писем Добролюбова н П анаевой 
неизвестны. 

з Панаева возвратилась в Пэтербург не раньше начала октяб
ря (Летопись . • •  , с. 305) . 

4 Некрасов имел, очевидно, в виду нруг литераторов-ремес
леннююв, с которым нужда связывала его в первые годы жизни 
в Петербурге. В ато время он вынужден был писать различные 
афиши , сRазки в с1ихах для издателей Гостиного двора и 1 .  д. 
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� В .  И .  Добролюбов в это время уже жил отделшо. 
6 :Квартира в доме Юргенса (ныне Литейный проспект, No Я2 , 

кв. 6) была свята В .  И . Добролюбовым (может быть, с помощью 
Паваевоii) в начале августа 1 860 г . ,  во время пребывания Добро
любова за границей (см. письмо В .  А. Добролюбова и М. М. Фили11-
пову от 2 февраля 1 901 г.- Историчес1шй архив, 1 958, No 2,  с. 121-
1 22) . В эту квартиру тяжелобольной Добролюбов бьш перенесrн 
из квартиры Некрасова, в вей и сновчался. l{вартира была располо
жена на четвертом этаже - Паваева пишет о третьем. 

7 Ч астые посещения Чернышевским Добролюбова подтверж
цаются донесениями агента I I I  Отделения, 1юторый вел наблюдение 
ва ним (Нрасный архив, 1 926, т. 1 (14) , с. 87) . 

в О ком идет речь, не установлено. Во время предсмертной 
болезни Добролюбова лечили С. П. Ботнин, П .  Д. Шипулинсний, 
Григорович и П. И .  Бонов (последний в конце онтября был 
арестован). В ИРЛИ хранится неизданное письмо С. П .  Боткиnа 
11 П. И. Бокову, содержащее несколько врачебных советов в свяаи 
с болезш,ю Добролюбова (Кпя,жпип, No 334; ер.: Летопись . •  " с .  313). 

9 Ср. в воспоминаниях В. А.  Добролюбова, с .  272 наст. изд. 

Н. Н. МА3УРЕНКО 

па ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ 

(Стр. 294-295) 
Николай Николаевич Мавуренко (1840-после 1914) был ис

ключен 113 Харьковского университета за участие в студенческих 
волnениях. В период 1859-1862 гг. он несколько раз ездил за гра
ницу. где установил конта�п с Герценом, был корреспондентом 
« :Колокол а». 

Ma3YfHJHI\O приехал ив Харькова в Петербург с пис1,мом бы11-
шего това рища ДобрОJ1юбова по Главному педагогическому инсти
туту, актера Л. Н. Самсонова. «Мой хороший знакомый Мазуреюю 
очень желает познакомиться с Вами»,- писал Самсонов в этом 
письме (Нпяжпип, No 229). Знакомство состоялось, по-видимому, 
летом 1 8()1 г. Е. Г. Бушнанец предполагает, что Мазур<>нко выпол
нял для Л:обролюбова, а потом для Ч ерпышевсного конспиративные 
поручсн 1 1я (Б у m к а н е  ц Е. Г. Нто такой «Даниил»? - Вопро
сы истории,  1954, No 1 1 ,  с. 1 10-1 11 ) .  Это предположение находит 
rюсвенное подтверждение в поведении Мазуренко: оп в день ареста 
Чернышевского поспешно уехал в имение матери, а потом за гра
ницу (см . :  Р е й  с е р  С. А. Вокруг Чернышевского. - Прометей , 
1 969, No 7, с. 246-249) . 

ПtJчю ается по те"сту: журн. «Историчесний вествию>, 1901 , 
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.№ 12 ,  с. 1064- 1065, 1070, где было оп)•бликоваво 1шерные с под
писью «Н. М-ко�>. 

1 Добролюбов после возвращев:nя из-за граmщы жил ва Л11-
теi4иом проспекте, вы:не дом .№ 32. На l\олоко.чьвоi улице ов в.и
когда ве жил. 

2 Добролюбов лечился не в Нры�1у, а за гравидей - в Швей
царии, Франции и Италии. 

з См. с .  274 ввс'I'. изд. 
' «Сцены из воеиво-походвой жшвш� С. И .  Турбива были на

печатаны в «Руоской сцен�, 1 864, .№ 9.  
о М .  А .  Антонович с 1862 r. заменил Дооро;а:�вбова D отдеJJС 

критики и бпблиографиn. 
в Дрвма П. Д. Еоборынина «Ребенок» была напечатана в «Биб

лиоте:ке для чтения», 1861 , № 1. Тюшм образом, Мазуренн0 оши
бается: приносить ее Добролюбову после августа 1861 г, Боборы
нин ве мог, 

Н • .JJ. ШЕЛГУНОВ 

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО 

(Стр. 296) 
Видный революционный деятель и публицист - Ншю.1ай Ва

сильевич Шелг�'llОВ (1824-1891 ) с 1 850-х годов бЫJ1 близок R 11:руж
J\у Чериышевсноrо. В вачале i.861 г. ов вместе с М. Л. Михайловым 
написал щюкламацию «К молодому поколению» (распростравева 
в сеитя6ре 1 8tИ r.), в сев.тябре - октябре стала -известна составлен
ная им вторая прокламация - «R солдатам». 

Шелгунов на'!lал сотрудничать в <<Современнике» с сентября 
1861 г. Три его статьи «Рабочий пролетариат Англии 11 Франции» 
(.№ 9-1 1)  представ.uяли собто ив.пожеИ11е работы Ф. Энгельса «П<J
лотение pa601J.ero 1шасса в Англию>. Работа Энгельса появилась 
в руссхом переводе 11 отрывках в 1884 и 1 892-1893 П'., 11 пол
nостью - лпшь в 1 905- 190i rr. Статья Шеш·упова была, таю1м 
образом, едва лп ве первой работой , способствова11шей пронnн
новению в Россию идей марнсию1а. Она 1юльзоваласъ большоi1 
популярнооъю в революцпонных i;jJ)Tax . 

Знакомство Шелгунова с Добролюбовым 01 носится, вероятно, 
к Rонцу 1850-х тодов; круг, в нотором nращался Шелгунов, пред
определил полное к нему доверие. 

Впервые - Ш с л г у н о  в Н. В. Собр. <.:оч. СПG . ,  1 8Н1 , 
т. 2, с. i34. 
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Печатается по изданию: Ш е л г у н о в Н .  В . ,  Ш е л г у н о
в а Л .  П . ,  М и х а i'I л о в М .  Л .  Воспоминания. В 2-х т .  М . ,  
1 967 ' т.  1 ,  с .  200. 

1 Добролюбов находился в квартире у Некрасова с начала 
или сере;шн ы  01пября , приблизительно до 3 ноябри . Вероятно, 
Шел гунов ()ыл у Добролюбова в середине октября , в разгар след
ствия по делу Михаiiлова. 

Н. А. НЕКРАСОВ 

ПОСМЕРТНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Н . А. ДОБРОЛЮБОВА 

(Стр. 296-298) 
Николай Алексеевич Некрасов (182 1 - 1 877) встретился с Доfi

ролюбовым вскоре после знакомства последнего с Чернышевским, 
т.  е. в апреле - мае 1 856 г .  П редположение, будто б ы  знакомство 
отв.осится I\ 1 855 r" 1.;огда Добролюбов приносил в «Современник)} 
свою повесть, неосновательно: тогда он встречался с Панаевым 
(см . с. 170 наст. изд . } .  

Некрасов сразу ж е  оценил талант и знания Добролюбова и 
вскоре предоставил ему полную самостоя.тельность в ру1юводстве 
библ иографическим отделом журнаJ1а. В письме к Т ургеневу 25 де
кабря 1 857 1'. он обратил ero внимание на «уr.шые и блестящ11е 
страницы», принадлежащие Добролюбову - человену «очень даро
витому» (ПссН , т. 10, с. 375) . 

Личные отношения поэта и критика могут быть охар11ктеризо
вавы 1,ак особо дружеские. Именно Добролюбова Некрасов иосвя
щал в свои личll.Ые дела и переживания. Некрасов называл Доб р()

любова в своих стихах «юноша-rений� и посвятил ему вес1юлы'о 
сти хотворений (см. с. 323-324 наст. изд.). Некрасов посвятил умер

шему другу и выступление 2 января 1 862. г. иа вечере в зале 1 -й пе

тербургскоi'r гимназии в пользу бедных студентов . По одному из l'а

зетных отчетов мы можем судить о тоы в11еч.атлении , которое опо 
произвело. Строки анонимного репортера служат важным дополне

нием к публикуемому тексту: « . . . зала была, как говорится, битком 
набита . . .  Особенными , так с1\азать, дви.гателями вечера были: rr. 

Майнов, Костомаров и Некрасов . . .  Г-н Ненрасов произвел фурор чте
нием стпхотворений Добролюбова.  П редваритеJiьно он нашел нуж
ным ска зать неснолько объяснительных слов от себя.  Добролюбова , 

заметил он, нужно искать не в стихотворениях,  а в нритических и 
полr>\1 ических статья х; f'!З них только можно видеть, на�;ой это ()ыл 
честный и благородный •1еJ1овен, и как r·лубоко он сознава.'1 и свн10 

379 



исполнял долг гражданина, 11 наного полезного деятеля мы в нем 
Jшшились".»  (Сын отечества, 1 862, 2 января, с. 25) . 

Следует обратить ввима1111е на некоторые строки пуf>тшуемого 
ниже выступления Некрасова. Поэт сказал: «Он сознательно берег 
себя для дела ;  он, как говор11тся".  «не связал судьбы cnoeii ни еди
ным пристрастьем», устоял «перед соблазном жизни» и остался «пол
ным господином своего сердцю> , - все для того, чтобы н1 1что не по
мешало ему служить своему призванию, вести себя всецело на жерт
ву долга, как он понимал его». 

Вероятнее всего, Некрасов намекает на революционную дея
тельность критика. Последние годы жизни Добролюбова были 
связаны с создававшейся как раз в это время в России подполь
ной организацией «Земля и воля>).  Не ис1шючево, что, ;юнш в мае 
1860-июле 1861 r .  за 1·рающей, Добролюбов налаживал связи 
(см" например, письмо к В. И. Добролюбову от 20 мая 1860 г. 
в Сед, т. 9, с. 419 и др.) . Характерным отрюю'нием бродивших слу
хов такого рода являются строки, буд10 бы Добролюбов скончался 
�с завещанием на умирающих устах: «:назано все, остаетrн пеiiство
в:.�ть - выходить на площадь с оружием в руках» (в кв . :  Л рхиетшс
коп Никанор (Бровкович).  Биографические материалы.  Одесса, 
1 900, с. 344). 

В наследии Добролюбова нет ни одного подробного отзыва 
о произведениях Некрасова. Этоыу мешало то, что писать о Некрасо
ве на страницах редактируемого им же журнала считалось певоз
можным. R тому же цензура в 1 856- 1 861 гг., т.  е.  как раз в период 
литер11турной деятельности Добролюбова,  не пропускала в печать 
никаких отзывов о стихотворениях Некрасова. Записи в ппевнике 
(30 января 1857 г . ) ,  письма к ближайшим друзьям - М. И. Шема
новскому и И. И .  Бордюгову (от 6 августа и 20 сентября 1859 г.) -

свидетельствуют о том, каи высоко ценил Добролюбов поэзию 
Некрасова. В письме к Некрасову от 23 августа 1 860 г.  оп писал: 
t . • •  Вы любимейший русский поэт, представитель добрых начал 
в нашей поэзии, единственный талапт, в котором теперь есть жизнь 
и сила " .» (Сед, т. 9, с. 440) . 

Именно в качестве поэта некрасовской школы Доfiролюбов 
вошел в историю русской поэзии. Некоторые произведенин обдумы
вались и осуществлялись ими совместно (например, «),ружеская 
переписка Москвы с Петербургом»). 

Статья представляет собой речь Некрасова, прочитанную 2 яп
варя 1 862 г. в зале 1-й петербургской гимназии на вечере в 11олJ,зу 
бедных студентов. 

Впервые - Совр" 1862, No 1 ,  отд. 1 ,  с. 323-325, 348. 
Печатается по изданию: ПссН, т, 9, с. 4 1 1 -412,  428. 
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1 Из стихотворения «Памяти отца» (СеД, т. 8, с .  60) . 

2 Эти и сл.едующие слова - веточные цитаты из стнхотворе
nил «Еще работы в ж11вви много • . .  » (Сед ,  т. 8, с .  79). 

8 Цитата из стихотворения «С тех пор, как мать моя глаза свои 
сме;юша . . .  » (СеД, т. 8, с. 81) .  

4 Начало четверостишия 1861 г. (СеД , т. 8,  с .  80) . Сп1хотворе
пие Добролюбоnа обращено к революции ,  о чем Некрасов, разумеет

ся, не мог сю\зать в публичном выступлении. В перепечатываемой 

стап.е все тексты стихотворепиii приведены в редакции Не1(расов11, 
кое в чеы ве совпадающей с автографами Добролюбова. 

И. И. ПАНАЕВ 

ПО ПОВОДУ ПОХОРОН Н. А. ДОБРОЛЮБОВА 

(Стр . 298-301)  
Имя соредактора «Совремепника», журпалиста и беллетриста 

Ивана И вановича Паваева ( 1812-1862) встречается в двРвниковых 
записях Добролюбова с осени 1 855 г. , когда оп узнал , нто именно 
скрывается под псевдонимом «Новыii поэт» (СеД , т. 8, с. 464) .  
Впервые Добролюбов встrетился с Панаевым в 1855 г . ,  когда никому 
не известпый студепт Главного nедагопl'I ('\'Кого института п редло
жил для журнала не дошедшую до пас повесть. Панаев рукопись 
отклонил и посоветовал Добролюбову не тратить времени «на сочи
нение повестеii» (см .  с. 1 70 наст. изд. ) .  Настоящее знакомство состоя
лось после понвлепия в журнале первых работ Добролюбова (т. е.  
в августе 1856 г . ) ,  а членом редакции «Совре:меншша» критин 
стал лишь с середины 1858 г. Таким образом, соответствующие 
строки Панаева содержат некоторые неточности . 

Сколько можно судить, несмотря на постоннпое общение, 
особой близости между Добролюбовым и Панаевым не было, и их 
отношения всегда оставались в границах корректности . 

Печатается по тексту: журн. Совр . ,  1861,  .№ 1 1 ,  отд . П ,  

с .  72-78, где было опубли:ковано в составе раздела: « llстербург
с:кая жизн ь .  Замет1ш Нового поэта». 

1 См. с. 342, коммент. 22. 
� Панаев здесь и дальше имеет в виду тот самый дневник, ко

торый Чернышевский в отрывках оглашал на похоронах Добро
лmбова и о котором сообщает агент I I I  Отделения (см .  с .  321 ) .  
Эта часть дневника д о  нас н е  дошла. 

� Неточно: тридцати семи. 
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И. Я. НИКОЛАДЗЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДАХ 

(Ст р .  301 -3fl2) 

Нико (HшюJ1aii) Я1ювлt.>Dи ч Николадзе ( 1 843-1 928) - ре
nошоц11онный деятель 1860-х годов. видный публицист, сотруд11ик 
«l{о;юкола», «Современника», «ОтечественНЬ1х записок» и других 
журналов - лично с Добролюбовым никогда не встречался. Он 
приехал в Петербург в мае 1861 г . ,  а 12 октября был уже арестован 
3а участие в студен ческих волнениях в Петербургском универси
тете . 

Печатается по тс1;сту: журн. «I\аторга и ссьшка», 1927, .№ 4,  
(33), с .  48-49, где было опубшшовано впРрвые . По сооfiщснию 
проф. В. С.  Шадури (Тбилиси) воспоминания бьши написаны в 
1923 г. на русском языке в Л ондоне, где жил в это время Нико
ладзе. 

Авторизованныii перево11 на грузинский язык был первона
чально напечатан в журна.1ах: «1\авкасиони» («Кавказ»), 1924, 
.№ 3-4 и «Ахали Rавкасиони» («Новый Кавказ»), 1 925, .№ 1 -2. 

1 Имеется в виду статья «Непостижимая страппостм, см. с .  362, 
коммепт . 37 наст. изд. 

� Псевдоним Добро,1юбова в «Свистке» - анаграмма фамилии 
славянофильского позта Алексея Хомякова (1804-1860). 

И .  В. РЕЙНГАРДТ 

(Стр. 302-306) 

1 .  ПАМЯТИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА 

Николай Викторович Реiiнгардт (1842 - после 1 905) - со
трудник, а затем редактор-издатель газеты «Волжский вестник», 
знаком с Добролюбовым не был. Его воспоминания посвящены 
описанию похорон и в основном подтверждаются другими источ
никам и .  

Печатается п о  тексту: газ. «Назансr\иii би ршевой листок», 
1886, 24 января, .№ 19, с. 2-3, где было опубJJиковано впервые . 

1 Похороны Добролюбо11а состоялись на Л итераторскттх мост
ках Волкова кладб11ща. 

2 Здесь и дальше, по цензурным причинам, имя Чернышев
ского было в газете заменено 1шш111алами - N N .  
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s Из стихотворения «Еще работы в ;ю1зни много . . . » (Сед, 
т. 8, с .  79) . 

4 Этот плав не осуществился, хотя письмом в «С.-Петербург
ские ведомости» ( 1861 , 29 декабря, .№ 287, с .  1 574) редакция ;1Со
временника» сообщала,  куда именно следует направлять деньги на 
памятник Белинскому 11 Добролюбову, "nогребеввым рядом». 
Против проекта обще1·0 памятника решительно возражала вдова 
Белинс1ю1·0 (Л Н ,  .№ 57,  с .  322) . П остоянный памятшш над могилою 
Добро.'1юбова был установлен позднее. 

IJ. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
(ПО ВОСПОМИНАНИЯМ И РАССКАЗАМ РАЗНЫХ ЛИЦ) 

Печатается по тексту: журн. «Русская старина», 1 905, .№ 2, 
с .  452-454, где было опубликовано впервые. 

1 Во время волнений в Петербургском университете в сентяб
ре 1 861 г. властями была арестована большая группа студентов, 
часть из них оставалась под арестом до начала декабря. 

2 Похороны Добролюбова состоялись не 1 9, а 20 ноября: 
дата смерти тоже указана у Рейнгардта неточно - не 16 ,  а 
1 7  ноября. 

3 Формально речь Ч('рныш�>вского на похоронах Добрт1юбова 
пе бы.11<1 ему инкриминирована, но, по существу, была в числе пово
дов для его ареста: похороны Добролюбова он превратил в полити
чес1;ую демонетрацшо. 

4 Текст 11х см. на с. 325 и номмент. к ним на с .  390 наст. изд. 

В. А. ОБРУЧЕВ 

ИЗ ПЕРЕЖИТОГО 

(Стр. 306-307) 
Владимир Александрович Обручев (1836-1912) - участнИl': 

революшюнного движения 1860-х годов, сотрудник «Современника». 
Член тайного общества «Великорус». 4 октября 1861 г .  был арее
тован. 

Печатается по тексту: журн. �вестник Европы», 1 907, .№ 5, 
с. 143-144, где было опублпковапо впервые. 

1 В. А. Обручев вышел в отставку в чипе пору>1ика в августе 
1859 1'. 
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НЕКРОЛОГИ 

Почти все русс1ше газеты и журналы отклюшулись на смерть 
Добролюбов11.. Из многочисленных некрологов в настоящем изда
нии приводятся наибоJJее значителы�ые.  Некрологи не являются 
собственно мемуарным материалом, однако онп весьма важны как 
непосредственные свидетельства совре�1енниноп, многие из которы х 
лично знали Добролюбова . 

В разделе некрологов помещено также донесение агента I I I  От
деления, свидетельствующее о прист11.льпом внимании к деятеш,
ности революционных демократов со стороны царского правитель
ства. 

Н. А. IIEKPACOB , И .  И. ПАНАЕВ, Н. Н. ОБРУ ЧЕВ, 
Н .  Г. ЧЕРНЫШЕВСКИИ 

НЕКРОЛОГ 

(Стр. 307) 
Печатается по тексту: газ. «Северная пчела�, f86f , f8 ноября, 

.№ 259, с .  1075, где было опубликовано впервые. Этоr первый нек
ролог вюю•n тем, что он снабжен подш1сями ближайших друзей 
Добролюбова и в том числе Николая Николаевича Обручева (1830-
1904) - видного деятеля и организатора подпош.ного революциоп
пого общества «Земля и воля�. 

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ 

(Стр. 307-312) 
Впервые с рядом существенных сокращений - Совр. 1861 , 

No Н ,  с .  1 -8,  особой пагинации, без подписи,  в 11ачестве редакцион
ной статьи.  В квадратные скобки ваш1ючены пезачертшутые в руко
писи места, иснлюченные цензурой , или же Черпышевсним, или 
Некрасовым в поряд1<е автоцензуры. В двойные 1<в11.дратные скоб1ш 
занлючены места, вачерннутые в рунописи Чернышевского. 

Пеqатается по изданию: П ссЧ, т. 7, с. 849-852, 1076. 

1 С!1 . с. 333, коымент. 2 и с. 334 , комыент. 7 наст. изд. 
2 Теисты юношесних с.тихотворенпй см. в Сед , т. 8 .  
3 Эта с1 атья папеqатана в No 8 и 9 «Современнина� за  1 856 г. 
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4 См. с. 342, номмrнт. 22 пает. и;щ. 
ъ «Журнал для воспитания. Руководство для pOJlПTeлeii и пре

подавателеii» иадаваJ1ся в Петербурге в 1857-1859 п. под (Jедак
цией А .  А .  Чумикова и ближайшем учаетии И .  И .  Паульсона. Жур
нал велел в умеренно-либеральном духе и не мог СО(}Тветствовать 
взглядам Доnролюбова: стате11 принципиального хар1штера он 
в нем не помещал. После смерти Добролюбова, по просьбе Ч ерны
шевског(}, Ч уминоn и Паульсоп С(}Ставили не отличающиеся осо
бой точностью перечни работ ДоброJ1юбова в этом журнале (А пич
h·ов, т. 1 ,  с. 20-22) . 

6 План остаться навсегда JJ Италии был связан r 1юманом 
с Ильдегондой Фиокки; ем . с. 265, 371 наст. изд. 

7 В это время происходили арееты передовых дP111 PJ1eii: были 
арестованы М. Л .  Михайлов и В. А. Обручев. 

А. С. ГИЕРОГЛИФОВ 

ПОХОРОНЫ 11. А. ДОВРОЛЮВОВА 

(Стр. 312-315) 
Аленс1шдр Степанович Гиероглифов ( 1824-1 900) - журна

лист; в 1860-1 863 rr. - редактор общественно-политичС'ской и ли
тературной газеты «Русскиii мир», к участию в котороii он привлек 
лучшие литературные силы (Достоевского, Писемского, Ап. Гри-
1·орьева и др.) .  В 1 860-х годах Гиероглифов быJJ связап с прогрес
сивными !\ругами Петербурга. ВJ1асти считаJJи,  что он «принадле
жит к общеетву Чернышевского и компании» (Герцеп, т. 15 ,  с. 29). 
Он входил в Шахматный клу б  - центр радикальной интелJ1пгсн
ции 60-х годов. Его подозревали в распространении «Велико
r�са>> (т а м ж е, с .  325, 392). В 1870-х годах он пытался легаJ1ьно 
издавать Герцена (т а м  ж е, т. 21 , с. 302-308). 

В некрологе содержится доволъно подробное изJ1ожение речей 
Не1\расова и Чернышевского, произнесенных над гробом Добро
любов а .  

Печатается по тексту: rRз. «Русский мир», 1861 , 2 2  ноября, 
No 9 1 ,  с. 1524-1 525, где было опубJ1иновано впервые с подписью 
�А .  Г-фов». 

1 Добролюбов был сыном не сельского, а городского священ
ника . См. с. 333, коммент. 2 наст. изд. 

2 Эта часть дневника не сохранилась. По свидетельству 
А. В .  Ниюпевко, Чернышевский «сказаJI на Волковом кладбище 
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удивитеш,ную речь. Темою было, что Добролюбов умер жертвою 

цензуры, которая обрезывала его статьи и тем довела до болезпи 

почек, а затем и до смерти. Оп неоднократно в озглашал к собрав

шейся толпе: «А мы что делаем? Н ичего, ничего, тольно болтае�1» 

(Дпевпик. М . ,  1 955, т. 2, с. 243) . 
3 Деньги для ссылаеыого в Снбирь М. Л .  Михайлова собирал 

Г. Е. Г,ла госветлов (Герцен, т .  15, с. 29). 

А. И. ГЕРЦЕН 

КОНЧИНА ДОБРОЛЮБОВА 

(Стр . 315) 

Л ичных встреч между Добролюбовым и Але1н·андром Ива�юви
чем Гер11еном (1812-1 870) , по-видююму, н икогда не быJJо. Вып\а

зыnаемые в литературе предположения о посещении Герцена Добро

любовы�1 в августе 1 860 г. остаются недоказанными * .  

Jl:обролюбов рано позшшомилсл с сочинениями Герпена: уже 
в заппся х  нижегородского времени (1 853 г.) встречается упомина

ние статьи Герцена «Несколько замечаний об историческом развитии 

чести» в Совр. 1 848 г. Во время учебы в Главном педагогическом 

институте он был постоянным и вни��ательным читателеы «Поляр
ной звезды\> и других издани й  вольвоii русс1юй типографии. 

В 1 858 г. в «Колоколе)> (лист 23-24 от 3/1 5  сентября) была ано

нимно напечатана статья Добrолюбова «Партизан И. И .  Давыдов 

во вреш1 Н рымской воi\ны)>. О дальнейших отношениях и разрыве 
Герцена с 1\ругом «Сонременникю> и Добролюбовым в частности 
см. с. 356, 1\оммснт. 5 наст. изд. Однако несмотря на разногласия 
Герцен в своем некрологе высоко оцепил деятельность руссного 

1\р11пша .  

Печатается по теисту: газ. «Нолокол», 1 861 , 3/1 5  дснабрн , 

л. 1 1 6 , с. 972, где было опубликовано впервые . Некролог был на

печапш без подписи и перепечатан М. Н. Л емке в разделе « DuЬia� 

(Герцеп , т.  1 1 ,  с .  366) . Авторство Герцена убедительно обосповано 

(Г е р ц с п А. И. Собр.  соч. IJ 30-ти томах, т. 15 .  J\I "  Изд-Dо 
АН СССР, 1 %8 ,  с. 418).  

* Р е  i i  с е р  С .  А .  НеобосноIJанная гипотеза .- Вопросы лите
ратуры, 1961 , No 2, 56-63; Встречался ли Н. А. Добролюбов с 
А. 11 .  Герце н о м  в 1860 году? П о  материала�� дискуссии на заседа
нии Г руппы по изу<1енпю революционной ситуации в России в 
1859-18111 rr.- В с б . :  Реnолюционнал ситуация в России в 1859-
186 1 rг . i\I . ,  1 962,  с .  51\J--540; Б у m к а н е ц  Е.  Г .  Добролю
бов 11  Гrрщ�н.- В к н . :  «Проб.лемы изучения Герцена». М . ,  1963, 
с.  288- �9 ! .  
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НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОБРОЛЮБОВ 
НЕКРОЛОГ 

(Стр . 31 5-316) 
Печатается по тексту: журн. «Время», 186 1 ,  No 1 1 ,  «Смесь», 

с. 31 -32, где было опубликовано впервые, без подписи. В. С. Нечае
ва считает, что некролог, возможно, написав А. Е. Разивыъ1 или 
П .  А. Б ибиковым. ( Нечаева В. С. Журнал :М. :М. и Ф. М. До
стоевских «Время•. 186f-1863. М., 1972, с. 278). Также пред
положительно оп приписывался Ф. М .  Достоевскому (в кв.:  ((1-я 
Всесоювпая межвузовская копферепцпя по проблемам изучения и 
преподавания литературной нритпки в высшей Шl(Оле1>. Л . ,  1 974, 
с .  53-60) . Однако, «все те же аргумеnты, которые выдвпга.•шсь в 

нольау авторства Ф. М .  Достоевского, могут быть выдвинуты также 
в пользу авторства главного редактора «Временш•, его старшего 
брата. Достоевский же, скорее всего, лишь отредактировал отдель
ные места некролога или внес в него свои стилистичеснпе по
прашш» (Д о с т  о е в  с и и й Ф. М .  Поли. собр. соч. в 30-ти томах. 
Л . ,  1984, т. 27, с. 1 87). Такии образом, вопрос об авторе некролога 
остается открыты.м. 

1 Этим нриптонnмом Добролюбов не пользовался: мож<:>т быть, 

автор имеет в виду «Н. Т-нов1>? 
� Неточно: литературная деятельность продолжалась пять 

лет. 

3 Неточно: кроые Италии, Добролюбов был во Франции, 
в Ш вейцарии, в Германии, в Аnстрш1 и в Греции. О связях Добро
.Тiюuова с 11тальянскими деятелшш см. с.  265 и номм<>нт. 1 н а  

с .  371  паст. изд. 
' Эти слова ошибочны: здоровье Добролюбова во время пребы

иания за границей пе улучшилось. Уже в Одессе ,  па обратном пути 
u Россию, у него открылось горJювое кровотечение. 

П. И. ВЕЙНБЕРГ 

(см. о нем с. 368 наст. изд.) 

ЧТО НОВОГО В ПЕТЕРБУРГЕ? 

(Стр .  316-317) 
Пе•1атаt>1 сл по 'Iснсту: журн.  «Вею>, 1 86 1 ,  28 ноя()ря , № 47, 

с.  1 %3 ,  1 де было опублnновапо впервые, с подписью: «Геfiпе 11з 

Тю1Г.опн».  
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В. Р. 30ТОВ 

НЕКРОЛОГ 

(Стр. 317-318) 
Владимпр Рафаилович Зотов ( 1821 -1 89(;) - 1111сатеJ1ь и �;ри

тик. Н первой статье Добролюбопа «Собеседник любптелеii русско
го слова» он отнесся отрицательно и участвоnал в возникшей тогда 
в печати полемике. И впоследствии основные статьи Добролюбова 
(«Что такое обломовщина?», «Литературные мелочи прошлого года» 
и др.) вывывали с его стороны отрицатеJrьпые отвывы. Некото
рые же выступления Добролюбова (папример, о живни руссноrо 
духовенства) оп приветствовал , скорее всего пе зная их автора. 

Некролог Зотова свидетельствуе1 , однако, о сочупствепвом 
отношен ии к Добролюбопу и о верном понимании значения ен1 ден
тельности в целом. 

Печа1 ается по тексту: журн. «Иллюстрированный семеilвый 
л истою>, 1 861 , 26 ноября, М 197, с. 446, где было опубликовано 
впервые. 

1 Ни одна из появившихся в печати ра бот Добролюбова ве 
была подписа на его именем.  Все они были опубликованы а но
m1мпо ил и под одним из его псевдонимов. 

НЕИЗВЕСТНЫИ АВТОР 

НЕКРОЛОГ. Н. А. ДОБРОЛЮВОВ 

(Стр. 318-319) 
Печатается по тексту: газ. «С.-Петербурrские ведомости», 

1 R61 , 26 ноября, .М 263, с. 1441 , раздел «Петербургская лотописы, 
где было опублиховано впервые. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР 

НЕКРОЛОГ 

(Стр. 319) 
Печатается по тексту: газ. «Русский инвалид», 1861 , 19 ноября, 

Ne 257 , с, 1 061 , rдв было опубликовано впервые, 
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N. N.  

НИRОЛАЙ АЛЕRСАНДРОВИЧ ДОБРОЛЮБОВ 

(Стр. 319-321) 
Автор некро.1ога в точности не установлен, но скорее всего им 

является журналист Леон11д Петрович Блюммер (1840-1888) . 
Печатается по тексту: газ. «Северная пчела», 1861 , 23 ноября , 

.№ 262, с. 1.090, где было опубликовано впервые. 

1 Автор некролога повторяет ошибку А. С.  Гиероглифова ,  
см. с .  314 наст. изд. Неточности втого векрОJюга были отмечены 
в заметке П. И .  Мельникова-Печерского, см. с .  46 наст. И3д. 

2 Ошибка; см. коммент. 2 на с. 387 наст. изд. 
3 О шибка иш1 опечатка: обычный псевдоним Добролюбова 

«Н.- бов». 

ДОНЕСЕНИЕ АГЕНТА 1 1 1  ОТДЕЛЕНИЯ 
О ПОХОРОНАХ ДОБРОЛЮБОВА 

(Стр. 321 -322) 
Печатается по тексту: журн. «Rрасный архив», т. 1 ,  (14), 

1 926, с. !Ю-92, где было опубликовано впервые. 

1 В донесении другого агента сказано, что «Некрасов в про
должении речи плакал и должен был остановиться , так как от слез 
не мог больше говорить». (Rрасный архив, 1926, т. 1(14), с. 91 св.). 

2 Речь идет о поэтr М. Л. Михайлове, арестованном 14 сентяб
ря 1861 г. 

а Имею1ся в виду стихотворения «Милый друг, я умираю . . . • 
и «Памяти отца». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВ ЯЩЕННЫЕ ДОБРОЛЮБОВУ 

Н. А. НЕКРАСОВ 

ДВАДЦАТОЕ НОЯБРЯ 1861 ГОДА 

(Стр. 323) 
Впервые - Совр . ,  1862,  .№ 1 ,  отд. 1 ,  с. 348. С некоторыми иа

менения111и - в издании: Н е к р а с о в Н. А .  Стихотворения. 
СПб. ,  1 864, ч.  3,  с. 17. Печатается по этому тексту. Написано в цепь 
похорон Добролюбова .  
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ПАМЯТИ ДОБРОЛЮБОВА 

(Стр. 324) 
Впервые - Совр . ,  1864,  .№ 1 1 -1 2 , отд. 1 ,  с .  276. С некоторыми 

изменениями - в издании: Н е к р а с п в Н .  А. Стихотворения. 
СПб . ,  1 869, ч. 4, с. 272-273. Пl.'чатается по этому тексту. Впослl.'д
ствии Некрасов сделал под стихотворением следующую приписку: 

«Надо заметить, что я хлопотал не о верности факта , а старался 
выразить тот идеал общественного деятеля, который одно время 
лелеял Добролюбов». Строки «Raкoii светильник разума погас! 
Rа:кое сердце биться перестало!» В. И. Ленин избрал эпиграфом 
:к не:кр.ологу Фридриху Энгельсу (Л е н и н В. И .  Полн. собр.  
соч. ,  т.  2,  с .  5) .  

М. Л. МИХАйЛОВ 

ПЛЧЯТИ ДОБРОЛЮБОВА 

(Стр. 325-326) 
Впервые - Rоло:кол, 1 862, 3/1 5  января , прибавлешfе к 1rистам 

1 19-120, с .  1001 . Печатается по этому тенсту. Стихотворение бы
стро разошлось в списках по всей России и стало любимой студен
ческой песнеi'� . Стихотворение написано в П етро11авлонско!1 кре
пости 20 ноября 11 сопровождалось сл<>дующеii припиской автора: 
«Стихи эти невольnо сложились у меня в голове вечером в депь 
похорон бедного Бова, и я записаJJ их, чтобы откликнуться из 
своей :клетки на общее наше горе. Сообщите их друзьям покойнлка. 

Они не станут искать в них эстетичес1шх красот, как не искал бы 
он сам , но, верно, найдут чувство, похожее на свое. Бедный, бедвыii 
Бов; мне так и предстэвляется его доброе прекрасное лицо со сле
зами на щенах. Да,  умиратъ в такие годы горько». Михаiiлuва 11 
Добролюбова связывала давняя дружба, а возможно 11 совмсстяан 
деятельность в создававшейся в это uрсш1 подполыюii µеволюцион
вой организации.  

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ 

«ТЫ ЖАЖДАЛ ПРАВДЫ , ЖАЖДА.1J СВЕТА • . .  » 

(Стр. R26) 
Впервые - Гусли, 1881 , JЮI<абрь, с .  3. Печатается по этому 

тексту. Стихотворение написано в связ11 с двадцатой годовщиной 
со дня смерти Добролюбова. 
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Г. Н. ЖУЛЕВ 

В МАСТЕРСКОЙ ФОТОГРАФА 

(Стр. 327-330) 
Печюается по изданию: «Ба! Знакомые все лица! Рифмы дебю

танта (Скорбного поэта) Г. Н. Жулевю>. СПб. ,  1872, с. 1 9-23, 
где и было опублинов1шо впервые (?). Гавриил Н инолаевич Жудев 
(1836-1878) - поэт 11 артист, примыкавший к прогрессивному ла
герю, сотрудник «Искры» и др. сатир11ко-юмористических изданий . 

1 Владелец универсал ьно1·0 магазина в Петербурге. 
2 Добролюбов умер на двадцать шестом 1·оду жизни. 

П. Ф. ЯКУБОВИЧ 

«ДРУЗЬЯ! Н ТЯЖЕЛЫЙ МИГ СОМНЕНЬЯ . .• » 

(О1р. 330) 

Впервые - Вестник «Народной воли», 1885, .№ 4 ,  с. 1 30. В ле
гальной печати (с изменениями) - «Русское богатство», 1902, .№ 2, 
с. 228. Печатается по изд. :  П. Я. (П. Янубович-Мельшин) . Стихо
творения. И ад. 6-е. СПб . ,  1 91 0 ,  т.  1 ,  с. 82. 



УRАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ 1 

А Е.- см. Востоков А. Е .  
Авенариус Николай, сту

дент Главного педагогического 
института, одно1,урсник Доб
ролюбова - 1 1 7 ,  345 

«Освобождение дпких зверей 
из зверинцев» - 345-346 
Аверкиев Дмитрий Василье-

вич (1836-1905; см. о нем 
с. 349-350) - 11,  19, 138-
139, 332 

Агафонович, профессор 
богословия из Н остромы - 123 

Адлерберг Владимир Фе-
дорович, граф (1791- 1884) , 
управляющий почтовым депар
таментом в 1842-1857 гг. ,  
в 1852-1870 гг.- министр им
ператорского двора и уде
лов - 77, 340, 342 

«Акт Х выпуска студентов 
Главного педагогического ин
ститута» - 85 

Александр П (1818-1881) ,  
российский император с 1855 г.-

18,  65,  67' 68 , 72, 75- 77,  82, 
83, 340, 342 

Александра Федоровна , 
двоюродная сеетра Н .  А .  Та
тариновой, уч<'ница Добролю
бова - 248-254, 364 

Александрович , студент всто
рико-филологического факул 1,
тета Главного педагогического 
института - 80, 342 

Алексеев, 
хирургической 
68 

студент Медпко
академии - 67,  

Андрюшна - см. Смпр-
нов А .  И .  

Аничков Винтор Мпхай-
ловnч (1830-1877) , подполков-
НИ!{ Генерального 
фессор Военной 
208 , 360 

штаба ,  про
анадемии -

Анненков Павел Василье
вич (1812 1/Л П 1813- 1887), ЛИ
тературпыЙ к ритю1 11 мемуа
рист - 17, 168,  169, 187, 188,  
24 1 -243, 251 , 354, 355, 365 

1 В укааатель впесены названия периодических изданиii и 
все личные имена, упомянутые прямо или косвенно в текстах 
воспоминаний. При именах авторов перечисляются упомина
емые в тексте и комментариях названия принадлежащих пм п ро
изведений, а также литературные персонажи. П роизведения эш1-
ческие и фольклорные, а также анонимные и коллективные, при
водятся в алфавите своих наяваний. Ссылки на страницы всту
п ительной статьп и комментариев набраны курсияом. Имена и 
названия,  встречающиеся только в статье и комментария х ,  в ука
яатель не включены. Указатель составJ1ев А. М .  М алаховой . 
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«Л итературные 
иания• - 356 

воспоми- лярпи министерства уделов 

Антоний (Вениамин Ива-
нович Н иколаевский; ум. 
в 1889 r.) ,  иеромонах, впослеk 
ствии епископ; в 1841-1855 гг. 
преподаватель и помощник инс
пектора Н 11жегородс1юii щ:х:ов
ной сем11пар1111 - 72 

Антонович Ма1\сим Ален
сеевич (1835-1918; см. о нем 
с. 358-359) - 11 , 15, 16, 18, 
19, 180, 1 95-224, 205, 303-
305, 318, 332, 360, 361, 378 

«Асмодей нашего време-
ни• - 358 
«Воспоминания по uоводу 
чествования памяти 
В. Г. Белинского» - �15,  
361 
«Материалы для истории 
простонародных: суеверий 
(Об антихристе ( . . .  ) соч. 
Н икольского. 1859 . Le ras

kol ( . • .  ))» - 198,  210,  
359 
«Причины неудовлетвори-
тельного состояпин па-
шей литературы» - 215, 
361 
«Что иногда открывается 
в либеральных фразах!» 
(«Русский раскол старо
обрядства ( . . .  )» А. Ща
пова. I\азавь. 1859) - 198, 
359 

Апракспн Антов Степано
вич, граф, генерал-майор; руко
водил подавлением крестьян
ского восстания в с. Бездна 
Спасского у. I\азанской губ. 
8 186t г.- 70, 342 

Арапетов Иван П авлович 
�181 1-1887), директор канце-

с 1856 r. , член Реда1щионнык 
комиссий по крестьянскому во
просу с 1859 г.- 160 

Ароматов Иван, студепт 11сто
рико-филологпческого факуш.
тета Главного uедагогическо1 о 
института - 1 28 

Астафьев А. И . ,  полковни1\ 
Генерального штаба - 208, 
860 

Архангельский М ихаил Фt'f
рапонтович (1825-1904) , пр()
поведник и духовный писател ь, 
профессор риторшш Петер
бургской духовной академии -
1 25 ,  347 

«Архив историко-юриди-
ческих сведений, относящихс11 
до России», сборники, в кото
рых публиковались и этнографи
ческо-фольклорные материалы, 
издавался Н. В. Н.алачевым 
в 1850-1859 гг.; вышло три 
книги - 135, 349 

«А теней», еженедельный 
журнал критики, современной 
истории и литературы, издавал
ся в Москве в 1 858-1859 гг" 
редактор Е .  Ф. Норш - 2t3, 
360 

Ауэрбах Бертольд (1812-
1882), немецкий п исатель - 160 

«Barfiissele)> ( «Босонож-
кю>) - 160 
«Schwarzwalder Dorfge
schichten)) («Шварцвальд
ские деревенские расска
зы))) - 160 

Афанасьев Александр Н ико
лаевич (1826-1871 ) ,  историк, 
литературовед, фольклорист, 
составитель сборника «Народ
ные русские с1rаз1ш)) - 136 

1'i Добролюбов в воспом. совр. 393 



Банув11и Михаил Аленсанд
рович (1 81 4-1876), револю
ционер, 'Теоретин анархизма, 
одив из идеологов рев. народuи
чества - 167, 1 98 ,  354 

Барон Брамбеус - см. Сен
нонсний о. и .  

Бауэр Бруно (1809-1882), 
вемецний фиJiософ - 1 1 2 

Бе1•етов Владимир :Нино
лаевич (1809-1883), нритик-
1\ензор Петербургсного цензур
ного кошпета - 160 ,  161 , 184-
186, 1 90, 238, 252, 253, 354, 365 

Белинский Виссарион Гри
rорьевич (181 1-1848) - !1.2, 14, 
i/6, 77,  85, 1 29, 1 36, 1 60, 1 68 ,  
1 7 9 ,  1 9 3 ,  1 98, 215-217, 223, 
276, 284, 285, 293, 300-302, 
305, 313-315, 317' 318, 320, 
850, 364, 970, 383 

Бенардюш (Бернардаки) 
Дмитрий Егорович (ум. 
в 1870 г.), откуnщин , бавнир и 
волотоnромышленвин - 208 

Бетховен Людвиг ван 
(1770-1827) ,  немещшй номnо
витор - 47 

Бешенцов А. ,  беллетрист и 
стихотворец, автор сборнина 
•Сочинения в прозе и стихах•, 
М . ,  1858 - 215, 360 

Бибинов Дмитрий Гаври
п:ович (1 792-1870), генерал от 
инфантерии, генерал-адъютант, 
сенатор; в 1852-1855 гг. ми
нистр внутренних дел - 75 

Бибинов Петр Аленсеевич 
(1832 или 1833-1875), литера

турный критин, публицист, 
переводчин, сотрудuин «Совре
менника• в 1859 -1860 гг. и 
•Руссного слова• в 1861-
1864 гг.- 387 

Блаrообразов M11xaWI Ива
нович (1831-1862; ск. о нем 
с. 333) - 23, 24 

Благообразова (урожд. По
кровсная) Фавста Васильевна 
(ок. 1810- 1879), сестра 
3. В .  Добролюбовой - 27, 28, 

333, 36.'j 
Благооfiразовы, родствен-

нини Добролюбова - 25, 333 
Благосветлов Григорий Ев

лампиевич (1 824-1880) , пуб

лицист, редактор журнала 
«Делм - 386 

Блюммер Леонид Петро
вич (1840-1888) , журналист, 
издатель «Свободного слова• 
в 1862- 1864 гг.- .'J89 

Боборыкин Петр д�штрие
вич (1836-1921 ) ,  писатель -

295, 341, 378 
�Воспоминания• - 341 
«Ребенок» - 295, 378 

Бов, псевдоним Добролюбо
ва - 9, 10, 12, 16, 1 22, 266, 267, 
274 ,  275,  317,  341, :шо 

Бонов Петр И ванович 
(1835-1 915),  врач, друг 

Н .  Г. Чериы:шевскоrо; привле
кался по делу «Велиноруса», 
член «Земли и воли• 1860-х гг.-
271 , 289-291 , 377 

Бордюrов И ван Иванович 
(1834-1888) , студент физино
математического факультета 
Главного педагогического ин
ститута, ближайший друr Доб
ролюбова - 55, 88, 89, 137, 
949, 346, 380 
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Ботнин Василий Пе'Тровпч 
(181 1/12-1869), ли�ратор -
и, 135, 348, 367 

«Стихотворения А, А. Фе

та» - 135 



Боткин Сергей Петрович 

(1832-1889), врач-терапевт, 

профессор Петербургской воеп

по-медицанс1юй а!\адемии -
271 ,  280? , 281 , 377 

Буд11:10п, литературный 
псевдоюш Добролюбова - 104 

«Буд11льп11ю>, с ат11рнчес1-;пй 

журнал , пз;цшюшшйся в 1865-
1871 гг. в Петербурге, в 1873-
1917 гг.- в Мос:кве; основа
тел ь - Н. А. Степан@ - 294 

Булгарпн Фадд<'Й Вене-

диктов1Р1 ( 1789-185�) ,  журн а
лист н нuсатель, издавал реак
ционпую газету «Северная пче
ла» п журнал «Сын отечестваt -
46, 101 ,  1 37, 205, 218,  338 

Бурен и н  Н онстантин Пет
рович (ум.  в 1882 г.),  матема
тик, автор учебппков - 55 

Буслаев Федор И ванович 
(1818-1897) , фш10.11ог и искус
ствовед , aRal\NllШ - 1 35 ,  136 ,  
349 

«Русс1ше пословицы и по

говор1,и» - 135, 349 
Б ут1:евич Гепрпх Станисла

вович, ПОДПОЛКОВПI!!\, МуЖ се
стры Некрасова - 208, 360 

Бюхнер Людвпг (1824-
1899) , пе�iецкий врач, естество

испытател ь п философ, предста
витель вульгарного материа
лизма - 255, 366 

Валуа Василий Петрович, 
действительный: статский со
ветник , чпновник особых пору

чений при почтовом департа

менте - 261 
Ванька - см. Давыдов И. И .  
Василий - см. Матве-

ев В .  М. 

В асильев Сократ Евгенье

вич (1796-1 860), врач, отец 
О. С. Чернышевской - 1 48 

Васильева (урожд. Rазачков
ская) Анна I-\ ирилловна, мать 
О. С. Ч ернышевской - 1 48 

Васильева (в замужестве -
Малиновсliая) Анна Сонратовпа 

(1842-1866), сестра О. С. Чер
нышевской - 1 47,  1 48,  263, 
370 

Введенский Иринарх Ива
новпч (1813-1855) , педагог, 

переводч1т , историк литера

туры - 141  
Вейнберг Петр Исаевич 

(1831 -1908; см. о нем с. 367) -
11, 258, 259, 316,  317 ,  332, 
387 

«Иа:кову Ростовцеву в день 
юбилея» - 367 
«Он был титулярный совет
нин . . .  » - 367 

Вергилий Марон П ублuй 

(70-1 9  до н. э.) , древнерим

сю1й пщт - 1 24 ,  1 28 ,  347 
«Э непда» - 1 24 ,  347 

Веселаго Феодосий Федоро

вич (18 1 7-1895) , генерал, исто
рин русского флота, в 1857-
1860 гг. помощюш попечителя 

I-\азансного учебного округа, за
тем петербургский цензор и 
исправляющий должность на
чальника Главного управления 
по делам печати - 69 

«Весельчак�t, юмористиче-
ский еженедельник, основан
ный О. И .  Сенковсним, изда

вался А. А .  Плюшаром в 1858-
1859 rr.- 195, 196 
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Вильмен Абель Франсуа 
(1790-1870) , французский кри

тик и историк - 1 25 



Вирхов (Фирхов) Рудольф 
(1821:_1902), немецкий уче
ный-медик, основатель клеточ
ной патологии - 70, 341 

«Патология, основанная на 
теории ячеек. Целлюляр
ная патология» («Целлю
лярная патология»)-70, 
341 

Вовчок Марио (наст. имя и 
фамилия - Мария Аленсанд
ровна Виленсная-Маркович; 
1 833-1907; см. о ней с. 369-
370) - 11,  166, 262, 371 

В олнов Егор Егорович 
(1809-1885), чиновник особых 
поручений при министерстве 
народного просвещения в на
чале 50-х гг. , в 185i-1861 гг. 
nензор Петербургского цен
зурного комитета - 130 

В олодя, родственник 
М. И .  Благообразова - 23 

В оронов Михаил Аленсес
в 11ч (1840-1873) , писатель, со
'Iруднпн «Современника•, сек
ретарь Чернышевского в 1858-
1860 гг.- 225, 362 

Востоков Андрей Егорович 
(ум. в 1875) , преподаватель Ни
жегородской духовной семина
рии в 1842-1853 гг.- 39, 44, 
337, 338 

В роньский (наст. фамилия -
Хёне) Юаеф;.(1776-1853) , поль
ский матема

.
тик и философ-ьш

стик - 60 
В ышпеградский Николай 

Алексеевич (1821-1872), про
фессор педагогики в Главном 

ратурный критик, академик, то
варищ мипистра народного про

свещения в 1856-1858 гг" воз
главлял цензуру - 58, 77 -
81 , 9 0 ,  9 1 ,  335, 342, 362 

«Руссн11й бог» - 77 
«6-е денабрл» - 77-78 

Гавацци Алессандро 
(1 809-1889) , IJТ3.'IЬЯВСНИЙ СВЯ

ЩеВНIIК , С 1859 Г, СПОДВИЖНИК 
Дж. Гарибальди - 200 

Гаiiдебуров П аве.'! Ален-
савдровпч ( 1811 1 - 1 893/94), жур
налист 11 публицист, участниl\ 
студенческих волнений в 
1861 г.- 295 

Гайдебурова Евгения Нар
ловна , общественная деятель
ница 11 писательница, жена 
П .  А. Гайдебурова - 295 

Галахов Александр Павло
вич (1803- 1863), петербурr
с1шй полицмейстер в 1847-
1856 гг.- 132 

Галахов Аленсей Дмитрие
вич (1807-1892) , историн лите
ратуры, писатель - 14, 85, 134 , 
135, 146, 213, 214 

«I>ылп п небылицы, сочи
нение императрицы Ека
терины Второй» - 134 
«Руссная хрестоыатия:t -
85 

Галахов Сергей Павлович, 
чиновник особых поручений при 
почтовом департаменте; анако
ыыii Добролюбова - 96, 132, 
133 

Ганка Вац,1ав ( 179 -1861 ) ,  
педагогическом 
1 25, 347 

институте - чешснпй филолог, поэт и общест
венный деятель; известен подде.11-

Rяземский Петр Андреевич, 
fШЯ о Ь  (1792-1878) , поэт, л11те-

39() 

ка�ш под старочеmскую поэзию, 
автор т1щ назьiваемоii «Н ралед-



ворской рукописи", якобы най
денной им в 1817 г.- 220, 361 

Гарибальди Джузеппе 
(1807-1882) - 265, 301 

Гегель Георг В ильгельм 
Фридр1п: (1770-1831) ,  немец
кий философ - 197 ' 223, 227' 
362 

«Лекции по эстетике» -

363 
«Наука логики� - 362 

Гl'йне Генрих (1797-1856) , 
Н1'мецю1й поэт, публицист, кри
тик - 85, 86, 138, 234, 259, 
296, 336, 367 

« 11eisebllder>� («Путевые 
ка ртнны») - 234 
« R omancero» («Романсе-
ро») - 138 

Гl'рбель Николай: Василье
ви•1 (1827-1883) , поэт, пере
водчик - 243, 250, 365 

Гl'рцеп Александр И ванович 
(181 2-1870; см. о нем с. 386) -

!1.4, 17,  50, 55, 73, 85, 1 29,  130, 
144, 145, 190, 198 ,  201 , 204, 
21 1 '  212, 277 ' 315, 336, 342, 
348, 350, 353, 355, 367, 375, 
377, 385 

«Несколько замечаний об 
историческом развитии че
сп1" - 386 
«Юрьев день! Юрьев день! 
русскому дворянству� -

1 29, 130,  348 
«Very dangerous!! I�  - 17, 
190, 204, 205, 21 1 ,  212, 
355, 358 

Гете Иоганн В ольфrанr 
(1749-1832), немецкий поэт и 
мыслитель - 259, 967 

Гисроrлифов Александр Сте
панович (1824-1900; съ1. о нем 
с. 385) - 31 2-315, 389 
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Глориаитов Василий Ивано
вич (см. о нем с. 338-339) -
il9, 47-50, 932 

Глориантов Н икандр Ива
нович (ум. в 1898 г . ) ,  профес
сор физики и латпнскоrо Я3ыка 
Петербургс1юii духовной аю1-
демии в 1854-1877 гг . - 50, 
938 

Гоголь Николай Вас11льевич 
(1809-1852) - 16, 35, 94, 125,  
126, 136,  137'  208 

«Мертвые душн» - 125, 
336, 364; Александр Пет
рович - 35, 336; Бстри

щев - 235, 364; Плюшкин -
1 26; Теитетников - 336; 
Ч ичиков - 1 26 

Головачева-П а11<.1ева Ав-
дотья .ЯковJ1евна - см. Паuае
ва А . .Я .  

Гомер - 1 25, 1 26 
Гончаров Иван Александро

вич (181 2-1891 ) - 17, 228 
«Обломов"; Обломов - 205 

Гораций (!\винт Гораций 
Флакк; 65-8 гг. до н. э.),  
древнеримский поэт - 308, 
366 

«Гражданин», политическая 
и литературная га3ета-журпал, 
издавалась в Петербурге 
в 1872-1914 гг. ;  основа
тель - В. П. Мещерский - 232, 
363 

Грановский Тимофей Нико
лаевич (1813-1855), историк, 
общественный деятель, профес
сор Московского ун-та - 198, 
305, 350, 366 

Греч Николай Иванович 
(1787-1867),  журналист, писа
тель, филолог, в 1831-1859 rг. 
соиздатель «Северной пчелы� -



i14 ,  54, 73, 105, 205, 213, 216, 
218 ,  344, 346, 359 

Г рибоедов АлеRсандр Сер
rеевич ( 1795-1829) 

«Горе от ума»; Ч ацкий -
1 2 1 ,  346 

Г рш·орий (Георгий Петро
вич Постников; 1 784-1860), 
митрополит петербургский и нов
:rородсний с 1856 г.; Rрайний 
реакционер - 210, 360 

Григорович Дмитрий В а
сильевпч (1822- 1899/1900) , 
писатель - 10, 17 ,  1 20 ,  168, 
169, 346, 356 

«Литературные воспомина
ния» - iJ.O 
«Пахары - 1 20,  346 

Грубер Эварсст Андреевич 
(ум. в 1859 г.) , попечитель Rа
ванского учебного оRруга 
в 1858-1859 гг.- 69 

Г рюнвальд Тереза 1\арлов
ва, близкая знакомая Добро
пюбова - 8, 146-148, 353, 
957 

Давыдов Алексей И ванович, 
петербургский книготорговец и 
издатель, в его магазине нахо
дилась контора «Современни
ка» - 258 

Давыдов Денис Васильевич 
(1784-1839) , поэт 11 военный 
писатель, герой Отечественной 
войны 181 2 г.-83 

«Песня старого гусара» -
83 

Давыдов Иван И ванович 
(1794-1863), профессор филоло
rии и философи и , возглавлял 
кафедру русской словесности 
Мосновсного уи-та, директор 

Главного педагогического ин
ститута в Петербурге с 1847 r.; 
автор книг по грамматике рус

СRого язына - 52, 53, 57, 58, 
62-66, 72-74, 78-84, 86-91 , 
95, 116 ,  124 ,  130, 1 32, 133,  136, 
144-146,  274, 340, 342, 344, 347, 
362 

«Чтешш о словесности» -

124 
•Дело», ежемесячный на

учно-литературный журнал, из
давался в Петербурге в 1866-
1888 гг.- 327 

Делянов И ван Давыдович, 
граф (1818-1897), попечитель 
Петербургского учебного окру
га в 1858-1866 гг. ,  затем 
министр народного просвеще
ния - 233, 234, 271 ,  373, 
374 

Дмитриев, уездный врач, 
послуживший одним нз прото
типов Базарова в «Отцах и 
детях» Тургенева - 1 66 

Дмитриев И ван И ванович 
(1840-1867) ,  поэт, сотрудничал 
в сатирических журналах -
294 

Добролюбов Александр И ва
нович (1812-1854), настоятель 
Верхнепосадской Н инольской 
церкви в Н ижпем Новгороде, 
отец Добролюбова - 7, 13, 24-
31 , 40 , 42, 45-49, 89, 119,  120 ,  
131 ,  145, 193, 231 , 260, 268, 
299, 307-309, 313, 316, 320, 
333, 338, 373, 375, 385 

Добролюбов Вас11л11й Ива
нович (1831 -1880), мелкий чи
новник , дядя Добролюбова -
113,  180, 208, 210, 233, 264, 
211 , 212, 280, 282, 285, 345, aro. 
373, 377, 380 
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Добролюбов Владимир 
Александрович (1849-1913; 
си. о нем с. 372-373) - 9, 12, 
18, 26- 29, 47, 73, 109, 1 73, 174,  
180 ,  181 , 1 93 ,  194, 208, 221 , 
233, 268-273, 279-282, 285, 
287, 289, 292, 299, 308, 309, 
992, 357, 373, 377 

Добролюбов И ван Алек
савдровнч (1851 -1880) , брат 
Добролюбова - 12, 26-29, 47, 
73, 109, 180, 181 , 1 93, 194, 208, 
221 , 269, 271 , 272, 279-282, 285, 
287, 289, 292, 299 , 308, 309, 
357, 373 

Добролюбов Николай Алек-
сандрович ( 1 836- 1861) 

«Благодете;�ы - 26, 334 
«Взгляд на историю и со
вре�1евпое состояние Ост
Индпи» - 207, 360 
«Внутреннее обозрение» -

374 
««Воспптанницм комедия 
А. Н .  Островского» - 228 
«Всероссийские иллюзии, 
разрушаемые розгами" -
267 , 278 , 372 
«Газетная 
342 

Росспя» - 84, 

«Грустная дума гимназиста 
лютерансного исповедания 
и не Е невсного округа» -
278, 375 
«Два графа» - 221 , 236, 
361, 364 
«Дневник• - 8, 11, 38 , 44, 
46, 9 1 ,  97, 131 ,  300, 303, 
305, 313, 320, 321 , 337, 
340, 342, 345, 346, 349, 
381 , 885 

«Дорожная песня) («Мчи
тесь, нови, степью влаж
ной" .») - 147 ,  353 
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«Дружеская переписка Мо
сквы с Петербургом» (при
мечания) - 213, 348, 360, 
980 
«Еще работы в жизни мно
го» - 297, 303, 305, 320, 
381 , 383 
«Жалоба 
344 

ребенна» - 104, 

«Жизнь II смерть графа :К а
милло Бензо :Кавура» -
221 , 236, 961, 364 
«Забитые люди• - 17, 228, 
300, 317, 320 
«Заметки и дополнешщ 
н сборнику руссних посло
виц г. Буслаевм - 135, 
136 
«Заметки и размышления Ш) 
поводу лекций С. И .  Лебе
дева• - 345, 347 
«Записная книжка» - 201,  
221 , 225 
«Из Турина» - 221 , 236, 
361, 364 
«R портрету Давыдова• (ne 

сохр.) - 84 
«Когда же придет настоя
щий день?» - 16, 1 54-156, 
183-187, 190, 228, 252, 
253, 259, 354, 367 
«Литературные мелочи 
прошлого rодм - 204, 
355, 388 
«Луч света в темном цар
стве» («Светлый луч в теи
ном царстве•) - 228, 320 
«Любопытный пассаж в 
истории руссной сло-
весности» - 143, 226-
227 
«Милый друг, я умп
раю . . . t - 5, 224, 266, 322, 
376, 389 



«На карикатуры Степано
ва» - 206 
(<На тост в память Белии
скоrо. 6 июня 1858 rода• -
216, 217,  361 
(<На 50-летний юбилей ero 
превосходительства Нико
лая И вановича Греча» - 14, 
54, 73, 1 05, 216, 344, 346, 
ll53, 361 
(<Непостижимая стран
ность» - 221 , 236, 301 ,  361, 
364, .�84 
(<Несколько слов о воспита
нии. По поводу «Вопросов 
жизни» r. П ирогова» -
см. (<О значении авторитета 
в воспитании . • .  • 
«0 Верrилиевой «Эиеиде» 
в русско111 переводе r. Шер
mеневича• 
tСравневие с подлиннином 
перевода первой книги» -
1 24 
«0 значении авторитета 
в воспитании (Мысли по 
поводу «Вопросов жизни» 
r. П 11роrощф> - 146, 267, 
310,  353 
«0 погоди еще! желанная, 
святая !» - 297, 298, 381 
{«0 стихотворениях 
Фета»} - 135 
4<0бломовщина• - см. «Что 
такое обломовщина?» 
«Ода на смерть Нико-
лая 1» - !14 
((Описание Главного педа
гоrического института» (не 
сохр.) - 79-81 , 342 
«Описание Главного педа
гогического института в ны
нешнем его состоянии• 
СПб.  1856. сАкт девятого 

400 

выпусиа студентов Главвоrо 
педаrоrического 
21 июня 1856 
1856» - 84, 85, 
225, 298, 309, 

института 
r. СПб .  
9 7 ,  130, 
313, 342 

«Опыт отученпя людей от 
ПИЩll» - 208 
«От дождя да в воду» -

267 ,  278, 372 
«Ответ на замечания r. Га
лахова по поводу предыду
щей статьи» - 134, 146 
<,Отец Алексан;�,р Гавацци и 
ero проповедю> - 221 , 236, 
359, 361, 364 
«Памяти отца» - 26, 195, 
296, 322, 334, 359, 381, 389 
((П&ртизан И .  И .  Давыдов 
во время Нрымской вой
ны» - 83, 339, 340, 342, 386 
«Пассаж в истор1111 рус
ской словесности» - с м .  
«Л юбопытпый пасеаж в 
истории pyccнoii словес

ности;> 
«Первые 
Петра 
366 

rоды царствования 
Велююrо» - 256, 

Передовая статья пз «Слу
хов» - 100 
•Пускай умру - печали 
�ia.1 0  • . .  » - 230, 272, 303, 
305, 320, 363 
«Роберт Оуэн п его попытка 
общественных реформ» -
270 
Роман (незаверш. и утра
чен.) - 1 18, 1 19 
«С тех пор, нак мать моя 
глаза свои смежила . . .  » -
297, 381 
«Светлый луч в те�шом цар
стве)> - см. «Луч света 
в темпом царстве)> 



�Свод учения мужей апо
стольских» - 32, 39 
•Собеседник любителей рос
сийского слова. Издание 
.1ш. Дашковой и Екатери
ны I I .  1783-1784» - 14, 
85, 134,135, 1 44 ,  1 45,  348, 388 
«Стихотворения Михаила 
Розенгейма» - 206, 360 
<·Стихотворения Н. Я .  Про
коповича. Издание Н.В .Гер
беля» - 243 
•Темное царство)) - 228, 
234, 235, 276, 317 ,  320, 
363 
«Уличные листки» - 196,_ 
•Фрегат Паллада•. Очерки 
путешествия И вана Гонча
рова» - 228 
•Черты для характеристики 
русского простонародья» -
369 
«Что такое обломовщи
на?» - 228, 229, 320, 388 
�18 февраля 1855 года» -
75, 341 
«17 апреля 1856 года» -
76 , 77 ,  83, 341, 342 

Добролюбова Анна Алек
сандровна - см. Рождествен
ская Л. А. 

Добролюбова Антонина 
Александровна - см. Н остро-
ва А. А.  

Добролюбова Екатерина 
Александровна - см. Стекло-
ва Е .  А. 

Добролюбова Елизавета 
Александровна (1854-1860), 
сестра Добролюбова - 12, 
26-29, 47, 73, 1 45,  173, 180, 
193, 194, 221 , 279, 308, 309 

Добролюбова (урожд. По
кровская) Зипапда Васи.'1ьевна 
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(1816-1854), мать Добролюбо
ва - 12, 24-27, 47, 1 19 ,  131 , 
268, 279, 284, 293, 307' 308, 
933, 394, 375 

Добролюбова Юлия Алек-
сандровна (1846-1855) , сестра 
Добролюбова - 12, 26-29, 47, 
73, 145,  180, 1 93 ,  194,  221 , 279, 
308, 309 

Добролюбовы, семья Добро
любова - 82, 1 09 

Достоевский Михаил Ми
хайлович (1820-1864) , писатель 
и журналист, брат Ф. 1\1. Досто
евского, издавал вместе с ним 
журналы «Время» п «Эпоха» -
387 

Достоевский Федор Михай
лович (1821-1881)  - 9, 10 , 17,  
228, 300, 320, 385, 387 

�Бедные ЛЮДИ» - 300, 320 
«Г -н - бов и вопрос об ис
кусстве» - 9, 10, 1 7  

Дружинин Александр Ва
сильевич (1824-1864) , литера
турный критик, писатель ,  ре
дактор «Библиотеки для чте

нию> в 1856-1861 гг.- 169,  
356 

Дюма (отец) Александр 
(1802-1870) , французск11ii писа
тель - 169,  1 70, 357 

Екатерина 1 1  Алексеевна 
(1729-1 796) , росспйсная импе
ратрица с 1 762 г.- 134 

Елисеев Григорий 3ахаро
впч (1821-1891) ,  пубтщпст, со
труднин «Совремепнш<а}> - 322, 
358, 360 

«HaтopilШIIIOI» - 204, 360 
Енохин И ван Васильевич 

(1791-1863) ,  придворный врач-



хирурr, председатель Петер
бургского общества русских 
врачей - 67, 68 

Ераков Александр Ни:колае
вич (1817-1886) , инженер путей 
сообщения, генерал-майор в от
ставке, друг и родственни:к Не:к
расова - 208, 360 

Жуковский Василий Анд
реевич (1783-1852), поэт -
249 

«Н аль и Даманнтп» (пере
во1�,) - 249 

Жулев Гавриил Ни:колаевич 
(1836- 1878) , ПОЭТ - 327, 391 

«Ба! Зна�юмые все лица! 
Р11фмы дебютанта (С:корб
вого позта)» - 391 
«В мастерской фотографа. 
П амяти Н. А. Добролюбо
ва» - 327-330, 391 

«Журнал для воспптанпя. 
Руководство для родителей и 
препод;шателей», издавался 
в Петербурге в 1857-1859 гг. , 
в 1 860-1862 гr. под названием 
«Воспитание»; реда:кторы 
А. А. Ч умиков и И .  И .  Пауль
сов - 310,  340, 353, 385 

Забелин И ван Егорович 
(1820-1908/09), историк, ар
хеолог - 198, 350 

Зарин Ефим Федорович 
(1829 - 1 892), литературный 
критик, переводчик, публи
цист - 85 

Захаров Дмитрий, студент 
физнко-математпчес:кого фа
:культета Главного педагоги
ческого института - 64 

Захарьева Екатерина Пет
ровна, помещица, взяла на вое-

питание сестру Добролюбова -
27, 28 

Златовратская Мария Яков
левна, мать Н. Н .  Златоврат
ского - 267 

Златовратский Але:ксандр 
Петрович (ум. в 1863 г. ;  с�1. 
о нем с. 346-347) - 122-
138, 266, 267 , 332, 348, 349, 
972 

�воспоминания" - 346 
Златовратс1шй Николай Ни

колаевич (1845-191 1 ;  см. о HNI 
с. 37 2) - 11 , 19, 2G6, 267, 

347 
Златовратский Николай Пет

рович, письмоводитель канце
лярии Владимирского губерн
ского предводителя дворян
ства - 266, 267, 372 

Зотов Владимир Рафаило
вич (1821-1896; см. о нем 
с. 388) - 317,  318,  348 

«Шарманка. К воспом1111а
ниям о незабвенном" -
130, 348 

Зыков Николай, студент пс
торико-филологического фа
культета Главного педагог11-
ческого института, однокурсник 
Доброшобова - 133 

Иван IV Васильевич Гроз

ный (1530-1584) , великий 

князь «всея Руси" с 1533 г. ,  

первый русский царь с 1547 г.-
74 

И ван Иванович, знакомый 
К. В. Л аврского - 276 

Иеремия (Иродион Иванович 
Соловьев; 1799-1884), епископ 
нижегородский и арзамасскпй 
в 1850-1857 гг.- 26, 48, 309, 
.'J34, 335 
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«Известия императорской 
Академии наук по отделению 
русского языка и словесности», 
научный журнал, выходивший 
в 1.852-1861 гг. ежегодно под 
редакцией И .  И .  Срезневско
го - 1 24,  1 34,  347, 348 

Ильип Федо р ,  эконом Глав
ного педагогического институ
та - 83, 84, 1 1 1  

Искандер, псевдоним Гер
цена А .  И .  

«Иснра», еженедельный сати
рический журнал, издаваJ1сл 
в Петербурге в 1859-1873 гг. 
В .  С. Н урочкиным и Н. А. Сте
пановым - 17, 208, 367, 
391 

«Историчесний вестник», 
журнал, издавался в Петербур
ге в 1880-1917 гг.- 265, 
356 

«lt русскому войску в Iloл ь-

me», nронламация - 130, 
948 

Кавелин Дмитрий Констан-
тинович (1847-1861), СЬIН 
R.  Д. Навелина - 248 

Кавелин Н онстантив Дмит
риевич (1818-1885), историн, 
общественный деятель, публи
цист - 184, 192, 214, 233, 241 , 
248, 303, 304, 365 

l\авур l\амилло Бенсо 
(1810-1861) ,  лидер умеревво
либеральвого крыла итальян
сного национально-освободи
тельного движения, в 1852-
1861 гг.- премьер-министр 
Сардивсного королевства -
236, 364 

Найданов Иван 1\узьмич 
(1782- 1843), историк, профес-
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сор Царсноселъского лицен, ав
тор учебнпков по истории с нрко 
выраженной реакцш:шно-мо
нархичесной тенденцией - 32, 
33 

Н алачев Нпколай Васплъе
вич ( 1819-1885) , архивист и 
историк-юрист, сенатор; 11зда

тель «Архива историко-юридu

чесю1х сведений, 01 носящнхся 

до России» - 135, 349 
Нарамзпн Николай Михай

лович (1766-1826) ,  писатель и 

истор1ш - 31 , 74,  341 
«История Государства Рос

сийсного)> - 74, 341 
Насторсний И пполпт (Поль) , 

двоюродный брат Н. А .  Тата
риновой - 241 

Натков Михаил Никифоро
вич (1818-1887),  публицист, 
издатель журнала «Руссний ве
стнию> (с 1856 г.)  и газеты «Мо
сновские ведомости» (в 1851 -
1855, 1863-1887 гг.) -
189, 203, 231 , 275, 360, 
363 

Нач, владелец универсаль
ного магазина в Петербурге -
328, 391 

Нельсиев Василий Иванович: 
( 1835-1 87 2) , революционер, 
эмигрант с 1859 г . ,  сотруднин 
Вольной русской типографии 
в Лондоне - 55 

Нисловскпй Алексей Ефре
мович, вице-директор департа
мента министерства народного 
просвещения - 89 

Нлейнмихель Петр Андрее
вич, граф (1793-1869), главно
управляющий путями сообще
ния и публичными зданиями, 
рутюводил построЙl\ОЙ желез-



ной дороги Петербург - Мо
сква - 75 

I\люшников В иктор Петро
вич (1841 -1892) , п исатель, ав
тор «антинигилпстическ11х» ро-
1шпов - 231 

«I\нижныii вестник», крити
ко-библиографическиii журнал, 
издавался в 1860-1867 гг. в Пе
тербурге - 143, 370 

Н:овалевский Егор Петрович 
(1809 или 1811-1868) , путеше
ственню' 11 nпсате.тrь, первый 
председатель Общества пособия 
нуждающпмся литераторам и 
ученым (Л итературный фонд) -

163 
Rок Подь Шарль де (1793-

1871 ) ,  французский писатель -
231 

Н окорев В асилий Александ
рович (1817-1889) , откупщик
милл1101ю р ,  в 1tонце 50-х - на
чале 60-х годов выступал с ли
беральными статьями и реча
ми - 208, 215 

Н олбасин Дмитрий Яковле
вич (1827- 1890), петербург
ский чиновнпк, прпятель Турге
нева, его помощник в ХО3ЯЙ
ственных 11 литературных де
лах - 184, 185, 357 

Колбасин Елисей Я ковле
вич (1831 пли 1832-1885) , бед
летрист и историк литературы, 
с 1855 1·. - сотрудник «Совре
менника»; брат Д .  Я .  I\олбаси
на - 184, 185, 357 

«Н оло1,0Л>), первая русская 
революционная газета, И3дава
лась в 1857-1865 гг. в Лондоне, 
в 1865-1867 гг.- в Женеве 
Гер1�еном и Огаревым - 17, 
83, 1 90,  193,  201 , 204, 205, 
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211 ,  276, 339, 340,  342, 348, 
355, 858, 367, 377, 382, 386, 
390 

Колоколов Александр, сту
дент исторпко-филологпческоrо 
факультета Главного педагог11-
ческого института, однокурси11к 
Д обролюбова - 130 

Н олосовская (урожд. По
кровская) Варвара Васильевна, 
тетя Добролюбова - 27, 23, 
38-40, 365 

I\онопасевнч Иван Але11санд-
рович, студент 
дагогического 
нокурсник 
123 

Главного пе
инстптута, од
Добролюбова -

:Конрад Л иш1еншвагер, псев
доним Добролюбова и сатири
ческая маска либерального об
личителя, созданная в его сти
хах - 316, 321 

Корнелий Непот (между 99 11 
24 rг. до н. э.), древнеримский: 
писатель - 31 

К оробцев П. А. , автор учеб
ника «Логика" - 223, 362 

Костомаров Николай Ива
нович (1817-1885), русско
украпвский историк, писатель 
и поэ.т - 233, 260, 261 , 368, 
879 

К остров М ихапд Алексее
вич (1826-1886; см. о пем 
с. 334) - 13, 24.-30, 309, 332 

Н острова (урожд. Добро
любова) Антонина Александ
ровна, сестра Добролюбова -

9, 13, 26-29, 47, 73, 145, 180, 
193, 1 94, 221 , 265, 279, 287, 
308, 309, 384, 376 

Н раевский Андрей Александ
рович (1810-1889), журнадист, 



публицист, издатель «Отече
ственных записон» - 82, 151,  
152, 269,  270 

«Rраледворсная руно-
ш1сы - см. Ганна В .  

Rрашенинншюв Петр Ивано
вич (1820-1863) , петербургсний 
книгопродавец и издатель, 
в 1 847 г. приобрел библиотеку 
А .  Ф. С:мирдина и открыл при 
ней книжную лавку - 129,  
348 

Rрез (595-546 гг. до н. э.),  
последний царь Лидии с 560 г.-
107 

Rресси де Шаммилон, про
фессор французской словесно
сти в Главном педагогическом 
институте - 53 

Rрестовсний Всеволод Вла
димирович (1840-1895), писа
тель - 269 

Нрузе Николай Федорович 
фон (1823-1901 ) ,  журналист, 
в 1855-1859 гг. московский 
цензор, впоследствии земский 
деятель - 203, 360 

Rрылов Иван Андреевич 
( 1769-1844) - 24, 71 

«Мартышка и очни» - 71 
Rудрявцев Петр Николае

вич (1816-1858}, общественный 
деятель, историк и литератор, 
профессор с 1855 г.; автор тру
дов по истории Рима и сред
невековой Италии - 257 ,  366 

Нуракин Алексей Борисо
вич, князь (1813-1870) , гене
рал-майор; его детям Борису 
(род. в 1841 г.) и Анатолию 
(род. в 1845 г.} Добролюбов да
вал уроки в 1856 г.- 91 , 362 

Rypoчкnn Василий Степано
вич (1831-1875} , поэт, изда-
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тель сатирического журнала 
«Иснра», в 1861-1863 гг. член 

«Земли и ВОЛИ)) - 1 74,  294 ,  
357 

Нушелев - Безбородко Гри
горий Александрович, граф 
(1832-1870) , беллетрист, мил
лионер-меценат, попечитель Не
жинского лицея с 1 855 до 1859 г.; 
издатель журнала «Русское 
СЛОВО» В 1859-1862 ГГ.- 169,  
957 

Л . ,  студент Главного педаго-
1rического института - 72 

Л (?)ов - см. Львов В.  Е. 
Лавров Петр Лаврович 

(1823-1 900), философ, социо
лог и публицист, оцин из идео
логов революционного народпи
'lества - 936, 348 

«Русский царь» - 1 29,  336, 
348 
Лавровская Елизавета Анд

реевна (1845-1919) , певица, со
листна Петербургского Мариив
сного театра - 241 

Лаврский Валериан Викто
рович, слушатель Н ижегород
ской духовной семинарии , прия
тель Добролюбова - 200, 276, 
277, 335, 360, 375 

Лаврсний Виктор Николае
вич (ум, в 1861 г.) , протоиерей, 
в 1 833-1844 гг. преподаватель 
Н ижегородской духовной семи
нарии, отец В, В. и Н .  В .  Лавр
ских - 276 

Лаврсний Константин Вик
торович (1844 - после 1 913; 
см. о нем с, 375) - 276-278 

Лайбов Н" псевдоним ·Доб
ролюбова - 9, !1.4, 134, 256, 
316 , 321 , 341 ,  348 



Л аманский Евгений Ивано
вич (1825-1 902) , экономист, 
в 1860- 1882 rr. товарищ управ
ляющего, а затем управляющий 
государствеяnым банком -
226, 352 

Ланге Василий Лванович, 
инспектор студентов Rазанского 
ун-та - 69 

Лебедев Митрофан Ефимо
вич (см. о нем с. 335-336) -
19, 30-36. 

Л ебедев Степан Исидоро-
вич (Сидорович; уА1. в 1882 г.), 
профессор русской словесности 
Главного педагоrичес:кого ип
ститута в 1851 -1859 , с 1860 г.
цензор Петербургсноrо цензур
ного 1юмитета - 123, 1 25, 
348 

Лебединский (в тексте - Ле
бедыюв) Иван Иванович, npoтo
иepeii , профессор Н ижегород
ской духовпой семинарии - 30 

Ленц Эмилий Х ристиано
вич ( 1804-1865), физин и 
эле1,тротехник, академин, пре
подавал в Главном педагоги
чесном ипституте - 35 

Леонтьев Павел Михайлович 
(1822-1874), журналист, про
фессор греческой словесности 
Мосновского ув-та - 231 ,  363 

Лермоптов М ихаил Юрьевич 
(1814-1841) - 74 

«Молитва» («В мпнуту жиз
ни трудную . . .  ») - 74 

Л инен Нинолай (ум. 
в 1862 г.),  студент Петербург
ского ув-та, участнин студен
ческих волнений 1861 г.- 302 

Л пхачев Владимир Ивано
вич (1837- 1906) , либеральный 
общественный деятель, близ:кий 

знакомый 
на - 160 

Салты:кова-Щедри-

Л ихачева Елена Иосифовна 
(1836-1 904) , жена В. И. Л иха
чева, сотрудница «Отечествt'Я
ных записок" - 1 60 

Л омоносов Михаил Василье
вич (171 1-1 765) - 50 

Лоренц Фридрих Rарловпч 
(1803-1861 ) ,  историк, uрофес
сор Главного педагогического 
института - 35, 123 

Л ьвов Влад11мир Евrею,е
вич, студl'nт физш,о-математ 11-
ческого фа�;ультета Главного 
nедаrоrичес1юго инст итута -
55, 104, :и1, 343 

Л ьвов Ни:колай Михайловнч 
(1821 - 1872), писатель - 195, 
1 96 

«Предубеждение» 195, 
1 96 

Л юбовь (Любонька), ве-
роятно, Островская (по мужу -
Муравьева) Любовь Александ
ровна, дочь драматурга, пле
мянница М. Н .  Островского -
243 

Людвиг Герман Федорович 
(ум. в январе 1857 г.), гувернер 
( в  тексте - надаиратель) Глав
ного педаrог11чесного институ
та - 64,  90 

Мадзини Джуаеnпе (1805-
1872), вождь республиканско
демократического крыла италь
янского национально-освободи
тельного движения, основатель 
общ-ва iМолодая Италия• - 265 

Мазуренко Нинолай Н ико
лаевич (1840-после 1914; 
см. о нем с. 377) - 294-295, 
332, 370 
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Максимов Алексей Михай
пов ич (1818-1861) ,  актер Алех

савдринскоrо театра - 1 21 ,  

346 
Малозеиов Александр Яков

левич, начальник отделения осо
бой канцелярии министерства 
финансов по кредитной части; 
Добролюбов был домашним учи
телем его сына - 81 

Маркович Богдан Афанасье
вич (1853- 1915) ,  сын Марко 
Вовчок, публицист, переводчик, 
участник революционного дви
жения 1870- 1880-.х: rодов -

262, 369 
Маркович Мария Алексапд

роспа - см.  В овчок Марко 
Мартынов Александр Ев

стафьевич (1816-1860), а:ктер 
Апексавдринскоrо театра с 
1836 г .- 258, 967 

Матвеев Василий Матвее
вич, слуга Некрасова с 1853 r. 
до смерти писателя - 1 50, 1 51 

Мей Лев Александрович 

(1822-1862), поэт и драма
турr - 161 

((Псковитянка) - 161 

Мельников (псевдоним -

Андрей Печерс:кий) Павел Ива

нович (1818- 1 883; см. о нем 
с. 338) - 11,  19' 25, 46-47' 992, 
989 

Мещерский Владимир Пет
рович, княвь (1839-1914), 

публицист, издатель журнала 
«Гражданин• - 232, 363 

Милюков Александр Петро

вич (181 7-1897), литературо

вед и журналист, был близок 
к nетраmевцаи - 247 

Милютив Николай Алексее

вич (1818-1872), государствен-
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вый деятель, товарищ министра 
внутренних дел в 1859-1861 гr. , 
руководитель работ по подготов
ке крестьянской реформы 
1861 r.- 253, 254, 365 

Мпнин I\узьма (ум .  в 1 6 1 6  г.), 
нижегородс:кий посадс1шй,  ор
rанизатор национа:1 ыю-осво
бодительной борьбы русского 
народа, один из руководителей 
2-го вемского ополчения 1 6 1 1 -
1 6 1 2  гг.- 260 

Мирабо Опоре Габриель Рп
кети, граф (1749- 1 791 ) ,  дея
тель Великой французской � 
волюции, обличитель абсолю
тизма - 55 

М ихаiiлов Михаил Л арио
нович (1829- 1865) , писатель, 
революционер, сотрудник «Со
временника• - il.8, 296, 305, 
314, 315, 322, 325, 378, 379 , 385, 
986' 989, 390 

«R молодому поколению» -
978 
«R солдатам» - 378 
«Памяти Добролюбова• 
(((На смерть Добролюбо
ва») - 305, 325, 326, 390 

Михайловский,  студент Ме
дико-хирургической академии -
67, 68 

Михайловский Николай Ми
;хайлович (ум. в 1860 г.) , сту
дент историко-филологического 
факультета Главного недаrоги
ческого института, товарищ 
Добролюбова; сотрудничал в 
«Совре:меннш{е» - 137,  256, 348 

Мицкевич Адам (1 798-

1855) , польский поэт - 76 

Мичурин Василий Rлимо

вич, нижеrородский купец, 
в 1852-1855 rr.- rорОДСI>ОЙ 



l'Олова, в семье которого вос
питывался брат Добролюбова 
Влад11мир - 27, 28 

Модестов Василий Иванович 
(1839-1907; см. о нем с. 366) -
254-258, 332 

Молоствов Владимир Пор
фирьевич (1794-1863), попечи
тель Казанского учебного окру
га в 1847-1857 rг.- 69 

«Московские ведомости», га-
зета , издавалась в 1756-
1917 гг.- 25, 83, 231 , 342 

Моцарт Вольфганг Амадей 
(1756-1791) ,  немецкий: компо
зитор - 47 

Н .-бов, псевдоним Добро
любова - 230, 312, 316, 317, 
321 

Надеждин Николай Ивано
вич (1804-1856), критик, жур
налист, историк, в 1831-
1836 гг. издатель журнала «Те
лескою> - 136 

«Наль и Дамаянти», часть 
народного эпоса «Махабхаратм, 
переведенная на русский: язык 
в. и. ЖуI\ОВСКИМ - 249 

Наполеон 1 1 1  (Луи Наполеон 
Бонапарт; 1808-1873), фран
цузский император в 1852-
1 870 гг.- 203, 206 

«Не слышпо шуму городско
го . . .  », русская народная пес
ня - 121 

«Неделя», еженедельная ли
тературно-политическая газе
та, издавалась в Петербурге 
в 1866-1901 гг.; с 1874 г. ре
дактор П .  А. Гайдебуров -
295, 389 

Некрасов Николай Алексее
вич (1 821-1877/78; см. о нем 

с. 379-380) - 8, 1.1, 14, l7' l8, 
60, 85, 121 ,  130, 145, 148-165, 
167-172, 174, 175,  177-179,  
181 , 184-194, 198,  207, 208, 
217 ,  220, 226-228, 232, 258-
262, 265, 269, 271 ,  280-282, 
284, 285, 287. 288, 290, 293, 
296-298, 300, 303, 304, 307' 
312-314, 318, 320-323, 345, 
348, 350, 351 , 354-357, 359, 
360, 362, 366-368, 376, 
977, 379, 381 , 384, 385, 389, 
390 

«Двадцатое nоября» - 323, 
389 
«Забытая деревня» - 130 
«Памяти Добролюбова» -

324, 390 
«Со славою прошел ты пол
дороги . . .  » - 258, 367 
«Стихотворения», ч. 1-4. 
СПб. , 1869 - 390 
«Стихотворения>t, т. I - IV. 
Посмертное издание. СПб. ,  
1879 - 162 

Некрасов Федор Алексеевич 
(1827-1913), брат Н. А. Некра
сова - 150 

Никитенко Александр Ва
сильевич (1804-1877; см. о нем 
с. 369) - iJl, iJ9, 261-262, 367, 
385 

«Дневник» - 385, 386 
Никитин Виктор Никитич 

(1839-1908; см. о нем с. 368) -
260, 261 , 332 

Нпкитип Никита, Rрестный 
отец В .  Н .  Никитина - 260 

Никитич - см. Тихоманд-
ритский А. Н .  

Нпколадзе НиRо (Николай) 
Яховлевич (1843-1 928; см. 
о нем с. 382) - 11, '19, 301 , 302, 
332 
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Николай 1 ( 1796-1855) , рос
сийский император с 1825 г.-
63-65, 73-76, 83, 96, 127 

Новицкий Николай Де-
ментьевич (1833-1 906; см. о нем 
с. 364) - 16, 230-237 

Новый поэт, этим и ме нем 
подш1са па эппгрюша в ежене
дельнике «Весельчак» - 1 95, 1 96 

Новый поэт, псевдопи.м Па
паева И. И .  

Норов Авраам Сергеевич 
(1795-1869) , министр народно
го просвещенил в 1854-
1858 гг.- 77, 78, 82, 83, 87-89 

Ноэми, гувернантка 
Н. f.. Татариновой - 241 , 243, 
250 

Н.-Тнов, псевдоним Доб
ролюбова - 316, 321 , 387 

Обручев Владимир Алек-
сандрович (183 i -1912; см. 
о нем с. 383) - il.9, 306, 385 

Обручев Николай Николае
вич (1830-1904), генерал от 
1шфантерии, профессор акаде
мии Генштаба ,  в 60-х годах был 
близок к революционным демок
ратам, член «Земли и воли» -
307, 384 

Огарев Николай Платоно
вич (1813-1877) - 184, 192, 
193, 358 

Огарева (урожд. Рославлева) 
Мария Львовна (1817-1853), 
первая жена Н. П. Огарева -
192 

«Описание Главного педаго
r11ческого института в нынеш
нем его состоянии». СПб.,  
1856 - 146 

Орсини Феличе (181J-1858), 
деятель итальянского наци� 
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нально-освободительного дви
жения, участник революции 
1848-1849 гг. , в январе 1858 r. 
совершил неудавшееся поку
шение на Наполеона 1 1  1 ,  каз
нен - 206 

Островс1,ал Н. А.- см. Та
таринова-Островская Н .  А.  

Островский Але1,сандр Ни
колаевич (1823-1886) - il.6, 
228, 234, 235, 247, 320, 363, 
364 

tГроза» - 320 
Островский М пха11л Нико

лаевич (1827-1901 ) ,  брат 
А. Н. Островского, министр го-
суда рственных 
1881 г.- 241 , 
365 

имуществ с 
243, 247 ,  251 ,  

Остроградский Михаил Ва
сильевич (1801-1861/62) , ма
тематик, академик, профессор 
Главного педаrоr11чес1,оrо ин
ститута - 64 

«Отечественные записк11�, 
журнал, издавался в Петербур
ге в 1839-1884 rг. , в 1839-
1846 гг. Белинский ру1юводил 
отделом критики - 129,  135, 
136, 366, 368, 382 

Паисий (Петр Лукич Поня
товский; ум. в 1879 г.), иером()
нах, профессор богословия и 
11нспектор Нижегородской ду
ховной семинарии - 43, 44, 
337 

Палаузов Спиридон Нико
лаевич (1818-1872), историк и 
публицист, с 1858 г. цензор 
Петербургского цензурного Rо
митета - 79, 80, 269, 282, 283 

Пальмерстов Генри Джон 
Темпл, виконт (1784-1865), 



премьер-министр ВелвRобри
тавии в 1855- 1858 и с 1859 г. , 
лидер вигов - 206 

Панаев Валерьян Александ
рович (1 824-1899), инженер пу
тей сообщешш,  сотрудник жур
нала «Современник», брат 
И. А. Панаева - 1 6 1 ,  355 

Паваев (uсевдонпм - Новый 
поэт) Иван Иванович (1812-
f862; см. о нем с .  381 }  - 14, 19, 
f 34, 1 38,  1 50 - 1 52, 1 60,  161 ,  
1 69 - 1 72,  1 74 - 1 77,  1 84 ,  1 87 ,  
f 8 8 ,  1 90- 1 93, 1 9 5 ,  1 96,  1 98, 
21 7 ,  220, 269, 280, 281 , 287, 288, 
293, 298-301 ,  303, 304, 307, 
946, 348, 354, 955, 357, 979, 
984 

(<Близ селения кабак . . . )-
1 96 
(<Заметки и размышления 
Н ового поэта по поводу рус
ской журналистики» - 195 
«Литературные воспомина
ния» - 1 38  

Панаев И пполит Александ
рович (1822- 1901), беллетрист, 
заведующий к онторой (<Совре
:меипика» в 1856-1866 гг.
f61 ,  355 

П анаева (Головачева; урожд. 
Брянская) Авдотья ЯкоВJiевна 
(1820-1893; см. о пей с. 356) -

Ul, 18, 19, 151 , 1 60, 1 67-195, 
259, 265, 266, 270-272, 280-
293, 332, 354, 355, 358, 371, 373, 
376, 377 

«Воспоминания» - 265 
«Русские писатели и арти
сты» - 956 

Паржиицкий Игнатий Иоси
фович, студент фиэико-:мате:ма
тического факультета Главного 
педагогического института, за-

тем - Медико-хирургической 
академии - 55, 59, 62-70, 72, 
1 1 2, 341, 343 

Паржиицкие Александр п 
Поликарп И осифовичи, братья 
И .  И .  Паржницкого, студенты 
Медико-хирургической а каде
мии - 62, 68, 72 

Паульсон И осиф И щшович 
(1825-1898), педагог, методист 
начального обучения, один из 
организаторов Петербургского 
педагогического оuщ-ва , рl'дак
тор <<iКурнала длл воспита
ния» - 310,  385 

Перозио Н пкола ii Павлович 
(1819-1877), экономист - 1 42, 
226, 352 

«Петербургские ведомости» -
см. «Санкт-Петербургские ве
домости» 

П иотровский Игнатий Анто
нович (1841 - 1 862) , журналист, 
сотрудник «Современниl\а», уча
стник студенческих волнений -

167' 301 , 302 
Пирогов Николай И ванович 

(1810-1881) ,  хирург и анатом, 
профессор Петербургской Ме
дико-хирургической академии 
с 1841 по 1854 г . ,  попечитель 
Одесского (1856- 1 858) , затем 
Ниевского (1858-1861)  учеб
ных округов - 278, 372 

Писемский Алексей Феофи
лактович (1821 - 1881 ) ,  писа
тель - 17, 18, 242, 259, 365, 
968, 385 

«Тысяча душ� - 242, 259; 
Белявин - 242; Налино
вич - 242; Настенька - 242 

Плетнев Петр Александро
вич (1792- 1865/66), поэт, кри
тик, академик, в 1 838-1846 i·r. 
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иадатель и редаRтор «Современ
никм - 1 24 

Плещеев Алексей Николае
вич (182;}-1893) , поэт - 9, 16, 
326, 390 

«Ты жаждал правды, жаж
дал света " . »  - 326 , 390 

П оrод11н l\lпхапл Петрович 
(1800 - 1 87 5) , псторик, писатель, 
изда1 СJ1 ь - 233 

Покровский И .  И . ,  литера
тор , сотрудник «Мос:квитянина» 
в 1850-х годах - 213,  360 

«Па�1ятный л исток ошибо:к 
в русскоАI язы:ке» - 213 ,  360 

Полевой Нсснофонт Алек-
сеевич ( 1 801 - 1 867) ,  критик и 
журна.'!пст - 213 

Полевой Николай Але:ксее
вич ( 1795-1846) , писатель, ис
торик, журпаJiист - 346 

«Параша-Сибирячна» - 121 ,  
346 

Поль де l\ок - см. Rок 
П. Ш. де 

П оморцев Але:кс.ей Ивано
вич, литератор, автор учебника 
«Логика» - 223, 362 

Потапов Александр Львович 
(1818-1886), начальник штаба 
корпуса жаnдармов и управ
ляющий I I I  Отделением в 1861-
1864 гг. ,  шеф шаnдармов 
в 1874-1876 rr.- 306 

Потехин Н инолай Антоно
вич (1834-1896), писатель - 304 

Прудон П ьер Жозеф (1809-
1865) , французский экономист и 
социолог, тсорепш анархиз
ма - 128, 198 

«Systeme des contradictions 
economiqнes» («Система эко
номических противоре
чий») - 198 

Прутченко Аленсандра Мак
симовна, жена председателя 
Нижегородской Ка3енной пала
ты Бориса Ефимовича Прут
ченко, в семье которых воспи
тывалась еестра Добролюбова 
Енатер ина - 27, 28 

П ушкин Але1(сандр Сергее-
вич ( 1799-1837) - 1 63, 241 

«Нерп)) («Я помню чудное 
мгновенье . . . ))) - 267 
«Н Ч аадаеву� («Любви, на
дежды, тихой славы . . .  ») -
235 

Пыпин Александр Николае
вич (1833-1904; см. о нем 
с. 362) - 8, 12, 19, 146, 180, 
224-228, 230, 303, 304, 332, 
351-354, 363 
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Пятковский Александр Пет
рович (1840-1904; см. о нем 
с. 370) - 11 ,  143 ,  263, 264, 295, 
332 

Радонежский Алекеавдр 
Анемподистович (183 1 - 1911?;  
см. о нем с.  340) - 13,  5 5 ,  131,  
332, 343 

Разин Алексей Егорович 
(ум. в 1875 г.), педагог, писа
тель ,  основатель «Журнала для 
детей& - 387 

Рафаэль Санти (1483-1520) 
«Сикстинская мадонна� 
( «Дрезденекая мадоннм)-234 
Редкин Петр Григорьевич 

(1808-1891), правовед, исто
рик философии , профессор Мо
с:ковского (1835-1848) и Петер
бургского (1863-1878) ув-тов; 
один из организаторов и первый 
предеедатель Петербургского 
педагогического общ-ва - 241, 
365 



Рейвгардт Ншюлай Викто
рович (он. 1842 - после 1905; 
см. о нем с. 382} - 302-306, 383 

Р nназоли Беттиво (1809-
1880) , нтальянсний rосудар
с.твенный деятель, премьер-ми
нистр ИтаJIИП в 1861 -1862 п 
1866-1867 rг. - 236, 364 

Робеспьер Максимильен 
( 1 758-1794) , деятель Великой 
французсной революции, один 
из руноводптелей якобинцев, 
в 1793 r. возrл авил революцион
ное nравптедьство Франции -

55, 60, 1 77 ,  240 
Рождественская (урожд. 

Добролюбова) Анна Александ
ровна, сестра Добродюбова - 9, 
13, 26-29, 47, 73, 145, 180, 1 93, 
1 94, 221 ,  265, 279, 287, 308, 309 

Розенrейм Михаил ПаВJiович 
(1820-1887) , поэт и публи
цист - 206, 207 , 360 

Россель Джон (1792 - 1878), 
апrлийскпй государственный 
деятель, в 1859-1866 гг. ми
нистр иностранных дел - 206 

«Pyccю1ii вестипю>, литера
турно-политический журнал, из
давался с 1856 г. в Москве 
М. Н. Натновым - 1 35 ,  136, 
189 ,  206, 257, 341 ,  357, 360, 
361 , 366 

Руссо Жан-Жак (1712-
1 778) ,  французский писатель и 
философ - 1 28 

Рыбаков Николай Хрпсан
фович (1811 --1876}, актер, иг
рал в провинцпадьных теат
рах - 275 

Садовский Едпидифор Алек
сеевич, домашний учитель Доб
ролюбова - 24, 25 

Салтыков (псевдоним -
Н .  Щедрив) Михаил Евграфо
вич (1826- 1889), писатель -
12, 247, 295 

Самарин Юрпй Федорович 
(1819-1876), философ, историк, 
публицист, одпн пз идеологов 
славянофпльстnа,  участник под
готовю1 крестьянской рефор
мы 1861 г.- 365 

Самсонов Леонид Нпколае
вич (1839-1882; см. о нем 
с. 37 '1) - 12, 274-275, 294 , 
332, 377 

«Пережитое. Мечты и рас
сказы руссного антсра» -
374 

«Саннт-Петербургснис ведо
мости», газета, издавалась при 
Петербургсной Анадемии наук 
с 1 728 r.- 26, 78, 1 29 ,  135, 
934, 383, 388 

Сахаров Леошц llванович 
(1825-1887) ,  преподаватель 
естественных nаун п ведеuия 
сельского хозяйства в Нижего
родсной духовной семина
рии - 50, 335, 339 

«Свпстою>, сатпрнчеснпй от
дел в журнале «Современник», 
созданный Добролюбовым; вы
шло 9 номеров - 17, 1 26, 134, 
168, 174,  208, 209, 213, 276, 
278, 351 ,  355, 357, 360, 361, 
382 

«Северная пчела», реакцион
ная политпчесная n лптератур-
ная газета, издавалась в Пе

тербурге в 1825-1864 гг. 
Ф. В. Булгарпным п Н. И. Гре
чем - 46, 136, 137, 338, S84, 
389 

Сенковскпй (псевдоним -
Баров Брамбеус) Осип (Юлиан) 
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Иванович (1800-1858) , писа
тель, журналист, востоковед, 
член-корр . Петербургской Ака
демии наук с 1828 г. , редактор
издатель «Биб.'!иотеки для чте
ния� - 195, 218 

Сераковсю1й Зыг�1унт ( 1826-
1863), революционный демок
рат, каuнтан Генерального 
штаба, сотруднпк «Колоколм 
и «Современника» - 233 

Серно-Соловьевич Н шюлай 
Але11сандровпч (1834-1866) , 
рсволюционпый де�юкрат, пуб
лицист, сотрудшш Вольной рус
с11ой типографпп в Л ондоне, 
в 1861-1862 гг. о;:�:пн из орга-
низаторов 
«Земли 11 
318 

и руководителей 
ВОЛИ» - 304, 305, 

Сидоров Глеб Михайлович 
(род. в 1830 г.),  студент физи
ко-математичес11ого факульте
та Главного педагогичес11ого 
института - 54, 55, 59-62, 66, 
72, 343 

Спльчевскиii: Дмитрий Пет
рович (1851-1919; см. о нем 
с .  371) - 264-266, 332 

Синев Петр , студент исто
рико-филологического факуль
тета Главного педагогичес11оrо 
института , однокурсник Добро
любова - 123,  347 

С11ородумов, ученик Ниже
городского духовного учили
ща - 31 

Сладкопевцев Иван Макси
мович (1825-1887; см. о нем 
с. 337) - 19, 36-46, 332, 338 

«Слово�, научный, л итера
турный и политический жур
нал, издавался в Петербурге 
в 1878-1881 гr. - 216, 361 
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«Слухи�, рукописнаи гаоо
та, издавалась студентами Глаи
ного педагогического институ
та - 14, 84, 100, 103, 10-'., 
343-345 

Смарагдов Семен Н иколае
вич (ум. в 1871 г.) ,  педагог, ап
тор учебников по всеобщей истi.t
рип - 113 ,  240 

«Смех. П отешный: ш1сток бN 
подписчиков и сотрудников 
А. Нестерова�. выходил в п(,L 
тербурге в 1858 г . ;  с 15 апреля 
стал называться «Смех под хре
ном� - 196 

«Смех и горе», юмористиче
ский листок, выходил в Пете�t
бурге в 1858 г.- 196 

«Смех под хреном� - си. 
«Смех� 

Смирнов Андрей И ванович 
(1812-1883) ,  старший надзира
тель Главного педагогического 
института - 84, 90, 93, 130, 
132, 344, 348 

Смирнов, участник дис11ута 
по поводу деятельности «Рус
ского общества пароходства и 
торговли�. состоявшегося в пе
тербургском «Пассаже� - 142, 
226, 352 

«Собеседник любителей рос
сийского слова , содержащий 
разные сочинения в стихах и 
прозе некоторых российских 
писателей�. ежемесячный жур
нал, издавался в Петербурге 
с июня 1 783 по сентябрь 1 784 r. 
при Академии наук по инициа
тиве и участии Екатерины 1 1 ;  
фактический редактор - княги
ня Е .  Р. Дашкова - 134, 144, 
309, 348 

«Современник•, литератур-



вый шурнал, основанный 
в 1 836 г. П ушниным в Петер

бур ге, в 1838-1846 гг. изда
тель-редактор П .  А .  Плетнев, 
в 1847-1866 гг.- Н .  А. Нек
расов n И .  И .  Панаев - 5, 7-

10, 14-18, 38 , 40, 44, 45, 84, 85, 
97, 1 20 ,  1 29,  131 , 1 35-137,  1 40 ,  

i 44 - H G ,  1 48 ,  1 49,  1 53, 1 54,  

1 56,  1 58 ,  1 60 - 1 63, 1 6 7 - 1 7 1 ,  
1 74, 1 7 7 - 1 79, 181 , 182, 1 84 ,  

186-192, 1 94-196, 198, 1 99,  204, 
205, 208, 2 1 0 ,  216,  2 1 7 ,  220-
223, 226, 227 ' 232, 237 ' 243, 254, 
256-258, 260, 261 '  267 '  269, 
270, 272, 275, 278 , 282, 283, 

285, 295, 298, 299, 302, 309, 310, 

312,  3 1 7 '  318, 320, 321 , 334, 336, 
341, 344-347, 349-351, 353-

355 ,  357 - 363, 367, 374, 378, 

379, 381-384, 386 
Солярский Павел Федоро

вич ( 1 8U3-1 8!IO) , протоиерей 

церкви Петербургсного ун-та, 

преподавал закон божий 
в Главном педагогическом ин
ституте - 71 

Спасович Владимир Дани

лович (1829-1 906),  юрист, за
нимал кафедру уголовного пра
ва в Петербургсиом ун-те 

в 1857- 1861 гг.- 303, 304 

Срезпевс1шй Измаил Ивано

вич (1812-1880), филолоr-ела
вист, этнограф, ВI\адемин Пе
тербургсной Академ и и  наун 
с 1851 r. , в 1848-1859 гг.

профессор Главного педагоги
ческого института - 87, 1 16,  

136, 1 44 ,  145,  254, 342, 349 

Стенлова (урожд. Добролю

бова) Екатерина Александровна 
(1843-1890� годы; см. о вей 
с, 375-376) - 9, ilЗ, 26-29, 

73, 1 45, 180, 1 93, 194, 221 , 265, 
279, 287, 308, 309 

Степан, муга в доме 
А. Н. Татаринова - 238, 240, 
253 

Степан Сидорович - см. Ле
бедев С. И .  

Степанов Н иколай Александ
рович ( 1 805- 1 877),  художник
:карикатурист; в 1 859-

1864 гг.- соредактор В. С. Н у
рочкина по (<Искре• - 206, 294 

Стоюннн Владимир Я 1;овле
ш1ч ( 1 826 - 1 888) ,  �1еда1·ог и ме
тодист-словесшт - 1 34 

Студевскнi·i Аленсей Осипо
вич , родствсиник Чернышевско
го, его секретар ь  в 1860-
1862 гг. - 1 77 

Сумароков-:Jльстоп Фелмс 
НпкОJ1аевич, граф ('1 8.20 - 1877) , 

генерал-майор , вице-дирс:ктор 

:канцелярии военного министер
ства в 1857- 1 859 п . - 67 

Сухомлинов Михапл Ивано
вич ( 1828 - 1 ()0 1 ) ,  филолог, про
фессор русс:кой словесности Пе
тербургского ун-та, затем -

академнк - 233 
Сциборский Борис И ванович 

(ум. в 1896 ИJIИ 1897 г . ;  с.м.  о нем 
с. 343-344) - 11 , 14, 91-

1 13,  332 

Сю Эшен (1804-1857), фран

цузсни й писатель - 345 

�M ysteres de Pari:::» («Па-

рижские 

345 
таiiпы») - 1 16 , 

Тарановсхий Василий, сту
дент физико-математического 

факультета Главного педагоги

ческого института, однокурсивн 

Добролюбова - 52, 55, 71 
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Татаринов Александр Нико
лаевич (1809-1862) , симбир
ский помещик, член губернско
го комитета по крестьянскому 
делу - 237, 239-242, 244-

248, 251-253, 364 , 365 
Татаринова-Островс1,ая На

талья Александровна (1845-

1 910; с�1. о ней с. 364-365} -
12, 237-254, 332 

Татаринова (урожд. Бе-
кетова) Софья Ншюлаевна, 
мать Н. А. Татариновой-Остров
ской - 237, 238, 241 ,  243, 2114, 

247, 252 

Тацит (ок. 58- oic Н7 гг. ) ,  
древнерrп1скnй историк - 7 4 ,  

341 
Тиблl'н Николай Львович 

(род. в 1825 г.), петербургский 
издатель и типограф - 303, 
305, 318 

Тимашев Александр Егоро
вич (181 8-- 1 893) , генерал-адъю
тант, управляющий II I  Отде
ление�� л начальник штаба кор
пуса жандармов в 1856-

1861 гг. - 184, 191 

Тихо�rандритскиii А.11ександр 
HИRИTll'I (1800 - 1 888), профес
сор математюш u инспектор 
Главноrо педагогического ин
ститута с 1 848 по 1859 г.;  автор 
учебников по мате�шти:ке - 52, 
53, 74,  82, 89, 93, 94, 1 1 5 ,  132, 
137, 274, 344, 348 

Тихо:ииров Н иколай, сту
дент ф11а11ко-�1атематичес1юго 
факультета Главного педаrо
гическо�-о института - 275 

Трубецкая ( урожд. Пещуро
ва) Мария Алекс!"евпа, княги
ня, жена В. А. Трубецкого, 

взяла на воспптанпе сестру 

Добролюбова 
28 

Юлию - 27, 

Трубецкой Владимир Але1t
сандрович, князь, председатель 
Н ижегородской палаты граж
данского суда до 1 857 г. , опе

нун семьи Добролю6овых --

25, 47, 49, 339 
Турбин Сергей И вановнч 

(1821- 1884 ) ,  каш1тап Гепераль
ного штаба, журналист п дра
матург - 294, 378 

«Сцепы из военно-походной 
жизни» («Н артиш<а с нату
рw) - 294, 378 

Тургенев И ван Сергеевич 
(1818- 1883) - 5,  8, 11,  12, 14-
16, 85, 134, 1 49, 1 52 - 1 57 '  159-
1 69,  1 7 5- 1 80, 184-192, 21 '1 , 

224, 228, 231 '  232, 236, 251 , 

262, 348, 354-356, 358, 360 , 
361 , 369 ' 379 
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«ДворянсI{Ое гнездо& -
251; 

Л аврецкий: - 252; Л иза --

252 

«Накануне� - 16, 1 5 4 - 1 56, 

184 ,  189, 1 90 ,  251 ' 252, 

354, 357; Берсеп ьев -

251 ;  Елена - 25 1-253; Ин
саров - 251 -253; Шу

бин - 252 
« Н иrилнст� - с�1. «Отцы и 
дети» 
«Отцы и дети� - 165,  1 67 ,  

1. 92, 358, .'161; Базаров -
1 66 ,  1 67 ,  23t , 232, 355 
«Первая любовы> - 253 
«По поводу «Отцов и де
тей& - 1 65, t66, 355 
«Рудин>) - 166, 354; Py
дim - 166 

Тургенева (урожд. Л утови
нова) Варвара Петровна (1 780-



И�fiO), мать И .  С. Тургенева -

ню 
Турчанинов Н инолай Пет

рович (ум. в 1860 r.), студент 
иеторино-филологичесноrо фа
культета Главного педагогиче
сttого института , друг Добро
любова - 84-86, 108, 1 1 1 ,  

t 32, 1 43-145,  342-344, 350, 
359 

У лыбышев Аленсавдр Дмит
риевич ( 1 794- 1858), виже
городсний помещин, музьшаль
ный нритнн и историн музыни; 
�шаномый семьи Добролюбо
БЫХ - 25, 47 

((Бетховен, его нритини и 
толнователи» - 47 
((Новая биография Моцар
та» - 47 

Успевсний Нпнолай Ва-
с11лъевич (1837-1889), писа
тель - 295 

Устрялов Нинолай Гераси
М()ВИЧ (1805-1870), историк, 
профессор Петербурrскоrо ув-та; 
автор учебных пособий для 
средних учебных заведений, 
университетского курса «Рус
сная история» - 33, 256, 366 

«История царствования Пе"l'
ра Великого» - 256, 366 

Фейербах Людвиг (1804-

1872) , немецкий философ-мате
риалист - 197, 255, 344, 
966 

((Das Wesen der Religion» 
(«Сущность религии») -

1 98 

((Das Wesen Christenthums• 

(((Сущность христиан
ства») - 1 98 
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Фет (наст. фамилия Шевшив) 
Афанасий Афанасьевич (1820-
1892) , поэт - 135, 349 

«Шепот, робкое ды-
ханье . . .  » - 135, 349 

Фиоккп (Fiocchi) Ильдегон
да ,  птальяНБа из Мессины, не
веста Добролюбова - 222, 263, 

264, 265, 370, 371 , 385 
Фирхов Р. см. Впрхов Р. 

«Ходит птичка весело . . .  » ,  
популярная песня - 218, 361 

Хомянов Аленсей Степа-
нович (1804-1860), философ, 
публицист и писатель,  один из 
теоретиков славянофильства -

382 

Цертелеn (Цертель) Петр 
Николаевич, нвязь (1833 -
после 1 906), муж Е. А. Лавров
сной - 241 

Цицерон Марк Туллий 
(106-43 до п. э.) ,  древнерим
ский оратор, писатель, госу
дарственный деятель - 96 

Черкассний Владимир Алек
сандрович, нпязь (1824- 1878),  

публицист, участник подготов
ки крестьянСI(ОЙ реформы 
1861 r.- 365 

Чернышевская (урожд. Ва
сильева) Ольга Сократовна 
(1833-1918), жена Н .  Г. Чер
нышевского - 8, 9, 1 47,  1 48, 
182, 370 

Чернышевский Гавриил Ива
нович (1793 - 1 861),  отец 
Н. Г .  Чернышевского - 223 

Чернышевский Николай Гав
рилович (1828- 1889; с�1. о нем 
с. 350-352) - 7-10, 12, 14, 



17, 19, 20, 23, 24, 60, 85, 91, 
1 19, 135-137, 140-168, 1 76-
178, 180, 182, 190 ,  191 , 198, 201, 
210-214, 216, 220, 222-226, 
230-233, 236, 259-262, 265, 
266, 271 -273, 279, 286, 289, 
290, 292, 293, 302-314, 318, 
320-322, 332-337 , 340 ,  342, 
943, 345 , 346, 349, 351-357, 
359-365, 368-371, 374, 376-
379, 381-385 

«В изъявление признатель
ности. Письмо к г. 3-ну» -

85, 342 
�Добролюбов по его пись
мам» - 351 
�заметки о журнала х» -

1 1 7 ,  146 ,  345, 353 
«Знакомство с Добролюбо
вым» - 8, 272, 273, 374 
�Материалы для биографии 
Н. А. Добролюбова» - 8,  
38,  167, 340, 341, 345, 
352, 357, 373 
((Очерки гоголевского пе
риода литературы» - 14, 
85, 136, 350 
�полемические красоты» -

162 «Полемические красоты. 
Rоллекция вторая» - 135, 
349 ((Пролог» - 9; Левиц
кий - 9  
«Русский человек на ren
dez-vous» - 213, 362 
«Эстетические отношения 
искусства к действительно
стю> - 365 

Черняковский Аким, сту
дент физико-математичесного 
факультета Главного педагоги
ческого института, однокурсник 
Добролюбова - 54 

Чумиков Александр Алек
сандрович (1818-1902), педа-

417 

гог, редактор 
воспитанию> в 
корреспондент 
353, 385 

«Журнала для 
1857-1861 гг.; 
Герцена - 310, 

m., литератор, сотрудничал 
в «Современюше» - 181 , 182 

Шеnырев Степан Петрович 
(1806-1864) , историк литера
туры, критик и поэт, профессор 
Московс1\ого ун-та - 123, 136 

Шейт, владелец библиотеки 
в Х арькове - 273 

Шекспир "Уш1ьям (1564-
1 61 6) - 247 ' 367 

«Гамлет» - 113  
Шелгунов Николай Василье

вич (1824-1891; см. о нем 
с. 378) - 11 ,  15' 19, 296, 304, 
379 

«Н молодому поколению» -

378 
«Н солдатам» - 378 
«Рабочий пролетариат Анг
лии и Францпи» - 378 

Шемановский Михаил И ва
иою1ч (1836-1865; см . о нем 
с. 339-340) - 11 ,  13, 51 -91 , 
200, 332, 339 , 340, 342, 343, 345, 
346, 395, 380 

«Об улучшешш материаль
ного быта учптелей в про
винциальных училищах» -
340 
«Способ математика Rунце 
для решения неопределен
ных уравнений 1-ой степе
ни» - 340 

Шенье Андре Мари (1762-
1 794) , фрапцузскиii поэт и пуб
лицист - 177 

Шиллер Иоганн Фридрих 
(1759-1805) , немецкий поэт -

259 



Ш ипулинский Павел Дмит
риевич (1805-1872), врач-те
рапевт - 285, 377 

Ш иринский-Шихматов Пла
тон Александрович ( 1790-
1853), мпнпстр народного про
свещения с 1850 г.- 77 

Шлоссер Фридрих Rристоф 
(1776-1861 ) ,  немецкий исто
рик - 177 

«Всемирная история• (�Ис
тория») - 177 

Шп11.1евс1шй П авел Михай
лович (1827-1861 ) ,  надзира
тель Главного педагогического 
инст11тута - 90 

Шувалов Петр Андреевич 
(1827-1889), генерал от ка
валерии ,  начальник штаба кор
пуса жандармов и управляю
щий I I I  Отделением в 1861 -
1864 11 1866-1874 гг.- 306 

Щапов Афанасий Прокофье
вич (183 t-1876) ,  историк и пуб
лицист, в 1860-1861 гг. про
фессор русской истории К азан
ского ун-та - 198 

«Русский раскол старо-
обрядства, рассматривае-
мыi1 в связи с внутренним 
состояшrем русской церкви 
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