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Введение

Творческое наследие, разносторонняя общественно-политиче
ская деятельность А. И. Герцена, великого мыслителя и револю
ционера, художника и публициста, одного из «предшественников 
русской социал-демократии» х, пристально изучаются советскими 
исследователями — литературоведами, историками, философами. 
Процесс многостороннего научного освоения герценовской бес
крайней страны мысли 2 идет параллельно все более глубокому 
и органичному интересу к ней в читательской массе. Герцен 
созвучен нашей современности неутомимостью идейного поиска, 
страстностью революционного темперамента, высотой гуманисти
ческого идеала. Эти же качества обусловливают широкий ин
терес к творениям Герцена передовой общественности во всем 
мире.

Последние два десятилетия ознаменованы особенно интенсив
ными усилиями советской науки в разных жанрах герценоведе- 
ния. Выходят общие монографии о духовном и творческом пути 
писателя и конкретные исследования, посвященные политической 
борьбе создателя вольной русской прессы, его художественному 
наследию, в частности «Былому и думам», «С того берега», «Кто 
виноват?» Предметом специального анализа становятся его пове
сти, эпистолярный жанр, а подчас и отдельные очерки или статьи. 
Проводятся «Герценовские чтения». Выпускаются сборники и 
труды, объединяющие разнообразные изыскания целых научных 
коллективов: «Творчество Герцена» («Ученые записки» Ленин
градского гос. пед. института им. А. И. Герцена, тт. 196 и 237, 
Л., 1959 и 1963), сборник «Проблемы изучения Герцена» (ИМЛИ 
АН СССР, М., 1963). Много новых материалов и обобщений 
по вопросам идейной эволюции Герцена, его связей с русским 
революционным движением содержат коллективные труды «Ре-

1 В. И. Л е н и н. Что делать? — Полное собрание сочинений, т. 6, с. 25.
2 А. М. Горький писал о Гердене: «Он представляет собой целую область, 

страну, изумительно богатую мыслями» (М. Горьки й. История русской 
литературы. М., 1939, с. 206). 
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волюционная ситуация в России 1859—1861 гг.» (Институт исто
рии АН СССР, М., 1960, 1962, 1963, 1965, 1970, 1974).

Теоретические и конкретно-научные достижения многих из 
этих работ связаны с тем, что в эти же годы существенно расши
ряется источниковедческая база герценианы. Особенную роль 
сыграли здесь два события: издание Институтом мировой литера
туры им. А. М. Горького АН СССР тридцатитомного Собрания 
сочинений Герцена (М., 1954—1965, фактически вышло 34 книги, 
в 1966 г. к ним прибавился справочный том с общими указателя
ми) и предшествовавший этому изданию выход четырех герценов- 
ских томов «Литературного наследства» (тт. 61—64, 1953—1958, 
Изд-во АН СССР).

Тома «Литературного наследства» сделали доступными иссле
дователям и читателям богатства «пражской» и «софийской» кол
лекций, составляющих подавляющую часть личного архива Гер
цена, а также многочисленные документы из зарубежных архивов. 
В них опубликованы многие вновь найденные тексты произведений 
Герцена и около 600 ранее неизвестных его писем. Здесь нашли 
себе место также материалы из архива «Колокола», конспиратив
ные документы о связях его редакторов с «Землей и волей», около 
трехсот писем русских и зарубежных современников к Герцену 
и Огареву; помещены библиографические и критико-текстологи
ческие обзоры опубликованных ранее писем и другие источнико
ведческие и биографические исследования.

При подготовке тридцатитомного издания, коллектив участни
ков которого опирался на эту фундаментальную работу, были 
продолжены под руководством редакционной коллегии во главе 
с акад. В. П. Волгиным разносторонние архивные разыскания, 
изучение рукописей и печатных редакций, обследование прессы 
и т. п. В результате наследие Герцена предстало в значительно 
обновленном виде по сравнению с предшествующим «Полным соб
ранием сочинений и писем А. И. Герцена» под редакцией 
М. К. Лемке (Пг.— М., 1915—1925). Это касается как количе
ственной стороны (включено вновь 96 произведений, 210 редак
ционных заметок, примечаний, объявлений из «Колокола»; 114 
заметок «dubia»; 732 письма, из которых 154 напечатаны вообще 
впервые), так и качественной. В этом научном издании, наряду 
с возможной к тому времени полнотой состава и композицион
ной упорядоченностью, впервые даны критически установленные 
тексты произведений и писем Герцена, проделана большая ис
следовательская работа по их датировке и комментированию, 
приведены почти исчерпывающе варианты.

Активизации интереса к политической и редакторской дея
тельности Герцена способствовали также факсимильные издания 
«Кэлоколэ» (вып. I—XI, М., 1960—1965), «Полярной"3 звезды» 
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(кн. 1—9, М., 1966—1968), «Исторического сборника Вольной 
русской типографии в Лондоне» (кн. I—III, М., 1971), подготов
ленные под руководством акад. М. В. Нечкиной в Институте 
истории АН СССР.

Значительным числом новых публикаций ознаменовался в 
Советском Союзе и за рубежом 1970 год — год столетия со дня 
смерти Герцена. Из них самая обширная — изданные А. Звигиль- 
ским в Париже ранее неизвестные письма Герцена к дочери Ольге 
1863-1869 гг. 3

Настоятельной потребностью дальнейшего развития герценове- 
дения стало создание обобщающего биобиблиографического тру
да — «Летописи жизни и творчества Герцена». В нем на строго 
документальной основе, с критической проверкой и уточнением 
современных источниковедческих изысканий и исследовательских 
обобщений, продолжаемых и в самом труде, должны быть сведены 
воедино в хронологическом порядке да’нные о жизни, творческом 
и идейном пути писателя. Отсутствие до сих пор научной биогра
фии Герцена выдвигает перед этим изданием также задачу содей
ствовать ее подготовке и отчасти пока заменить ее.

❖

Настоящая «Летопись» является первым, по существу, научно- 
исследовательским и биобиблиографическим трудом этого рода, 
посвященным Герцену. Ей предшествовала лишь «Канва биогра
фии А. И. Герцена», составленная М. К. Лемке и напечатанная 
в заключительном томе редактировавшегося им издания сочине
ний Герцена в виде приложения4. Эта «Канва» сыграла свою роль 
как путеводитель, помогающий ориентироваться в хронологии 
жизни писателя, насколько она отражена в этом издании. Значе
ние «Канвы» было специально отмечено в печати. Н. К. Пиксанов 
в рецензии на издание писал, что «Канва» «необыкновенно облег
чит теперь изучение Герцена,— и не только Герцена, но и всей 
его эпохи. Эта кропотливая работа составляет сама по себе боль
шую заслугу» б.

Однако за прошедшие со времени ее появления полвека стре
мительного развития советской науки составленная М. К. Лемке 
«Канва» неизбежно должна была устареть и с фактической, и с 
методологической стороны.

3 А. Н е г z е n. Lettres inédites à sa fille Olga. Introduction et notes par Ale
xandre Zviguilsky. Paris, Librairie des cinq continents, 1970.

4 A. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XXII. Л.— М., 
1925, с. 187—382.

5 Н. Пиксанов. Монументальное издание Герцена.— «Печать и ре
волюция», 1925, № 5-6, с. 239.
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Уже в середине 30-х годов над «Летописью» Герцена работал 
Н. П. Анциферов. Однако его работа осталась незавершенной и 
к настоящему времени устарела (рукопись хранится в Централь
ном гос. архиве литературы и искусства СССР, Москва).

Особенности настоящей «Летописи», ее методологические прин
ципы и композиция, направления отбора материала и дальнейших 
разысканий определяются, в первую очередь, своеобразием жиз
ненного, творческого, политического пути Герцена — «писателя, 
сыгравшего,— по определению Ленина,— великую роль в подго
товке русской революции» 6. В основу труда положено ленинское 
определение его «настоящего исторического места», концепция 
идейного и творческого развития художника — «демократа, рево
люционера, социалиста» 7, которая была сформулирована 
В. И. Лениным в его статьях и высказываниях о Герцене и его 
эпохе, о русском освободительном движении и его идеологии.

Именно «великая роль» Герцена-писателя и мыслителя, публи
циста, поднявшего «знамя революции» 8,— в центре исследова
тельского внимания в «Летописи». Этим определяются три важней
ших направления в научном поиске, учете и отборе документов: 
творческая жизнь писателя; сфера политической и идейной борь
бы создателя вольной русской печати; духовная эволюция мыс
лителя, пример которого учит «великому значению революцион
ной теории» 9.

Составители «Летописи» стремились зафиксировать все ста
дии творческого процесса художника в той мере, в какой они 
документируются как самим содержанием литературных текстов, 
сохранившимися рукописями, так и письмами, дневниками, ме
муарами и другими имеющимися в их распоряжении материалами. 
История создания его произведений, по возможности, прослежи
вается и датируется точно или предположительно, начиная подчас 
от взволновавшего писателя жизненного факта, послужившего 
толчком к зарождению замысла. Задачей было, насколько поз
воляют источники, прочертить путь его творений от первых на
бросков, если они сохранились, через разные редакции к оконча
тельной, через авторскую правку корректур — вплоть до публи
каций. При этом публикация для русских изданий до августа 
1865 г. фиксируется под датой последнего цензурного разреше
ния (время выхода в свет в большинстве случаев указывается 
здесь же). Для более поздних русских изданий, не проходивших

6 В. И. Ленин. «Памяти Герцена».— Полное собрание сочинений, т. 21, 
с. 255<

7 Там же, с. 256.
8 Там же, с. 261.
9 Там же, с. 261; ср. т. 6, с. 25 («Что делать?»).



Введение 9

предварительной цензуры, и для иностранных время выхода 
устанавливается по объявлениям в прессе и другим косвенным 
данным10. Появление произведений Герцена в «Колоколе» отме
чено под датой каждого листа, хотя она подчас не совпадает с 
днем его фактического выхода в свет (последний не всегда мо
жет быть установлен). Причем для единообразия это сделано и 
в тех случаях, когда время выхода листа известно нам (оно при
водится здесь же) 11. Учтены также неосуществленные замыслы 
и ненайденные произведения.

Редакторская работа Герцена, впервые с достаточной полно
той отраженная в отделе «Редакционные заметки, примечания, 
объявления» тридцатитомного издания АН СССР, в рамках «Ле
тописи» может быть зафиксирована лишь частично. Из этого отде
ла при аннотировании листов «Колокола» берутся в «Летопись», 
как правило, лишь самостоятельные редакционные заметки и 
объявления. Кроме того, работа Герцена-редактора находит отра
жение в аннотациях его писем, в частности к Огареву, которые 
изобиловали редакторскими советами, указаниями, пожеланиями, 
а также в тех случаях, когда отмечается получение Герценом 
корреспонденций (здесь обычно даются сведения о публикации в 
«Колоколе» и характере редакционной обработки) 12.

Разыскания в прессе имели целью вместе с тем обнаружить 
и ввести в «Летопись» с возможной полнотой последующие прижиз
ненные публикации и переводы, полные и частичные, его произ
ведений, а также печатные отзывы о них. Письма, дневники и воспо
минания современников исследуются для определения общественного 
и литературного резонанса созданий Герцена, широты воздействия 
их на общество. (Позднейшие мемуарные свидетельства и призна
ния о влиянии Герцена приводятся в том случае, если есть возмож
ность приурочить это влияние к определенному хронологическому 
периоду его жизни. Данные о преломлении идей и художествен
ных принципов Герцена в творчестве современных ему писателей

10 Сведения о выходе «Современника» и «Отечественных записок» (с 1868 г.) 
даются без специальных ссылок, по библиографическим указателям: 
В. Б о г р а д. Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель содержа
ния. М.—Л.. 1959; В. Б огр ад. Журнал «Отечественные записки». 
1868—1884. Указатель содержания. М., 1971.

11 В отличие от объявлений в подцензурной русской прессе объявления в 
«Колоколе» и «La Cloche» о выходе в свет и продаже произведений Герцена 
отдельно не фиксируются (в связи с их обилием). Они учитываются при 
определении времени выхода изданий Герцена.

13 Помимо «Полярной звезды» и «Колокола» в «Летописи» отражен выход в 
свет лишь тех изданий Вольной русской типографии, к которым Герцен 
имел прямое авторское или редакторское отношение, и перечисляются в 
аннотациях этих изданий лишь произведения Герцена и те, в которых 
содержатся отзывы или упоминания о нем.
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вводятся лишь в бесспорных случаях.) Значение произведений 
Герцена для воспитания революционных поколений документи
руется также прижизненными материалами из архивов следствен
ных учреждений.

И здесь задачи отражения творческой жизни писателя вплот
ную смыкаются со вторым важнейшим направлением «Летописи»— 
проследить конкретные перипетии политической борьбы и поле
мики Герцена, факты его деятельности организатора вольного 
русского слова. Для этого требовалось прежде всего вынести на 
страницы «Летописи» (путем широкого учета русской и неизбеж
но фрагментарного иностранной прессы) сложное переплетение 
политических мнений вокруг имени Герцена, вокруг его произ
ведений и изданий — все то, что составляет плоть реальной обще
ственной борьбы,— в том числе враждебные и часто даже клевет
нические нападки, которыми охранительный лагерь пытался 
нейтрализовать революционное влияние Герцена. Необходимо бы
ло вместе с тем учесть и по возможности датировать по эпистоляр
ным, дневниковым, мемуарным и агентурным данным широчайший 
круг его личных, идейных связей и контактов в среде русской 
и международной демократии; уточнить пути собирания обширной 
информации о русских делах, отраженной в «Колоколе», учесть 
круг его корреспондентов 13.

Важно было в то же время вскрыть механизм «обратной свя
зи» изданий Вольной типографии с русской общественностью. 
Ведь «распространение по всей России «Колокола»» было одним из 
важнейших факторов «революционйого движения и революцион
ного натиска» «в начале 60-х годов» 14. Это обязывало учесть дан
ные о распространении изданий Герцена. Однако следует сказать, 
что этот род сведений, по их обилию в делах III отделения и след
ственных органов, мог быть представлен в «Летописи» лишь выбо
рочно: в той мере, в какой имя Герцена и упоминания о его 
изданиях проходят в публикациях важнейших политических дел

13 С этой целью, в частности, в «Летописи» фиксируется написание коррес
понденций в «Колокол» (при известной авторской дате) или их получение 
редакцией — но только в тех случаях, когда установлено имя коррес
пондента. По условиям места на страницах «Летописи» не могло быть уч
тено получение всей обширной анонимной почты «Колокола», даже отра
женной в его публикациях, хотя ясно, что дальнейшие разыскания могут 
привести к раскрытию еще многих анонимных корреспондентов. И денеж
ные поступления в Общий фонд при редакции «Колокола» (1862—1867) 
фиксируются лишь от установленных лиц. Попутно отметим, что гипоте
зы, многочисленные в нынешней историографии, касательно встреч, от
ношений, связей Герцена с современниками вводятся в «Летопись» только 
в тех случаях, когда они представляются обоснованными. Апокрифиче
ские мемуарные свидетельства также остаются за пределами «Летописи».

14 В. И. Ленин. Гонители земства и Аннибалы либерализма.— Полно© 
собрание сочинений, т. 5, с. 28—29.
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и процессов (с необходимыми уточнениями по архивам) 15. Исчер
пывающая фиксация этих документов возможна только в буду
щем — в специальной работе «Герцен в делах царских следствен
ных органов».

С той же^целыо авторы стремились как можно четче раскрыть 
в «Летописи» роль Герцена в деятельности подпольного общества 
«Земля и воля». Потребовалось изучение совокупности конспи
ративных документов, подпольных изданий, прокламаций обще 
ства, чтобы предстала во всей многосторонней значимости непо
средственная помощь редакции «Колокола» революционной орга
низации— выработкой теоретических и тактических ее основ, 
пропагандистскими материалами, заботой об их транспортировке 
и денежных сборах, попытками сплотить заграничных агентов, 
печатной популяризацией идей и деятельности общества и пр. 
Но при всем том, активно помогая каждому конкретному прояв
лению революционной работы в России, Герцен не считал осуще
ствимым постоянное организационное руководство ею из Лондо
на и Женевы. Он не раз предостерегал против таких представле
ний о миссии редакторов «Колокола», сводимой к роли заурядных 
заговорщиков. «У нас был не заговор, а типография <...>,— писал 
он в статье 1868 г. «Нашим врагам».— У нас был Колокол, что
бы звонить к заутрене, чтобы сзывать живых, верующих, чтобы 
будить уснувших» 16.

Сохранить этот подлинный исторический масштаб и было 
нашей целью, показать, что определяющей в освободительном 
движении 60-х годов была роль Герцена как пламенного публи
циста — воспитателя революционеров, одного из идейных вождей, 
«властителей дум» молодого поколения разночинной демократии.

С этим связано существенное внимание, которое уделено в 
«Летописи» третьему из названных направлений — отражению 
философских исканий, теоретической эволюции мыслителя, кото
рый уже «в крепостной России 40-х годов XIX века <...> сумел 
подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими 
мыслителями своего времени», вплотную подойдя «к диалектиче
скому материализму» 17. А затем — через кризисы, духовную 
драму после поражения революции 1848 года — к новым поискам 
истинно революционной теории, путей народов к социальному осво
бождению. В трудных борениях мысли, неустанном претворении 
опыта политических битв России и Европы, в теоретических спо
рах с представителями славянофильского и либерального идейных

15 Приговоры по политическим делам, в которых фигурирует имя Герцена, 
приводятся в «Летописи» под датой вступления их в силу.

16 А. И. Ге рцен. Собрание сочинений в 30 томах, т. XX. М., 1960, с. 420.
17 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 21, с. 256. 
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течений, с буржуазными демократами Запада, преодолевая соб
ственные либеральные колебания и иллюзии, приходит он в годы 
революционной ситуации к идеям крестьянской социалистической 
революции.

Все это требовало регистрации круга чтения Герцена, посколь
ку оно может быть точно или условно датировано, его откликов 
на современные идеологические программы и системы, служив
шие чаще всего толчком к дальнейшему движению теоретической 
мысли18. Необходимо было, кроме того, учесть в «Летописи» все 
публичные и частные ответы Герцену — они зачастую входили 
катализатором в его последующий мыслительный процесс.

В разделах труда, относящихся к 60-м годам, нашла отражение 
связанная с именем Герцена полемика разных течений внутри 
идеологического лагеря революционной демократии, часто скры
тая, завуалированная в подцензурной печати. Весьма поучитель
но в своей целеустремленности, перспективности и дальнейшее 
движение теоретической мысли 1 ерцена — в питательной среде 
новых споров, полемических диалогов19 — к знаменательным 
открытиям писем «К старому товарищу», на базе все более глубо
кого интереса к «работничьим лигам»— I Интернационалу.

Однако составители вынуждены были отказаться от мысли 
включать в настоящую «Летопись» аннотации произведений Гер
цена, философские, социологические, эстетические выводы отдель
ных трудов, отражающих вехи его духовной эволюции. При богат
стве его синтетического творчества, в котором слиты неразрывно 
художественно-публицистические и теоретические принципы обоб
щения жизни, это было бы невозможно для «Летописи» любого 
объема. Но такое аннотирование и не является необходимым хотя 
бы потому, что «Летопись» создается вслед за новым, научным 
Собранием сочинений, которое сделало доступным читателю во 
всей возможной полноте творческое наследие Герцена.

Для отражения конкретной динамики теоретической работы 
Герцена был избран иной путь. Этого требовала еще одна суще
ственная задача «Летописи».

Средоточие грандиозного, продолжавшегося всю жизь духов
ного поиска Герцена — живая действительность, русская и все
мирная, движущаяся и притягивавшая неудержимо его взоры, 
ибо он был убежден, что в ней одной таятся «дремлющие (...>,

18 Круг чтения Герценом текущих газет и журналов, отраженный в повсе
дневной публицистической работе издателя «Колокола», по своей необы
чайной широте не мог быть систематически зафиксирован в «Летописи».

19 «Я ржавею без полемики. Нет ничего скучнее, чем монолог»,— писал он 
дочери Наталье 3 февраля 1868 г. (А. И. Г е р ц е н. Собрание сочинений 
в 30 томах, т. XXIX, с. 272). 
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но готовые проснуться ответы» 20. Грозовая действительность «на 
грани двух миров», чреватая бурными катаклизмами, стала пред
метом его гениального творчества. Но это не был художествен
ный мир спокойного философа — наблюдателя глобальных ката
строф. Человек с темпераментом борца, со всей страстью гумани
ста и народолюбца, «рожденный для форума», Герцен стал прямым 
участником крупнейших политических битв эпохи, поистине делав
шим, а не только писавшим ее «историю, отраженную в человеке». 
«Ведь в истории мы играем двойную игру — зрителей и актеров,— 
писал он Г. Н. Вырубову 12 ноября 1867 г.,— если актер не 
будет страстно проникнут своей ролей — он <...> останется про
фессором истории, а не деятелем»21. Так летопись жизни Герцена 
должна была стать летописью самого исторического бытия Рос
сии и Европы, которым он жил, «болел», творил. И здесь тоже 
необходим был строгий критерий-ограничитель: включены в «Ле
топись», как правило, лишь те события, которые нашли живой 
отклик у Герцена,— и чаще всего в момент этого отклика.

Необходимо было в основу изложения положить материал, 
находящийся на стыке движения исторического объекта и твор
ческого субъекта, в точке соприкосновения жизненных, политиче
ских, литературных битв и непосредственных реакций на них 
деятеля и участника, материал, позволяющий в то же время про
следить в размышлениях по горячим следам событий зарождение 
теоретических концепций Герцена, публицистических оценок, а 
подчас и зерна художественных картин и обобщений. Таким мате
риалом является, по нашему мнению, эпистолярное (и дневнико
вое) наследие Герцена. При определении его места в общей компо
зиции труда особую методологическую значимость имели статьи 
В. И. Ленина «Предисловие к русскому переводу писем К. Маркса 
к Л. Кугельману», «Предисловие к русскому переводу книги 
«Письма И. Ф. Беккера, И. Дицгена, Ф. Энгельса, К. Маркса и др. 
к Ф. А. Зорге и др.»», «Переписка Маркса с Энгельсом».

Стремясь «познакомить русскую публику ближе с Марксом 
и марксизмом»22,Ленин здесь специально акцентирует важность 
и поучительность ввода читателя с помощью писем в «интимные 
стороны деятельности Маркса и Энгельса» 23. «В переписке Марк
са,— пишет он,— личным делам его уделено, как и следовало 
ожидать, очень много места. Для биографа все это — чрезвычай
но ценный материал» 24. (И мы в биографическом труде о Герце-

20 А.И.Герцен. Собрание сочинений в 30 томах, т. XVIII, с. 87.
21 Там же, т. XXIX, с. 230.
22 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 14, с. 371.
23 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 15, с. 232.
24 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 14, с 371. 
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не отнюдь не избегаем сведений подобного рода.) Но «бесконечно 
более важны те места писем, которые содержат теоретический 
и политический материал». Он «рисует Маркса непосредственно 
откликающимся на все вопросы рабочего движения и всемирной 
политики. Вполне права редакция «Neue Zeit», что «нас возвы
шает знакомство с обликом людей, мысль и воля которых сложи
лась в условиях великих переворотов»» 25.

Именно «непосредственность» отклика на события большого 
мира и их идеологические отражения, воссоздание «с особенной 
рельефностью» 26 живого «облика» мыслителя и борца и со
ставляют, по мысли Ленина, специфическую ценность писем. 
Так, касаясь «оценки Марксом различных писателей», он заме
чает: «Когда читаешь эти отзывы Маркса, живо написанные, пол
ные страсти, обнаруживающие захватывающий интерес ко всем 
крупным идейным течениям и анализу их, чувствуешь себя как 
бы слушающим речь гениального мыслителя». В политических 
оценках и прогнозах из писем Маркса перед Лениным предстает 
биение живого человеческого сердца, возникают черты могучей 
личности с ее «революционной страстностью», цельностью натуры, 
этической высотой и «твердостью духа» 27.

Таким образом, именно письма в их совокупности («не то или 
иное отдельное», письмо, «а весь дух и все содержание их»28) 
позволяют видеть воочию открытия мыслителя и стратегию поли
тика в их живом росте, в момент их зарождения из гущи ежеднев
ных жизненных фактов — из общественной практики. Они пред
ставляют подвиг философа и революционера в его живой плоти, 
во всем благородстве, человеческом обаянии и величии и непре
ходящей этической ценности.

Ленинский методологический подход к анализу «переписки 
величайших людей XIX века» 29 представляется нам принципиаль
но поучительным и для биографических исследований о Герцене. 
Он был учтен и при обработке эпистолярного наследия писателя 
для настоящей «Летописи». В ней не только фиксируются все 
известные и пока не найденные его письма, существование которых 
документально подтверждено (последние — с пометой: «неизв.»), 
а также ответы на них30. Из писем Герцена извлекаются и вводят
ся в «Летопись» все факты его встреч, поступков, общественных

26 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 14, с. 371.
26 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, с. 263, т. 14, с. 371.
27 В. И. Лени н. Полное собрание сочинений, т. 14, с. 372, 374, 375.
28 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 15, с. 245.
29 Там же.
30 Сведения о сохранившихся письмах к Герцену включены в «Летопись» 

под датой их написания, известной значительно чаще, чем время получе
ния их Герценом. Точно известные даты получения писем также отмечаются. 
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акций. Письма вместе с тем цитируются и аннотируются как отра
жение гражданских настроений, жизненных впечатлений, прямых 
откликов на политическую злобу дня, размышлений о книгах, 
философско-исторических, эстетических, этических проблемах и 
т. п. (с указанием, по возможности, того, в каких творениях эти 
зерна прорастут). В «Летописи» нашли отражение и запечатлен
ные в письмах, дневниках личные переживания, драматические 
обстоятельства его жизни, заботы о детях и близких. Все это не 
только раскрывает цельный и обаятельный облик Герцена-челове
ка, но имеет и особые основания для Герцена-писателя с ярко 
выраженным пристрастием к «невымышленной литературе» и 
автобиографизму.

Еще со времен романтической юности и до последних лет жиз
ни Герцен был убежден в «безграничной ценности личности» 31 
вообще — ив общественном, социально-историческом значении 
своего личного, эмоционального опыта в частности. Личная судь
ба, отношения с Н. А. Герцен, семейная драма постоянно осозна
вались им идеологически. У зрелого Герцена письма становятся 
лабораторией, где мы присутствуем при самом процессе претво
рения зачастую мучительного и горького личного опыта в обще
значимый, исторически закономерный — в горниле аналитической 
мысли художника-реалиста, философа и социолога.

Таковы причины широкого использования писем Герцена в 
«Летописи». При их аннотировании составители стремились в 
той мере, в какой это позволяет избранный жанр, сочетать пере
дачу событий, размышлений, полемических пассажей Герцена с 
очень скупыми, но подчас необходимыми квалификациями пози
ций его и оппонентов в свете нынешнего исторического, научно
го, мировоззренческого опыта.

Насколько это возможно в хроникальном своде, мы прибегаем 
к группировке однородных впечатлений, интересов, занимавших 
Герцена в определенных хронологических пределах. Характе
ристики такого рода выносятся в примечания (набраны петитом) 
к основным справкам. Такое композиционное построение позво
ляет передать непрерывность движения мысли Герцена, избежать 
ее расчленения, разорванности. Примечания же, наряду с перек
рестными ссылками32, помогают объединить частные звенья твор
ческой истории произведений Герцена. Большое место в приме
чаниях занимает обоснование впервые устанавливаемых датиро
вок многих фактов и документов.

31 Набросок Герцена на обороте письма Н. А. Тучковой-Огаревой к нему 
от 12 ноября 1868 г. (не опубликован, автограф ЦГАЛИ, ф. 129, оп. 1, 
ед. хр. 97, л. 199 об.).

32 Их сигнал — инверсия в датах (например: «писал сентября 7»).
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По необходимости краткие и строго локализованные примеча
ния «Летописи» не могли вместить в себя обобщающее объяснение 
некоторых сложных моментов идейной биографии Герцена, ко
торые нуждаются в специальном пристальном и всестороннем 
научном анализе, охватывающем широкие временные рамки. Так, 
серьезную проблему, которая не могла получить освещения по 
ходу отдельных полемических выступлений, откликов, оценок, 
представляют взаимоотношения Герцена с К. Марксом и 
Ф. Энгельсом. Не претендуя на замену специальных исследований, 
которые еще впереди33, считаем нужным сказать здесь сле
дующее.

Глубокие сомнения Герцена после июньских дней 1848 г. в 
революционных возможностях европейского «работника», «оста
новка» «перед историческим материализмом» явились одной из 
главных причин того, что он не сумел тогда увидеть своеобразие 
исторического места Маркса и Энгельса как пролетарских револю
ционеров, оценить великое значение их деятельности и учения. 
Пессимизм Герцена в отношении будущего развития Европы, 
приводивший в некоторых статьях этих лет к мессианским положе
ниям об особом призвании России с ее общиной в обновлении 
«старого мира», не мог не вызвать крайней настороженности, 
прямых протестов у основоположников научного коммунизма. 
Они увидели в некоторых выступлениях Герцена (таких, как 
«Lettre d’un Russe à Mazzini» 1849 г., «La Russie et le vieux mon
de» 1854 г.) черты «демократического панславизма», который 
ранее резко осудили в позиции М. А. Бакунина.

К тому же многие чисто биографические факторы — личные 
отношения, сплетенные с идейными столкновениями (связиГерце
на с П.-Ж. Прудоном, Бакуниным, К. Фогтом, с другой 
стороны — Энгельса и Маркса в конце 60-х годов с А. А. Серно- 
Соловьевичем; общие выступления в печати Герцена с И. Г. Го
ловиным и т. п.), а отчасти и случайные недоразумения (напри
мер, в конфликтах по поводу печатных обвинений против 
Бакунина в английской прессе)—препятствовали и далее как 
получению объективной информации, так и непредвзятой взаим
ной идеологической оценке.

В процессе развития идей «русского социализма» Герцен разъ
ясняет и уточняет свои позиции подлинного демократа и интерна-

33 До настоящего времени наиболее подробно этот вопрос освещен в моногра
фии Я. Е. Эльсберга «Герцен. Жизнь и творчество», изд. 4, дополненное, 
М., 1963, с. 313—317, 346—349, 406—410 и др. На нее опирается при 
обращении к этой проблематике Г. М. Фридлендер в книге «К. Маркс 
и Ф. Энгельс и вопросы литературы», изд. 2, М., 1968, с. 544—549, 535. 
Ср. также: С. С. В о л к. Карл Маркс и русские общественные деятели.

Л., 1969, с. 43—51.
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ционалиста, решительно снимая нотки мессианства (см., например, 
статью 1861 г. «Repetitio est mater studiorum» 34), а затем, в 
середине 60-х годов приходит к пониманию русского общинного 
пути лишь как одного из вариантов общего движения человечества 
к социальному освобождению. Однако и в 1867 г. на страницах 
прибавления к т. I «Капитала», в известном примечании Маркса, 
сохраняется обвинение Герцена в панславизме35. Ойо вносит 
неточные акценты и в общие замечания о теории «русского 
социализма» Герцена как здесь, так и в письме Маркса в редакцию 
«Отечественных записок» 1877 г.36 Это касается, в частности, мне
ния Маркса о книжном источнике общинных идей Герцена. (Ленин, 
с его всеобъемлющим знанием русской жизни, увидел впоследствии 
их глубинный источник в протесте миллионных масс против поме
щичьей власти, в «революционных стремлениях к равенству со 
стороны крестьян» 37.)

Вместе с тем и само полемическое примечание 1867 г., и пись
мо Маркса к Энгельсу от 13 февраля 1863 г., где он в связи с поль
ским восстанием советует другу особенно пристально следить за 
материалами «Колокола»38, свидетельствуют об определенном 
интересе Маркса в 60-е годы к публицистике Герцена. Приме
чательно и то, что русский язык Маркс изучал по «Былому и 
думам» («Тюрьма и ссылка» была первой книгой, прочитанной им 
по-русски)39.

Герцен же, со своей стороны, в последние годы жизни внима
тельнее приглядывался к учению Маркса, высоко оценивая его 
заслуги в организации I Интернационала40, и стремился, видимо, 
к сближению, о чем можно судить, например, по его письмам к 
Огареву от 23 и 29 сентября 1869 г. 41

34 А. И. Г е р ц е н. Собрание сочинений в 30 томах, т. XV, с. 149.
35 См.: К. Marx. Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Bd. 1. 

Hamburg, 1867, S. 763, а также настоящая «Летопись»: 1867, сентября 14.
36 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. 19. Изд. 2, с. 116, 119. 

Хотя во втором немецком издании «Капитала» 1872 г. ироническое замеча
ние снято, названное позднейшее письмо оставляет открытым вопрос 
об итоговом пересмотре Марксом отношения к социалистическим идеям 
Герцена.

37 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 21, с. 258.
38 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 30, с. 266.
39 См. письмо Маркса к Энгельсу от 22 января 1870 г.— Там же, т. 32, с. 350.
40 Об этом свидетельствует, в частности, в своих воспоминаниях П. Д. Бо

борыкин, встречавшийся с Герценом в Париже в 1869—1870 гг. (П. Д. Б о- 
б о р ы к и н. Воспоминания, т. II. М., 1965, с. 491).

41 В последнем он писал, узнав о работе Бакунина над переводом т. I 
«Капитала»: «Дай бог успеха бакунинскому переводу Маркса,— я одного не 
понимаю, почему же он держал под сурдинкой свои сношения с ним? Вся 
вражда моя с марксидами из-за Бакунина» (А. И. Герцен. Собрание 
сочинений в 30 томах, т. XXX, с. 201).
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Однако еще важнее другое. Сам пафос его последних произ
ведений, страстная устремленность мысли к научному обоснованию 
социализма, к учету материальных потребностей, реальных стрем
лений трудящихся в программе будущего социального переу
стройства вели объективно мысль Герцена к историческому мате
риализму 42. Существенные прорывы к нему, то место, которое отво
дит Герцен экономическому анализу в искомой им научной теории 
социализма (см. об этом уже в «Письмах к путешественнику» 
1865 г.43), наконец, кардинальные открытия писем «К старому 
товарищу»— знаменательнее всего доказывают, что именно марк
сизм ответил на самые глубокие потребности развития социали
стической мысли, решил те коренные проблемы действительного 
пути к социальному освобождению, которые были поставлены на 
очередь дня историей и осознавались все четче наиболее трезвыми 
идеологами трудящихся масс. К их числу принадлежал Герцен, 
титанический путь мысли которого оборвался в «электрической 
атмосфере» новых, надвигающихся и приветствуемых им револю
ционных гроз.

❖
Все сведения о жизни и творчестве Герцена, включенные в на

стоящий хронологический свод, сопровождаются ссылками на 
источники, по которым они установлены.

Важнейшим таким источником явилось «Собрание сочинений» 
Герцена, осуществленное ИМ Л И АН СССР. Отношение к этому 
научному изданию как непосредственной основе «Летописи» под
черкнуто и в ее оформлении. Так, все факты, даты, цитаты и ан
нотации, извлеченные из этого издания (не только из произведений 
и писем Герцена, но и из приписок других лиц, из коллективных 
писем или сообщений редакции «Колокола», а также из коммен
тариев), сопровождаются лишь ссылкой на том и страницу, без ха
рактеристики каждого конкретного документа (статья или письмо, 
его адресат и дата и т. п.), обязательной для других публикаций. 
Специально отмечены лишь ссылки на «Былое и думы» как особого 
рода источник, где факты жизни Герцена предстают в творче
ском претворении. С другой стороны, сочтено необходимым ука
зать и на случаи, когда факты и аннотации касаются писем, опуб
ликованных в издании по перлюстрационным копиям, поскольку 
есть основания для сомнений в их идентичности оригиналу: здесь 
возможны были не только неверные прочтения, но и сознательные

42 Подробно этот процесс анализируется в работе: С. Д. Г у р в и ч-Л и- 
щ и н е р. Об идейной эволюции А. И. Герцена в 60-е годы.— Сб. «Рево
люционная ситуация в России в 1859—1861 гг.». М., 1965, с. 164—186.

43 А. И. Г е р ц е н. Собрание сочинений в 30 томах, т. XVIII, с. 363. 
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дополнения или искажения текста в агентурных целях 44, а сле
довательно, и нет уверенности в полной достоверности содержа
щихся в них известий.

При сообщении сведений о первых публикациях произведений 
Герцена в «Летописи» не указываются страницы, на которых они 
были напечатаны, поскольку эти данные содержатся в текстоло
гических комментариях академического собрания сочинений Гер
цена. Приводятся лишь страницы, где они напечатаны в этом из
дании 45. (Названия ранних публикаций, если они отличны от 
окончательных, под которыми произведения напечатаны в 30- 
томном собрании сочинений, даются в скобках, ибо служат фактом 
творческой истории.)

Сведения о неизвестных письмах Герцена, сосредоточенные 
в «Списках несохранившихся и ненайденных писем» XXI—XXX 
томов, вносятся в «Летопись» также со ссылками лишь на академи
ческое издание. Иные источники приводятся только в тех случаях, 
если они не использованы в упомянутых «Списках».

Широкая и непосредственная опора на 30-томное собрание 
сочинений не исключала, а предполагала вместе с тем критиче
скую проверку его материалов по рукописям и другим докумен
там в тех случаях, когда при сопоставлении с другими источниками 
появлялась потребность в уточнениях. В результате внесено боль
шое число исправлений в даты, обозначения места написания, 
а также в композицию документов и их тексты. (Так, например, 
передатированы десятки известных писем Герцена.) Случаи пере- 
датировки оговариваются при установленной в «Летописи» новой 
дате произведения, письма, факта.

Иногда с уточнением в «Летописи» даты одного документа оп
ределяется более точно время нескольких других фактов жизни 
Герцена. В этих случаях обоснование новых дат не повторяется 
каждый раз, а, наряду со ссылкой на академическое издание, 
читатель отсылается к той справке в самой «Летописи», где описан 
исходный документ: там в примечании он найдет обоснование его 
новой даты, с которой связаны и упомянутые в нем разновремен
ные события.

Последнее относится также и к другим печатным источникам 
«Летописи», к важнейшим из которых принадлежат в первую оче-

44 См. об этом: А. И. Герцен. Собрание сочинений в 30 томах, т. XXVII, 
вступительная статья к комментариям, с. 576.

46 При этом в справках о публикации произведений Герцена, написанных 
на иностранных языках (как и в аннотациях его иноязычных писем), 
указываются страницы оригинала и русского перевода в издании; во всех 
других случаях ссылки даются лишь на русский текст. Переводы назва
ний иноязычных произведений Герцена приводятся лишь в справках о пуб
ликациях этих произведений. 
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редь герценовские тома «Литературного наследства» (тт. 39-40, 
41-42, 61, 62, 63, 64, отчасти 67, М., 1941—1959), а также «Звенья» 
(I—X. М., 1932—1951). Притом, учитывая характер самих этих 
обширных документальных сборников, их доступность, сочтено 
возможным для экономии места не указывать в библиографиче
ских описаниях извлеченных из них материалов имени публика
тора и названия его статьи, обзора, публикации. Столь же кратки 
ссылки на документы, опубликованные М. К. Лемке в коммента
риях к его изданию Герцена. Кстати, эти документы, приведенные 
подчас неполно или в пересказе, особенно часто требовали крити
ческой архивной проверки 46.

Данные архивного хранения документов приводятся в «Ле
тописи» лишь в тех случаях, когда документ не опубликован, опу
бликован частично или со значительными искажениями, исправ
ленными по архивному источнику.

Если используемый документ воспроизводился несколько раз, 
ссылки, как правило, даются на одну из публикаций, с нашей точ
ки зрения, самую авторитетную. Это не касается прижизненных 
печатных отзывов о Герцене русских писателей и критиков: они 
приводятся с двойной ссылкой — на первоисточник и на наиболее 
авторитетное издание сочинений.

Сведения о фактах жизни Герцена или отзывы о нем из прижиз
ненных источников (письма, дневники современников, публикации 
следственных дел, публицистические выступления) включаются 
один раз: под датой факта или его освещения (по степени ее важ
ности для Герцена).

Помимо критической проверки опубликованных источников, 
просмотра следственных и цензурных документов в Центральном 
гос. архиве Октябрьской революции (Москва) и Центральном гос. 
историческом архиве СССР (Ленинград), наши разыскания в ар
хивах Москвы, Ленинграда, Владимира, Новгорода, Кирова име
ли целью выявление новых биографических сведений, отзывов 
о Герцене в личных фондах его, Огарева и их окружения, а также 
некоторых лиц правительственного или охранительного лагеря. 
Помимо обследования фондов Герцена и Огарева в Центральном 
гос. архиве литературы и искусства .СССР, Отделах рукописей 
Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва) и Института 
русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), в Гос. публич-

46 Многочисленные и слишком лаконичные сообщения текстологического ком
ментария Лемке о письмах и записках Л. Чернецкого, Огарева и др., хра
нившихся в архиве семьи Герцена и, очевидно, содержавших упоминания 
о его произведениях, не учтены в «Летописи» отдельно — по неясности 
их характера и времени написания. Сведения «Канвы биографии А. И. 
Герцена», данные без обоснования, если они расходятся с нашими, не от
ражены в «Летописи». 
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ной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград), Гос. 
литературном музее, Центральном гос. архиве древних актов, 
Гос. историческом музее (Москва), использованы материалы фон
дов (или бумаги в фондах других лиц) Аксаковых, П. В. Анненкова, 
Бахметьевых, Боткиных, П. Д. Боборыкина, Н. А. Белоголового, 
М. И. Венюкова, Г. Н. Вырубова, А. В. Головина, Голохвасто
вых, А. А. Григорьева, Ф. М. Достоевского, Елагиных, К. Д. Ка
велина, М. Н. Каткова, Н. X. Кетчера, В. И. Касаткина, 
М. А. Корфа, Коршей, Курут, Л. Н. Майкова, Д. А. Ми
лютина, И. В. Павлова, К. К. Павловой, Пассеков, А. Н. Пеш- 
ковой-Толиверовой, П. А. Плетнева, А. Ф. Погосского, М. П. По
година, А. Н. Пыпина, А. П. Пятковского, В. Ф. Ратча, Е. В. де 
Роберти, Н. И. Сазонова, Е. В. Салиас де Турнемир, Н. М. и 
Е. А. Сатиных, Свербеевых, В. В. Стасова, Сухово-Кобылиных, 
А. А. и Н. А. Тучковых, В. А. Цеэ, Ф. В. Чижова, С. П. Шевырева, 
Языковых, Яковлевых и др.

Выявленные составителями новые письма Герцена и его кор
респондентов частью опубликованы в научной печати в процессе 
подготовки «Летописи» (письма Герцена к Э. Квантену от 28 марта, 
10 апреля, 1 июля 1863 г., к В. Гюго от 2 мая 1864 г., к М. Мей- 
зенбуг от 5 октября 1853 г.; Огарева к Герцену от 17 января 1870 г., 
kJHL А. Герцен от 21 и 24 января 1870 г. и др.), частью впервые 
приводятся в «Летописи» (приписка Герцена в письме Огарева 
к А. А. Герцену от 31 января 1866 г., набросок Герцена на письме 
Тучковой-Огаревой от 12 ноября 1868 г. и др.). Впервые извлечен
ные из архивов отзывы современников о Герцене цитируются 
полнее печатных источников ввиду их малодоступности.

В «Летописи» приведены аргументы в пользу принадлежности 
Герцену некоторых заметок «Колокола», напечатанных в академи
ческом издании как dubia (например, «Патриотизм в Париже», 
«Дружба и братство»). Новое обращение к рукописям Герцена 
позволило существенно уточнить и детализировать время работы, 
а подчас и внести исправления в композицию последних частей 
«Былого и дум».

Архивные разыскания расширили наши сведения о таких мало
изученных периодах биографии Герцена, как его служебная и 
общественная деятельность во Владимире. Изучение архивов 
Елагиных и Н. М. Языкова дает возможность конкретнее пред
ставить в «Летописи» реальную атмосферу споров Герцена со 
славянофилами в 40-е годы. Обследование неопубликованной пере
писки современников в сопоставлении с другими источниками, 
расширяя представления о круге его русских связей, позволило 
впервые документировать и датировать его многочисленные кон
такты, встречи как в годы демократического подъема, когда «Ко
локол» и его редакция притягивали к себе мысли всей передовой 
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России, а «паломничество» к «лондонскому изгнаннику» стало 
«модой», гак и в последующие годы пореформенной реакции, когда 
к нему приезжали люди революционных или радикальных убеж
дений за советом и духовной поддержкой. Установлено время 
посещения Герцена Н. А. Белоголовым, П. И. Севастьяновым, 
Н. Н. Пестеревым, Г. А. Лопатиным и др.

В процессе работы над «Летописью» был изучен большой мас
сив писем (около 130, преимущественно не датированных) Н. А. Туч
ковой-Огаревой к Герцену, хранящихся в Центральном гос. 
архиве литературы и искусства, а также ее дневники, переписка 
с Е. А. и Н. М. Сатиными, А. А. и Н. А. Тучковыми, Т. А. Астра- 
ковой и др. (Ранее часть этих документов была опубликована 
М. О. Гершензоном в т. IV «Русских пропилей», Пг. 1917, и в 
«Архиве Н. А. и Н. П. Огаревых», М., 1930, но зачастую неис
правно и с ошибочными редакторскими датами.) Путем разнообраз
ных сопоставлений, палеографического анализа и т. п. удалось 
впервые датировать, точно или предположительно, а также уточ
нить прежние датировки около ста писем Тучковой к Герцену. 
Это позволило не только включить их в хронологический ряд лето
писных сообщений, но и установить по этим письмам некоторые 
другие факты жизни Герцена, в частности документировать и 
определить содержание около 50 не дошедших до нас его писем 
к ней, сведения о которых отсутствовали в академическом издании, 
а также передатировать или изменить композицию некоторых из
вестных писем Герцена. Правда, небольшая часть датировок и 
в «Летописи» остается условной (это относится, например, к тем 
письмам Тучковой-Огаревой, которые посвящены лишь ее лич
ным отношениям с Герценом и Огаревым и не содержат факти
ческой основы для точной временной характеристики).

В ходе составления «Летописи» проведены поиски материалов 
или сколько-нибудь значительных упоминаний о Герцене в рус
ских газетах и журналах 30—60-х годов («Библиотека для чтения», 
«Библиотека для воспитания», «Биржевые ведомости», «Ведомости 
С.-Петербургской городской полиции», «Библиографические из
вестия вновь выходящих книг в Москве, С.-Петербурге и др. 
городах», «Вестник Европы», «Вестник юго-западной и западной 
России», «Вестник западной России», «Весть», «Владимирские 
губернские ведомости», «Время», «Всемирный труд», «Вятские 
губернские ведомости», «Голос», «Дело», «День», «Домашняя бе
седа», «Живописное обозрение», «Журнал Министерства внутрен
них дел», «Заря», «Искра», «Книжник», «Книжный вестник», 
«Космос», «Литературная газета», «Маяк», «Молва», «Москва», 
«Москвитянин», «Москвич», «Московские ведомости», «Московский 
городской листок», «Московский наблюдатель», «Наше время», 
«Неделя», «Одесский вестник», «Отечественные записки», «Петер
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бургская газета», «Петербургский листок», «Православный со
беседник», «Русские ведомости», «Русский», «Русский вестник», 
«Русский инвалид», «Русское слово», «Санкт-Петербургские ве
домости», «Северная почта», «Северная пчела», «Современник», 
«Современная летопись», «Современные известия», «Современный 
листок», «Сын Отечества», «Телескоп», «Ученые записки имп. 
Московского ун-та», «Финский вестник», «Эпоха» и некоторые 
другие).

Эта работа была существенно осложнена отсутствием в гер- 
цениане таких библиографических трудов, как «Герцен в печати», 
«Печать о Герцене»47.

Просмотр русской прижизненной прессы и непериодических 
изданий позволил выявить неизвестные ранее рецензии, полеми
ческие заметки и другие отклики на творчество и деятельность 
Герцена. Найденные сведения корректируют, в частности, устано
вившиеся представления о безраздельном господстве в печати 
периода пореформенной реакции официозной клеветы против 
Герцена и позволяют проследить, как в демократических органах 
и в эти годы цензурного террора шла систематическая, хотя и 
завуалированная защита его идей, пропаганда и популяризация 
его творений.

Изучены имеющиеся в советских книгохранилищах бесцен
зурные журналы — органы эмигрантской печати («Будущность», 
«Листок» и «Véridique» П. В. Долгорукова, «Свободное слово» и 
«Европеец» Л. П. Блюммера, «Gmina», «Народное дело», «Совре
менность» и др.), а также непериодические издания русской и 
славянской политической эмиграции.

Данные зарубежной прессы могли быть учтены составителями 
ограниченно из-за отсутствия в книгохранилищах СССР мно
гих изданий. В «Летописи» зарегистрированы сведения о 
публикациях произведений Герцена и отзывах о нем, которые 
вошли в академическое собрание сочинений и издание под ре
дакцией М. К. Лемке, сохранились в виде газетных и журнальных 
вырезок в фондах Герцена в советских архивах или выявлены и 
введены в научный оборот в специальных исследованиях о Гер
цене. Некоторые дополнения удалось осуществить в процессе 
подготовки «Летописи» по имеющимся в СССР изданиям, а также 
благодаря любезности ряда лиц и учреждений, приславших нам 
микрофильмы и другие материалы.

47 Когда настоящий том «Летописи» уже находился в печати, вышла кн.: 
Н. Ф. Бельчиков. Зарубежные издания А. И. Герцена. Библиографи
ческое описание. 1850—1869. М., «Наука», 1974. В задачи этого (изда- 
ния не входило, однако, фиксирование газетных и журнальных публика
ций произведений Герцена.



24 Введение

Так, по бельгийским, французским, итальянским газетам 
1847—1848 гг. удалось прояснить и документировать некоторые 
стороны жизни Герцена этих лет, в частности его художественные, 
театральные впечатления и оценки.

Авторы весьма признательны Национальной библиотеке (Па
риж), Отделу рукописей Британского музея (Лондон), Бельгий
ской королевской библиотеке (Брюссель), Научной библиотеке 
университета им. Гумбольдта (Берлин), Библиотеке Париж
ской оперы, Муниципальному архиву г. Ниццы, Театральному 
музею Турина, Музыкальной библиотеке «Santa Cecilia» (Рим), 
Муниципальной библиотеке Марселя, Женевской публичной 
библиотеке, Библиотеке Арсенала (Париж), Дому-музею В. Гюго 
(Париж), Университетской библиотеке Берна, Музею Рисорджи- 
менто (Рим), Муниципальной библиотеке Гавра, Государственному 
архиву г. Фрибурга, а также М. Вюилемье (Женева), А. Мюнху 
(Дрезден), М. Партридж (Ноттингем), А. Рихарду (Цюрих) и др. 
за присылку сведений для «Летописи».

Учет материалов немецкой печати о Герцене (журналы и книги) 
был облегчен изданием: Е. Reissner. Alexander Herzen in 
Deutschland, Berlin, 1963, пока единственным, далеко не полным, 
но очень ценным трудом такого рода в зарубежной герцениане. 
Пользуемся случаем принести его автору благодарность за со
общенные по нашей просьбе некоторые дополнительные факты, 
уточняющие хронологические данные его книги.

Большую помощь в фиксации польской прижизненной герце- 
нианы оказала библиография, включенная в кн.г W. i'R. Sli- 
w о w s с у. Aleksander Hercen. Warszawa, 1973. Составители 
«Летописи» выражают признательность польским авторам также 
за любезно присланные уточняющие справки.

Некоторые результаты разысканий по архивам и прессе уже 
в ходе работы над «Летописью» были опубликованы ее авторами 
в научной печати. При этом давалось подчас связанное с ними новое 
освещение отдельных вопросов творческой истории произведений 
Герцена, его контактов с русскими современниками, организацион
ных отношений с «Землей и волей», идейной "эволюции и пр., 
потребовавших специальной разработки и развернутой аргумен
тации. В "таких случаях в «Летописи» составители ограничиваются 
ссылками на эти публикации.

В настоящем томе «Летописи» учтена литература о Герцене, вы
шедшая в свет до конца 1972 г. (более поздние материалыГмогли 
быть включены лишь выборочно). Временные границы учета пуб
ликаций для последующих томов будут указаны в специальных 
аннотациях к-^ним.
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*
Некоторых пояснений требуют принятые в «Летописи» прин

ципы хронологического размещения материала. Они определяются 
общим замыслом труда — создать не просто справочник, сово
купность документальных сведений к биографии Герцена. Целью 
авторов было, насколько позволяют документы, представить день 
за днем самое движение великой жизни. Этой главноймзадаче подчи
нено и расположение условно или широко приурочиваемых со
бытий. Так, справки о фактах, относимых предположительно ко 
времени «около» того или иного числа, помещаются перед этим 
числом (они большей частью^происходили ранее его). Широко да
тируемые материалы включены перед последним определенным 
днем этой охватной даты; события, связанные с несколькими го
дами,— перед последним годом. Например, если та или иная 
встреча Герцена могла состояться в июле или августе, в любой 
из дней этих месяцев, то справку о ней следует искать непосред
ственно перед 31 августа. Если какие-то знакомства Герцена ох
ватывают 1841—1845 гг. или время их не может быть пока опре
делено более точно, то эта группа сообщений дается перед разде
лом, посвященным 1845 году.

За начало десятилетия принимаются его первые четыре года, 
за середину — последующие три года и за конец — завершающее 
трехлетие. Так, к началу 1830-х годов отнесены факты, которые 
могли произойти в 1830—1833 гг., к середине 1840-х годов — со
бытия, предположительно происшедшие между 1844 и 1846 гг., 
а «концом 1860-х годов» обозначены встречи или другие факты, 
датируемые суммарно 1867—1869 гг. Как «начало года» фигури
руют месяцы январь — апрель, как «середина года» май — ав
густ, «конец года» сентябрь — декабрь. Начало месяца включает 
дни с 1 по 10, середина — с 11 по 20, конец — с 21 по 31.

Время совершения событий указывается в русский период 
жизни Герцена по старому стилю, а после его отъезда за границу 
основным в «Летописи» становится новый стиль. При этом для 
определенных дат в скобках приводятся и числа старого стиля. 
Если в источнике события отнесены к широким или неопределен
ным датам старого стиля в пределах менее месяца, то для зарубеж
ного периода эти даты переводятся на новый стиль следующим 
образом: конец января старого стиля трактуется условно как на
чало февраля нового стиля; середина марта старого стиля — как 
конец марта нового стиля; вторая половина апреля старого сти
ля — как первая половина мая нового стиля. Если же факты ус
ловно датируются целым месяцем старого стиля, то эти даты не 
переводятся на новый стиль, справки о подобных фактах (с по
метой: «ст. ст.») помещены после всех дат этого месяца по новому 
стилю.
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Каждый том «Летописи» снабжен указателем имен. В послед
нем томе издания будут даны сводные указатели имен, перио
дических изданий, произведений Герцена и список его псевдо
нимов.

❖

«Летопись» составлена С. Д. Гурвич-Лищинер (1863—1868 гг.), 
Г. Г. Елизаветиной (1812—1835 гг., до ссылки Герцена в Вятку; 
1838), Л. Р. Ланским (февраль 1847—август 1852 гг.; 1869— 
1870 гг.), А. М. Малаховой (вятский период: с 19 мая 1835 до 29 
декабря 1837 г.), И. Г. Птушкиной (1852 г., с 23 августа — 
1862 г.), В. А. Путинцевым^ и Г. Г. Елизаветиной (1839—1847 гг., 
до 31 января).

«Введение» написано С. Д. Гурвич-Лищинер.
В редактировании разделов «1835—1837 (Вятка)» и «1847— 

1850» настоящего тома принимала участие Г. Г. Елизаветина.
Общие принципы составления «Летописи» были разработаны 

авторами под руководством доктора филологических наук
В. А. Путинцева.



ЛЕТОПИСЬ 
жизни 
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ТВОРЧЕСТВА
А. И. ГЕР ЦЕ НА

18121850
---------------------





1812

Марта 25. В Москве (в доме Александра Алексеевича Яковлева 
на Тверском бульваре — теперь д. 25) родился Александр Ива
нович Герцен. Отец — Иван Алексеевич Яковлев (1767—1846), 
родовитый и богатый моек, барин, гвардии капитан в отставке; 
мать — Генриетта-Луиза Гааг (1795—1851), дочь мелкого чи
новника, уроженка г. Штутгарта, привезенная Яковлевым из 
Германии в конце 1811г. Г. был незаконным сыном.— Г I, 333; 
БиД, Г VIII, 27; Пассек, I, 78-79; Л I, 4-9.

«Его назвали Александром, по крестному отцу Александру Алексееви
чу, а по отчеству — Ивановичем, по Ивану Алексеевичу, усыновившему его 
как воспитанника. Фамилию ему дали Герцен, подразумевая, что он дитя 
сердца, и желая этим ознаменовать свою любовь к новорожденному» (Пас- 
сек, I, 79). Объяснение фамилии, данное Т. П. Пассек, вызвало сомнения еще 
у М. К. Лемке. Неясно и время возникновения фамилии, ее носил также 
старший брат Г. по отцу — Егор Иванович, к которому, по словам Пассек, 
отец был «больше, чем холоден». — Журнальная ред. «Из дальних лет» 
(PC, 1872, № 12, с. 612); Л I, 5—7. Пассек и Лемке называют мать Г.— 
Генриетта-Вильгельмина-Луиза; ее имя уточнено Н. Д. Эфрос (ЛН, т. 63, 
410).

Сентября 2. В день, когда войска Наполеона I вступили в Москву, 
И. А. Яковлев с семьей, выехав от А. А. Яковлева, переезжает 
в дом своей тетки А. Б. Мещерской на Малой Бронной.— Д. Д. 
Голохвастов. Wahrheit und Dichtung (PA, 1874, № 4, 
стлб. 1057-1058 ); БиД, Г VIII, 15, 16.
Сентября около 4. Проведя ночь на улице, И. А. Яковлев с се
мьей временно поселился в доме П. И. Одоевского на Тверской 
площади.— Пассек, I, 83; БиД, Г VIII, 16, 17.
Сентября 7. Свидание И. А. Яковлева с Наполеоном I, который 
поручает ему доставить письмо Александру I.— БиД, Г VIII, 
18—19; А. И. Михайловский-Данилевский. Опи
сание Отечественной войны 1812 года, ч. III, СПб., 1839, с. 61— 
65; A.-J.-F. Fain. Manuscrit de 1812, contenant le précis des 
événements de cette année pour servir à l’histoire de Napoléon, v. 2, 
Bruxelles, 1827, pp. 87—90.



30 1812—1813, Москва, с. Новоселье, с. Глебовское

Сентября между 7 и 12. По приказу Наполеона I военный губер
натор Москвы Э.-А.-К. Мортье поселяет И. А. Яковлева с семьей 
в резиденции губернатора на Тверской ул.— БиД, Г VIII, 19; 
Пассек, I, 86.
Сентября 12. И. А. Яковлев с семьей’и дворней покидает Москву.— 
БиД, Г VIII, 20; Пассек, I, 86; РА, 1874, № 4, стлб. 1060, 1062— 
1070.
Сентября между 12 и 16. И. А. Яковлев уезжает в Петербург 
для передачи письма Наполеона I Александру I. Около месяца 
пробыл там под арестом.— БиД, Г VIII, 20—21; Пассек, I, 87—88; 
письмо И. А. Яковлева к Е. А. Голохвастовой {РА, 1874, № 4, 
стлб. 1055—1056); С. Г. Волконский. Записки, СПб., 1901, 
с. 187-189.
Сентября 16. Л. И. Гааг с сыном Александром и его братом Его
ром приезжает в Новоселье, имение П. А. Яковлева в Корчевском у. 
Тверской губ.— БиД, Г VIII, 20—21; Пассек, I, 87, 88; РА, 
1874, № 4, стлб. 1060; письмо И. А. Яковлева к Е. А. Голохва
стовой (там же, стлб. 1055—1056).
Сентября 28. Л. И. Гааг выезжает с детьми в с. Глебовское Ро
мановского у. Ярославской губ.— РА, 1874, № 4, стлб. 1060— 
1061.

У Т. П. Пассек село ошибочно названо Сельце-Пелье. — Пассек, I, 88.
Октября конец. Приезд И. А. Яковлева из Петербурга в с. Гле
бовское.— См. письмо И. А. Яковлева к Е. А. Голохвастовой 
от 1 ноября {РА, 1874, № 4, стлб. 1055).

1818

Весна. Переезд И. А. Яковлева с детьми и Л. И. Гааг в Ново
селье, откуда Л. И. Гааг возила Г. в г. Корчеву к родственникам 
И. А. Яковлева Кучиным.— БиД, Г VIII, 22; Пассек, I, 77, 78.

Д. Д. Голохвастов отрицает факт вторичного приезда Л. И. Гааг с сыном 
и Е. И. Герценом в Новоселье (см. 1812, сентября 16).— РА, 1874, № 4, 
стлб. 1060—1061.

1813. Портрет Г. <?> в младенческом возрасте (неизв. художника).— 
ЛН, т. 63, с. 755, 778.
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1813 пли 1814

Возвращение И. А. Яковлева с семьей в Москву.— БиД, Г VIII, 
22; Пассек, I, 96.

И. А. Яковлев нанял дом в приходе церкви Рождества пресвя
той богородицы в Путинках, где и поселился с семьей и братом, 
Л. А. Яковлевым.— Пассек, I, 109; БиД, Г VIII, 22.

Точное местонахождение дома остается неизвестным.

Конец 1810-х годов

Г. часто слышит рассказы няни Веры Артамоновны, отца, матери 
об Отечественной войне 1812 г. «Рассказы о пожаре Москвы, о 
Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею 
колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одис
сеей». В доме И. А. Яковлева бывают его «Старые сослуживцы», 
участники войны, «покрытые славой едва кончившейся кровавой 
борьбы». Особенно нравятся Г. рассказы генерала гр. М. А. Мило- 
радовича. «Разумеется, что при такой обстановке я был отчаянный 
патриот и собирался в полк».— БиД, Г VIII, 22.

Вместе с камердинером Л. А. Яковлева — К. И. Кало Г. рас
сматривает кн. С.-Г. Гмелина «Путешествие по России для иссле
дования трех царств естества» и кн. «Свет зримый в лицах, или 
величие и многообразность зиждителевых намерений, открыва
ющиеся в природе и во нравах... перевел с немецкого языка на 
российский Иван Хмельницкий».— БиД, Г VIII, 24.

Воспитательница Г.— Е. И. Прово «рассказывала» ему «от
рывки из истории французской революции».— Г I, 261; БиД, 
Г VIII, 64.

1819

Марта после 23. Г. узнает об убийстве писателя А.-Ф.-Ф. Коцебу 
студентом К.-Л. Зандом. «Я очень жалел, разумеется, юношу».— 
Г I, 260.

1820

Весна. Начало дружбы Г. с его двоюродной племянницей Т. П. 
Кучиной (в замужестве Пассек). Г. обычно называет ее «кузиной».— 
Пассек, I, 153, 157; БиД, Г VIII, 65-70.
Декабря до 10. Разговор И. А. Яковлева со своими друзьями 
А. Н. Бахметевым и П. К. Эссеном о будущем Г.— БиД, 
Г VIII, 33-34.
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Г. подписывает прошение о зачислении на службу в Моск, 
экспедицию кремлевского строения. — Г XXI, 405; БиД, 
Г VIII, 105.
Декабря 10. Г. принят на^службу на должность канцеляриста.— 
А. Н. М<о с о л о в>. Александр Иванович Герцен. Гражданская 
его служба в 1820—1841 гг. (PC, 1888, № 3, с. 769).

1821

До лета. Письмо И. А. Яковлева к А. А. Яковлеву о «серьезной 
болезни» Г.— Л XII, 168—169.
1821(2). Начало переписки Г. и Т. П. Кучиной.— Пассек, 
I, 179.

Г. начинает брать уроки франц, яз. и словесности у эмигранта 
Бушо и нем. яз. и музыки у И. И. Экка.— Г I, 262, 263; БиД, 
Г VIII, 51, 64—65; Пассек, I, 170-173.

1822

Января 1. Самоубийство К. Д. Толочанова, крепостного Л. А. 
Яковлева, «жертвы крепостного состояния».— БиД, Г VIII, 
45-46.

Смерть К. Д. Толочанова произвела громадное впечатление на Г.: «И 
игрушки, и картинки, подаренные мне на Новый год, не тешили меня; почер
нелый Толочанов носился перед глазами, и я слышал его «жжет! огонь!»».— 
БиД, Г VIII, 46.

1822(2). Г. узнает о своем «ложном положении» незаконного 
сына.— БиД, Г VIII, 32—35.

1823

Лето. Г. живет в имении отца с. Васильевском Рузского у. Моск, 
губ.

«В 1823 я еще совсем был ребенком, со мной были детские книги, да и 
тех я не читал, а занимался всего больше зайцем и векшей, которые жили 
в чулане возле моей комнаты».— БиД, Г VIII, 73.

Августа 26, 27 или 28. По возвращении в Москву Г. видел Алек
сандра I.— БиД, Г VIII, 56.

Датируется на основании сообщения о пребывании императора в Моск
ве.— МВ, № 71 от 5 сентября.
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1823 или 1824

К Г. взят гувернером Иокиш, затем Федор Карлович (фамилия 
неизв.).— БиД, ГУШ, 51, 52.

1824

Детская любовь Г.
«Помню <...> , как изредка по воскресеньям к нам приезжали из пансиона 

две дочери Б. Меньшая, лет шестнадцати, была поразительной красоты 
Я терялся, когда она входила в комнату, не смел никогда обращаться к ней 
с речью, а украдкой смотрел в ее прекрасные темные глаза, на ее темные куд
ри. Никогда никому не заикался я об этом, и первое дыхание любви прошло, 
не сведанное никем, ни даже ею».— БиД, Г VIII, 48.

И. А. Яковлев покупает дом в Большом Власьевском переулке, 
и семья переезжает туда (дом не сохранился; известен как «ста
рый дом»).- Г XXII, 40; БиД, Г VIII, 28; Пассек, I, 184-185. 
Жили в нем до 1830 г.

«Тут родилась первая мысль, первый восторг, тут душа распустилась из 
почки».— Г XXII, 40.

1822—1825

Знакомство Г. с двоюродной сестрой Натальей Александровной 
Захарьиной (далее Нат. Ал.).

«Не помню я о том, как видела тебя еще у папеньки, хотя многое того 
времени врезалось в голове у меня и в сердце, но все решительно, что было 
после,— с самого того дня, как я видела тебя впервые у княжны Анны Б. 
<Мещерской>, — все это живо, ярко, ново в душе моей».— Письмо Нат. Ал. 
к Г. от 12—22 декабря 1836 г. (Павл., 197). См. также Павл., 228; Г XXI, 122.

1825

Март <?>. Г. читает первую главу «Евгения Онегина» А. С. Пуш
кина: «Что за восторг, что за восхищенье... Я ее месяца два носил 
в кармане, вытвердил на память».— Г I, 268.
Ноября 28. От лакея своего дяди Л. А. Яковлева Г. узнает о 
смерти Александра I. «Новость эта поразила меня <...> я вырос 
в большом уважении к Александру».— БиД, Г VIII, 56.
Декабря 14. Восстание декабристов в Петербурге.

Г. узнает о восстании от лакея своего дяди Л. А. Яковлева.— БиД, 
Г VIII, 57.
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Декабря 18. И. А. Яковлева посетил «жандармский генерал» 
гр. Е. Ф. Комаровский. «Он рассказывал о каре на Исаакиев
ской площади, о конногвардейской атаке, о смерти графа Милора- 
довича».— БиД, Г VIII, 57; М. К. П е р к а л ь. Герцен в Пе
тербурге. Л., 1971, с. 7.

1820<?>—1826

Г. читает книги из библиотеки отца и Л. А. Яковлева. «Прочел 
томов пятьдесят» из «Répertoire du théâtre français» (68 vol., 
P., 1823—1829) и «Российского феатра, или Полного собрания всех 
российских феатральных сочинений» (43 тома, СПб., 1786—1794); 
трагедии А. П. Сумарокова, В. А. Озерова, «Россиаду» М. М. 
Хераскова, «Письмовник» Н. Г. Курганова, романы А. Лафонтена, 
комедии А.-Ф.-Ф. Коцебу. Первые кн., прочитанные Г. «con amore 
<с любовью)»,— романы Ф.-Г. Дюкре-Дюмениля «Лолотта и 
Фаифан» и «Алексис, или Домик в лесу». Романы «не имели» на 
Г. «большого влияния». «Гораздо сильнейшее влияние имела 
<...> пьеса», которую Г. «любил без ума, перечитывал двадцать 
раз, и притом в русском переводе «Феатра» — комедия Бо
марше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». ««Вертер» меня 
занимал почти столько же, как «Свадьба Фигаро», половины романа 
я не понимал и пропускал, торопясь скорее дойти до страшной 
развязки, тут я плакал, как сумасшедший».— БиД, Г VIII, 
47-48; Г I, 265-266, 271.

1824—1826

1824—1826, весна. Интенсивная переписка (неизв.) Г. с Т. П. 
Кучиной, продолжавшаяся до ее приезда в Москву.— БиД, 
Г VIII, 65; Г I, 271.

1826

Январь. Разговор Г. с Бушо о Великой франц, революции.— 
БиД, Г VIII, 64.

Датируется на основании: Н. П. Огарев. «Моя исповедь» (ДН, 
т. 61, с. 692).

Февраля 14. Гувернер К. И. Зонненберг, занятый хлопотами в свя
зи со смертью бабушки Н. П. Огарева (далее Ог.), привел его 
в дом И. А. Яковлева. Г. предложил читать Шиллера: «Меня 
удивило сходство наших вкусов <...> мы сложили книгу и выпы
тывали, так сказать, друг в друге симпатию». Этот день положил 
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начало дружбе Г. и Ог.— БиД, Г VIII, 78—79; Н. П. О г а р е в. 
«Моя исповедь» (ЛН, т. 61, с. 687, 691—693); Московский некро
поль, т. 2, СПб., 1908, с. 360.

Познакомились Г. и Ог. раньше, т. к. отец Ог.— П. Б. Огарев — при
ходился родственником И. А. Яковлеву. Особенно часто они стали встре
чаться с тех пор, как гувернером Ог., по рекомендации И. А. Яковлева, стал 
К. И. Зонненберг.— БиД, Г VIII, 77—78, 84—85; Пассек, I, 269.

Февраля вторая половина <?>. Разговор Г. и Ог. о декабристах 
и вел. кн. Константине: «Нам казалось, что Константин <...> 
лучше Николая, что он человек свободы». Г. предлагает «при
сягнуть ему и пожертвовать всем для его восстановления».— 
Н. П. О г а р е в. «Моя исповедь» (ЛН, т. 61, с. 693).

«Несмотря на то, что политические мечты занимали меня день и ночь, 
понятия мои не отличались особенной проницательностью <...> Отсюда — це
лый год поклонения этому чудаку».— БиД, Г VIII, 63.

Начало года. Учителем франц, яз. и словесности вместо Бушо 
становится Маршаль.— Г I, 269.

«Он стал со мною читать Расина в то самое время, как я попался в руки 
Шиллеровым «Разбойникам»; ватага Карла Моора увела меня надолго в бо
гемские леса романтизма».— Г I, 269—270.

Май — июнь. Приезд в Москву Т. П. Кучиной. Поселилась 
в доме И. А. Яковлева.— БиД, Г VIII, 65—70 (ошибочно назван 
«февраль»); Пассек, I, 226—227.

Г. вспоминал об этом времени их дружбы: «Я думаю, что влияние ку
зины на меня было очень хорошо; теплый элемент взошел с нею в мое келей
ное отрочество, отогрел, а может, и сохранил едва развертывавшиеся чув
ства, которые очень могли быть совсем подавлены иронией моего отца. Я нау
чился быть внимательным, огорчаться от одного слова, заботиться о друге, 
любить; я научился говорить о чувствах. Она поддержала во мне мои поли
тические стремления, пророчила мне необыкновенную будущность, славу, 
— и я с ребячьим самолюбием верил ей, что я — будущий «Брут или Фабрп- 
ций»». —БиД, Г VIII, 69.

Июля 13. Казнь декабристов.
«Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; 

мне открывался новый мир, который становился больше и больше средото
чием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сдела
лось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не 
с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и 
его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души».— БиД'» 
Г VIII, 61.
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Июля 16. Дарственная надпись Г.— Нат. Ал. на кн. «Священная 
история для малолетних детей, с вопросами и ответами» (СПб., 
1822).- Г XXI, 431.
Июля 19. Г. сТ. П. Кучиной присутствует на торжественном молеб
ствии в Кремле по поводу «победы» Николая I над декабристами. 
Г. дает себе клятву «отомстить казненных».— БиД, Г VIII, 62; 
Г XII, 300; Г XVIII, 88; Пассек, I, 230.
Июля 25. Г. с матерью и Т. П. Кучиной присутствует при тор
жественном въезде Николая I в Москву для коронации.— Пассек, 
I, 231.
Августа 22. Г. с отцом, матерью, братом, Т. П. Кучиной, двою
родным братом С. Л. Львовым-Львицким и К. И. Кало присут
ствует на коронации Николая I в Кремле.— Пассек, I, 233.
Лето. Записка Г. к Т. П. Кучиной (неизв.).— БиД, Г VIII, 69; 
Пассек, I, 230; Г XXI, 601 (№ 1).
Августа конец. Г. вместе с родными присутствует на маневрах 
войск на Ходынке.— Пассек, I, 234.
1826(?У. Г. написаны «Сравнение Марфы Посадницы с Зеновией 
Пальмирской» и «историческая статья» «Сравнение Бориса 
Годунова с Кромвелем» (текст неизв.).— Г I, 274; Г XXX, 
841-842.

Под влиянием учителя И. Е. Протопопова Г. начинает «вы
бирать, ценить» книги: «Прежде я читал с одинаким удовольствием 
все, что попадалось»; теперь «поклонение» русской «юной лите
ратуре сделалось безусловно». «Великий Пушкин явился царем — 
властителем литературного движения <...> «Горе от ума» наделало 
более шума в Москве, нежели все книги, писанные по-русски».— 
Г I, 268.

Г. делится своими «мыслями и мечтами» с Протопоповым. «Он 
после этого стал носить мне мелко переписанные и очень затертые 
тетрадки стихов Пушкина: «Ода на свободу», «Кинжал», «Думы» 
Рылеева, я их переписывал тайком...» «Чтение мое переменилось. 
Политика вперед, а главное — история революции». Г. прочитал 
«какую-то историю девяностых годов, писанную роялистом», 
но «ей не поверил».— БиД, Г VIII, 63—64.

1826—1827

1826—1827, зима. Г. видел А. С. Пушкина и Е. А. Боратынского 
в зале Благородного собрания,— Пассек, I, 239—240; Г I, 
268-269.
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1826 или 1827, лето. Клятва Г. и Ог. на Воробьевых горах по
жертвовать «жизнью на избранную <...> борьбу».— БиД, 
Г VIII, 81; Г I, 52—53; Г XXI, 94 и др. «День сознания сильной 
дружбы, день сознания своей дороги».— «Моя исповедь» Or. (ЛН, 
т. 61, с. 694).

О датировке <1827> см.: М. В. Нечкина. «Моя исповедь » Or. (ЛН, 
т. 61, с. 668—669, 673).

1826, май —1827, до октября. Вместе с Т. П. Кучиной Г. читает 
Ж.-Ж. Бартелеми «Voyage du jeune Anacharsis en Grèce» (tt. I — 
VIII, P., 1790 — «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции»), 
повести И.-Г. Цшокке, «Векфильдского священника» О. Голдсмита, 
«Нуму Помпилия» Ж.-П.-К. Флориана, «Избирательное сродство» 
Гёте.- Г I, 272; БиД, Г VIII, 68; Пассек, I, 286.

1827

Лето. Г. живет в с. Васильевском. Читает Плутарха и Шиллера.— 
БиД, Г VIII, 73. Очевидно, ездил и в Покровское-Засекино.— 
Г II, 286-287.
Октябрь. Отъезд Т. П. Кучиной из Москвы.— БиД, Г VIII, 70; 
Пассек, I, 249—250.
1827. Г. знакомится с двоюродным братом А. А. Яковлевым 
(«Химиком») и иногда бывает у него.— БиД, Г VIII, 110—112; 
Пассек, I, 245.

«С самого начала нашего знакомства Химик увидел, что я серьезно за
нимаюсь, и стал уговаривать, чтоб я бросил «пустые» занятия литературой и 
«опасные без всякой пользы» — политикой, а принялся бы за естественные 
науки».— БиД, Г VIII, 112.

По совету А. А. Яковлева, Г. читает Ж. Кювье «Discours sur 
les révolutions de la surface du globe...» (P., 1825 — «Рассуждение 
о переворотах на поверхности земного шара») и О.-П. Декан
доля «Organographie végétale» (tt. 1—2, P., 1827 — «Растительная 
органография»).— БиД, Г VIII, 112.

1827 <?>. КГ. для подготовки его в университет приглашен зако
ноучителем священник В. В. Боголепов.— БиД, Г VIII, 53; 
Пассек, I, 258.

Г. знакомится с сочинениями Вольтера («В первой молодости моей 
я часто увлекался вольтерианизмом, любил иронию и насмешку»). 
Читает «по-славянски и в лютеровском переводе» Евангелие.— 
БиД, Г VIII, 53—55,
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Конец года. Г. читает кн. Л.-Ф. Сегюра «Abrégé de l’histoire 
universelle, ancienne et moderne, à l’usage de la jeunesse» (P., 1817 
et ann. suiv., 44 vol.— «Краткая всеобщая история, древняя и 
новая, предназначенная для юношества»). «Сильно действовало на 
меня чтение греческой и римской истории. Я скорбел о том, что 
этот мир добродетелей и энергии давно схоронен».— Г I, 277; 
БиД, Г VIII, 68.

1828

Лето. Г. живет в с. Васильевском. Переписывается с Т. П. Ку
чиной (письма неизв.).— Пассек, I, 257—258.

Письмо Г. к Ог. (неизв.). — См. .БиД, Г VIII, 83; Г XXI, 601 (№ 2). 
Письма Ог. к Г. (неизв.).— См. БиД, Г VIII, 83.

Осень. Письмо Г. к Т. П. Кучиной об «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо 
(неизв.).— См. Пассек, I, 261, ср. 496.

Ответное письмо Т. П. Кучиной: не советует читать книги, 
подобные «Исповеди».— Пассек, I, 261.

Письмо И. А. Яковлева к Т. П. Кучиной с благодарностью 
за ее письмо (там же).

Письмо Г. к Т. П. Кучиной с жалобой, что «по милости» ее 
письма, он вынужден целые дни выслушивать «проповеди от па
пеньки».— Пассек, I, 262.

Приезд Т. П. Кучиной в Москву.— Пассек, I, 262.
1828. Учителями Г., готовившими его в ун-т, были: В. И. Заполь
ский (словесность), И. Ф. Волков (математика), В. И. Оболен
ский (латинский яз.), К. Ф. Месс (нем. яз.), Ф. Н. Тирье 
(франц, яз.), В. В. Боголепов (законоучитель).— Пассек, I, 258; 
БиД, Г VIII, 99.

1820-е годы

Надпись Г. на тетради, подаренной Т. П. Кучиной.— Г XXX, 631. 
«Изредка» Г. бывает «в французском театре» (у Арбатских ворот 

в доме С. С. Апраксина): «Это было для меня высшее наслаждение; 
я страстно любил представления».— БиД, Г VIII, 53; Пассек, 
I, 287-295.

Надпись Г.— Нат. Ал. на кн. «Езоповы басни».— Г XXI, 431.
Г. мог сделать свою надпись на одном из двух изданий: «Езоповы басни 

с русским переводом для наставления юношества во французском языке», 
2 части. М., 1824; «Езоповы басни на российском, немецком и французском 
языках», 4 части, М., 1827—1828»
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1826—1820

Г. написал ряд «литературных обзоров» с резкой критикой клас
сицизма (текст неизв.).— Г I, 274; Г XXX, 842.

1820

Января 12. Дарственная надпись Г.— Т. П. Кучиной на первом 
томе кн. Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим», пер. С. А. Раича 
(тт. 1—2, М., 1828).- Г XXI, 431; Пассек, I, 284.

Г. дарит Т. П. Кучиной альбом; на последней странице его 
рукой написано стих. В. А. Жуковского «Дружба».— Пассек, I, 
267.
Марта 16. Ц. р. № 4 «Вестника естественных наук и медицины», 
где опубл, ст. Г. «О чуме и причинах, производящих оную, барона 
Паризета» (Г I, 345—351) — реферат работы Э. Паризе «Lettre 
sur l’expédition médicale d’Egypte» (ж. «La Clinique des hôpitaux 
et de la ville», v. I, P., 1829).

Редактором «Вестника» был проф. Моск, ун-та А. А. Иовский, с которым Г. 
познакомился еще до поступления в ун-т, т.к. Иовский был домашним вра
чом И. А. Яковлева.— В.П.Гурьянов. А. И. Герцен — студент физико- 
математического факультета Московского университета («Труды ин-та исто
рии естествознания АН СССР»,,1953, т. 5, с. 385); Л I, 524.

Марта 25. Г. и Т. П.Кучина обмениваются железными кольцами.— 
Пассек, I, 295.
Апреля 9. Ц. р. № 5 «Вестника естественных наук и медицины», 
где опубл, ст. Г. «О древнем бальзамировании» (Г I, 351—354) — 
реферат работы Э. Паризе (см. марта 16).
Июнь — июля середина. Письмо Г. к двоюродному брату Д. П. 
Голохвастову (неизв.). Просил уговорить И. А. Яковлева не 
задерживать еще на год поступление Г. в ун-т.— Г XXII, 72; 
Г XXI, 601 (№ 3, с датой «<лето>»).
Июля конец. Г. с отцом и Т. П. Кучиной посетил в с. Покровском- 
Рубцове (Звенигородского у. Моск, губ.) Д. П. Голохвастова, 
которого просил поговорить с И. А. Яковлевым по поводу своего 
поступления в ун-т. «Прогостили (...> около недели».— Пассек, 
I, 319-320; Г XXII, 86.
Июля конец — августа начало. Г. с отцом, Д. П. Голохвастовыми 
Т. П. Кучиной ездили в Новый Иерусалим (Воскресенский муж
ской монастырь). «Осмотрели всю церковь и ризницу».— Пассек, 
I, 320.
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Августа 19. Прошение Г. в Моск, экспедицию кремлевского стро
ения о выдаче свидетельства для поступления в Моск. ун-т.— 
Г XXI, 406; БиД, Г VIII, 106.
Августа 20. Г. выдано свидетельство для поступления в Моск, 
ун-т.— «Дело о службе А. И. Герцена по ведомству император
ского двора». Пред. М. И. Успенского («Былое», 1907, № 7, с. 13).
Августа конец. Прошение Г. в Моск, ун-т о дозволении слушать 
лекции на физ.-мат. отделении.— Г XXI, 406.
Лето. Г. в с. Васильевском вместе с Т. П. Кучиной.— Пассек, 
I, 307.

Читает соч. Ж.-Ж. Руссо: «Du Contrat social, ou Principes du 
droit politique» («Общественный договор») и «Discours sur l’origine 
et les fondemens de l’inégalité parmi les hommes» («Рассуждение о 
происхождении и причинах неравенства среди людей»). Начинает, 
но не заканчивает «La nouvelle Héloïse» («Новую Элоизу»).— 
Г I 329.

Письмо Г. к Ог. (неизв.).— См. Г XXI, 601 (№ 4).
Октября 1. Г. в с. Покровском-Засекине на сельском празд
нике.- Г XXIV, 345.
Октября 14. Г. допущен к слушанию лекций на физ.-мат. отде
лении Моск, ун-та.— Г XXI, 407.
Октября 26. Г. присутствует на торжественном приеме А. Гум
больдта Моск, об-вом испытателей природы.— БиД, Г VIII, 
123—125;. В. П. Г у р ь я н о в. А. И. Герцен — член Москов
ского общества испытателей природы («Бюллетень Моск, об-ва 
испытателей природы», новая серия, т. LVIII, отд. геолог., 1953, 
т. XXVIII, вып. 6, с. 99).
1829. Письмо Г. к Т. П. Кучиной (неизв.). «Умирает с тоски», 
«успокоение и отраду» находит в Фоме Кемпийском. «Ради 
бога, возвращайтесь скорей».— См. Пассек, I, 284; Г XXI, 
601 (№ 6).

От университетского знакомого Г. М. Паца (Пацева) Г. «слы
шал <...> и получил стихи Пушкина «Ода на свободу», «Кин
жал», Полежаева». — Г XXI, 416.

Письмо Г. к Ог. (неизв.).— См. БиД, Г VIII, 84; Г XXI, 601 
(№ 5).
Октября вторая половина — декабрь <?>. Знакомство Г. с М. П. 
Носковым, студентом физ.-мат. отделения, и А. К. Лахтиным, 
слушавшим лекции на этом же отделении (в 1828 г. закончил сло
весное отделение).— Г XXI, 18; Пассек, I, 422.
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1829—1830

1829, октября после 14— 1830, июнь. На 1-м курсе Г. слушал 
лекции И. А. Двигубского (терминология растений и классифи
кация), И. И. Давыдова (высшая алгебра), М. Г. Павлова (общая 
физика), Н. В. Коцаурова (аналитическая геометрия), Г. И. Фи
шера фон Вальдгейма (зоогнозия) иФ. Ф. Рейса (всеобщая химия).— 
В. П. Г у р ь я н о в. А. И. Герцен — студент физ.-мат. ф-та 
Моск, ун-та («Труды ин-та истории естествознания АН СССР», 
1953, т. 5, с. 380).
1829—1830. Г. написал «философскую» статью о «Валленштейне» 
Шиллера (текст неизв.).— БиД, Г VIII, 73; Г XXX, 842.

1830

Января 1. Г. встречает Новый год у Ог.— Пассек, I, 337.
Апреля конец — май. Письмо Г. к Т. П. Кучиной (неизв.); на
чиналось стих. Е. П. Растопчиной «Возврат друга».— См. Пассек, 
I, 350.
Июня 16. Г. выдано свидетельство, что он является «учеником» 
Моск, об-ва испытателей природы. Одновременно с Г. в «ученики» 
Общества были приняты Л. В. Пассек и студент физ.-мат. отде
ления П. В. Федоров.— См. ст. В. П. Г у р ь я н о в а («Бюлле
тень Моск, об-ва испытателей природы», новая серия, т. LVIII, 
отд. геолог., 1953, т. XXVIII, вып. 6, с. 100); Г XXI, 411; Пассек, 
I, 328.

Директором Общества был проф. Моск, ун-та Г. И. Фишер фон Вальд- 
гейм; с ппм и его семьей Г. был близко знаком.

Августа 4 или 5. По дороге в Васильевское, в Перхушкове, 
Г. и И. А. Яковлев получили известие об Июльской революции 
во Франции.— БиД, Г VIII, 133.
Августа 18. Ц. р. ч. II ж. «Атеней», где опубл, ст. Г. «О земле
трясениях» (с пометой: «С франц.»; Г I, 354—361).

Редактор журнала — проф. Моск, ун-та М. Г. Павлов.

Сентября 27. Проф. Ф. А. Денисовым зачитан приказ о прекра
щении занятий в ун-те в связи с эпидемией холеры.— БиД, 
Г VIII, 129; Барсуков, III, 205.
Сентября 29. Ц. р. ч. III, № 1 ж. «Новый магазин естественной 
истории, физики, химии и сведений экономических», где опубл, 
ст. Г. «О неделимом в растительном царстве» (Г I, 361—365). 
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Ст. представляет собою перевод одной из глав «Растительной 
органографии» Декандоля («Organographie végétale». Ch. «De Fin- 
dividu végétal», v. II. P., 1827, pp. 228—235).

Редактор журнала — проф. Моск, ун-та И. А. Двигубский.
Сентября конец. Письмо Г. к Т. П. Кучиной с сообщением 
об эпидемии холеры в Москве (неизв.).— См. Пассек, I, 352.

Октября 1. Г. в Покровском-Засекиде на сельском празднике.— 
Г XXIV, 345.
1830. Имя Г. как «ученика» Моск, об-ва испытателей природы 
вносится в печатный список членов общества (Liste des membres 
de la Société des Naturalistes de Moscou. M., 1830).—Cm. ct. 
В.П. Гурьянова («Бюллетень Моск, об-ва испытателей 
природы», новая серия, т. LVIII, отд. геолог., 1953, т. XXVIII, 
вып. 6, с. 100).

И. А. Яковлев купил дом гр. Растопчиной на углу Сивцева 
Вражка и М. Власьевского пер. и с семьей пёреехал туда. — БиД, 
Г VIII, 94.
Ноября конец — декабрь. Г. узнает о варшавском восстании. 
«Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили неуспе
хам поляков, и я тотчас прибавил в свой иконостас портрет Фаддея 
Костюшки».— БиД, Г VIII, 134.

1829—1831

По свидетельству Я. И. Костенецкого, Г. дружит с А. Д. Закрев- 
ским.

«Николай Огарев, Герцен и Закревский составляли какой-то триумвират, 
и хотя они были и разных факультетов (Герцен — математического, Огарев 
и Закревский — словесного), но они всегда ходили вместе и неразлучно. 
Герцен был худенький, маленький юноша, с коротко остриженными светлыми 
волосами и желтым угреватым лицом. Он был очень живой, бойкий, всегда 
смеющийся, вечно движущийся».— Я. И. Костенецкий. Воспомина
ния из моей студенческой жизни (РА, 1887, № 1, с. 111).

Других свидетельств об их дружбе не найдено.

1831

Января 12. Г. на именинах у Т. П. Кучиной.— См. письмо Нат. 
Ал. к Г. от 30 марта — 2 апреля 1838 г. {Павл., 545).

Моск, ун-т открыт после эпидемии холеры.— С. П. Ш е в ы- 
р е в. История Московского университета. М., 1855, с. 557; 
Я. И. К о с т е н е ц к и й. Воспоминания... {РА, 1887, № 3, 
с. 328—333).
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Январь. Г. знакомится с В. В. Пассеком.— БиД, Г VIII, 136; 
Пассек, I, 357.
Февраль. Знакомит свою мать Л. И. Гааг и Т. П. Кучину с В. В. 
Пассеком.— Пассек, I, 357.
Марта 16. Принимает участие в «маловской истории». «Малов 
был глупый, грубый и необразованный профессор в политическом 
отделении. (...) Студенты решились прогнать его из аудитории. Сго
ворившись, они прислали в наше отделение двух парламентеров, 
приглашая меня прийти с _вспомогательным войском. Я тотчас 
объявил клич идти войной на Малова».— БиД, Г VIII, 117—118; 
История Московского университета, т. 1,М., 1955, с. 214; Я. И. К о- 
стенецкий. Воспоминания... (РА, 1887, № 3, с. 338).
Марта 17. Записка ректора ун-та И. А. Двигубского к Г. с тре
бованием явиться к нему (неизв.).— См. БиД, Г VIII, 119; ТТаесек, I, 
329.

Вечером Г. у И. А. Двигубского. «Он принял (...) чрез
вычайно круто и был груб».— БиД, Г VIII, 121; Пассек, I, 329.
Марта 18. Г. вызван в совет ун-та. «Там в полчаса времени нас 
допросили, осудили, приговорили и послали сентенцию на утвер
ждение князя Голицына».— БиД, Г VIII, 121.
Марта 16—20(2). Г., вероятно, участвует в собраниях студентов 
после «маловской истории».

«Мы стали почти ежедневно собираться к Почеке для наших толков и 
рассуждений о дальнейших наших действиях <...>. Кроме меня и Почеки 
были: Топорнин, Каменский, Антонович, Оболенский, Розенгейм, Ренегарт, 
Кольрейф, Огарев и, кажется, Герцен». Решено было, что виноватыми объя
вят себя «четыре студента, люди богатые, с знатною родней и связями, ко
торые поэтому были твердо уверены, что с ними ничего особенного не сде
лают и много, много, если их посадят в карцер».— Я. И. Костенецкий. 
Воспоминания... (РА , 1887, № 3, с. 340, 344—345).

Марта конец. Г. посажен в карцер за участие в «маловской исто
рии» вместе с А. Оболенским, М. Розенгеймом, П. Каменским, 
И. Арапетовым, Орловым.— БиД, Г VIII, 121; Г XXI, 410; 
Пассек, I, 330; Л XII, 186.

Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.). Извещает, что посажен 
в карцер.— См. Г XXI, 601 (№ 7, с датой «(17 марта)»).

Записка И. А. Яковлева к Г. с сообщением, что он досрочно 
освобождается из карцера (неизв.).— См. Пассек, I, 331.

Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.) с отказом воспользо
ваться предложенным ему досрочным освобождением из карцера.— 
См. Г XXI, 601 (№ 8, с датой «<21 марта)»).

Г. выпущен из карцера.— БиД, Г VIII, 122; Пассек, I, 331. 
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Июня 20. Арест членов кружка Н. П. Сунгурова. Среди них были 
знакомые Г.— Ю. П. Кольрейф, П. А. Антонович, Я. И. Косте- 
нецкий и др.— БиД, Г VIII, 136, 144—148.
Июля конец — август. Г. узнает о восстании военных поселенцев 
в Старой Руссе.— Г XII, 198.
Октября 12. Г. уволен со службы при преобразовании Моск, 
экспедиции кремлевского строения в Моск, дворцовую контору.— 
Г XXI, 406. См. 1832, октября 7.
Октября 21. Г. присутствует на бале в дворянском собрании, где 
с хоров наблюдает за Николаем I.— БиД, Г VIII, 134.

Дата установлена на основании № 85 МВ от 24 октября.

Осень. Г. знакомится с Н. И. Сазоновым и Н. М. Сатиным. — 
БиД, Г X, 317.

Г. указывает 1832 г. как год знакомства с Н. М. Сатиным (см. Г XXI, 
413), видимо, ошибочно, т. к. с Н. И. Астраковым, с которым Г. познакомил
ся через Сатина, он был знаком уже в сентябре — декабре.

У В. В. Пассека Г. знакомится с Н. X. Кетчером.— БиД, 
Г VIII, 137.

В кружок Г. входят Ог., В. В. и Д. В. Пассеки, Н. X. Кетчер, 
Н. И. Сазонов, Н. М. Сатин, А. Н. Савич, А. К. Лахтин, М. П. 
Носков.— Пассек, I, 422.
1831. Запись Г. в альбоме Т. П. Кучиной.— Г I, 331.
1831{?}. Знакомство Г. с декабристом М. Ф. Орловым.— Г II, 
202; Г XVIII, 90.
Сентябрь — декабрь. Знакомство Г. с преподавателем матема
тики Н. И. Астраковым (через Н. М. Сатина).— Г XXI, 7—8, 
387; Пассек, II, 39, 80.

Из 56 занятий по дифференциальному и интегральному исчис
лению Г. пропустил 2. Оценка его успехов проф. П. С. Щепкиным— 
«3» (высшая — «4»).— См. ст. В. П. Г у р ь я н о в а («Труды 
ин-та истории естествознания АН СССР», 1953, т. 5, с. 380—381).

1829—1832

Знакомство Г. со студентами физ.-мат. отделения Моск, ун-та 
Я. А. Лукьяновым и В. П. Петровым.— Г XXI, 7, 11, 410;
ЛН, т. 63, с. 280.
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1831—1832

1831, сентябрь — 1832, июнь. На 2-м курсе Г. слушал лекции 
И. А. Двигубского (анатомия и физиология растений и история 
ботаники), М. Г. Павлова (физика), П. С. Щепкина (дифферен
циальное и интегральное исчисление), Д. М. Перевощикова 
(сферическая астрономия), А. Л. »Ловецкого (минералогия), 
Г. И. Мягкова (теория военного искусства), Р. Г. Геймана (опыт
ная химия и аналитическая химия), М. Белякова (технология), 
И. И. Давыдова в первом полугодии и П. С. Щепкина во втором 
(высшая алгебра). Проф. военных наук Г. И. Мягков успехи всех 
слушателей, в том числе и Г., оценил как посредственные.— 
См. ст. В. П. Г у р ь я н о в а («Труды ин-та истории естество
знания АН СССР», 1953, т. 5, с. 380—381).
1831 или 1832, июля до 7. Г. познакомился с М. М. Иваненко.— 
Г XXI, 427.

7 июля 1832 г. М. М. Иваненко взял подорожную для выезда из Москвы.— 
ЦГАГМ, ф. 16, он. 9, ед.хр. 110807, л. 75; сообщено В. П. Гурьяновым.

1832

Февраля 11. Ответ Г. на иеизв. письмо Н. И. Астракова. Расска
зывает о занятиях в ун-те: «Наше отделение все так же изящней
шее, все то же рвение к математике и та же ненависть к натураль
ной) истории».— Г XXI, 7—8.
Май — июнь. Т. П. Кучина в письме к В. В. Пассеку (иеизв.) 
упрекает его, что он мало пишет друзьям — Г. и Ог.— См. Пассек, 
I, 374-375.

В ответном письме В. В. Пассек пишет: «Неужели вы 
думаете, что я мало пишу Нику и Саше оттого, что у меня 
недостало на раздел души?» — Пассек, I, 375.
Июнь. Письмо В. В. Пассека к Г. из Харькова о любви к Т. П. 
Кучиной.— Пассек, I, 380.
Августа начало. Отъезд Г. в с. Васильевское.— Пассек, I, 425. 
Августа середина. Письмо Г. к Т. П. Кучиной (неизв.)г «Такой 
скуки в Васильевском я еще никогда не чувствовал». — См. Пассек, 
I, 425.
Весна — лето. Письма Г. к В. В. Пассеку (неизв.).—См. Г XXI, 
601 (№ И).
Август. Письмо Г. к Ог. (неизв.). О кн. А. Мюрата «Lettres d’un ci log
yen des Etats-Unis à un de ses amis d’Europe» (1830— «Письма гражда
нина Соединенных Штатов к одному из его друзей в Европе»), о своих 
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переводах из В. Кузена и Л. Михелета. Сообщает адрес М. Г1. 
Носкова и Е. В. Пассека.— См. Г XXI, 601 (№ 10); сентября 3. 
Августа конец. Г. возвращается из с. Васильевского в Москву.— 
Пассек, I, 425 (с датой «(конец сентября)»).
Сентября 3. Ответ Ог. на письмо Г. от августа. О кн. Ж.-Ф. Дами- 
рона «Essai sur l’histoire de la Philosophie en France au dix-neu
vième siècle» (P., 1828 — «Очерк истории философии во Франции 
в девятнадцатом веке») Ог. пишет: «(Ты) читал эту книгу и, ка
жется, не приложил к (ней особенного внимания, судя по тому, 
что ты мне очень (мало го>ворил о ней».— Ог., II, 253—254. 
См. сентября 4.
Сентября 4. Ог. заканчивает письмо к Г., начатое сентября 3. 
Излагает свои мысли о Соединенных Штатах Америки и о циви
лизации.— Ог., II, 254—256.
Сентября до 5. Столкновение Г. с проф. М. Г. Павловым, который 
был груб со студентами.— Пассек, II, 8; письмо Ог. к Г. от 
9 сентября (Ог., II, 257).

Г. и М. Г. Павлов были вызваны к помощнику попечителя 
Моск, учебного округа Д. П. Голохвастову для разбора этого дела 
(там же).

Письмо Г. к Ог. (неизв.). Сообщает, что М. Г. Павлов, по сло
вам П. А. Иовского (адъюнкта проф. по кафедре права в Моск, 
ун-те), считает Г. «шпиономГолохвастова».— См. Г XXI, 602 (№ 12); 
сентября 9.
Сентября 9. Ответ Ог. на письмо Г. от сентября до 5. Советует 
объясниться с М. Г. Павловым. Пишет о философии Фихте. За 
кончен 12 сентября.— Ог., II, 257—259.
Сентября около 14. Надпись Г. на письме Ог. от сентября 9—12.— 
Г XXI, 431 (с датой «4 сентября 1832 г.»).
Сентября 18. Г. посылает Нат. Ал. один из томов «Истории госу
дарства Российского» H. М. Карамзина с сопроводительной запис
кой.— Г XXI, 9.
Сентября 29. Д. В. Пассек в письме к Т. П. Кучиной просит 
передать Г., что нашел в нем «человека цельного, с быстрым про
ницательным взглядом и умом, торжествующим над всем в себе 
и в окружающем его»: «Наконец, я нашел вне нашего семейства 
могучего человека, и этот человек — Александр».— Пассек, I, 429.
Сентябрь. Г. прочел в Моск, ун-те перед профессорами и студен
тами в присутствии мин. нар. проев. С. С. Уварова лекцию 
«О кристаллизации, ее условиях, законах, формах». «Студенты и 
профессора жали (...) руки и благодарили».— БиД, Г VIII, 128. 
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Октября 7. Прошение Г. на имя Николая I об оставлении на 
службе в Моск, дворцовой конторе.— Г XXI, 406—407.
Ноября 11. Г.— шафер на свадьбе В. В. Пассека и Т. П. Кучи
ной.— Пассек, I, 432 и 434.
Ноября 14. Г. на вечере у В. В. и Т. П. Пассеков.— Пассек, 
I, 438-439.
Декабря 1. Авторская дата ст. Г. «О месте человека в природе». 
Посвящена Т. П. Пассек.— Г I, 25.

При жизни Г. не опубл.; впервые — Л I. См. Г I, 13—25.

1832. Г. знакомится с поэтом В. И. Соколовским.
Датируется предположительно: Соколовский вернулся из Сибири в 

1832 г., а в 1833 г., по свидетельству Г;, они уже были знакомы.— БиД, Г 
VIII, 153; В. И. Б е з ъ я з ы ч н ы й, В. П. Г у р ь я н о в. Кто был автором 
песни «Русский император»? (из комментария к «Былому и думам» А. И. 
Герцена («Вестник Моск, ун-та. Ист.-филол. серия», 1957, № 1, с. 182).

Знакомство Г. с семьей Сухово-Кобылиных.— Г XXI, 411; 
К. Рудницкий. А. В. Сухово-Кобылин. М., 1957, с. 29.

А. В. Сухово-Кобылин писал в автобиографии, что «под влиянием своего 
друга детства, впоследствии знаменитого русского эмигранта Герцена», он 
«обратился к литературным занятиям и особенно к философии Гегеля».— 
Авт. ЦГАЛИ, ф. 438, ед. хр. 310; Л. Гроссман. Преступление Сухово- 
Кобылина. Л., 1928, с. 54.

Художник А. А. Збруев пишет портрет Г.— ЛН, т. 41-42, 
с. 621-622; т. 39-40, с. 33-34.

1820—1838

1829, октября 14 — 1833, июня до 22. Знакомство Г. с историком 
М. П. Погодиным: «Герцена я видел мельком в университете; 
кажется, и экзаменовал его в студенты».— М. П. П о г о д и н. 
А. И. Герцен («Заря», 1870, № 2, с. 84).
1829—1833. Знакомство Г. с В. И. Оболенским, учителем русской 
словесности и древних языков в 1-й моек, гимназии.— Г XXI, 
411; ЛН, т. 63, с. 282.

Начало 1830-х годов

Г. написан набросок «<Не долго продолжалось его одиночество...)» 
(Г I, 317-319).

При жизни Г. нс опубл.; впервые — «Литературный архив. Материалы 
по истории литературы и общественного движения», № 3. М.—Л., 1951.
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Письмо Г. к Нат. Ал. (неизв.).— См. Г XXI, 601 (№ 9).
Знакомство Г. с А. И. Соколовым и Е. Н. Челищевым, сту

дентами физ.-мат. отделения.— Г XXI, 411; ЛН, т. 63, с. 282.

1832—1833

1832—1833, начало года. Г. познакомился с Н. А. и К. А. Поле
выми и бывал у них. Споры с Н. А. Полевым о сен-симонизме.— 
БиД, Г VIII, 163; Г XI, 515-517.
1832, сентябрь —1833, июня до 22. На 3-м курсе Г. слу
шал лекции П. С. Щепкина (дифференциальное и интегральное 
исчисления), Д. М. Перевощикова (механика твердых и жид
ких тел), А. Л. Ловецкого (сельское хозяйство и минералогия), 
А. Г. Фишера (история животных беспозвоночных) и Р. Г. Гей- 
мапа (аналитическая химия).— См. ст. В. П. Гурьянова 
(«Труды ин-та истории естествознания АН СССР», 1953, т. 5, 
с. 381).
1832 или 1833. Знакомство Г. с В. П. Зубковым.— БиД, Г VIII, 
172—173; Б. П. К о з ь м и и. «Московский либерал» из «Былого 
и дум» («Изв. АН СССР». Серия истории и философии, 1950, т. VII, 
вып. 1, с. 85—87).

«Это был своего рода лев в Москве. Он воспитывался в Париже, был бо
гат, умей, образован, остер, вольнодум, сидел в Петропавловской крепости 
по делу 14 декабря и был в числе выпущенных; ссылки он не испытал, но 
слава осталась при нем. Он служил и имел большую силу у генерал-губерна
тора».— Г VIII, 172—173.

1833

Января 15. Ответ Г. на неизв. письмо Е. В. и Д. В. Пассеков. 
Просит передать А. Н. Савичу, когда тот будет у Пассеков, что 
он скоро получит от него «большую хартию». К письму приписка 
Т. П. и В. В. Пассеков.— Г XXI, 10.
Января 28. Авторская дата ст. Г. «Двадцать осьмое января». 
Посвящена Д. В. Пассеку.— Г I, 35.

При жизни Г. не опубл.; впервые—«Былое», 1907, № 7. См. Г 1,29—35.

Февраля 26. Т. П. Пассек в письме к В. В. Пассеку сообщает, ^то 
у нее был Г.: «Говорил, что ты поручил ему пересмотреть и испра
вить все статьи для вашего «Альманаха». Я их передала ему».— 
Пассек, I, 439.

Издание «Альманаха», задуманного В. В. Пассеком, не состоялось.
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Январь—февраль. Г. работает над ст. «Гофман» (Г I, 62—80). 
По свидетельству Т. П. Пассек, ст. предназначалась для альма
наха В. В. Пассека.— Пассек, I, 439—440.
Марта 2. Т. П. Пассек в письме к В. В. Пассеку пишет, что 
вместе с Г. и Н. М. Сатиным занимается альманахом. «Статья 
Саши «Гофман» и статья Погодина отыскались».— Пассек, I, 440. 
См. 1834, апреля 12.
Марта до 8. Письмо университетского знакомого Н. И. Смирнова 
к Г. (иеизв.).— См. Г XXI, И.
Марта 8. Письмо Г. к Е. В. и Д. В. Пассекам и М. П. Носкову. 
Сообщает, что к ст. «Двадцать осьмое января» (см. января 28) 
«еще прибавилось несколько мыслей»: «Вскорости буду писать 
вторую часть». О полученных от Е. В. Пассека 125 р. пишет: 
«Все сделал по твоему велению». Ждет письма от Д. В. Пассека.— 
Г XXI, 10-11.

Вторая часть ст. «Двадцать осьмое января», видимо, не была написана.

Марта 23. Г. получает в правлении Моск, ун-та по доверитель
ному письму аттестат Н. А. Кирьякова об окончании ун-та. — 
ЦГАГМ, ф. 418, ед. хр. 17, л. 30; сообщено В. П. Гурьяновым.
Марта конец — апреля начало. Письмо Г. кЕ.В.иД.В. Пассекам 
и М. П. Носкову. Сообщает, что получил еще 140 р., «которые все 
по назначению употребил». Просит Д. В. Пассека не приезжать 
в Москву раньше 28 июня — «будут экзамены, и я не смогу ви
деться с тобой». «Приближается время выхода из университета. 
Многим, очень многим обязан я ему; науками, сколько в состоянии 
был принять и сколько он в состоянии был мне дать. Но главное — 
методу я там приобрел, а метода важнее всякой суммы познаний». 
Пишет, что готовится к экзаменам и хочет получить золотую ме
даль; будет писать сочинение «о Коперниковой системе в фило
софском и астрономическом отношении» (см. мая 28).— Г XXI, 
11-12.
Апреля 29. Письмо Г. к Д. В. Пассеку с припиской Ог. Просит 
привезти статью о Петре I («Двадцать осьмое января») или при
слать с нее копию с П. Н. Муравьевым.— Г XXI, 12.
Начало года. Г. написана заметка «(Развитие человечества, как 
и одного человека...)» (Г I, 26—28).

При жизни Г. не опубл.; впервые — «Литературный архив. Материалы 
по истории литературы и общественного движения», № 3, М.—Л., 1951.

Заметка направлена против анонимной ст. «Современный дух анализа и 
критики» (Г, 1832, № 19 (ч. XI), с. 273—309).

Мая 25. Письмо Г. к Е. В. и Д. В. Пассекам — приписка к пись
му Е. И. Пассек. Пишет, что готовится к экзамену; удивляется 
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молчанию М. П. Носкова. Спрашивает о П. Н. Муравьеве; 
«Я мало его знаю, но знаю с хорошей стороны».— Г XXI, 13.
Мая 28. Авторская дата кандидатского сочинения Г. «Аналити
ческое изложение солнечной системы Коперника».— Г I, 51. 
Выполнялось у проф. Д. М. Перевощикова.— См. ст. В. П. Г у- 
р ь я н о в а («Бюллетень Моск, об-ва испытателей природы», 
новая серия, т. БУШ, отд. геолог., 1953, т. XXVIII, вып. 6,
с. 99); см. также БиД, Г VIII, 149.

При жизни Г. не опубл.; впервые — Л I. См. Г I, 36—51.

Мая конец. Поездка Г. и его друзей в Архангельское после пи
рушки у Ог.— Г I, 178—181.

«Прогулка на Каменный мост» Г. и Ог.-Г I, 181 — 182.
Ответ Г. с припиской Т. П. Пассек на неизв. письмо Е. В. и 

Д. В. Пассеков. Сообщает, что получил деньги и письмо. Т. П. 
Пассек извещает о приезде в Москву В. В. Пассека.— Г XXI, 
13, 445.
Июня до 7. Г. и Ог. во время прогулки на Воробьевых горах 
читали Шиллера и Рылеева.— Г I, 52—55.
Июня 7. Письмо Ог. к Г. Вспоминает день клятвы па Воробьевых 
горах. «Когда будешь писать о Воробьевых горах, напиши, как 
в этом месте развилась история нашей жизни, т. е. моей и твоей». 
Спрашивает Г., считает ли он, что поэзия — призвание Ог.— 
Ог., II, 260—262. См. июня 24, 27 и августа 7 или 8.
Июня 10. Ответ Г. на неизв. письмо Е. В. Пассека: «Спасибо 
тебе, Евгений, что наконец вспомнил, что существую я во вре
мени и пространстве».— Г XXI, 13.
Июня 22. Г. сдает выпускные экзамены на физ.-мат. отделении 
Моск, ун-та. Продолжались с 9 до 15 и с 17 до 20 часов. На экза? 
мене присутствовали: помощник попечителя Д. П. Голохвастов, 
ректор И. А. Двигубский, декан проф. П. С. Щепкин, профессора 
М. Г. Павлов, Д. М. Перевощиков, А. Л. Ловецкий, Г. И. Фи
шер, Р. Г. Гейман, адъкшкты Н. В. Коцауров, М. А. Максимович. 
Оценки Г.: у Двигубского по ботанике—4, у Павлова по физи
ке — 3, у Щепкина по чистой математике — 4, у Перевощикова 
по прикладной математике и по астрономии — 3, у Ловецкого 
по сельскому хозяйству и минералогии — 4, у Фишера по зооло
гии—4, у Реймана по химии —4.— См. ст. В. П. Гурьянова 
(«Труды ин-та истории естествознания АН СССР», 1953,
т. 5, с. 381-382); Г XXI, 13, 15; БиД, Г VIII, 150.

На заседании физ.-мат. отделения обсуждается вопрос о сту
денческих работах, поданных на золотую и серебряные медали. 
Золотой медалью награждается А. Н. Драшусов, серебряными — 
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Г., H. М. Сатин и А. Хитров.— См. ст. В. П. Г у р ь я и о в а 
(«Труды ин-та истории естествознания АН СССР», 1953, т. 5, 
с. 383).
Июня 24. Ответ Г. на письмо Ог. от июня 7. Рассказывает о вы
пускных экзаменах: «Я кандидат; теперь осталось получить ме
даль (зол<отую>), и я университетом доволен». О радости, достав
ленной письмом Ог.: «Я в нем увидел глубокую фантазию твою 
и душу, в силу которой мы друзья». Сообщает о трагической ги
бели Э. Ф. Гебель и о вине в ее смерти Я. И. Почеки: «Я и Вадим 
<Пассек> уже более с ним не знакомы, ждем от тебя этой же 
жертвы нашей дружбе». О своей привязанности к семейству Пас- 
секов. Посылает стих. Л. В. Пассек «Отрадный мир».— Г XXI, 
13 —14. См. июня 27.
Июня 26. Ответ Г. на неизв. письмо Нат. Ал. Сообщает об окон
чании выпускных экзаменов в ун-те. «Вспомнили ли вы и Эмилья 
Михайловна обо мне в четверг? День был душный, и пытка наша 
продолжалась от 9 утра до 9 вечера». — Г XXI, 15—16.

Вечером Г. получил письмо М. П. Носкова (неизв.). Писал 
о нем Ог. на след, день: «Носков пишет с жаром и огнем, он все 
так же нас любит».— Г XXI, 15.
Июня между 24 и 27. Объяснение Г. с Я. И. Почекой на Прес
ненских прудах (разговор этот едва не привел к дуэли).— Г XXI, 
15. См. июня 24.
Июня 27. Г. заканчивает письмо к Ог., начатое июня 24. 
О своих будущих занятиях: «С чего мне начать занятия? С исто
рии, но для сего надлежит читать не Thierry, а древнюю 
сначала, не Мишле ли?» — Г XXI, 15. См. июля 10.
Июня около 28. Г. навестил В. В. и Т. П. Пассеков. Дал друзьям 
прочитать письмо к нему Ог.— См. письмо А. К. Лахтина к Ог. 
от 28 июня (ЛН, т. 63, с. 294).
Июня 28. А. К. Лахтин в письме к Ог. сообщает, что «Герцен 
кандидат».— ЛН, т. 63, с. 295.
Первая половина года. Г. бывает у А. К. Лахтина; изредка в и-* 
дится с Кетчером.— Г XXI, 18.
Июнь. Г. написана ст. «<День был душный...)» (Г I, 52—55). 
См. июля 6.

При жизни Г. не опубл.; впервые — «Былое», 1906, № 2.

Июня после 24 <?>. Разговор Г. с гувернанткой и подругой Нат. 
Ал.— Э. М. Аксберг о трагической судьбе Э. Ф. Гебель (см. 
июня 24).—См. письмо Нат. Ал. к Г. от 22—27 января 1837 г. 
(Павл., 219); Г XXI, 142.
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Июня 30, Г. утвержден кандидатом отделения физ.-мат. паук 
Моск, ун-та.— «Дело о службе А. И. Герцена по ведомству импе
раторского двора» («Былое», 1907, № 7, с. 16); Л I, 119.
Июля 2. Письмо H. М. Сатина к Ог. с сообщением, что Г. «сделан 
кандидатом».— ГМ, 1919, № 1—4, с. 68.
Июля до 5. Письмо М. П. Носкова к Г. (неизв.).—См. Г XXI, 17. 
Июля 5, Г. был с Пассеками на Воробьевых горах.—Г XXI, 18.

Ответ Г. на неизв. письмо Ог.: «Ты занимаешь огромное место 
в моей психологии. Ты и Татьяна Петр<овна> были два первые 
существа, которые дали себе труд понять меня еще ребенком, пер
вые заметившие тогда, что я не сольюсь с толпою. А буду нечто 
самобытное». Сообщает, что часто бывает у Пассеков. Рассказы
вает о самостоятельных занятиях. «История и политические науки 
в первом плайе. Естественные науки во втором»; прочитал кп. 
М. М. Сперанского «Обозрение исторических сведений о Своде 
законов» (СПб., 1833); изучает Гёте, намеревается «что-нибудь 
перевести, напр., «Histoire du droit» par Lerminier». Вспоминая 
об ун-те, замечает, что «останется знаком» с одним М. А. Макси
мовичем.— Г XXI, 17—18.

В своих автобиографических заметках М. А. Максимович упомянул, что 
в числе его слушателей в Моск, ун-те был Г.— М. А. М а к с и м о в и ч. 
Перекати-поле. 1827 — 1871 (копия ЛБ, Пог. III, 8/7, л. 4).

Речь идет об одной из кн. Ж.-Л.-Э. Лермииье: «Introduction générale 
à l’histoire du droit» («Всеобщее введение в историю права». Р., 1829) или 
«Philosophie du droit» («Философия права». Р., 1831). Был ли осуществлен 
замысел Г., неизв.

Июля 6. Ответ Г. на неизв. письмо Нат. Ал., очевидно, с припиской 
Э. М. Аксберг. Рассказывая о посещении вместе с Пассеками 
Воробьевых .гор, замечает: «Это священное место для меня». 
Обещает прочитать Нат. Ал. и Э. М. Аксберг свою ст. «День был 
душный...». Посылает им новые стихи Ог. Сообщает, что не.был 
в ун-те на торжественном акте: «Не хочу быть вторым при полу
чении награды».— Г XXI, 18—19. Ср. отрывок из письма в при
ложении к БиД.—Г VIII, 390.

Свидетельство Совета Моск, ун-та об утверждении Г. кандида
том отделения физ.-мат. наук и о награждении его серебряной 
медалью за «лучшее сочинение на заданный предмет от отделения 
физико-математических наук».— Л I, 116, 119.
Июля 7. Г. получает присланное с университетским сторожем сви
детельство (см. июля 6).— Л I, 116.
Июля начало. Письмо Д. В. Пассека (неизв.) к Г. с критикой его 
ст. «Двадцать осьмое января».— См. Г XXI, 16.
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Дом в Москве, где родился А. И. Герцен (Тверской бульвар, 25)

Ответное письмо Г. Благодарит Д. В. Пассека за его отзыв 
о ст. «Двадцать осьмое января» и оценивает ст. Д. В. Пассека: 
«Твоя статья о женщинах не нравится мне, в пей ничего не дока
зано, это какое-то умственное шатание». В письме приписка 
А. Н. Савича.- Г XXI, 16. ’
Июля 10. Ответ Ог. на письмо Г. от июня 24—27. Касаясь истории 
с Я. И. Почекой, просит не доводить дело до дуэли: «Вспомни, 
кто ты и для чего». Посылает план чтения исторической и философ
ской литературы.— Ог., II, 262—263. См. июля 19.
Июля 15. В № 56 МВ в заметке «Краткая записка о происшествиях 
в императорском Московском университете и в округе его 
с 1 июлй 1832 года по 1 же число июля месяца 1833 года» сооб
щается, в частности, о получении Г. серебряной медали и степени 
кандидата.
Июля 19. Г. вместе с А. К. Лахтиным был у Н. И. Сазонова.— 
Г XXI, 20.

Ответ Г. на письмо Ог. от июля 10. О сен-симоиизме: «Ты прав, 
saint-simonisme имеет право нас занять. Мы чувствуем (я тебе 
писал это года два тому назад и писал оригинально), что мир 
ждет обновления, что революция 89 года ломала — и только, но 
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надобно создать новое, палингенезическое время, надобно другие 
основания положить обществам Европы; более права, более нрав
ственности, более просвещения. Вот опыт — это 8<аш1>-81ш<о- 
тзте) <...> Я теперь крепко занимаюсь политическими науками». 
Пишет о планах на будущее: «Ты, Вадим и я — мы составляем 
одно целое, будем же жить чисто умственною жизнию; науки (ты 
понимаешь, что я говорю в обширном смысле), науки пусть зай
мут всю жизнь». Признается в своей влюбленности (имя Л. В. 
Пассек не называет).— Г XXI, 19—21. См. июля 29—30.
Июля середина. Письмо Г. к М. П. Носкову (неизв.). Просит 
извинить, что не сообщил адрес Ог.— См. Г XXI, 602 (№ 13).
Июля 23. Письмо Ог. к Г. Советует переводить Ж’.-Л.-Э. Лер- 
минье.— РМ, 1888, № 7, с. 7—8.
Июля 29. Ответ Ог. на письмо Г. от июля 19. «Ты пишешь о нашей 
симпатии. Какая нужда до наших характеров, пусть они разиы: 
у нас есть высшее /тождество — тождество душ. И ты влюблен, 
Саша, кто она, я подозреваю».— Ог., II, 264—265. См. июля 30.

Письмо Н. М. Сатина к Г. об истории Я. И. Почеки (неизв.).— 
Г XXI, 423. См. июня 24.

Н. М. Сатин в письме к Ог. (неизв.) сообщал, что написал 
«весьма длинное беспорядочное письмо» к Г. об Я. И. Почеке.— 
См. Г XXI, 423.
Июля 30. Ог. заканчивает письмо к Г., начатое июля 29. Сооб
щает о своих творческих замыслах.— Ог., II, 265—266. См. авгу
ста 7 или 8.
Июль. Письмо Н. М. Сатина к Г. (неизв.). С обидой писал о том, 
что у Г. и Ог. есть от него тайны.— См. Г XXI, 424. Тогда же 
Сатин писал об этом и Ог.— Там же.
Июля конец. Получил письмо от М. П. Носкова (неизв.).— 
Г XXI, 22.
Июля 31. Прошение Г. в Моск, ун-т о выдаче аттестата.— 
Г XXI, 407.
Августа 1. Письмо Г. к Ог. О философии Шеллинга, о чтении 
Ж.-Л.-Э. Лерминье. «Ежели я после выхода из университета немного 
сделал материального, то много сделал интеллектуального». 
Знакомит Ог. с системой чтения, предложенной ему проф. Ф. Л. 
Морошкиным: сочинения Дж. Вико, И.-Г. Гердера, Ш. Мон
тескье, Ж.-Б. Сэя, Т.-Р. Мальтуса и др. Сообщает об отъезде в 
Петербург, а затем в Дерпт А. Н. Савича.— Г XXI, 21—22. 
См. августа 2.
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Августа 2. Г. получил записку Ог. (неизв.) «с чайльд-гароль- 
довским направлением».— Г XXI, 22.

Отвечая на эту записку, Г. заканчивает письмо к Ог., начатое 
августа 1: «Напрасно ты будешь теперь от меня ждать мрачных 
дум; на сию минуту довольно счастлив. Ибо живу на воле, зани
маюсь своею частию, я люблю, и я любим\» «Пристально занимаюсь 
христианством».— Г XXI, 22. См. августа 10.
Августа 3. Г. написана ст. «3 августа 1833» (Г I, 56—58). 
Посвящена Л. В. Пассек. См. августа 7 или 8.

При жизни Г. не опубл.; впервые — «Мир божий», 1906, № 1.

Г. выдан аттестат об окончании Моск, ун-та.— «Дело о службе 
А. И. Герцена по ведомству императорского двора». Пред. М. И. 
Успенского («Былое», 1907, № 7, с. 16).
Августа 7 или 8. Ответ Г. на письма Ог. от июня 7 и июля 29—30. 
«Да, ты поэт, поэт истинный»,— отвечает Г. на вопрос Ог. Сооб
щает, что написал «небольшую статейку <«3 августа 1833»> в роде 
Жан Поля, аллегорию». «Многим она нравится, и даже мне». 
«Теперь я оканчиваю Историю Мишле — хороша очень, а там 
примусь за Тьерри». Размышления о христианстве: «Его пер
вая фаза была мистическая (католицизм); но вред ли это? Нет 
(об этом после, как-нибудь). Вторая фаза — переход от мисти
цизма к философии (Лютер). Ныне же начинается третья, истин
ная, человеческая, фаланстерская (может быть, с<ен>-симо- 
низм??)».— Г XXI, 23-24. См. августа 18-20.
Августа начало. Ответ Г. на неизв. письмо Нат. Ал. Сообщает, 
что Т. П. Пассек на днях уезжает к дяде в Тулу.— Г XXI, 
22-23.
Августа 10. Ответ Ог. на письмо Г. от августа 1—2. Об отношении 
к философии: «Я не шеллингист, или ты не понимаешь Шеллинга. 
А кто твой Шеллинг, поэт, который создал не бездушный эклек
тизм,— не знаю. Уж не Кузен ли? <...> Одна не бездушная фило
софия последних времен, где высоко поняты требования века — 
это Saint-Simon». Жалуется, что Г; редко ему пишет.— Ог., II, 
267-268.
Августа 18. Ответ Ог. на письмо Г. от августа 7 или 8: «Ты — мой 
мир, кроме тебя — ничего, все, все мой Александр!» Правильно 
угадывает в кого влюблен Г.: «из трех меньшая» (Л. В. Пассек).— 
РМ, 1888, № 9, с. 1—3. См. августа 20.
Августа 5, 12 или 19. Ответ Г. на неизв. письмо Нат. Ал. с прось
бой о присылке книг. Посылает ей альманах «Урания» с повестью 
М. П. Погодина «Нищий» и роман В. Скотта. В письме скопиро
вано стих. Л. В. Пассек «Отрадный мир».— Г XXI, 25.
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Августа 20. Ог. заканчивает письмо к Г., начатое августа 18. 
Советует Г. не писать аллегорий.— РМ, 1888,. № 9, с. 3.
См. августа 31.
Августа 26. Г. у своей тетки, кн. М. А. Хованской, в день 
именин Нат. Ал.; подарил Нат. Ал. свою ст. «3 августа 1833».— 
См. письмо Нат. Ал. к Г. от 1835, августа 26 (Павл., 28).

Письмо Ог. к Г.: «Герцен! твое присутствие становится мне 
необходимо. Твоя душа мне необходима. Кому скажу я все, 
что волнуется в душе?» Отправлено 28 августа; в этот день сделана 
приписка.— Ог., II, 268—270.
Лето. Г. знакомится с А. И. Полежаевым.— БиД, Г VIII, 168; 
В. К и с е л е в. А. И. Полежаев (в кн.: А. П о л е ж а е в. Сти
хотворения и поэмы. Л., 1960, с. 22).
Августа 31. Ответ Г. на письмо Ог. от августа 18—20: «Огарев, 
я ужасно счастлив. У меня всё есть, друг и друзья, есть она, 
которая любит меня до безумия, и я это знаю, есть сила души и 
воли, которая обусловливает мне поприще деятельности и славу». 
Сообщает свои «новые мысли и ипотезы» о полит, судьбах 
Европы.— Г XXI, 25—26. См. 1834, июля 18.
Сентября 7 <?>: Прошение Г. в Моск, дворцовую контору о вне
сении сведений в его формулярный список.— Г XXI, 407.
Сентября 14. Н. В. Станкевич пишет Я. М. Неверову о не
виновности Я. И. Почеки (см. июня 24) и о клевете па него: 
«Говорят, Г. <...> тоже много врал».— «Переписка Николая Вла
димировича Станкевича. 1830—1840». М., 1914, с. 247.

Возможно, Станкевич имеет в виду Г.

Сентября конец — октября начало. Письмо Л. В. Пассек к Г. 
Сожалеет, что приезд Т. П. и В. В. Пассеков помешает им сво
бодно видеться; просит забыть неприятный разговор с В. В. Пас- 
секом (очевидно, по поводу отношений Г. и Л. В. Пассек).— 
Л I, 130-131.

Письмо Г. к Л. В. Пассек (неизв.): «Ангел мой, вчера приехали 
Вадим и Таня, будем осторожны».— См. Г XXI, 602 (№ 14).
Октября 22. Письмо Г. к Нат. Ал. Поздравляет с днем рождения, 
сообщает, что «нет никакой возможности» поздравить лично, 
собирается быть на неделе, «вероятно, в субботу».— Г XXI, 8. 
Ср. БиД, Г VIII, 389—390 (с позднейшей датой Г. «15 августа 
1832»).

В Г XXI, 8 как одна из возможных дат письма названа также дата 
«<26 августа 1832 г.>».
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Декабря 6. «Пир четырех именин» — «общий праздник» в честь 
Ог., Н. М. Сатина, Кетчера и Н. И. Сазонова.— См. БиД, 
Г VIII, 153-155.
Декабря 25. Г. в доме М. А. Хованской.— Г XXI, 245; 
письмо Нат. Ал. к Г. от 22—25 декабря 1835 г. {Павл., 53).
Декабря 26. Письмо Г. к Нат. Ал.— Г XXI, 26.
1833. Г. написана аллегория «Неаполь и Везувий» (неизв.). 
«Аллегорию «Неаполь и Везувий» хоть я и сам писал, но не по
нимаю, это так-таки просто вздор — вообще я писал аллегории 
тогда, когда дурно писал. Что хочешь сказать, говори прямо».— 
Г XXI, 282, Г XXX, 845.

Под непосредственным впечатлением франц, романа «Арминий» 
(автор неизв.) Г. начал «сцены из развития христианской рели
гии» (неизв.). Возможно, что,это первоначальная ред. «Из рим
ских сцен».- Г XXI, 415; Г X, 238; Г XXX, 845.

Г. часто бывает у Пассеков. «Это время есть самое приятное, 
время какого-то тихого наслаждения».— Г XXI, 17.

Г. бывает у поэта И. И. Дмитриева.— БиД, Г VIII, 304; 
Г XXI, 179.

«Я езживал к нему студентом, вооруженный романтическими предрас
судками, личным знакомством с Н. Полевым и затаенным чувством неудоволь
ствия, что Дмитриев, будучи поэтом, был министром юстиции».—- Г VIII, 
304.
1833 <?>. Стих. Ог. «Другу Герцену».— Огарев. Стих, и поэмы, 42.

1820—1884

1820, декабря после 10 — 1834, июля до 20 <?>. Знакомство с 
О. Т. Водо, служившим в Моск, экспедиции кремлевского строе
ния, куда был зачислен и Г. (см. 1820, декабря 10).— Г XXI, 
411; см. также ПН, т. 63, с. 282.

1824—1834

1824—1834, июля до 20. Г. бывает в семье Стаховичей.— А. А. С т а- 
х о в и ч. Клочки воспоминаний. М., 1904, с. 2.

А. А. Стахович пишет, что его родители были знакомы с И. А. Яковле
вым и Г. бывал у них в доме «еще молодым человеком».— Там же.

1831—1834

1831, осень — 1834, июля до 20. Возможно, Г. познакомился с 
проф. Моск, ун-та И. Е. Дядьковским.— С. Р. М и к у л и и- 
с к и й. И. Е. Дядьковский. М., 1951, с. 78, 84.
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1833—1834

1833, декабря конец — 1834, января до 22. Г. присутствует на 
дружеской пирушке, устроенной В. И. Соколовским в честь окон
чания им романа «Одна и две, или Любовь поэта» (а не «Хевери», 
как ошибочно указывает Г.).— БиД, Г VIII, 153, 460.
1833—1834, июня до 15 <?>. Г. работает над сокр. переводом (или 
изложением) кн. В. Кузена «Rapport sur l’état de l’instruction 
publique dans quelques pays d’Allemagne et particulièrement en 
Prusse».- Г XXI, 414; Г XXX, 847. См. 1834, июня 15.
1833—1834, первая половина. Несколько раз Г. писал кМ. М. Ива
ненко (письма неизв); в частности, просил прислать ст. для 
задуманного альманаха.— См. Г XXI, 427—428 и 602 (№ 15);
1834, первая половина.
1833, декабрь — 1834, первая половина. Г. написан отрывок «Не
сколько слов о лекции г-на Морошкина, помещенной в V № «Уче
ных записок»» (впервые опубл.— Г I, 319—320).

Лекция Ф. Л. Морошкина «Права знатнейших древних и новых народов» 
была опубл, в ноябре 1833 г. в «Ученых записках императорского Москов
ского университета», с. 177—218.

1833—1834, июля до 20. Г. написана ст. о кн. франц, историка 
Ф.-Ж.-Б. Бюше: «Introduction à la science de l’histoire ou Science du 
développement de l’humanité» («Введение в науку истории, или 
Наука о развитии человечества». Р., 1833); рукопись была пере
дана Н. А. Полевому (текст неизв.).— Г XXI, 414, 422; Г XXX, 
845—846.

Г. написаны «две целые книги <...> разборов» (неизв.) прочи
танных сочинений.— Г XXI, 274; Г XXX, 846.

Письмо Г. к Нат. Ал. По просьбе Л. А. Яковлева передает 
Нат. Ал., Э. М. Аксберг и компаньонке М. А. Хованской М. С. Ма
кашиной приглашение на обед.— Г XXX, 578.
1833, лето — 1834, июля до 20. Письмо Л. В. Пассек к Г. (неизв.). 
Желает Г. достижения его цели: «Ты достигнешь ее, ты один 
<идешь) к пей верною стезею; с твоим умом, с твоими талантами 
ты поведешь за собой толпу благородных юношей, чтоб исполнить 
свое предназначение».— См. Г XXI, 425.

Письмо Л. В. Пассек к Г. (неизв.): «Ты говоришь мне, чтоб я 
не разлучала тебя с твоею идеею. Сохрани боже! Я слишком люблю 
родину, чтоб мне когда-нибудь пришла эта мысль».— См. 
Г XXI, 426.

Письма Л. В. Пассек к Г. (неизв.). О мучавшем Г. «демоне» 
неверия в «догматы христианской религии».— См. Г XXI, 426.
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Письмо или письма В. П. Петрова к Г. (неизв.).— См. 
Г XXI, 413.

Ответ Г. В. П. Петрову (неизв.).— См. Г XXI, 413 и 602 
(№ 17).

1834

Января 6. Г. у своих родственников Насакиных. После ужина 
в саду с Нат. Ал. и Э. М. Аксберг; говорит им о том, что 
^не должно мечтать».— См. письма Нат. Ал. к Г. от 3 июня 1835 г. 
и 21—30 сентября 1836 г. (Павл., 15, 142); Г XXI, 62, 133-134.
Февраля 17. Датированы Г. программа и план журнала, задуман
ного им и его друзьями.— Г I, 61.
Апреля 12. Авторская дата ст. «Гофман».— Г I, 80.
Весна. Беседа Г. с матерью В. В. Пассека. Зная «смелые рас
сказы» Г. и его друзей, она предупредила с тревогой: «Вы <...> 
и ваши друзья, вы идете верной дорогой к гибели».— БиД, 
Г VIII, 171-172.
Июня 15. В.Моск, цензурный комитет поступила от «титулярного 
советника Герцена» рукопись под названием «Состояние народного 
просвещения в некоторых странах Германии» (текст неизв.)— 
сокр. перевод или изложение кн. В. Кузена (см. 1833—1834, 
июня до 15 <?>).— Г XXX, 847. См. 1834, июля 3.
Июня 24. Г. видится с Нат. Ал., Ог. и Н. И. Сазоновым.— 
Г XXI, 352.

Приятельская пирушка у Е. П. Машковцева по случаю окон
чания им Моск, ун-та. Г. на ней не присутствовал. На пирушке 
был полиц. агент И. И. Скаретка. См. июля 8.— БиД, Г VIII, 
203-204; ЛН, т. 63, с. 271 (публ. В. П. Гурьянова).
Перваяполовинагода. Замысел Г. издать «Альманах на 1835 год».— 
Г XXI, 428.
Июля 3. Ц. р. рукописи Г. «Состояние народного просвещения 
в некоторых странах Германии».— Г XXX, 847.

Рукопись была отдана в печать, но в свет не вышла. Отпечатанные лис
ты кп. были в следственном деле после ареста Г. (не сохранились).— Г I, 
535.

Июля 8. Вторая провокационная пирушка, устроенная И. И. Ска- 
реткой. Г. на ней не присутствовал. Все участники были аре
стованы по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные песни».— 
БиД, Г VIII, 204; ЛН, т, 63, с. 271.



60 1834. Москва

Июля 9. Г. был у Ог.— БиД, Г VIII, 172.
Арест Ог.— БиД, Г VIII, 172; Л XII, 322.

Июля 10. Утром Г. узнает об аресте Ог.— БиД, Г VIII, 172.
Г. едет к В. П. Зубкову «на дачу за Воронцовым полем». 

Просит помочь Ог., но получает отказ.— БиД, Г VIII, 172—175; 
Б. П. К о ць м и н. «Московский либерал» из «Былого и дум» 
(«Изв. АН СССР». Серия истории и философии, 1950, т. VII, 
вып. 1, с. 85—87).

Записка М. Ф. Орлова к Г. с приглашением на обед.— 
Л XII, 329; БиД, Г VIII, 175.

Г. обедает у М. Ф. Орлова.— БиД, Г VIII, 175. Во время 
обеда рассказывает об аресте Ог. H. Н. Раевскому.— БиД, 
Г VIII, 177.

У М. Ф. Оолова знакомится с П. Я. Чаадаевым,— БиД, 
Г IX, 141.
Июля 11. Г. посещает М. Ф. Орлова, чтобы узнать ответ моек, 
ген.-губ. кн. Д. В. Голицына на письмо М. Ф. Орлова с вопросом 
об Ог.— БиД, Г VIII, 178.

Был у моек, обер-полицмейстера Л. М. Цынского с просьбой о 
свидании с Ог.— БиД, Г VIII, 179.
Июля 18. Жанд. полковник Н. П. Шубинский сообщает гл. нач. 
III отд. и шефу жанд. гр. А. X. Бенкендорфу, что 17 июля вечером 
при разборе бумаг Ог. была открыта его переписка в «конститу
ционном духе» с Г. Посылает выписки из писем Г. к Ог. от 1833, 
июля 5 и 19, и копию письма от 1833, августа 31.— М. Г. В а н- 
далковская. Допросы А. И. Герцена в следственных комис
сиях 1834 года как исторический источник («Археографический 
ежегодник за 1961 год». М., 1962, с. 106, 108).
Июля 19. Моск, обер-полицмейстер Л. М. Цынский просит 
у ген.-губ. кн. Д. В. Голицына разрешения на арест Г. «При рас
смотрении бумаг, принадлежащих <...> студенту архива Огареву, 
найдены письма к нему от Герцена, по содержанию коих и приз
нано необходимым взять под арест для снятия показания и самого 
Герцена».— Н. В. К р и в о в я з. Обнаружен автограф Герцена 
(«Советские архивы», 1967, № 6, с. 110).
Январь — июля до 20. Г. вместе с М. П. Носковым работает над 
переводом кн. Ф.-С. Бёдана «Traité élémentaire de minéralogie» 
(«Элементарный курс минералогии», Р., 1828; текст перевода 
неизв.; вероятно, работа не была завершена).— Г XXI, 415—416; 
Г XXX, 846.

Письмо Г. к Нат. Ал. на обороте переписанного рукой Г. стих. 
Ог. «А. Герцену». «Терпеть не могу переписывать».— Г XXI, 
27; Огарев. Стих, и поэмы, 44—45.
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Покровское-3асекино. Фото В. С. Молчанова. 1957 г.

Письмо Г. к Нат. Ал.: «Мы ждем вас с нетерпением к нам <...> 
Эмилия Михайловна наверное будет».—Г XXI, 27. Ср. БиД, 
Г VIII, 390 (с позднейшей датой Г. «В начале 1834»).
Март — июля до 20. Письма Г. к Н. М. Сатину (неизв.).— 
См. Г XXI, 602 (№ 18).

Письма Н. М. Сатина к Г. (неизв.).— См. Г XXI, 412.
Июнь — июля до 20. Письмо Г. к М. М. Иваненко (неизв.). 
Просит прислать для альманаха тетрадь «in folio толщиною в ла
донь».- См. Г XXI, 594-595 и 602 (№ 16); августа 18.
Июля 20. Встреча Г. с Нат. Ал. на скачках. Вместе шли до Ва
ганьковского кладбища.—Г XXI, 87, 88, 186; Пассек, II, 29—31; 
письмо Нат. Ал. к Г. от 29 июля—3 августа 1836 г. {Павл., 117).

«Опа стояла, опершись на надгробный памятник, и говорила об Огареве, 
и грусть моя улеглась».— БиД, Г VIII, 179 (с неверной датой «19 июля»); 
ср. Г XXI, 87, 88 и др.
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Июля 21. Ночью Г. арестован полицмейстером Ф. И. Миллером 
и препровожден в Пречистенскую часть.— Г XXI, 186; БиД, 
Г VIII, 180; Пассек, II, 31.

Утром видел в окно дворецкого и кучера И. А. Яковлева. 
«Я им закричал в окно. Унтер засуетился и велел им убираться. 
Старик кланялся мне в пояс и плакал; кучер, стегнувши лошадь, 
снял шляпу и утер глаза,— дрожки застучали, и слезы полились 
у меня градом. Душа переполнилась. Это были первые и последние 
слезы во все время заключения».— БиД, Г VIII, 182—183.

Г. возили к обер-полицмейстеру Л. М. Цынскому.— БиД, 
Г VIII, 184.

Записка Г. к М. А. Хованской (неизв.Д Поздравляет с име
нинами, просит передать поклон Нат. Ал.— См. Г XXI, 187 и 602 
(№ 19).

Рапорт жанд.. полковника Н.П. Шубинского гл. нач. III 
отд. и шефу жанд. гр. А. X. Бенкендорфу об аресте Г.— Л XII, 
330.

Н. И. Астраков справляется о Г. в доме И. А. Яковлева.— 
Пассек, II, 39—40, 78—79.
Июля 22. Просматривались (видимо, обер-полицмейстером Л. М. 
Цынским) бумаги Г.— Л XII, 330.

Л. М. Цынский сообщает члену присутствия Моск, дворцовой 
конторы кн. А. М. Урусову об аресте Г. «по прикосновенности 
его к некоторому делу».— Копия ЛБ, ф. 94, к. 1, ед. хр. 13, л. 4. 
Июля 23. В рапорте жанд. полковника Н. П. Шубинского 
гр. А. X. Бенкендорфу переданы слова Г., сказанные им при аресте: 
«Огарев взят под стражу (...> и я ожидал сего же».— 
Л XII, 330.

По предписанию моек. ген.-губ. кн. Д. В. Голицына учреж
дается следственная комиссия в составе моек, обер-полицмейстера 
Л. М. Цынского, жанд. полковника Н. П. Шубинского, старшего 
полицмейстера Микулина, полковника И. Ф. Голицына и обер- 
аудитора Н. Д. Оранского.— См. ст. М. Г. Вандалков- 
с к о й («Археографический ежегодник за 1961 год». М., 1962, 
с. 106). См. июля 31.

Н. П. Шубинский доносит гр. А. X. Бенкендорфу, что и в 
бумагах Г. «подобно письмам его к Огареву также довольно много 
обнаруживается дух свободомыслия».— Там же, с. 108. 
Июля 24. Г. привозят на допрос в следственную комиссию. Перед 
допросом секретарь Моск, управы благочиния Д. И. Студеникин 
советует Г. сказываться ничего не знающим.— БиД, Г VIII, 
187-188.

Г. отвечает на «вопросные пункты» следственной комиссии.— 
Г XXI, 409-413; БиД, Г VIII, 187-189.
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Датирована Г. надпись на стакане, которым он пользовался 
в заключении.— Г XXX, 631.

Стакан был подарен Нат. Ал.

Июля 25. Г. продолжает отвечать на «допросные пункты» следст
венной комиссии.—Г XXI, 414—417.
Июля конец. Г. просит частного пристава купить итал. грамма
тику и словарь. — БиД, Г VIII, 186.

Письмо Г. к обер-полицмейстеру Л. М. Цынскому (неизв.). 
Ссылаясь на один из пунктов полиц. устава, просит объявить 
причину ареста или выпустить.— См. БиД, Г VIII, 186; Г XXI, 
602 (№ 20).
Июля 31. Гр. А. X. Бенкендорф пишет кн. С. М. Голицыну, что 
«в недавнем времени арестовано в Москве несколько молодых 
людей, изобличенных в пении пасквильных стихов». При перечис
лении их Г. назван «Герцелем».— Л XII, 333

Учреждена вторая следственная комиссия по делу «О лицах, 
певших в Москве пасквильные песни». В состав ее вошли попечи
тель Моск, учебного округа кн. С. М. Голицын, моек, комендант 
ген.-лейтенант К. Г. Стааль, состоящий при Николае I по 
III отделению камергер кн. А. Ф. Голицын, Н. П. Шубинский и 
Н. Д. Оранский; активным участником следствия оставался 
Л. М. Цынский. — Л XII, 333. См. июля 23.
Августа 1. Жанд. полковник Н. П. Шубинский доносит гр. 
А. X. Бенкендорфу, что «более всех из содержащихся под арес
том лиц обращают на себя внимание Огарев, Герцен и последова
тель их Оболенский, ибо в отобранных у первых двух бумагах 
оказываются некоторые сочинения и письма, кои подают повод за
ключать о каком-то намерении их». — Л XII, 333; Л. К. И л ь и н- 
с к и й. Герцен и III отделение {ГМ, 1918, № 7, с. 81).
Августа до 7. Г. возили к обер-полицмейстеру Л. М. Цынскому. 
Ждал допроса вместе с «зажигателями».— БиД, Г VIII, 190.
Августа 7. Г. на допросе в комиссии.— Л XII, 331.

Квартальный поручик Борзов, сопровождая Г. с допроса об
ратно в часть, завел его по дороге к отцу. «Люди Яковлева, вы
бежав на улицу, толпою целовали кто руки, иные же плечи, а в 
самых воротах встретил его и старик Яковлев со слезами».— 
Л XII, 331. См. августа 18.
Августа 9. Вторая следственная комиссия, возглавляемая 
кн. С. М. Голицыным, делит всех привлеченных по делу «О лицах, 
певших в Москве пасквильные песни» на три разряда. Г. отнесен 
к первому вместе с Ог., А. В. Уткиным, В. И. Соколовским,
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Л. К. Ибаевым, И. А. Оболенским, Н. М. Киндяковым, Е. П. 
Машковцевым.— Л XII, 334. Ср. 1835, января 21.

В «записке» второй следственной комиссии Г. характеризуется 
как «молодой человек пылкого ума и хотя в пении песен не обна
руживается, но из переписки его с Огаревым видно, что он смелый 
вольнодумец, весьма опасный для общества».— Л XII, 335.
Августа 13. Рапорт обер-полицмейстера Л. М. Цынского ген.-губ. 
кн. Д. В. Голицыну с указанием на то, что у Г. отобрано 
«54 нумера» разных бумаг.— Л XII, 335.
Августа 18. Ответ М. М. Иваненко из Одессы на письмо Г. от 
июня — июля до 22: «Письма твои будут освежать мой сиротею
щий дух, в них я нахожу тот голос и те звуки, которые мне издав
на милы». В ответ на упрек Г. в недооценке Н. А. Полевого объяс
няет свое отношение к нему, цитируя слова Г. о В. Кузене: «Мы 
ушли далее». С нетерпением ждет издания труда Г.— «сокращения 
Кузеновой книги» (см. 1833—1834, июня до 15 <?>; июня 15). 
Обещает прислать ст. для задуманного Г. альманаха. — Г XXI, 
594 — 595.

Донесение жанд. полковника Н. П. Шубинского гл. нач. III 
отд. и шефу жанд. гр. А. X. Бенкендорфу о незаконном посещении 
Г. дома отца (см. августа 7). — ЦГАОР, ф. 109, оп. 9, д. 239, 
ч. I, л. 63.
Августа около 20. Просьба И. А. Яковлева к кн. С. М. Голицыну 
разрешить Г. свидание с родными.— Л XII, 342. См. августа 23.
Августа 20. Предписание кн. С. М. Голицына моек, почт-дирек
тору А. Я. Булгакову наблюдать за «перепиской арестованных, 
подобно процессам 1827, 1831», т. е. процессам братьев Критских 
и кружка Суигурова. Здесь же прилагался список, в котором пер
выми шли Ог., Г. и И. А. Оболенский.— «Археографический еже
годник за 1961 год». М., 1962, с. 114.
Августа 22. Нат. Ал. в письме к А. Г. Клиентовой вспоминает 
о последней встрече с Г. перед его арестом (см. июля 20).— Е. С. 
Некрасова. Н. А. Герцен в переписке с А. Г. Клиентовой 
(РС, 1892, № 3, с. 780-782).
Августа 23. Г. отвечает на «вопросные пункты» следственной ко
миссии.- Г XXI, 417-427; БиД, Г VIII, 206-207; М. Г. В а н- 
далковская. Неопубликованный черновик ответа А. И. 
Герцена во второй следственной комиссии 1834 г. («Исторический 
архив», 1962, № 1, с. 191 —193).

Кн. Д. В. Голицын, которому было препровождено отношение 
кн. С. М. Голицына «о воспитаннике (...> И. А. Яковлева» Г., 
отвечает на просьбу Яковлева о свидании отказом.— Л XII, 342. 
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Августа 26. Письмо Г. к Нат. Ал. (неизв.). Вероятно, поздравле
ние с именинами. «Я слышал, ты очень огорчилась, услышав обо 
мне,— это недостаток веры в меня и в Провидение». — См. Г XXI, 
602 (№ 21).
Сентября 3. Председатель следственной комиссии, кн. CJM. Го
лицын запрашивает упр. Моск, дворцовой конторы кн. С. И. Га
гарина о поведении и образе мыслей Г.— «Археографический 
ежегодник за 1961 год». М., 1962, с. 122. См. сентября 6.
Августа конец — сентября до 5. Г. переведен в Крутицкие ка
зармы.- БиД, Г VIII, 195; Л XII, 351.
Сентября 5. Обер-полицмейстер Л. М. Цынский уведомил след
ственную комиссию, что, по ее распоряжению, Г. и И. А. Обо
ленский отправлены в Крутицкие казармы.— Л XII, 351.
Сентября 6. Упр. Моск, дворцовой конторой кн. С. И. Гагарин 
сообщает С. М. Голицыну, что за время службы Г. он «в образе 
мыслей, которые были бы противны религии и клонились бы к не
повиновению властям, замечен не был, равно такоже не был заме
чен никогда и с невыгодной стороны».— Л XII, 351 — 352.
Сентября 8. Кн. С. М. Голицын доносит гл. нач. III отд. и шефу 
жанд. гр. А. X. Бенкендорфу: «Герцен подвергнут аресту 
по дружественной связи с Огаревым. Он человек самых молодых 
лет, с пылким воображением, способностями и хорошим образо
ванием. В пении пасквильных стихов не участвовал, но замеча
ется зараженным духом времени. Это видно из бумаг и ответов его. 
Впрочем, никаких злоумышлений или связей с людьми не благо
намеренными доселе в нем не обнаружено».— Л. К. Ильин
ский. Герцен и III отделение (ГМ, 1918, № 7, с. 80).
Сентября 27. Письмо моек, коменданта ген.-лейтенанта К. Г. 
Стааля к И. А. Яковлеву. Сообщает решение следственной ко
миссии «к г. Герцену и Оболенскому родителей не допускать 
и письма к ним и от них пересылаемые представить (...) в комис
сию на прочтение». В связи с этим ранее данное Стаалем разре
шение Яковлеву видеться с сыном «ныне остается без силы».— 
Авт. IISG, микрофильм ЛБ.
Октября 30. Письмо И. А. Яковлева к кн. С. М. Голицыну с прось
бой о разрешении «иногда видеться с сыном».— Л XII, 352—353.
Октября около 31. Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.).— 
См. Л XII, 353.
Ноября 1. Г. отвечает на «вопросный пункт» при дополнительном 
допросе в следственной комиссии.— Г XXI, 427—428.

Дополнительный допрос был вызван письмом М. М. Иваненко к Г., 
подвергшимся перлюстрации (см. августа 18).
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Ки. А. Ф. Голицын предлагает Г. покаяться и выдать сообщни
ков. Г. отвечает решительным отказом.— БиД, Г VIII, 208—209. 
Ноября около 8. Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.).— 
См. Л XII, 353.
Ноября 9. Письмо И. А. Яковлева к кн. С. М. Голицыну с прось
бой разрешить Г. в день его именин 23 ноября побывать дома, 
если же это окажется невозможным, то разрешить Л. И. Гааг 
и Е. И. Герцену посетить Г. в месте его заключения.— Л XII, 
353—354. См. ноября 10.
Ноября 10, Следственная комиссия разрешила Г. свидание с ма
терью и братом.—Л" XII, 354. См. ноября 23.
Ноября 22. Следственная комиссия разрешила матери и брату Г. 
и впредь (см. ноября 10) навещать его, «но с тем, дабы при сих 
Свиданиях были соблюдаемы все необходимые предосторожности 
и находились благонадежные офицеры».— Л XII, 354. См. 1835, 
января 4.
Ноября23. Г. посетилиЛ. И. Гааг и Е. И. Герцен.—ЛXII, 353—354.

Г. дарит свой портрет (работы А. А. Збруева) Е. И. Пассек 
(видимо, через Л. И. Гааг или Е. И. Герцена). Был передан ей 
на следующий день'— ЛН, т. 41-42, с. 621—622; ГМ, 1917, № 1, 
с. 16-17. См. 1833.
Ноябрь. Письмо Г. к Нат. Ал., первое из Крутицких казарм (не
изв.).- См. Г XXI, 258 и 602-603 (№ 22).
Между 24 июля и началом декабря. Г. после одного из допросов 
в комиссии видел в окно Ог.: «Я бросился инстинктом к окну, 
отворил форточку и видел, как сел плац-адъютант и с ним Ога
рев; я весь дрожал, как влюбленный,— но дрожки укатились, 
и ему нельзя было меня заметить; я сам едва его видел, едва раз
глядел,— может, даже это был не он».—Г XXI, 28.
Декабря 10. Письмо Г. к командиру моек. жанд. дивизиона под
полковнику И. С. Семенову с просьбой дать Нат. Ал. пропуск 
в Крутицкие казармы (неизв.).— См. Г XXI, 27 и 603 (№ 23).

Письмо Г. к Нат. Ал. Пишет, что «обжился»: «Привык быть 
колодником, выброшенным из общества, государственным пре
ступником»; рассказывает, как тяжело переживает разлуку с Ог.: 
«Этот человек мне нужен, необходим, я без него — один том 
недоконченной поэмы, отрывок»; с тревогой думает о будущем: 
«Неужели нам суждена гибель, и какая гибель, немая, глухая, 
о которой никто не узнает». В приписке сообщает, что получил 
отказ на свою просьбу о пропуске для Нат. Ал.— Г XXI, 27—29. 
Ср. БиД, Г VIII, 390-391.
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Декабря 14, Письмо И. А. Яковлева к моек, коменданту К. Г. 
Стаалю с просьбой выдать Г. на поруки.— Л XII, 354—355.
Декабря 17. Следственная комиссия, рассмотрев прошение И. А. 
Яковлева и рапорт о нем К. Г. Стааля, отказала в выдаче Г. на 
поруки.— Л XII, 355.
Декабря 24. Письмо И. А. Яковлева (неизв.) к К. Г. Стаалю. 
Посылает 100 руб. «для продовольствия» Г. в тюрьме.— См. письмо 
К. Г. Стааля к И. А. Яковлеву от 1835, января 23.
Декабря 25. Письмо Г. к Нат. Ал. (неизв.), которая писала о нем 
25 ноября 1836: «Я неизъяснимое нахожу удовольствие перечиты
вать твое письмо от 25 декабря 1834 г. Это первое, первое, в кото
ром ты говоришь прямо: «Наташа! люблю тебя»».— Павл,, 186; 
Г XXI, 603 (№ 24 и 25, т. к., видимо, речь идет об одном письме). 
Конец года. Г. работает над рассказом «Первая встреча» («Герман
ский путешественник»).— Г I, 122; Г XXI, 274. См. декабрь. 
Декабрь. Авторская дата (с пометой «Крутицкие казармы») под 
рассказом «Первая встреча» («Германский путешественник»).— 
Г I, 122. Эта редакция неизв. См. 1836, июня 20.
Декабря 31. Ответ Г. на неизв. письмо Нат. Ал. О своем страхе 
перед ответственностью, которую накладывает на него безгра
ничное доверие Нат. Ал., написавшей ему: «Делай из меня что 
хочешь»: «Я не так мил себе, чтоб хотеть видеть в тебе себя; нет, 
я хочу в тебе видеть тебя». Советует Нат. Ал. жечь его «записки». 
Г XXI, 29—30. Ср. отрывок из письма в приложении к БиД.— 
Г VIII, 391—392. К письму была приложена записка Г. к Э. М. 
Аксберг (неизв.).—Г XXI, 603 (№ 26).

1884—1885

1834, ноябрь — 1835, март. Несколько писем Г. к Нат. Ал. 
(неизв.).-См. Г XXI, 603 (№№ 27—30).
1834, ноябрь — 1835, октябрь. Письмо Г. к Нат. Ал. (неизв.), 
которое она цитирует в своем письме к Г. от 18—20 ноября 1835: 
«Вот что, мой друг, прежде ты писал мне: «Нет, любить я не дол
жен, это исковеркает меня всего, это овраг, в котором я погублю 
свою будущность, а моя будущность не мне принадлежит...» 
Потом еще пишешь: «Я очень боюсь этого чувства, оно либо потух
нет, либо сожжет меня»».— Павл., 44 (ср. там же, с. 78); Г XXI, 
604 (№ 47).

1885

Января 4. Следственная комиссия разрешила свидание с Г., 
помимо отца, матери и брата, также другим родственникам; среди 
них названа Э. М. Аксберг.—Л XII, 355,
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Января 6. Прошение Г. на имя председателя следственной комис
сии кн. С. М. Голицына: «Дерзаю прибегнуть с просьбою быть 
моим представителем и покровителем».—Г XXI, 428—429.
Января 21. Кн. С. М. Голицын в рапорте гр. А. X. Бенкендорфу 
предлагает относительно Г., «не участвовавшего в пении и слу
шании пасквильных стихов и прикосновенного к следствию по 
одному образу мыслей его, не подвергая дальнейшему аресту, 

.отослать на службу в какую-либо отдаленную губернию под стро
гое наблюдение начальства».— Л XII, 355—357.

Г., Ог., Н. М. Сатин и А. К. Лахтин составили «особый разряд 
лиц, обращающих на себя внимание образом мыслей своих».— 
Л XII, 356. Ср. 1834, августа 9.

Друг И. А. Яковлева ген. Н. Н. Бахметев в письме к И. А. 
Яковлеву просит подробнее написать «об Шушке, которому пора 
уж быть Александром и Ивановичем».— Авт. ЦГАДА, ф. 1291, 
ед.хр.7.
Января 23. Ответ К. Г. Стааля на письмо И. А. Яковлева от 
1834, декабря 24. Сообщает, что передал присланные Яковлевым 
для сына деньги командиру моек. жанд. дивизиона подполковнику 
И. С. Семенову.— Авт. 7756?, микрофильм ЛБ.
Февраля 7. Доклад гр. А. X. Бенкендорфа Николаю I по делу 
«О лицах, певших в Москве пасквильные песни».— Л XII, 358. 
См. марта 14.
Февраля до 8. Э. М. Аксберг посетила Г. в Крутицких казармах.— 
Г XXI, 31.
Февраля 8. Прощание Г. с отъезжающим из Москвы капитаном 
жанд. дивизиона в Крутицких казармах Ивашкиным: «Он простой, 
добрый человек и более ничего, но он первый принял участие 
в преступнике, которого боялись, он первый протянул без всяких 
мыслей мне здесь руку».—Г XXI, 32.

Письмо Г. к Нат. Ал. По поводу слуха, будто его, Ог. и Н. М. 
Сатина сошлют на Кавказ: «Мне эта новость и не горька, и не 
сладка, лучше на Кавказе 5 лет, нежели год в Бобруйске. Хуже 
всего, что все то время должно пропасть в моей карьере, ежели 
забудем пользу от занятий. Я не разлюбил Русь, мне все равно 
где б ни было, лишь бы дали поприще, идти по нем я могу; но 
создать поприще не в силах человека».—ГXXI, 31—32. Ср. отры
вок из письма в приложении к БиД.—Г VIII, 392.
Февраля 10 или 17. Ответ Г. на неизв. письмо Нат. Ал. В связи 
с ее намерением идти в монастырь Г. рассказывает эпизод из кн. 
С. Пеллико «Мои темницы».— Г XXI, 32—33. Ср. отрывок из 
письма в приложении к БиД.—Г VIII, 393.
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Февраля до 21. Г. работает над повестью «Легенда» (Г I, 81—106). 
Закончив, передает ее Нат. Ал.—Г XXI, 33. См. февраль и 1836, 
марта 12.
Февраля 21. Свидание Г. с неизв. лицом, сообщившим, что Нат. Ал. 
уже получила «Легенду».—Г XXI, 33.

Письмо Г. к Нат. Ал.: «Я готов переносить страдания и не та
кие, как теперь; но не могу снести холода, с каким смотрит свет 
на нас оловянными глазами; пусть бы нас ненавидели, это всё 
лучше». Рассказывает, что в комиссии ему предъявили обвинение 
в сен-симонизме: «Я не с<ен)-симонист, но вполне чувствую многое 
с ним заодно. Нет жизни истинной без веры...» Спрашивает мне
ние Нат. Ал. о «Легенде», особенно о гл. IV: «Это, может, лучшее, 
остальное всё — гиль...» — Г XXI, 33.
Январь или февраль. Г. перечитывает и подписывает «вопросные 
пункты». Разговор с жанд. полковником Н. П. Шубинским о 
причинах ареста.— БиД, Г VIII, 209.

Письмо Г. к Нат. Ал. (неизв.). Г. писал о нем: «В горькую ми
нуту послал я тебе прошлую записку, оттого она глупа, брось 
ее в печь».— См. Г XXI, 34.

Письмо Г. к Нат. Ал. О ее предполагаемой любви (к А. С. Би
рюкову).—Г XXI, 34—35. Ср. БиД, Г VIII, 392 (объединено с 
письмом от февраля 8).

Письма Ог. к Г. (неизв.). В одном из них писал: «Как-то раз 
я мысленно перебирал всю свою жизнь. Счастье, которое ни
когда не изменяло мне, это — твоя дружба. Из всех моих стра
стей — лишь одна осталась неизменной — моя дружба к тебе, ибо 
дружба моя — это страсть».—См. Г XXI, 34— 35.

Письма Нат. Ал. к Г. (неизв.).— См. Г XXI, 34.
Февраль. Авторская дата (с пометой: «Крутицкие казармы») 
под повестью «Легенда».—Г I, 106.
Марта 11. Заключение мин. юстиции Д. В. Дашкова по делу 
«О лицах, певших в Москве пасквильные песни».—Л XII, 358; 
ЦГАОР, ф. 109, он. 9, ед. хр. 239, ч. I, лл. 215—217.
Марта 14. Вторичный (см. февраля 7) доклад гр. А. X. Бенкен
дорфа царю по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные пес
ни».— Л XII, 358. См. марта. 23.
Марта до 23. Письма Г. к И. А. и Л. А. Яковлевым (неизв.). 
О преследованиях, которым подвергалась Нат. Ал. в доме М. А. 
Хованской.— См. Г XXI, 35 и 603 (№№ 32 и 33, с гдатой 
«<до 25 марта)»).

Письмо Г. к Э. М. Аксберг (неизв.),— См» Р XXI, Зб^и 603 
(№31, с датой «<до 25 марта)»).
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Ответ Г. на неизв. письмо Нат. Ал. В связи с притеснениями 
ее в доме М. А. Хованской пишет: «Боже, в каком я положении, ну 
что я могу сделать для тебя>— колодник и не ныне — завтра ссыль
ный? Какая слабая опора. Клянусь, что ни один брат не любит 
более сестру, как я тебя, но что я могу сделать?» Делится впечатле
нием, произведенным на него повестью Гоголя «Невский проспект»: 
«Повесть эта меня тронула, несмотря что она писана смешно».— 
Г XXI, 35—36, с датой «<март>». Ср. отрывок из письма в прило
жении к БиД.—Г VIII, 393 (с датой «<март 1835 г.}»). См. 
марта 23 или 30.

Дата письма условна; оно было начато в марте, но до дня рождения Г. 
и до объявления ему приговора (см. марта 31). Помета перед окончанием пись
ма «суббота» свидетельствует, что первая его часть могла быть написана до 
23 марта, которое приходилось на субботу в 1835 г.

Марта 23. Гл. нач. III отд. и шеф жанд. гр. А. X. Бенкендорф 
сообщает председателю следственной комиссии кн. С. М. Голи
цыну приговор Николая I по делу «О лицах, певших в Москве 
пасквильные песни»! А. В. Уткина, Л. К. Ибаева, В. И. Соколов
ского заключить в Шлиссельбургскую крепость, а «прочим по 
назначению комиссии».— Л XII, 358; Г XXI, 429.

Гр. Бенкендорф уведомляет мин. имп. двора кн. П. М. Волкон
ского, что Г. ссылается в Пермскую губ.— ЦГАОР, ф. 109, оп. 9, 
д. 239, ч. I, л. 255.
Марта 24. П. М. Волконский уведомляет вице-президента Моск, 
дворцовой конторы кн. А. М. Урусова, что император «соизволил 
служащего в М. Д. К-ре тит. совет. Герцена (находящегося под аре
стом по прикосновенности его к делу, в коем он обратил внимание 
начальства по образу мыслей своих) отослать в Пермскую гу
бернию». Из списков служащих Моск, дворцовой конторы Г. 
«исключить».— Копия ЛБ, ф. 94, к. 1, ед. хр. 13, лл. 5, 6.
Марта 22 или 29. Л. А. Яковлев посетил Г. в Крутицких казар
мах.- Г XXI, 36.
Марта 23 или 30. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое 
марта до 23. «Знаешь, как я теперь фантазирую? Читаю долго, 
долго что-нибудь хорошее и, бросив книгу, переношусь туда, 
в мир этой книги, и я могу несколько часов совершенно жить 
в другом веке, с его понятиями и пр.» Просит Нат. Ал. не сердить
ся, что ей так долго не возвращают «Легенду»: «Это нужно, мои 
партизаны пустили ее по Москве».— Г XXI, 36—37.
Марта 31. Г. и все привлеченные по делу «О лицах, певших в 
Москве пасквильные цесни» выслушали приговор и дали подписку
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Дом И. А. Яковлева в Большом Власьевском переулке в Москве, где с 1824 до 
1830 г. жил А. И. Герцен («Старый дом»; не сохранился). Фотография 
К. А. Фишера, 1912 г. Институт русской литературы (Пушкинский дом) 

АН СССР. Ленинград

об ознакомлении с ним. Г. ссылался в Пермскую губ.— Г XXI, 
429-430; Л XII, 358-359.

Свидание Г. с друзьями во время оглашения приговора.— 
Г XXI, 37—38; БиД, Г VIII, 210 (с ошибочной датой «20 марта»), 
214-217.

«Торжественный, дивный день. Кто не испытал этого, тот никогда не 
поймет. Там соединили 20 человек, которые должны прямо оттуда быть раз
бросаны, одни по казематам крепостей, другие по дальним городам; все они 
провели девять месяцев в неволе. Шумно и весело сидели эти люди под ножом, 
в большой зале, когда я взошел, и Соколовский, главный преступник, с уса
ми и с бородою бросился мне на шею, а тут Сатин; уже долго после меня при
везли Огарева; всё высыпало встретить его. Со слезами и улыбкой обнялись 
мы».- Г XXI, 37-38.

Разговор Г. с кн. С. М. Голицыным и полковником Н. П. Шу- 
бинским. Просит у Шубинского объяснения, почему он причислен 
к числу виновных по делу о празднике, на котором не был.— 
БиД, Г VIII, 216-217.

Свидание, с разрешения Л. М. Цынского, Г. и И. А. Оболен
ского, также содержащегося в Крутицких казармах.—Г XXI, 38. 
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Марта 31 или апреля 1. Письмо Г. к Нат. Ал. Сообщает о скором 
отправлении в ссылку.— Г XXI, 37.

Нат. Ал. посылает Г. медальон.— Г XXI, 460.
Апреля 1. Донос офицера Соколова о якобы противозаконном сви
дании Г. с И. А. Оболенским, в результате которого были нака
заны «три лучших офицера», а жанд. Е. Васильев, сопровождав
ший Г. к Оболенскому, высечен розгами. Г. тяжело пережи
вал этот донос — Г XXI, 38.

Письмо И. А. Яковлева к моек. ген.-губ. кн. Д. В. Голицыну 
с просьбой отложить до лета отправление Г. в ссылку.— Л XII, 
359. См. апреля 3.
Апреля 2. Письмо Г. к Нат. Ал.: о встрече с друзьями во время 
прочтения приговора, о «происшествии» в связи со свиданием 
с И. А. Оболенским,- Г XXI, 37-39. Ср. БиД, Г VIII, 393-394.
Апреля 3. Кн. Д. В. Голицын отвечает отказом на просьбу И. А. 
Яковлева от апреля 1.— Авт. /755, микрофильм ЛБ.
Апреля 5 <?>. Письмо И. А. Яковлева (неизв.) к К. Г. Стаалю 
с просьбой оставить Г. в Москве для «поправления его здоровья». 
К письму приложено медицинское свидетельство, подписанное 
М. В. Рихтером.— См. апреля 6.
Апреля 6. Ответное письмо К. Г. Стааля. Пишет, что после объ
явления Г. и его товарищам приговора, он ничего сделать не мо
жет. Об отказе на просьбу о задержке в Москве уведомлен и Г. 
через подполковника И. С. Семенова.— Авт. 7755, микро
фильм ЛБ.
Между 4 января и 9 апреля. Г. посетила Л. В. Пассек.— 
Г XXI, 209.
Апреля 9. Прощальное свидание («на несколько минут») Г. с 
Нат. Ал. в Крутицких казармах перед отъездом в ссылку.— 
Г XXI, 39; БиД, Г VIII, 218 и др.

При их встрече присутствовал Н. И. Сазонов, посетивший Г.— 
Г XXI, 102, 187; письмо Нат. Ал. к Г. от 16—19 августа 1837 г. 
(Павл., 331).
Апреля 10. В Крутицких казармах Г. посетил о. Василий (В. В. 
Боголепов).— Г I, 251.

«Он уже не один раз был у меня, и беседа его всякий раз оставляла в 
моей душе светлый след».— Там же.

В 8 ч. утра дежурный офицер .объявил Г., что «через час» он 
должен отправиться в путь, в Пермь. —Г I, 253;

Перед отъездом в ссылку зашел проститься с соседом по заклю
чению И. А. Оболенским.— Г I, 253.
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В 9 ч. прощальное письмо Г. к Нат. Ал.— Г XXI, 39. Г. при
ложил это письмо в сокращенном виде к БиД.— Г VIII, 394. 
См. 1838, апреля 3.

Тюремный сторож Филимонов проводил Г. за ворота Крутиц
ких казарм. «У старика навернулись слезы».— Г I, 254.

Из Крутицких казарм Г. перевезен в дом моек, генерал-губер
натора, где ему было разрешено прощание с родными.—БиД, 
Г VIII, 219.

В доме генерал-губернатора встретил А. К. Лахтина.— 
Г I, 254.

Г. отправляется в Пермь по Владимирской дороге в сопровож
дении жанд. Е. Васильева и камердинера Петра Федоровича.— 
Г I, 253-254; Г II, 275; Г XXI, 160; БиД, Г VIII, 219; Г XVIII, 
64; Пассек, II, 45.

В «Перовом» трактире тщетно ждал Кетчера.— БиД, Г VIII, 
219-220; Г XXII, 180.
Апреля 11. Столкновение Г. с городничим г. Покрова.— БиД, 
Г VIII, 220-222.

Проезжает через Владимир.— Г I, 254; Г XXI, 328.
Апреля между 10 и 16. На одной из станций Г. видел надпись 
«на оконнице» проезжавшего здесь в ссылку Ог. Подписал и свое 
имя и стихи Данте.— Г I, 255; БиД, Г VIII, 219.
Апреля около 16. На одной из станций потерял кольцо, подарен
ное ему Нат. Ал.— Г XXI, 104.
Апреля 16. Письмо Г. к Нат. Ал. из Нижнего Новгорода — «не
сколько слов от изгнанника». Сообщает, что идет смотреть «царь- 
реку Волгу».— Г XXI, 40.
Апреля между 16 и 20. Г. проезжал Чебоксары. «В Чебоксарах 
я вымерил всю даль от Москвы».— Г I, 255.
Апреля 20 или 21. Едва не погиб при переправе через Волгу в по
ловодье.-БиД, Г VIII, 223-224; Г I, 255-256, Г XXI, 
160-161.

Г. приезжает в Казань.— БиД, Г VIII, 223—224; Г I, 132.
Записки Г. к жанд. ген.-майору П. И. Апраксину (неизв.). Про

сит «отвести комнату где-нибудь, для того чтоб обогреться и высу
шить платье». Во второй записке просит немедленно отправить 
дальше.- См. БиД, Г VIII, 224-225; Г XXI, 603 (№№ 34-35).

П. И. Апраксин разрешил Г. «остаться до трех дней в Казани 
и остановиться в гостинице».

«Три дня эти я бродил с жандармом по городу. Татарки с покрытыми ли
цами, скуластые мужья их, правоверные мечети рядом с православными церк
вами — все это напоминает Азию и Восток. В Владимире, Нижнем подозре
вается близость к Москве, здесь — даль от нее»,— БиД, Г VIII, 225.
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Апреля 22. Письмо Г. к Нат. Ал. из Казани. Жалуется на одино
чество, вспоминает о Москве.— Г XXI, 40. См. мая 28.
Апреля между 20 и 24. Возможно, Г. познакомился с преподава
телем Казанского ун-та М. Казем-Беком.— А. Р з а е в. Мирза 
Казем-Бек, Баку, 1965, с. 54.
Апреля 23 или 24. Г. выехал из Казани.— БиД, Г VIII, 225. 
Апреля 26. Встреча по дороге в Пермь с партией арестантов.— 
Г I, 256.

«Увидел я толпы скованных на телегах и пешком отправляющихся в 
Сибирь; эти ужасные лица, этот ужасный звук, и резкое освещение рассвета, 
и холодный утренний ветер — все это наполнило таким холодом и ужасом 
мою душу, что я с трепетом отвернулся — вот эти-то минуты остаются в памя
ти на всю жизнь».— Г XXI, 42.

Апреля 28. Г. прибыл в Пермь (см. апреля 30).— БиД, Г VIII, 
225; Г I, 256.

Получил письмо от Л. И. Гааг (неизв.).— Л I, 177.
Отношение моек. ген.-губ. кн. Д. В. Голицына на имя перм

ского гражд. губ. Г. К. Селастенника о «высочайшем повелении» 
отправить Г. на службу в Вятку «под строгий надзор местного 
начальства».— Звенья, VIII, 65.

Апреля 29. Г. со сторожем губернаторской канцелярии ищет квар
тиру.- Г XXI, 40-41; БиД, Г VIII, 226-227.

Письмо Г. к Нат. Ал. Вспоминает ее посещение в Крутицах.— 
Г XXI, 40-41. См. мая 28.
Апреля 30. Донесение пермского гражд. губ. Г. К. Селастенника 
мин. вн. дел Д. Н. Блудову о прибытии Г. в Пермь.— Звенья, 
VIII, 62.

Г. зачислен в штат пермского губернского правления.— 
Звенья, VIII, 62.

Пермскому городничему приказано «иметь над Герценом стро
гое наблюдение».— Звенья, VIII, 62.
Мая 4. Г. вместе с другими ссыльными был у губ. Г. К. Селастен
ника, который при ежесубботних проверках «с листом» «поверял, 
все ли налицо, а если кого не было, посылал квартального узна
вать о причине, ничего почти ни с кем не говорил и отпускал». 
Г. перезнакомился со ссыльными поляками.— БиД, Г VIII, 
225-226.
Апреля 30 — мая начало. Письмо Г. к Нат. Ал. (неизв.). Об 
«ужасном чувстве» во время переправы через Оку.— См. Г XXI, 
160 и 603 (№ 36).
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Мая начало. Г. был у ссыльного поляка, ксендза Ф. Куявского; 
познакомился у него с ссыльными: Козловским, Зелинским и 
П. Цехановичем.— БиД, Г VIII, 229 ; Л XII, 366—367.

Впоследствии Г. написал о Цехановиче в очерке «Вторая встреча» («Че
ловек в венгерке»).— Г I, 123—130.

Г. встретил П. Цехановича во время прогулки.— БиД, Г VIII, 
229.
Мая около 11. Получил приказание губ. об отъезде в Вятку.— 
БиД, Г VIII, 227. См. апреля 28 и мая 16.
Мая около 12. К Г. явился городничий Ф. И. Вайгель с приказом 
губ. оставить Пермь в течение 24 часов. Ездил с Ф. И. Вайгелем 
к губ. просить отсрочки.— БиД, Г VIII, 227; Л XII, 247.
Мая 12. Свидание Г. с прибывшим в Пермь И. А. Оболенским.— 
Г XXI, 46; Л XII, 247.

Г. навещает П. Цехановича и сообщает ему о предстоящем 
отъезде в Вятку.— БиД, Г VIII, 230—231.
Между 28 апреля и 16 мая. Знакомится с врачом В. С. Чебота
ревым.— БиД, Г VIII, 237—240.

Знакомство Г. с Е. Е. Афанасьевой (в замужестве Михаэлис).— 
Л. П. Ш е л г у н о в а. Из далекого прошлого (Н. В. Ш е л- 
гунов. Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Вос
поминания, т. 2. [М.], 1967, с. И).

Г. сжег письма к нему Л. В. Пассек. «У меня же с половины 
1834 года не было ни искры любви, было одно раскаяние».— 
Г XXI, 51, 209.
Мая 16. Прощается с П. Цехановичем и В. С. Чеботаревым.— 
БиД, Г VIII, 231, 239-240.

Выехал из Перми в Вятку в сопровождении рядового пермской 
жанд. команды Ф. Бурдина. Вместе с Г. ехали К. И. Зонненберг 
и камердинер Петр Федорович.— См. донесение жанд. полковника 
Маслова гр. А. X. Бенкендорфу от мая 25 (ЦГАОР, д. 239, л. 5). 
Ср. Л I, 178.

Донесение пермского гражд. губ. Г. К. Селастенника мин. вн. 
дел Д. Н. Блудову об отправке Г. в Вятку.— Звенья, VIII, 62—65. 
Мая 17. Встреча Г. с группой еврейских детей-кантонистов, кото
рых гнали в Казань — «одно из самых ужасных зрелищ». Разго
вор с этапным офицером,— БиД, Г VIII, 232—233.
Мая 19. Г. приезжает в Вятку.— Л I, 178. См. мая 22.

Поселяется в доме Д. Я. Чарушина на Казанской ул. К. И. 
Зонненберг «монтирует» для Г. квартиру.— Пассек, II, 46.

Вятский гражд. губ. К. Я. Тюфяев приказывает Г. явиться 
к нему на след, день.— БиД, Г VIII, 234.
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Мая 20. В 10 ч. утра Г. представляется вятскому гражд. губ. 
К. Я. Тюфяеву. Знакомится с вятским исправником С. В. Орло
вым, полицмейстером М. И. Катани и правителем канцелярии 
вятского губ. П. Я. Аленицыным. Вероятно, в этот же день Г. 
познакомился с чиновником особых поручений Г. К. Эрном и со
ветником вятского губ. правления В. П. Сипягиным.— БиД, 
Г VIII, 234-235.
Мая 21. Письмо Г. к Нат. Ал. (неизв.) о приезде в Вятку. Выска
зывает опасение, что Нат. Ал. забыла его.— См. Г XXI, 284; 
июня 3.

В «Перечненесохранившихся писем...»ошибочноразделено на два письма, 
первое — «<до 13 мая, Пермь>», второе — «<21 мая, Вятка>».— Г XXI, 
603 (№№ 37 и 38). Из письма Нат. Ал. от 3 июня явствует, что она отвечает 
на письмо Г., присланное из Вятки.— Павл., 15.
Мая 22. Донесение губ. К. Я. Тюфяева мин. вн. дел Д. II. Блудо
ву о прибытии Г. в Вятку.— Звенья, VIII, 66. См. мая 19.
Мая 25. Донесение исправляющего должность нач. 11 жанд. 
округа полковника Маслова гл. нач.. III отд. и шефу жанд. гр. 
А. X. Бенкендорфу о том, что Г. переведен из Перми в Вятку.— 
ЦГАОР, д. 239, л. 5.
Мая 28. Ответ Нат. Ал. на письма Г. от апреля 22 и 29. Вспоми
нает день прощания с Г.— Павл., 13—15. См. июня 6—12.
Июня 1. Г. определен на службу в Вятское губ. правление па 
должность переводчика.— Звенья, VIII, 66. См. июня 19.

Знакомство Г. с чиновниками канцелярии губ. правления.— 
БиД, Г VIII, 244-245.
Июня 3. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от мая 21. Просит не сомне
ваться в ее дружбе и любви.— Павл., 15—16. См. июня около’18.
Июня 4. Донесение моек. ген.-губ. кн. Д. В. Голицына гр. А. X. 
Бенкендорфу о том, что он довел до сведения пермского гражд. 
губ. Г. К. Селастенника, чтобы тот «переслал» Г. «на службу 
в Вятскую губернию под строгое наблюдение местного началь
ства».— ЦГАОР, д. 239, л. 2.
Июня до 6. Г. получил письма от родителей (неизв.).— Г XXI, 41.
Июня 6. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от мая 28. О тяжести разлу
ки, о своем душевном состоянии: «Пустота в сердце <...> мало за
нимаюсь; иногда часы целые после обеда’лежу я в dolce far niente 
(сладком безделье)». Описывает встречу апреля 26 с сосланными 
в Сибирь.— Г XXI, 41—42. См. июня 12.
Мая конец — июня начало. Г. присутствует на всех экзаменах 
в Вятской духовной семинарии.— Г XXI, 45.
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Июня начало. Письмо Нат. Ал. к Г. Мечтает о поездке в Вятку.— 
Павл., 17—18. См. июня около 18.
Июня 12. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое июня 6.— 
Г XXI, 42. См. июня 26.
Июня 17. Письмо Нат. Ал. к Г. о посещении ею дома И. А. Яков
лева: «Был допрос, не получаю ли от тебя писем, не пищу ли те
бе?» — Павл., 18—19. См. июля 24.
Июня около 18. Ответ Г. на письма Нат. Ал. от июня 3 и июня 
начала. О значении переписки с Нат. Ал. и о своем нравственном 
состоянии: «Ссылка томит, я падаю».— Г XXI, 42—43, с датой 
«(середина июня>». См. июня 28. Ср. БиД, Г VIII, 244—245.

Дата уточняется на след, основании. Письмо было получено Нат. Ал. 
28 июня. Почта из Вятки приходила в Москву обычно по четвергам, ближай
ший четверг до 28 июня—27 июня. Поскольку письмо из Вятки в Москву шло 
около десяти дней, оно могло быть написано не позже 18 июня.

Июня 19. Донесение губ. К. Я. Тюфяева мин. вн. дел Д. Н. Блу
дову об определении Г. на службу в Вятское губ. правление «на 
вакансию переводчика с приведением на верность службы к при
сяге» и о предписании «вятской градской полиции» «строгого 
надзора» за ним.— Звенья, VIII, 66.
Июня 25. Письмо Г. к Нат. Ал.: «Нет ни одного человека, который 
хотел бы понять меня или мог бы (...) я вяну, тухну и должен 
видеть это. Какая пошлая жизнь».— Г XXI, 43. См. июля 12.
Июня 26. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июня 6—12. Сообщает, 
что ей «запрещено писать» к Г. Просит написать к Э. М. Аксберг.— 
Павл., 20—21. См. июля 24.
Июня 28. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июня около 18. Закон
чен 1 июля.— Павл., 21—22.
Январь — июнь. Вероятно письмо Г. к Нат. Ал.— См. Г XXI, 
604 (№ 40).
Июля 12. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июня 25. О скопирован
ной ею «Легенде»: «Не думала, чтоб ее послали тебе: не хорошо 
написана, а папенька желал иметь; но ее к тебе послали... извини, 
что дурно писано. Теперь буду переписывать «Германского пу
тешественника» («Первая встреча»). С каким удовольствием жду 
я, когда мне пришлют его». О службе Г.: «Я слышала, что твоя 
должность трудная и много дела,— как же ты пишешь, что мало 
занимаешься?» — Павл., 22—23.
Июля первая половина. Г. читает «Божественную комедию» 
Данте на итал. яз.— Г XXI, 46, 48.
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Июля около 18. Г. получил письмо от Н. И. Сазонова (неизв.) 
с сообщением о предстоящем его отъезде в Италию.— Г XXI, 
43, 44.
Июля 18. Письмо Г. к Н. И. Сазонову и Кетчеру. О службе в Вят
ском губ. правлении и о своем отношении к организации стати
стических комитетов в России (ср. БиД, Г VIII, 245—246). Сооб
щает, что в Вятке Е. П. Машковцев.— Г XXI, 43—46. См. 
июля 28.
Июля 24. Ответ Г. на письма Нат. Ал. от июня 17 и 26: «На днях 
один из здешних знакомых <С. И. Додашвили), также несчаст
ный, также сосланный, поразил меня своею подлостью. Лед облег 
мое сердце, еще сверх сего одна ошибка в человеке <...> Как пусто 
все вокруг меня, пусто и в душе, есть минуты, в которые я натя
гиваю какое-то забвение; но обстоятельства не хотят никогда меня 
долго усыплять, холодная, костяная рука действительности будит 
меня среди сна. Отчаявшись найти человека, я сначала выдумал 
себе разные занятия, где было бы много всего, но мало людей 
(...) Потом обратился я к светской жизни, ибо и здесь есть гости
ные,— но сплетни меня выгнали (...) Что же оставалось? прихоти 
и нега в полном объеме».— Г XXI, 47—48. Просит доставить 
прилагаемую записку Э. М. Аксберг (неизв.).— См. Г XXI, 48 
и 604 (№ 42); сентября 24—26.
Июля 26. Письмо Нат. Ал. к Г. о посещении М. А. Хованской 
в Загорье Л. А. Яковлевым и его сыном С. Л. Львовым-Львицким. 
Они рассказали, что Г. весело проводит время в Вятке и «может 
быть» скоро возвратится из ссылки.— Павл., 24—25. См. авгу
ста 7.
Июля между 18 и28. Записка Г. к О. В. Пассек (неизв.), отправ
ленная через Н. А. Сазонова и Кетчера.— См. Г XXI, 47 и 604 
(№ 41, с датой «(18 июля)»).
Июля 28. Приписка Г. в письме к Н. И. Сазонову и Кетчеру от 
июля 18. Просит писать «с сею оказиею» (с кем — неизв.). — 
Г XXI, 46-47.
Июль. Письмо Г. к Нат. Ал. (неизв.).— См. Г XXI, 49 и 604 
(№ 43, с датой «(до 1 августа)»).
Августа 1. Письмо Нат. Ал. к Г.— Павл., 25. См. августа после 26. 
Августа 7. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от июля 26. «Я несколько 
воскрес, несколько стал выше обстоятельств; но душа моя еще 
больна, раны закрылись, но горе, ежели кто к ним притронется 
(...) я здесь был славно обманут» (ср. Г XXI, 51). Советует 
прочитать «Notre-Dame de Paris» («Собор Парижской богомате
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ри») В. Гюго. Пишет, что С. Л. Львов-Львицкий «врет», будто он 
веселится.— Г XXI, 48—49. См. августа 26, сентября 8.
Августа 15. Письмо Нат. Ал. к Г. Закончено 16 августа.— Павл., 
26—27. См. сентября 6—7.
Лето, до середины августа. Ог. в письме к Кетчеру из Черткова 
пишет: «Никак не могу отыскать случая писать к Александру 
тонкому <...> Нет ли у тебя. Ты этим меня вознесешь до небес».— 
Ог., II, 271.
Августа до 25. Письмо Г. к Ог. (неизв.) о своем тягостном поло
жении в Вятке. Советует познакомиться в Пензе с В. П. Сипя- 
гиным.— См. Г XXI, 604 (№ 45); августа 29.
Августа 26. Г. был «на огромном обеде и пил» за здоровье 
Нат. Ал. (в честь ее именин).— Г XXI, 49.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от августа 7.— Павл., 27—28. 
Августа 29. Ответ Ог. на письмо Г. от августа до 25. «Твое письмо 
грустно, друг, и что ж сказать на это? Если мое положение не 
веселее? <...> Ты говоришь, что я имею выгоду быть выше обстоя
тельств; ты весь жизнь и деятельность, ты живешь в мире обстоя
тельств, а я весь спекуляция и среди азиатской тишины».— Ог., 
II, 272—274. См. октября 14.
Лето. Сближение Г. с Г. К. Эрном, его матерью П. А. Эрн и се
строй М. К. Эрн. По словам Т. П. Пассек, М. Эрн услыхала о Г. 
от своего брата вскоре после приезда Г. в Вятку. Г. К. Эрн рас
сказывал о Г. «как о замечательном, живом лице, заинтересо
вавшем собой весь город». Г. часто бывает у Эрнов, принимает 
участие в судьбе М. К. Эрн.— Пассек, II, 61—62. См. ноября 
первая половина.
Август. Знакомство Г. с приехавшими в Вятку П. П. Медведевой 
и ее мужем.- Г XXI, 83; БиД, Г VIII, 337-338.
Августа конец. П. П. Медведева предлагает Г. нарисовать его 
портрет.— БиД, Г VIII, 338.

Ответ Г. (неизв.) на неизв. записку П. П. Медведевой с предло
жением сделать его портрет тайно от мужа. Г. поблагодарил за 
предложение, но отказался.— См. Г XXI, 93 и 604 (№ 46); 
ср. БиД, Г VIII, 338.
Августа после 26. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от августа 1. 
Пишет, что в Вятке нашел «одного человека (вероятно, Г. К. 
Эрна.— Л I, 193>, с которым немного покороче»: «Я часто говорю 
с ним о тебе, мой друг, даже показываю иногда твои письма». 
Сообщает, что «прибавляет» к «Легенде» «новый опыт своей души»: 
«Там хочу я выразить, как самую чистую душу увлекает жизнь 
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пошлая, такая, которую я веду здесь. Жизнь та же, которую ведут 
все».— Г XXI, 49. См. сентября 8 и 18.
Сентября 3. Письмо Нат. Ал. к Г. Просит прислать его силуэт. 
Закончено 4 сентября.— Павл., 29.
Сентября 6. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от августа 15-Т-16: 
«Люблю я народ, люблю, несмотря на его невежество, на его уни
женный, подлый характер, ибо скрозь всей этой коры прогляды
вает душа детская, простота, даже что-то доброе». Сообщает о 
своей работе по составлению «статистики здешней губернии» 
(«Дело, более родное мне»).— Г XXI, 50. См. сентября 7.

О работе Г. в Вятке над составлением статистических отчетов см. БиД, 
Г VIII, 245—240.

Г. посещает бумажную фабрику.
«Чудное впечатление сделали на меня машины. Огромные колесы вле

кутся с бешенством какою-то невидимою силою, обращая бездну других колес 
с треском и шумом. Я сошел вниз, и одна скользкая, мокрая доска отделяла 
меня от этого ада; стоило оступиться, чтоб погибнуть, но я остановился».— 
Г XXI, 50.

Сентября 7. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое сентяб
ря 6.— Г XXI, 50. См. сентября 18 и 23.

Письмо Нат. Ал. к Г. Сетует, что второй месяц не получает 
от него писем.— Павл., 29—30. См. октября 1.
Сентября 8. Ответ Нат. Ал. на письма Г. от августа 7 и августа 
после 26. Пишет, что «очень бы желала» переписать для себя 
новый вариант «Легенды».— Павл., 31—32. См. октября 1.
Августа конец или сентября начало. Свидение Г. сП. П. Медве
девой в ее доме. Г. узнает о ее любви к нему.— БиД, Г VIII, 
338-339.

Записка П. П. Медведевой к Г. (неизв.).— См. БиД, Г VIII, 
339.

О романе Г. сП. П. Медведевой см. БиД, Г VIII, 336—346 и 348 — 350.

Сентября 18. Ответ Нат. Ал. на письма Г. от августа после 26 
и сентября 6—7. Пишет о своей дружбе с А. А. Боборыкиной.— 
Павл., 32—33. См. октября 1.
Сентября 23. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от сентября 6—7. 
О приезде в гости к М. А. Хованской И. А. Яковлева, от которого 
«услышала многое» о Г.— Павл., 33—34. См. октября 14.
Сентября 24. Письмо Нат. Ал. к Г. Сообщает, что получила его 
письмо от июля 24.— Павл., 34—35. См. сентября 25.
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Сентября 25. Продолжая письмо к Г., начатое сентября 24, 
Нат. Ал. рассказывает, что была в городе и, «въезжая в родимый 
Кремль», вспомнила Г.— Павл., 35. См. сентября 26.
Сентября 26. Заканчивая письмо к Г., начатое сентября 24, 
Нат. Ал. сообщает, что И. А. Яковлев накануне виделся с тем, 
«который едет в Вятку»: «Он видел почти всех твоих, он расскажет 
тебе о всех, кроме меня».— Павл., 36. См. октября 14.

О ком идет речь, установить не удалось.

Сентября 30. Г. получил много писем, из них три — от Нат. 
Ал.- Г XXI, 50.
Октября 1. Ответ Г. на письма Нат. Ал. от сентября 7, 8 и 18. 
«Теряю пропасть времени, играю в карты — очень неудачно — 
и куртизирую кой-кому — гораздо удачнее. Здесь мне большой 
шаг над всеми кавалерами, кто же не воспользуется таким слу
чаем?» Впервые упоминает о своем «романе» с «премиленькой да
мой» (П. П. Медведевой).— Г XXI, 50—52. См. октября 15.
Октября 12. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от сентября 23.—Г XXI, 
52. См. октября 14.,
Октября 14. Г. получил письмо Ог. из Черткова от августа 29 
и две «записочки» от Нат. Ал., возможно, от сентября 23 и 24— 
26.- Г XXI, 52.

Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое октября 12: «Веришь 
ли ты, что чувство, которое ты имеешь ко мне, одна дружба? 
Веришь ли ты, что чувство, которое я имею к тебе, одна дру
жба? Я не верю». — Г XXI, 52—53 (ср. БиД, Г VIII, 344). 
См. октября 15.
Октября 15. Закапчивает письмо к Нат. Ал., начатое октября 12. 
Просит ее прислать свой «силуэт, да чтоб был очень похож».— 
Г XXI, 53. См. октября 27—29 и ноября 18.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от октября 1: «Ты принимаешься 
писать роман, а разве кончил уж «Легенду»?» О любви Э. М. Акс- 
берг к Н. М. Сатину, о чувствах к Г. «некоторой особы» (вероятно 
Саши Клиентовой.— Л I, 205).— Павл., 38—39.
Октября 22. Письмо Нат. Ал. к Г. Закончено 24 октября.— 
Павл., 40.
Октября 26. В Вятку прибыл ссыльный архитектор и художник 
А. Л. Витберг.— Л XII, 400.
Октября 27. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от октября 12—15. 
Высказывает мнение, что ее чувство к Г.— дружба. Закончен 
29 октября.— Павл., 40—42. См. ноября 25.
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Ноября начало. Знакомство Г. на одном из вечеров с А. Л. Вит- 
бергом. По предложению Г., Витберг переезжает в дом Д. Я. Ча
рушина на Казанской ул., где живет Г. Ср. ноября 12.

Разочарование Г. в П. П. Медведевой; «с месяц продолжался 
этот запой любви».— БиД, Г VIII, 341.

«Ровно год тому назад я торжественно окончил эту оргию нескольких 
месяцев преступлением и, перегорая в тысяче страстях, погубил несчастную 
женщину для того, чтоб найти и тут пустоту, чтоб оставить угрызения со
вести».— Г XXI, 118.
Ноября 12. Письмо Г. к Нат. Ал. О А. Л. Витберге: «Мы живем 
вместе,— человек колоссальный, художник в душе и с душою 
высокой». Просит написать Э. М. Аксберг, что H. М. Сатин — 
«самый благородный человек, что он поэт, что, ежели она будет его 
жена, она будет счастлива, я ей ручаюсь; но он молод, я никогда 
не посоветую ему жениться... а впрочем, у него душа не моя, он 
может быть счастлив в тесноте семейного круга, а мне — мне 
нужен простор».— Г XXI, 53—55. См. ноября 24—25 и 26.

Письмо Нат. Ал. к Г. Поздравляет Г. с именинами, передает 
поздравления от Э. М. Аксберг.— Павл., 42, 43.
Ноября первая половина. Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.). 
О близости с семьей Эрнов, о том, что «во время его сильной бо
лезни» П. А. Эрн «ухаживала за ним как за сыном». О желании 
помочь в устройстве М. К. Эрн в пансион в Москве.— См. Г 
XXI, 604 (№ 50, с датой «(декабрь)», как письмо к И. А. Яков
леву и Л. И. Гааг). См. лето.

Дата уточняется по содержанию: письмо написано до поездки Г. К. Эрпа 
в Москву, целью которой было устройство сестры в пансион. Об его отъезде 
в Москву, как о деле решенном, Г. пишет Кетчеру ноября 22; следователь
но, к этому времени уже мог быть получен от И. А. Яковлева положитель
ный ответ па письмо Г. Сведений, что письмо адресовалось и Л. И. Гааг, пет. 

Ноября 18. Отклик Нат. Ал. на письмо Г. от октября 12—15. 
Письмо продолжено 19 и закончено 20 ноября.— Павл., 44. 
См. декабря 5—12.
Ноября 22. Письмо Г. к Кетчеру о своем отношении к государст
венной службе, о том, что для «занятий почти нет времени»: «Це
лое утро в канцелярии, а после обеда по большей части пропадает: 
les devoirs de la société (светские обязанности) маленького города 
обязывают всякого делать глупости». Подчеркивает важность 
для него приезда А. Л. Витберга в Вятку. Советует познакомиться 
с приезжающим в Москву Г. К. Эрном.— Г XXI, 55—56. 
См. ноября 25.
Ноября 23. Г. празднует свои именины вместе с А. Л. Витбергом. 
Слушает его «морали».— Г XXI, 395.
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Т. П. Пассек ошибочно называет этот день — днем знакомства Г. с 
А. Л. Витбергом.— Пассек, II, 46—47 (ср. с. 657). См. ноября начало и 
ноября 12.
Ноября 24. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от ноября 12. Закончен 
25 ноября.— Павл., 45—46. См. декабря 25.
Ноября 25. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от октября 27—29.— 
Г XXI, 57. См. декабря 3 и 16-21.

Письмо Г. к Э. М. Аксберг (неизв.) — См. Г XXI, 57 и 604 
(№ 49).

Г. получил письма от В. В. и Т. П. Пассеков (неизв.). — 
Г XXI, 56.

Приписка Г. к письму Кетчеру от ноября 22. Просит кланять
ся Пассекам.— Г XXI, 56.
Ноября 26. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от ноября 12. Посылает 
в подарок портфель своей работы.— Павл., 46—48. См. декабря 25. 
Осень. Знакомство Г. с подмастерьем вятского аптекаря Болма- 
ном.— БиД, Г VIII, 346.

Г. получил письмо от неустановленного корреспондента. Часть 
письма (об испытываемой автором жажде любви) Г. скопировал, 
сделав помету: «Получено осенью 1835 г. в Вятке».— Авт. ЛБ, 
Г—О.II.29 (в ОРГ, 26, № 109 предположение, что письмо принад
лежало Ог.).
Декабря 2. Письмо Нат. Ал. к Г. Закончено 4 декабря.— Павл.. 
48—49. См. декабря 25.
Декабря 3. В продолжении письма к Г., начатого декабря 2, 
Нат. Ал. отвечает на его письмо от ноября 25.— Павл., 48—49.
Декабря 5. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от ноября 18—20: «Я не 
занимался и теперь ничего не делаю, ибо занятия по службе от
нимают бездну времени <...> душа устала, утомилась».— Г XXI, 
57—59. См. декабря 12.
Декабря около 12. Г. получил письмо от Л. И. Гааг (неизв.) 
с сообщением, что' Нат. Ал. посылает Г. в Вятку свой портрет.— 
Г XXI, 59.
Декабря 12. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 
5.— Г XXI, 59. См. декабря 21 и 22.
Декабря середина, до 15. Письмо Г. к Н. А. Полевому (неизв.) 
с просьбой поместить в каком-нибудь журнале его ст. «Гофман» 
и «об Вятке» (посланы Полевому вместе с письмом).— См. Г XXI, 
60; 1836, февраля 25.

Текст ст. Г. «об Вятке» неизв. В дальнейшем работа над ней продолжа
лась, и она включалась в несохранившийся цикл «Писем о Казани, Перми 
и Вятке». См. 1836, октября 14 и октября после 29.
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Письмо Г. к Кетчеру. Советует познакомиться с Г. К. Эрном: 
«Он человек умный и благородный и может тебе сообщить многое 
обо мне <...> Эрн тебе скажет, что я здесь потешаю публику 
пасквилями и эпиграммами». Просит сообщить о новых иностр, 
книгах и «какие-нибудь подробности о нынешних литературных 
партиях». Советует прочитать посылаемую Н. А. Полевому ст. 
«об Вятке»: «Заметь там все сказанное мною о вотяках; я эту мысль 
разовью гораздо подробнее — но еще не имею материалов». Спра
шивает, читал ли Кетчер в «Московском наблюдателе» (кн. I, 
май) повесть В. Ф. Одоевского «Себастиан Бах»: «Что за прелесть. 
Она сильно подействовала на меня». Возвращает том сочинений 
Жан Поля.— Г XXI, 59—60, с датой «(середина декабря)».

Письма Г/'к Н. А. Полевому и Кетчеру были отправлены, вероятно, с 
отъезжавшим в Москву Г. К. Эрном. Датируются условно, по времени, не
обходимому для поездки из Вятки в Москву. Эрн приехал в Москву, очевидно, 
20 декабря.— См. письмо Нат. Ал. к Г. от 16—21 декабря {Павл., 51). 
Декабря 15. Нат. Ал. виделась с Э. М. Аксберг, которой передала 
письмо от Г. — См. письмо Нат. Ал. к Г. от 16 — 21 декабря 
{Павл., 51).
Декабря 16. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от ноября 25. Продолжен 
17 и закончен 21 декабря.— Павл., 50—52.
Декабря 21. Приехавший в Москву Г. К. Эрн передал Нат. Ал. 
письмо Г. от декабря 5—12.

Заканчивая письмо к Г., начатое декабря 16, Нат. Ал.отвечает 
на это письмо.— Павл., 51—52.
Декабря 22. Отклик Нат. Ал. на письмо Г. от декабря 5—12. 
Письмо продолжено 23 и закончено 25 декабря.— Павл., 52—53.
Декабря 25. Ответ Г. на письма Нат. Ал. от ноября 24—25, 26 
и декабря 2—4. Сообщает, что А. Л. Витберг пишет его портрет 
для И. А. Яковлева, а копия будет сделана для Нат. Ал. Поздрав
ляет ее с Новым годом.— Г XXI, 60—62. См. 1836, января 2—4.

Портрет Г. работы А. Л. Витберга 1835 г. был получен И. А. Яковлевым 
до 17 января 1836 г.— См. письмо Нат. Ал. от 16—17 января 1836 г. {Павл., 
59). Ср. 1836, января 29, февраля 12 и марта 31. Местонахождение оригинала 
неизв. Впервые воспроизведен по фотографии, хранящейся в ПД.— ЛН, 
т. 39-40, с. 77. См. также ЛН, т. 41-42, с. 622-623; т. 63, с. 650, 653; «Опи
сание изобразительных материалов Пушкинского Дома», VII, М.—Л., 
1962, с. 53.
Конец года. Знакомство Г_. с аптекарем Ф. Рулковиусом и его 
семьей. Сближение с дальней родственницей жены Рулковиуса — 
Полиной Тромпетер.— БиД, Г VIII, 346—348; Пассек, II, 47—50.

Декабря 31. Письмо Нат. Ал. к Г. Поздравляет его с Новым 
годом. Зако нчено 1 января 1836 г. — Павл., 54—55.
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1835, ноябрь — 1836, январь. Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.). 
О том, что приезд А. Л. Витберга сделал для него ссылку «вполо
вину легче».— См. Г XXI, 66—67 и 605 (№ 58).
1835—1836, до декабря. Письмо Г. к Нат. Ал. (неизв.): «Наташа, 
я и жизни не могу вообразить без твоих писем».— См. Г XXI, 
606 (№ 77).

1836

Января 2. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от 1835, декабря 25; за
кончен 4 января.— Павл., 56—58. См. января около 15.
Января 3. Нат. Ал. в продолжении письма к Г., начатого 2 янва
ря, сообщает, что в этот день виделась с Л. И. Гааг, Г. К. и 
П. А. Эрн: «Долго и много говорила я о тебе с Прасковьей Ан
дреевной)».— Павл., 57—58.
Января около 15. Г. получил письмо Э. М. Аксберг (неизв.), ко
торое «сильно потрясло» его.— Г XXI, 63—64.

Из Москвы вернулся Г. К. Эрн и привез Г. «записки» от Нат. 
Ал., среди них, вероятно, письмо от января 2—4.— Г XXI, 64. 
Января 15. Ответное письмо Г.: «Я тебя люблю,. Natalie, люблю 
ужасно, сильно, насколько душа моя может любить <...> наши 
души обручены, да будут и жизни наши слиты вместе».—Г XXI, 
63—64. В письме Г. к Нат. Ал.— письмо к Э. М. Аксберг (неизв.).— 
См. Г XXI, 64 и 604 (№ 55); января 29.
Января 16. Вятский жанд. штаб-офицер майор А. Г. Замятнин 
принес Г. записку от Е. Г. Левашовой (неизв.) «без числа, распе
чатанную и на которой виден след облатки или печати». Г. писал 
об этом Кетчеру 22 января: «Сколь много я ни чувствую внимание 
г-жи Левашовой, но надобно признаться, что поступок сей удивил 
меня своею неосторожностию. Для этого надобно знать, что такое 
жандармский майор в провинции и что такое сосланный под над
зор <...> Как бы то ни было, благодари от меня за участие и за 
внимание; жаль только, что оно пришло таким путем».— Г XXI, 
65. Об этом эпизоде см. также: А. И. Дельвиг. Полвека 
русской жизни. Воспоминания. 1820—1870, т. I, М.— Л., 1930, 
с. 212-213.

Письмо Нат. Ал. к Г. Закончено 17 января.— Павл., 59—60.
Января 17. Г. сообщил К. Я. Тюфяеву о получении письма от 
Е. Г. Левашовой.— Г XXI, 65. См. января 16.
Января 18. Умер П. А. Медведев. Г. и А. Л. Витберг оставались 
в доме П. П. Медведевой два с половиной дня, «распоряжались, 
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хлопотали». Им помогали Г. К. Эрн и П. Тромпетер.— Г XXI, 
64, 138; БиД, Г VIII, 341-342.
Января между 18 и 22. Письмо Г. к Е. И. Герцену (неизв.) с прось
бой о займе 1000 руб. (для П. П. Медведевой). Г. писал Нат. Ал.: 
«Только не говори об этом, ибо я не писал, на что мне деньги, 
пусть думают, что на вздор...» — См. Г XXI, 64 и 605 (№ 56).
Января 22. Письмо Г. к Нат. Ал. Сообщает подробности о смерти 
П. А. Медведева.-Г XXI, 64- 65; БиД, Г VIII, 341- 342. 
См. февраля 1.

Письмо Г. к Кетчеру. Высоко отзывается об А. Л. Витберге, 
пишет о своем желании и дальше жить с ним вместе. Резкий от
зыв о В. В. Пассеке, возможно, в связи с получением его писем 
(неизв.). Просит передать ответное письмо через вятского знако
мого В. К. Аршаулова: «Он превосходный человек». — Г XXI,
65— 66. Через Кетчера посылает письмо Н. М. Сатину 
(неизв.).— См. Г XXI, 66 и 605 (№ 57).
Января 29. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от января 15. Сообщает, 
что в доме И. А. Яковлева видела портрет Г. (работы А. Л. Вит- 
берга). Закончен 1 февраля.— Павл., 61—63. См. февраля 12.
Февраля 1. Нат. Ал., заканчивая письмо к Г. от января 29, пишет 
о получении накануне письма Г. от января 22, которое «не могла 
без слез читать».— Павл., 62.
Февраля 3. Письмо Нат. Ал. к Г. {Павл., 63) с припиской Э. М. 
Аксберг {ЦГАЛИ). См. февраля 18 <?> — 19.
Февраля 5. Ответ Г. на неизв. письмо А. В. Витберг — жены 
А. Л. Витберга. Благодарит за то, что она «изъявила желание» 
жить вместе с Г. по приезде семьи Витберга в Вятку.— Г XXI,
66- 67.
Февраля 6. Нат. Ал. встретилась с Э. М. Аксберг и «несколько 
часов говорила» с ней о Г.: «Вспоминали прошедшее, переноси
лись в будущее, и как ярко, как светло, как небесно рисовалось 
оно нам!».— См. письмо Нат. Ал. к Г. от 7 февраля {Павл., 64). 
Февраля 7. Письмо Нат. Ал. к Г.— Павл., 64. См. февраля 19. 
Февраля около 12. Г. получил письмо от Э. М. Аксберг (неизв.).— 
Г XXI, 68.
Февраля 12. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от января 29 — февраля 
1: «В многих местах запятнена душа моя, в многих местах испор
чен и сломан характер. Люби меня так, как я есть, люби меня 
с недостатками». Пишет о своем портрете работы А. Л. Витберга. 
Благодарит Э. М. Аксберг за письмо и обещает «непременно пи
сать».— Г XXI, 67—68. См. февраля 22—24.
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Дом в Вятке, где в 1835—1837. гг. жил А . И. Герцен. Фотография 1955 г 
Государственный литературный музей. Москва

Февраля 15{?\ Письмо Нат. Ал. к Г.: «Не знаю, мой друг, по
чему тебе пеняют, что ты ко мне редко пишешь. Я ни слова не 
говорила об этом ни маменьке, ни Егору Ив<ановичу>, и уверена, 
что когда есть возможность, ты не пропускаешь, ибо ты знаешь, 
что для меня твои письма».— Павл., 66—67. См. февраля 28— 
марта 4.
Февраля 18 <?>. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от февраля 3.— 
Г XXI, 68—69. См. февраля 19.
Февраля 19. Г. получил письмо Нат. Ал. от февраля 7. Отвечая 
на него, Г. продолжает письмо, начатое февраля 18 <?>: «В послед
нее время, т. е. во время моего несчастия, я сблизился с п<алень
кой) несколько, я видел несомненные доказательства его любви, 
внимания, вижу их и теперь. Но доселе п<апенька> меня совсем 
не знает, это любовь к сыну, каков бы он ни был, а не любовь 
к Александру». Удивляется, почему И. А. Яковлев не хочет 
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прислать Нат. Ал. его портрет.— Г XXI, 69. См. февраля 29 — 
марта 1.
Февраля 22. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от февраля 12. Закончен 
24 февраля.— Павл., 67—68.
Февраля 25. Ответ Н. А. Полевого на письмо Г. от 1835, декабря 
середины, до 15. «Сердечно обрадовался» письму Г.: «Слава богу, 
что вы уцелели, что вы не упали духом, что вы продолжаете за
нятия ваши, что можно иногда перекликнуться с вами». Надеется 
на скорую встречу: «Будем опять вместе, будем опять философ
ствовать, с тою же бескорыстною любовью к человечеству, с ка
кою философствовали некогда». О ст. «Гофман»: «Мне кажется, 
вы судите об нем хорошо и верно, но если вы хотите дать публич
ность этой статье, то примите мой дружеский совет: ее надобно 
поисправить в слоге, весьма небрежном, и необходимо прежде 
цензуры исключить некоторые выражения <...> Если вы доверите 
мне, я охотно приму на себя обязанность продержать над статьею 
вашею политическо-литературную корректуру и потом отдать ее 
в какой угодно журнал. Без вашего позволения приступить ни 
к чему не смею, и, право, не советую без поправок посылать к дру
гому». Выражает уверенность, что ссылка продлится недолго, 
если Г. будет «сколько возможно осторожнее во всех отношениях». 
Сообщает, что узнал от Е. И. Герцена о том, что Г. принялся 
«за географию, за статистику»: «Дело доброе!» — БиД, Г XI, 
515-517.
Февраля 28. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от февраля 15<?>: 
«Я стал спокойнее смотреть на будущее, я подавляю в себе эту 
судорожную потребность деятельности, которая, происходя из 
начал высоких, была худо направлена».— Г XXI, 69 — 70. 
См. марта 2.
Февраля 29. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от февраля 18<?> — 19: 
«Мне не хотели дать твоего портрета, но я просила маменьку. 
На днях, когда был у меня Ег<ор> Ив<анович>, она заехала за 
ним, я накинула на себя салоп, выбежала на крыльцо <...> я об
нимала ее, целовала руки, хотела назвать маменькой, но... При- 
шедши домой, мне все слышались ее слова: «Я отдала списать 
для тебя его портрет, скоро будет готов»».— Павл., 70 — 71. 
См. марта 1.
Марта 1. Нат. Ал. в окончании письма к Г., начатого февраля 29, 
пишет, что Э. М. Аксберг сообщила ей известие о благословении 
Л. И. Гааг любви Г. к Нат. Ал. (ср. Павл., И). Передает слухи 
о скорой женитьбе Ог.— Павл., 71—72. См. марта 25.
Марта 2. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 28. 
«Мрачные мысли бродят у меня в голове всю неделю. Вчера мне
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пришло в голову, что будет со мною, ежели ты умрешь. Безумие 
или самоубийство? Нет, решительно не могу жить без тебя».— 
Г XXI, 70-71. См. марта 4.
Марта 3. Письмо Нат. Ал. к Г. Закончено 6 марта.— Павл., 
12—73. См. марта 28.
Марта 4. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 28: 
«Вчера я выздоровел от моей грусти».— Г XXI, 71. См. марта 16. 
Марта 6{?}. Письмо Г. к Нат. Ал. (неизв.).

7 марта 1837 г. Г. писал Нат. Ал.: «Вчера был год одному прелестному 
случаю со мной. Я привез весть утешения одному несчастному человеку, ви
дел слезы восторга на мужественном лице воина. Это одна из минут, которые 
остаются в памяти до гробовой доски.— Я писал тогда справься» (о чем идет 
речь — неизв.).— Г XXI, 149—150.

Марта 10. Авторская дата (с пометой «Вятка») рассказа «Вторая 
встреча» («Человек в венгерке»).— Г I, 130.

Первоначально носил название «Первая встреча».— Г XXX, 714. При 
жизни Г. не опубл/, впервые — РМ, 1882, № 12. См. Г I, 123—130.

Марта 12. Авторская дата (с пометой «Переписано в Вятке») 
повести «Легенда».— Г I, 106. См. 1835, февраль.

При жизни Г. не опубл.; впервые— РМ, 1881, № 12. См. Г I, 83—106. 
Марта 14. Письмо Нат. Ал. к Г.— Павл., 73. См. марта 16.

Марта 16. В окончании письма к Г., начатого марта 14, Нат. 
Ал. отвечает на его письмо от февраля 28—марта 4.— Павл., 
73-75.
Марта 25. В Вятку из Москвы приехала А. В. Витберг и привезла 
письмо Нат. Ал. от февраля 29 — марта 1.— Г XXI, 71.
Марта 26. Ответное письмо Г. к Нат. Ал. Пишет, что его душу 
тяготит «скверный поступок», на который его толкнули «люди».— 
Г XXI, 71-72. См. апреля 14-15.
Марта 26 или 27. П. П. Медведева вместе с детьми переехала жить 
в дом Витбергов и Г.— БиД, Г VIII, 343—344.
Марта 27. Разговор Г. с А. Л. и А. В. Витбергами о «гонениях' 
и несчастиях» их жизни.— Г XXI, 73.

Письмо Нат. Ал. к Г. Пишет, что Л. И. Гааг сообщила ей о 
надежде на возвращение Г. к осени. Продолжено 30 марта; за
кончено 31 марта.— Павл., 11—18. См. апреля 9.
Марта 28. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от марта 3—6. «А сколько 
разных встреч я видел теперь, скитаясь изгнанным — некоторые 
я опишу/ одна уже готова («Вторая встреча» — см. марта 10>, 
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и я тебе пришлю ее». Сообщает, что исправил «Легенду», «но не 
совсем; скучно отделывать слог». Советует Нат. Ал. заняться нем. 
яз.: «Мне хочется тебе открыть это море поэзии германской лите
ратуры. Хочу познакомить тебя с (...) Шиллером».— Г XXI, 
72—73. См. марта 29.
Марта 29. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое марта 28.— 
Г XXI, 73. См. апреля 1.

«В мундире со шпагой» был с визитом у губ. К. Я. Тюфяева.— 
Г XXI, 73.
Марта 30. В продолжении письма к Г., начатого марта 27, Нат. 
Ал. пишет, что накануне их дом посетил В. В. Боголепов. Нат. 
Ал. удалось «с ним говорить немного, и это немногое было» о Г.— 
Павл., 78.
Март (?>. Г. написал «Встречи» (Г I, 107) — предисловие к заду
манному циклу рассказов о памятных для него встречах.— 
Г I, 493.

При жизни Г. не опубл.; впервые — РМ, 1882, № 12.

«Длинное послание» Г. (неизв.) к Н. А. Полевому.— См. 
Г XXI, 95 и 605 (№ 62, с датой «(начало весны)»).
Марта 31. Е. И. Герцен принес Нат. Ал. портрет Г. (вероятно, 
заказанная матерью Г. копия с портрета А. Л. Витберга). Нат. Ал. 
нашла, что портрет Г. бездушен, хотя не лишен сходства.— См. 
ее письма к Г. от 27—31 марта и 3—11 апреля (Павл., 78, 79). 
Апреля 1. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое марта 28. 
Делится новым замыслом: «Новая мысль для повести — человек, 
одаренный высокою душою и маленьким характером. Человек, 
который в минуту размышления отряхивает прах земли и в сле
дующую за тем платит дань всем предрассудкам. Оттого что сла
бый характер согнут, подавлен толпою, не может выработаться 
из мелочей. Ежели вздумаю писать, то стоит только приделать 
рамку к этой мысли».— Г XXI, 73.

По-видимому, этот замысел не был осуществлен.

Апреля 3. Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 4, 6, 10 апреля; за
кончено 11 апреля.— Павл., 79—81.
Апреля 5. Нат. Ал. говорила о Г. с А. А. Боборыкиной.— 
См. письмо Нат. Ал. к Г. от 3—11 апреля (Павл., 79).
Апреля 7. Письмо Г. к Нат. Ал.: «Тщетно истощаю я всё, выду
мывая занятия и развлечения,— нет для меня искреннего ду
шевного, полного удовольствия без тебя».— Г XXI, 74. См. ап
реля 10.
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Апреля 9. Получил письмо Нат. Ал. от марта 27—31. В годов
щину последнего свидания с Нат. Ал. весь день думал о ней.— 
Г XXI, 74.
Марта конец или апреля начало. Письмо Г. к Л. И. Гааг (неизв.). 
О своей любви к Нат. Ал. — См. письмо Нат. Ал. к Г. от 14—15 
апреля {Павл., 83).
Апреля 10. В продолжении письма к Нат. Ал., начатого апреля 7, 
Г. отвечает на ее письмо от марта 27—31. Просит помирить его 
с М. А. Хованской.— Г XXI, 74—75. См. апреля 13.
Апреля 13. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 7. 
Передает «искренний дружеский поклон» Э. М. Аксберг.— Г XXI, 
75. См. апреля 25.
Апреля 14. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от марта 26. Сообщает, 
что по его совету начала изучать нем. яз. Л. И. Гааг говорила 
с ней о Г.— Павл., 82—83. См. апреля 15.
Апреля 15. Нат. Ал. в окончании письма к Г., начатого апреля 14, 
просит прислать ей «Легенду» и «Вторую встречу». Пишет о новом 
замысле Г. (см. апреля 1): «Человек с высокою душой и маленьким 
характером — тут целое море для повести. Главное, она может 
принести пользу. Пиши».— Павл., 83—84. См. апреля 29.
Апреля 23. Письмо Нат. Ал. к Г. Рассказывает, что была на име
нинах у Е. И. Герцена: «Я в первый раз была в саду после того, 
как видела тебя в нем в последний раз. Долго ходила по той дороге, 
по которой, бывало, хаживал ты, что-то невольно глаза обраща
лись к твоим окнам, искали в них тебя». Продолжено 25, 26 и 
27 апреля; закончено 28 апреля.— Павл., 84—87. См. мая 21—26.
Апреля 25. В продолжении письма к Г., начатого апреля 23, 
Нат. Ал. отвечает на его письмо от апреля 7—13.— Павл., 84—85.
Апреля 26. В продолжении письма к Г., начатого апреля 23, 
Нат. Ал. просит его писать Э. М. Аксберг. «Твои письма <...> 
приносят ей утешение». Сообщает о знакомстве с М. Эрн.— 
Павл., 85—86.

Разговор Нат. Ал. о Г. с М. А. Хованской, которая сердится, 
что Г. не вспоминает о ней и йе пишет. «Она говорит, что, когда 
ты возвратишься, она не будет позволять нам быть вместе, 
уверившись, что ты непременно должен сделаться хуже, живши 
на воле, за глазами».— См. письмо Нат. Ал. к Г. от 23—28 апреля 
{Павл., 86).
Апреля около 27. Г. получил письмо от Л. И. Гааг (неизв.),— 
Г XXI, 76,
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Апреля 27. Письмо Г. к Нат. Ал.: «Моя пустая жизнь кончилась, 
я опять занимаюсь, хотя не так много, как прежде, но с пользою. 
Не должно удаляться от людей и действительного мира, это ста
ринный германский предрассудок; в действительном) мире есть 
своя полнота, которая не находится в жизни кабинетной и кото
рая учит многому (...; Разбитый, больной, печальный явился 
я сюда и потому искал в ложном шуме утешения; это не могло дол
го продолжаться; ты ускорила еще мое возвращение к идеальному, 
и год этот не совсем пропал в жизни моей; он богат опытами, чув
ствами и более всего, любовью к тебе, мой ангел». О плане «весьма 
важной статьи», «для развития которой нужно написать целый 
роман, который поглотит в себе и ту тему, о которой писал» 
в прошлом письме, «и многое» из его «собственной жизни». «Теперь 
меня чрезвычайно занимает религиозная мысль — падение Лю
цифера как огромная аллегория, и я дошел до весьма важных 
результатов». О своей дружбе с П. Тромпетер; просит написать 
ей «хотЪ строчку».— Г XXI, 75—76. См. апреля. 29.
Апреля 28. Нат. Ал. посылает Г. стих, цикл Ог. «I tempi». — 
Павл., 87.
Апреля 29. Заканчивая письмо к Нат. Ал., начатое апреля 27, 
Г. отвечает на ее письмо от апреля 14—15. Сообщает, что к концу 
мая «решится важный вопрос, можно ли надеяться в 1836 году 
быть в Москве».— Г XXI, 77. См. мая 9.
Мая 8. Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 9> 11, 13 и 24 мая; за
кончено 26 мая.— Павл., 89—92. См. июня 16.
Мая 9. Нат. Ал. отвечает на письмо Г. от апреля 27—29 в письме, 
начатом мая 8.— Павл., 89—90.
Мая около 12. Запись Г. в альбоме П. Тромпетер.— Г XXI, 
431—432 (с датой «(начало мая)»); ср. Г XXI, 78.
Мая 12. Письмо Г. к Нат. Ал.— Г XXI, 78. См. мая 13.
Мая до 13. Г. «начал и уже довольно написал еще новую статью» 
(текст неизв.), в которой описывал «собственное развитие, чтоб 
раскрыть, как опыт привел» его «к религиозному воззрению». 
Ознакомил со ст. А. Л. Витберга (он «был очень доволен»).— 
Г XXI, 78.
Мая 13. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое мая 12. «Что-то 
Ог.? (...) Никакой вести от него, а и он мне необходим, как ты. 
Мы врозь — разрозненные томы одной поэмы. Хорошая библио
тека не удовлетворится одной частью». — Г XXI, 78 — 79. 
См. мая 21.
Мая 18. Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 20 и 21 мая; закончено 
24 мая,— Павл., 93—95, См. июня 16.
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Мая 19. Э. М. Аксберг в письме к Нат. Ал. пишет: «Ах, если бы 
можно бы лишить себя всех чувств, отнять любовь к человеку и 
даже к тебе и к твоему Александру». Просит присылать выписки 
из писем Г.: «Я буду счастлива твоим счастьем, я буду жить твоею 
любовью <...> с каким нетерпением я жду твоего письма, быть мо
жет, в нем будет встреча». Спрашивает: «Да почему ты так уве
ряешь Александра в любви моей к N. <Н. М. Сатину), а N. ко мне, 
неужели он не верит».— Авт. ЛБ, Г—О.IX, 6.
Мая 20. Нат. Ал. в продолжении письма к Г., начатого мая 18, 
просит помочь ее брату Петруше и сестре Кате.— Павл., 94.
Мая 21. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от апреля 23—28: «Моя 
юная душа вся в рубцах; горький опыт положил в мою душу 
основу жгучей иронии, я состарелся жизнию, я даже запятнал 
свою совесть, и ежели бы в самую критическую эпоху моей жиз
ни— 9 апреля 1835 —не слетела с неба откровением (...) 
любовь, я погиб бы в нравственном отношении».—Г XXI, 79—80. 
См. мая 24.

Письмо Г. к М. А. Хованской (неизв.).— См. Г XXI, 79 и 
605 (№ 64); июня около 5.

В продолжении письма к Г., начатого мая 18, Нат. Ал. отве
чает на его письмо от мая 12—13.— Павл., 94—95.
Мая 23. В два часа ночи Г. приехал на Великую реку близ Вятки 
на праздник «чудотворной иконы» Николая Хлыновского. Провел 
там весь день.— Г XXI, 80. См. также БиД, Г VIII, 291—292.

О посещении на обратном пути крестьянской избы и разговоре с кре
стьянами Г. вспоминал в БиД.— Г X, 111 —112.

Мая 24. Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.) с описанием празд
ника на Великой реке (см. мая 23).— См. Г XXI, 80 и 605 (№ 65).

Закончил письмо к Нат. Ал., начатое мая 21.— Г XXI, 80. 
См. мая 26 и июня 5.

Письмо Г. к Э. М. Аксберг (неизв.), пересланное через Нат. 
Ал.— См. Г XXI, 80 и 605 (№ 66, с датой «<26 мая)»).
Мая 26. Г. отправляет Е. И. Герцену письма к И. А. Яковлеву, 
Нат. Ал. и Э. М. Аксберг для передачи адресатам.— Г XXI, 80. 
Июня 1. Письмо Нат. Ал. к Г.— Павл., 97—98. См. июня 5.
Июня около 5. М. А. Хованская, получив письмо Г. от мая 21, 
была «чрезвычайно» довольна. — См. письмо Нат. Ал. к Г. от 
8—16 июня {Павл., 99).
Июня 5. Заканчивая письмо, начатое июня 1, Нат. Ал. отвечает 
на письмо Г. от мая 21—24.— Павл., 98—99. См. июля 1.
Июня 8. Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 10 и 12 июня; закон
чено 16 июня.— Павл., 99—101. См. июля 1.
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Июня 11. Письмо Г. к Нат. Ал.: «Я редко занимаюсь от всей души. 
Найдет иногда минута, день, когда я много думаю и пишу, потом 
опять действительная жизнь и пустая. Утро всякого дня гибнет 
или в канцелярии, или у губернатора. (Чести много, а пользы 
мало, ибо представление не сделано <см. июня 16>.) Для того 
чтоб убить после-обеда, также все меры взяты; я сделался страст
ный охотник до верховой езды, часу в шестом — на коня и еду себе 
за несколько верст, куда глаза глядят».— Г XXI, 81. См. июня 15. 
Июня 14. Весь вечер перечитывал письма Нат. Ал.— Г XXI, 81. 
Июня 15. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое июня И.— 
Г XXI, 81—82. См. июня 17.

Помета Г. на первом листе рукописи «Записки А. Л. Витбер- 
га» (очевидно — дата начала работы над «Записками»).— Г I, 531. 
Июня 16. Г. получил письма Нат. Ал. от мая 8—26 и 18—24.— 
Г XXI, 82. См. июня 17.

Донесение губ. К. Я. Тюфяева на имя мин. вн. дел Д. Н. Блу
дова. Характеризуя Г., Тюфяев пишет: «Для ближайшего наблю
дения за ним, поведением его и в особенности образом мыслей, 
с самого прибытия я употребил его на занятия по канцелярии 
моей, и в продолжение года службы его заметил в нем: похваль
ное поведение, особенное усердие, способности и образование 
отличное, образ мыслей, свойственный верноподданному. Обращая 
особенное внимание на столь похвальные качества сего молодого 
человека, имеющего ныне только 23 года от роду, я, к сожалению, 
увидел, что круг служебных действий здесь в губернии совершенно 
не соответствует обширности его познаний, и таланты его остаются 
без необходимого для них развития». Обращается с просьбой 
ходатайствовать у Николая I о разрешении Г. служить или в Мо
скве, «где ближайшие его родственники», «особенному <...> над
зору» которых его можно поручить, или в Петербурге, где «при 
его образованности, он особенно может быть полезен и будет на 
виду у высшего правительства».— Л I, 284. См. июля 2.
Июня 17. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое июня И. 
Отвечает на ее письма от мая 8—26 и 18—24. О надеждах на ско
рую свободу и встречу с Нат. Ал. (см. июня 16). «Статьи своей 
по почте не пошлю, жди оказии или, лучше, жди меня самого со 
статьями («Легенда» и «Вторая встреча» — см. апреля 15>. Все, 
что только льется теперь с пера моего,— все согрето любовью, 
везде ты, как идеал изящного, святого, видна».— Г XXI, 82—83. 
См. июня 28 — июля 10.

Моск, хирург И. Ф. Гильтебрандт, знакомый И. А. Яковлева, 
в письме к лейб-медику Н. Ф. Арендту просит похлопотать перед 
гл. нач. III отд. и шефом жанд. гр. А. X. Бенкендорфом за «вос
питанника» своего старого друга: «Его воспитанник, или приемыш, 
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Александр Герцен, которого он любит, как сына, находится в Вят
ке под непосредственным наблюдением тамошнего губернатора, 
который время от времени дает сведения о его поведении графу 
Бенкендорфу. Так как, вероятно, многое не доходит до графа, то 
вы совершили бы доброе и богоугодное дело, если бы обратили 
большее внимание его на эти сведения. Может быть, они такого 
рода, что имели бы следствием, при милостивом участии графа, 
возвращение сына отцу, больному от горя и забот <...> я знаю 
с детства сего молодого человека, отличавшегося всегда добро
той, хорошим поведением, прилежанием, и имевшего всегда самый 
лучший аттестат по своим познаниям. Он был достаточно жестоко 
наказан за свое юношеское неблагоразумие долгим изгнанием от 
родных, что и помешало ему в дальнейшем развитии».— Л I, 276. 
Июня 19. Письмо Г. к Нат. Ал. Признается, что по приезде в 
Вятку, «увлеченный чувством досады», «развратничал, желая в на
слаждениях грубых, в вине, в картах найти средство забыться,— 
но это скоро мне опостылело; твоя ангельская рука исторгла меня 
с края пропасти». Подробно рассказывает об отношениях с 
П. П. Медведевой и просит прощения у Нат. Ал.— Г XXI, 83—84. 
См. июня 22.
Июня 20. Авторская дата (с пометой «Переписано в Вятке») рас
сказа «Первая встреча» («Германский путешественник»).— Г I, 
122. Посвящен Н. И. Сазонову. См. 1834, декабрь.

При жизни Г. не опубл.; впервые — РМ, 1882, № 1. См. Г I, 108—122. 
Июня 22. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое июня 19. 
Об отношениях с П. П. Медведевой: «Итак, написано это призна
ние, которое тяготило мою душу (...) Я очень знаю, что толпа 
не осудит меня, она назовет это шалостью, ветреностью, весьма 
простительною,— но я не должен себя судить правилами толпы 
(...) Половину преступного я бросаю тем людям, которые под
стрекнули меня».— Г XXI, 84—85. См. июня 29.

Письмо Нат. Ал. к Г. Сетует на отсутствие писем от него. 
Продолжено 24 и 25 июня; закончено 27 июня.— Павл., 105—107. 
См. июля 9.
Июня 28. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июня 11—17. Продол
жен 1, 2, 3, 6 и 7 июля; закончен 10 июля.— Павл., 107—111. 
См. августа 14—19.
Июня 29. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое июня 19. 
О возникновении нового замысла в связи с продолжением работы 
над циклом «Встречи» (см. март (?>): «Теперь план этого сочи
нения расширился. Все яркое, цветистое моей юности я опишу 
отдельными статьями, повестями, вымышленными по форме, но 
истинными по чувству. Эти статейки вместе я назову «Юность и 



96 1836. Вятка

мечты». Теперь, когда все еще это живо, я и должен писать <...> 
От 1812 до 1825 ребячество, бессознательное состояние, зародыш 
человека; но тут вместе с моею жизнию сопрягается и пожар Мо
сквы, где я валялся 6<-ти> месяцев на улицах, и стан Иловайского, 
где я сосал молоко под выстрелами. Перед 1825 годом начинается 
вторая эпоха; важнейшее происшествие ее — встреча с Огаре
вым. Боже, как мы были тогда чисты, поэты, мечтатели; эта эпоха 
юности своим девизом будет иметь Дружбу. Июль месяц 1834 
окончил учебные годы жизни и начал годы странствования. Здесь 
начало мрачное, как бы взамен безотчетных наслаждений юности; 
но вскоре мрак превращается в небесный свет. 9 апреля открове
нием высказало всё, и это эпоха Любви, эпоха, в которую мы со
ставили одно я, это <...> эпоха моей Наташи».— Г XXI, 85—86. 
См. июля 1.

Это первое упоминание о замысле автобиографической повести «О себе».— 
Г XXX, 850-851.

Июля 1. Г. получил письма Нат. Ал. от июня 1—5 и 8—16.— 
Г XXI, 86. Отвечая на них, заканчивает письмо, начатое июня 
19.— Г XXI, 86. См. июля 12-16.
Июля 2. Дата отношения мин. вн. дел Д. Н. Блудова гл. нач. 
III отд. и шефу жанд. гр. А. X. Бенкендорфу о разрешении Г. 
служить в столицах.— Звенья, VIII, 67. См. июня 16 и июля 20.
Июля 9. Ц. р. № 10 Т (ч. XXXIII), где с подписью «Искандер» 
(впервые в печати) опубл, ст. «Гофман» (Г I, 62—80).

О размолвке Г. с Н. А. Полевым в связи с публикацией ст. «Гофман» 
см. БиД, Г XI, 517; июля вторая половина.

В библиотеке Пушкина в этом номере Т разрезаны только страницы со 
ст. «Гофман».— Г XXX, 727,

Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от июня 22—27: «Я переменился, 
и сам вижу это; я стал мрачен, задумчив, рассеян. Ничто меня не 
веселит, и моя ирония стала ядовитее, и мой смех злее».— Г XXI, 
86—87. См. июля 15.
Июля 12. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июня 19 — июля 1. 
Прощает ему связь сП. П. Медведевой и просит заботиться о ней. 
Письмо продолжено 13 и 15 июля; закончено 16 июля.— Павл., 
112—115. См. августа 14—19.
Июля 13 <?>. Сосланная в Вятку А. Перваго обратилась к Г. 
с письменным предложением вместе заказать панихиду по Рылееву 
и его товарищам. Зная Перваго как нервнобольного человека, 
Г. отклонил ее предложение, не желая идти на крайне рискован
ный шаг.— Л I, 307; Т.-Ог., 50.

Дата обращения А. Перваго к Г. неизв. Возможно, оно было сделано 
в день десятой годовщины казни декабристов.
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Июля первая половина. Г. начал работать над ст. «Мысль и от
кровение» («Швед», «Третья встреча») для цикла «Встречи» и на
писал ее первую часть; доволен ею — «хороша». Герой произве
дения А. Л. Витберг.— Г XXI, 87. См. октября после 29.

Текст статьи неизв.— См. Г XXX, 852—853.

Июля около 15. Поздравительное письмо Г. к М. А. Хованской 
(неизв.).— См. Г XXI, 87 и 605 (№ 67).
Июля 15. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое июля 9.— 
Г XXI, 87. См. июля 29 — августа 3.
Июля 19. Ночью Г. с П. Тромпетер посетил стекольный завод.— 
Г XXI, 88.
Июля 20. Письмо Г. к Нат. Ал.— Г XXI, 88. См. июля 22.

Ответ гр. А. X. Бенкендорфа мин. вн. дел Д. Н. Блудову на 
представление губ. К. Я. Тюфяева от июня 16. Просьба Г. удо
влетворена быть не может: «Во-первых, потому, что причиною 
высылки Герцена из Москвы был обнаруженный им в письмах 
непозволительный образ мыслей, в котором он в столь короткое 
время исправиться не мог; и, во-вторых, потому, что прощение 
его было бы несправедливо в отношении прочих, по одному с Гер
ценом делу подвергнутых наказанию и равно с ним или даже и 
менее виновных».— Звенья, VIII, 67—68. См. июля 26.
Июля 22. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое июля 20. 
Пишет, что только любовь к ней влечет его в Москву.— Г XXI, 
88—89. См. августа 7—12.
Июля 26. Дата предписания мин. вн. дел Д. Н. Блудова К. Я. Тю- 
фяеву об отказе в разрешении служить Г. в столицах.— Звенья, 
VIII, 68.
Июля 29. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июля 9—15. Продол
жен 31 июля, 1 и 2 августа; закончен 3 августа.— Павл., 116— 
118. См. сентября 6.
Июля вторая половина. Письмо Н. А. Полевого к Г. (неизв.), 
в котором он писал в связи с публикацией ст. «Гофман» в Т (см. 
июля 9), что «серьезные люди не дают одну и ту же статью в два 
журнала».— См. БиД, Г XI, 517; августа начало и сентября 
около 2 и 2.
Августа 1. Письмо Г. к Нат. Ал. О значении встречи с А. Л. Вит- 
бергом и о своей «внутренней жизни»: «Пустая жизнь первых 
месяцев здесь оставила токмо опыт и раскаяние, последующая 
заставила меня сознаться в новых силах души, я приобрел более 
положительности и в мыслях и в действиях, я научился обузды
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вать себя, и с тем вместе усилились и мысль, и действие». О публи
кации в Т (июля 9) ст. «Гофман»: «Ее напечатали небрежно, не 
выправив; не знаю даже, кто это вздумал».— Г XXI, 89—90. 
См. августа 4.
Августа 4. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое августа 1.— 
Г XXI, 90. См. августа 5.
Августа 5, Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое августа 1. 
Сообщает, что «занят очень литературным трудом», возможно 
новой повестью (см. сентября 9).— Г XXI, 90. См. августа 23—29.
Августа 7. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июля 20—22. Продол
жен 8 и 10 августа; закончен 12 августа.— Павл., 120—122. 
См. сентября 6.
Августа начало. Письмо Г. к Е. И. Герцену (неизв.) с просьбой 
объяснить Н. А. Полевому, что ст. «Гофман» напечатана в Т без 
его ведома.— См. Г XXI, 95 и 606 (№ 71, с датой «<август>»); 
сентября около 2.

И. А. Яковлев в письме гл. нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. X. 
Бенкендорфу отмечает, что его «воспитанник» «неизвестно почему, 
но уже третий год, как взят из родительского дома, и отправлен 
<...> на службу в Пермь, а оттуда переведен в Вятку». Яковлев 
пишет, что, «находясь в преклонных летах и в болезненном состоя
нии, имел при себе единственным утешением означенного Гер
цена <...> и желая при конце своей жизни еще увидеть и благо
словить воспитанника своего, осмеливается просить монаршего 
милосердия о дозволении воспитаннику его Герцену возвра
титься на службу и в родительский дом в Москву».— Л I, 332. 
Бенкендорф оставил прошение Яковлева без ответа. См. ав
густа 17.
Августа около 14. Г. узнал об отказе на «представление» К. Я. 
Тюфяева (см. июля 20).— Г XXI, 91.
Августа 14. Ответ Г. на письма Нат. Ал. от июня 28 — июля 10 
и июля 12—16. «Буду много заниматься, буду беспрерывно си
деть дома, и <...> буду проводить время в молитве к тебе...» — 
Г XXI, 91—92. См. августа 16.
Августа около 16. Г. получил письмо (неизв.) от Э. М. Аксберг: 
«Та же искренняя, теплая дружба».— Г XXI, 92.
Августа 16. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое августа 14. 
Требует оставить «мысль о Киеве», т. е. об ее желании отправиться 
пешком в Вятку. О благородстве Нат. Ал., простившей ему из
мену.— Г XXI, 92. См. августа 17.
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Августа 17. Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое августа 14.— 
Г XXI, 92-93. См. августа 19.

Нач. 2 (моек.) жанд. округа ген. С. В. Перфильев, которому 
было переслано прошение И. А. Яковлева (см. августа начало), 
дает справку гр. А. X. Бенкендорфу, что Г. причастен к «делу 
о лицах, певших пасквильные песни» и виноват «в сомнительном 
образе мыслей и в том, что он в переписке с другими лицами до
зволял себе вольные и неуместные суждения».— Л I, 332.
Августа середина, до 19. Дарственная надпись Г. (на франц, 
яз.). Нат. Ал. на кн. В. Гюго «Notre-Dame de Paris» (t. I, Dixième 
édition, Bruxelles, 1835).— Г XXI, 432. Книга была послана через 
Е. И. Герцена, очевидно, вместе с сопроводительным письмом 
Г. (неизв.) к нему.— См. Г XXI, 93 и 605—606 (№ 68, с датой 
«<19(?) августа)»); сентября 19.
Августа 19. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое августа 
14.— Г XXI, 93. См. августа 31 — сентября 7.
Августа около 20. Г. посетил умирающего от чахотки ссыльного 
С. И. Додашвили.— Г II, 203.
Августа 23. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от августа 1—5. Про
должен 25, 26 и 28 августа; закончен 29 августа.— Павл., 124— 
128. См. сентября около 29 и 29.
Августа 25. Письмо Г. к Нат. Ал. «Вся моя жизнь представляет 
мне два чувства, два стремления, они-то образовали меня и дали 
силу переносить многое (...) это первое чувство мое — Дружба 
(с Ог.), оно спасло меня, сохранило, мы дали друг другу руку и 
пошли вместе на всю жизнь (...) это второе чувство — Любовь 
(к Нат. Ал.) (...) Любовь была выше дружбы. Дружба дала мне 
мысль и чувство, любовь — чувство и веру. Дружба страдала, 
изнемогала со мною от боренья идей, любовь несла спокойствие 
и гармонию».— Г XXI, 93—94. См. августа 26.
Августа 25 или 26. Письмо Г. к Э. М. Аксберг (неизв.).— См. 
Г XXI, 606 (№ 69, с датой «(25 августа)»).

Вероятно, написано и послано одновременно с письмом к Нат. Ал. от 
августа 25—26, т. к. было получено ею вместе с этим письмом и переслано 
Аксберг.— См. письмо Нат. Ал. к Г. от 14—19 сентября {Павл., 141).

Августа 26. Г. отмечает именины Нат. Ал. «Сегодня у меня пи
руют дамы и, разумеется, Полина (Тромпетер)».— Г XXI, 95.

Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое августа 25. «Со вре
менем по письмам к тебе я могу написать свою жизнь, а она не 
должна быть забыта...» — Г XXI, 95. См. сентября 14—19.

Получил письма Нат. Ал. от июля 29 — августа 3 и августа 
7—13. — Г XXI, 96. См. сентября 6.
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Августа 28. В продолжении письма к Г., начатого августа 23, 
Нат. Ал. сообщает, что читала статью Г. «Гофман»: «Прочту ее 
и еще. Я часто перечитываю «Легенду». Никакая повесть, никакой 
роман, ничто меня не может занять так, как Феодора. С каким 
нетерпением я жду твои вятские статьи».— Павл., 128.
Августа 30. Г. на именинах у А. Л. Витберга; подарил ему порт
фель работы Нат. Ал. со своей дарственной надписью.— Г XXI, 97 
и 432.
Август <?>. Г. работает над циклом «писем» о Казани, Перми, 
Вятке. К ст. «о Вятке» (см. 1835, декабря середина, до 15) он 
«прибавил Казань и Пермь».— Г XXI, 95s См. сентября 2.

Ст. о Казани — «Письмо из провинции» — см. 1840, февраля 16. Текст 
ст. о Перми нейзв.

Августа вторая половина, после 17. Письмо Г. к И. А. Яковлеву 
(неизв.), с просьбой разрешить Л. И. Гааг и Нат. Ал. навестить 
его в Вятке, а также заказать для него портрет Нат. Ал. — 
См. Г XXI, 91-92 и 606 (№ 70).
Августа 31. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от августа 14—19. Про
должен 1, 3, 4, 5 и 6 сентября; закончен 7 сентября.— Павл., 
130—135. См. сентября около^29 и 29.
Сентября около*  2. Г. получил письмо от Е. И. Герцена (неизв.) 
с сообщением о результате его визита к Н. А. Полевому, которого 
он не смог убедить в непричастности Г. к публикации ст. «Гофман» 
в Т.— Г XXI, 95.
Сентября 2. Письмо Г. к II. А. Полевому. О публикации ст. «Гоф
ман» в Т (см. июля 9). «Статья эта напечатана не токмо без моего 
дозволения, но даже без моего ведома». Сообщает, что написанные 
ст. о Казани и Перми (см. август <?>) «в Москву до окончания 
остракизма присылать» не будет, «чтоб не лишиться (по милости 
услужливых людей) последней доверенности» у Полевого. Просит 
передать К. А. Полевому, что «совсем не забыл все его ласки etc».— 
Г XXI, 95-96.
Сентября 6. Ответ Г. на письма Нат. Ал. от июля 29 — августа 3 
и августа 7—12.— Г XXI, 96—98. См. сентября 9.
Сентября 7. Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 8 и 10 сентября; 
закончено 12 сентября.— Павл., 135—137. См. октября 7 и 10.
Сентября 9. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое сентября 6. 
Подробно излагает «план повести» (без названия), которую уже 
начал (см. августа 5),— о мистической любви к мертвой девушке 
студента-медика, посвятившего всю жизнь^ поискам тайны 
воскрешения». «Напиши мне откровенно твое мнение. Витбергу 
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она не .очень нравится».— Г XXI, 98—99; Г XXX, 849—850. 
См. сентября 21—30.

Повесть, вероятно, закончена не была, и текст ее остается неизв.

Сентября 14. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от августа 25—26. 
Продолжен 15 и 17 сентября; закончен 19 сентября.— Павл., 
139—141. См. октября 7.
Сентября 19. Заканчивая письмо к Г., начатое сентября 14, Нат. 
Ал. сообщает, что получила его подарок — роман В. Гюго «Notre- 
Dame de Paris», который читала М. А. Хованской и М. С. Мака
шиной.— Павл., 141.

Записка Нат. Ал. к Г. {Павл., 142), написанная по жела
нию И. А. Яковлева.— См. письмо Нат. Ал. к Г. от 21—30 сен
тября {Павл., 145); сентября около 29 и 29.
Сентября до 21. Г. «начал» повесть «Елена» (цервоначальное на
звание «Там») и «написал IV главы».— Г XXI, 100.
Сентября 21. Письмо Г. к Нат. Ал.: «Твое присутствие мне не
обходимо, я избит судьбою, избит людьми, вся душа в рубцах, 
все сердце в крови; ты одна можешь уврачевать, один взгляд... 
и конечно — я забуду людям обиды, которыми они осыпают меня 
ежедневно».— Г XXI, 99—100. См. сентября 23.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от сентября 6—9. Продолжен 23, 
25, 27 и 29 сентября; закончен 30 сентября.— Павл., 142—146. 
См. октября 18.
Сентября 22. Письмо Г. к Кетчеру и Н. И. Сазонову. «Итак, 
я на границе юности; прощай, время упоения, мечтаний, я всему 
заплатил долг: и университету, и родительскому дому, и вам, 
друзья <...> А между тем, что же была моя жизнь? <...> Мир дей
ствительный открывался слишком рано. Грустно было мне ... и 
тогда-то является Огарев <...> Это первое чувство мое — Дружба. 
Оно мне дало его глубокую душу, из которой я мог черпать мысль, 
как из океана». «Долгое заключение истомило меня <...> и тогда 
мгновенно откровением узнал я второе чувство — Любовь». Про
сит при случае переслать это письмо в Пензу к Ог.— Г XXI, 
100—102. См. октября 11.
Сентября 23. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое сентяб
ря 21. Советует прочитать сборник Н. А. Полевого «Мечты и жизнь» 
(М., 1834): «Там три повести: «Блаженство безумия», «Эмма» и 
«Живописец», и все три хороши, очень хороши».— Г XXI, 100. 
См. октября 4—10. s
Сентября 28. Нат. Ал., встретившись с Л. И. Гааг, рассказала 
ей о желании Г. открыть М. А. Хованской и И. А. Яковлеву свою 
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любовь: «Она очень недовольна тобою и велела повторить, чтоб 
ты никак не открывал им теперь, что она совершенно против 
этого. И справедливо: это не поможет, но еще более повредит, 
вооружит их».— См. письмо Нат. Ал. к Г. от 21—30 сентября 
(Павл., 145-146).
Сентября около 29. Советник вятской казенной палаты Г. И. Ма
каров привез Г. письма Нат. Ал. от августа 23—29, августа 31 — 
сентября 7 и записку от сентября 19, а также письмо И. А. Яков
лева (неизв)., в которое была вложена эта записка. Прочитав 
письма Нат. Ал., Г. «не мог дома сидеть»: «Все кипело, я опять 
был юноша, горел жизнию, поскорее оделся я и пошел гулять; 
на все смотрел я сильнее, повторяя в памяти все выражения твои, 
и, наконец, отправился к Полине <Тромпетер> поделиться сча
стьем; трудно удержать в груди восторг».— Г XXI, 102—103; 
ср. 100.

Письмо Г. к Л. И. Гааг (неизв.).— См. Г XXI, 104 и 606 (№ 72, 
с датой «(сентябрь)»).
Сентября 29. Ответное письмо Г. на письма Нат. Ал. (см. сентября 
около 29). О жизни в Вятке: «Целое утро в канцелярии, обедаю 
почти через день у губернатора, а там иногда и вечер где-нибудь, 
но только по необходимости». Откликаясь на высокую оценку, 
данную Нат. Ал. «Легенде», пишет: «Мысль ее хороша, но выпол
нение дурно, несмотря на все поправки; ее еще надобно переде
лать. «Германский путешественник» («Первая встреча») сразу на
писался лучше. Не знаю, что-то с новой повестью будет (вероят
но, «Елена» («Там»)); некоторые места хороши». О появившейся 
опять надежде на скорое возвращение,— «может, гораздо менее 
году остается». Обещает прислать свой портрет работы А. Л. Вит- 
берга.— Г XXI, 102—105. См. октября 10.

Ц. р. № 15 Т (ч. XXXIV), где опубл, анонимно «Философиче
ское письмо» П. Я. Чаадаева. О своем чтении «письма» 
в Вятке «летом 1836 года» (ошибка памяти Г.), о впечатлении, ко
торое оно произвело на него и современников, Г. рассказал в 
БиД.— Г IX, 138-141. См. также Г VII, 221-223.

«Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возве
щало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, 
что его не будет,— все равно надобно было проснуться <...> Со второй, треть
ей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло 
долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным <...> Читаю да
лее — «Письмо» растет, оно становится мрачным обвинительным актом против 
России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть 
накопившегося на сердце. Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и дать 
улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал <...> Имя автора я 
узнал через несколько месяцев».— Г IX, 139—140.
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Журнал получен Г., вероятно, в конце октября — ноябре, т.к. о след. 
№ 16 Т (ц. р. 30 сентября 1836) Г. писал Нат. Ал. уже декабря 5, а обе книги 
могли дойти до Вятки одновременно. Г. «перечитывал» «Письмо» А. Л. Вит- 
бергу и А. Е. Скворцову.— Г IX, 140.

Октября 4. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от сентября 21—23. 
Продолжен 5, 6 и 7 октября; закончен 10 октября.— Павл., 150— 
154. См. ноября 1—4.
Между 29 сентября и 7 октября. А. Л. Витберг нарисовал пор
трет Г.— Г XXI, 104, 105. См. октября 7, 10 и 23.

О судьбе этого портрета см. ЛН, т. 63, с. 649 — 654.

Октября 7. Г. отправил Нат. Ал. свой портрет работы А. Л. Вит- 
берга. Получил письма Нат. Ал. от сентября 7—12 и 14—19 и 
«читал их, перечитывал, упивался любовью <...> мечтал».— 
Г XXI, 108.
Октября 10. Ответное письмо Г. к Нат. Ал. «Жизнь моя еще не 
полна (...) Сверх частной жизни, на мне лежит обязанность жизни 
всеобщей, универсальной, деятельности общей, деятельности в бла
го человечества, и мне одного чувства было бы мало». О своем 
портрете: «Витберг рисовал именно для тебя (...) я радовался, 
что черты моего лица выражают столько жизни и восторга» (см. 
октября 7).— Г XXI, 105—106. См. октября И.

В окончании письма к Г., начатого октября 4, Нат. Ал. отве
чает на его письмо от сентября 29.— Павл., 151 —154.
Октября 11. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое октября 
10. О своем отце: «Он любит меня; но вот беда, мы не поймем друг 
друга, ибо говорим разными наречиями, и слова моего языка, 
вырванные из жизни самого человечества, не имеют перевода в 
языке форм, приличий, пользы...» Обещает выкупить горничную 
в доме М. А. Хованской и подругу Нат. Ал. А. Вырлину на 
волю.— Г XXI, 106—107. См. октября 12.

Ответ Н. И. Сазонова (с припиской Кетчера) на письмо Г. от 
сентября 22. Не соглашается, что юность их прошла. Вспоминает 
годы дружбы с Г.: «Хорошо, право хорошо было это время: тогда 
грусть была гостьей минутною (...) если бывало, одному приходи
ли мысли печальные, он сказывал их другим, и всякая печаль 
разрешалась в общей, взаимной доверенности. А теперь? Чув
ство сосредоточилось, оно не растекается в мелочах (...) и мы 
более, яснее чувствуем свою личность».— ЛН, т. 62, с. 530—532. 
См. октября 29.

Свидание Нат. Ал. с Л. И. Гааг, которая говорила о надеждах 
на скорое возвращение Г. из ссылки.— См. письмо Нат. Ал. 
к Г. от 12—21 октября {Павл., 154—155).
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Октября 12. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое октября 
10.— Г XXI, 107—108. См. октября 14.

Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 13, 16 и 20 октября; закон
чено 21 октября.— Павл., 154—157. См. ноября 5 и 7.
Октября 14. Г. получил письмо от Т. П. Пассек (неизв.) с прось
бой В. В. Пассека помочь ему в издании сб. («Очерки России»). 
«Это забавно. Год не писал ее муж, а теперь издает журнал, так 
требует моей помощи. Pas si bête <не так глуп>, я не принадлежу 
к тем молодым писакам, которым достаточно свистнуть, чтоб полу
чить статью...» — Г XXI, 108.

Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое октября 10. «По
весть (очевидно, «Елена» («Там»)> идет вперед»; ст. о Вятке — 
также. «Новая повесть есть в голове — страшная, ядовитая».— 
Г XXI, 108. См. октября 23-26.

О каком замысле Г. здесь идет речь, неясно.

Г. на именинах у П. П. Медведевой.— Г XXI, 108.
Губ. К. Я. Тюфяев обращается к мин. вн. дел Д. Н. Блудову 

с просьбой разрешить командировать в города Вятской губ. для 
сбора и проверки статистических сведений Г., «находящегося 
под надзором полиции». «Я совершенно ручаюсь за г. Герцена 
(...) в том, что он не употребит во зло сего поручения и во все 
время своей командировки не сделает ничего неприличного пра
вилам благородного и благовоспитанного человека, ибо он дока
зал уже сие полуторагодичною примерною жизнью своею в 
г. Вятке под личным моим наблюдением».— Л XII, 381—382. 
См. Г XXI, ИЗ; ноября 12.
Октября 18. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от сентября 21—30. 
Пишет, очевидно, о первоначальной редакции повести «Елена» 
(«Там»): «Моя повесть—это моя жизнь (...) Повесть растет 
в моей мысли; тут будет все: философия, поэзия, жизнь, мисти
цизм, и на каждой странице ты. Я целые места выпишу из твоих 
писем, и потому эта повесть будет носить подпись: Александр. 
Наталия Герцен».— Г XXI, 109—110. См. октября 21.
Октября около 21. Г. получил записку от Нат. Ал. и М. А. Хо
ванской в письме И. А. Яковлева (неизв.).— Г XXI, 111.
Октября 21. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое октября 
18.— Г XXI, 111. См. октября 22.
Октября 22. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое октября 
18. Поздравляет ее с днем рождения: «Все наши пили твое здо
ровье, Полина (Тромпетер) была целый день».— Г XXI, 111. 
См. октября 28.
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Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 23, 24 и 25 октября; закон
чено 26 октября.— Павл., 161—167. См. ноября 5 и 7.
Октября 23. В продолжении письма к Г., начатого октября 22, 
Нат. Ал. рассказывает, что в день рождения ее навестили И. А. 
Яковлев и Л. И. Гааг, привезли ей письмо Г. от октября 10—14 и 
его портрет работы А. Л. Витберга: «Какое сходство, выражение!.. 
Как хорош ты! Как хорош! Никто не находит большого сходства, 
кроме маменьки. А то даже папенька говорит: в глазах что-то 
не твое. Что же мудреного, конечно, для всех, и для него, и даже 
для меня, в твоем взоре новое. Как ты, а я, мой ангел, нахожу, 
что ты смотришь на портрете так, как ты смотрел на меня 9 апре
ля».— Павл., 162—164.
Октября 27. В Вятку из Москвы приехал вятский губ. прокурор 
Н. М. Мейер и привез Г. письма от И. А. Яковлева и Л. И. Гааг 
(неизв.), с их впечатлениями о портрете Г.— Г XXI, 111. См. ок
тября 23.
Октября 28. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое октября 
18.-Г XXI, 111. См. ноября И.
Октября 29. Г. получил письмо Н. И. Сазонова от октября 11, 
о чем свидетельствует помета Г. на этом письме.— ЛИ, т. 62, 
с. 532. См. октября после 29.
Октября вторая половина. Письмо Г. к В. В. и Т. П. Пассекам 
(неизв.). На просьбу прислать ст. для предпринимаемого сб. 
(«Очерки России») «отвечал ни то ни се, однако попользовался слу
чаем обругать «Путевые записки» (кн. В. В. Пассека «Путевые 
записки Вадима», М., 1834> в лицо».— См. Г XXI, 108, 112 и 
606 (№ 73).
Октября конец. Письма Г. к М. А. Хованской и к Нат. Ал. 
(неизв.).— См. Г XXI, 606 (№№ 74 и 75). См. ноября 7.

Г. получил несколько писем от И. А. Яковлева (неизв.), в кото
рых выражалось одобрение, что Г. в Вятке приобрел «репутацию (!) 
хорошего чиновника», что о нем «пишут в Петербург», что его 
«представляют для описания губернии министру и пр.».— 
Г XXI, 113.
Октября после 29. Ответ Г. на письмо Н. И. Сазонова и Кетчера 
от октября И. «Что могу я прислать для печати. 1-е) «Встречи»; 
это три статьи, из коих одна вам известна: «Германский путе
шественник» («Первая встреча») (поправленный), и две другие: 
«Человек в венгерке» («Вторая встреча») — в коем описана моя 
встреча в Перми с одним весьма несчастным и весьма сильным 
человеком, третья: «Швед (Мысль и откровение)». 2-е) «Письма 
о Казани, Перми и Вятке» — могу прислать первые; но поелику 
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мне предстоит теперь путешествие по губернии, то статья о Вят
ской губ. должна пополниться. 3) «Легенда», которую я испра
вил — но которую я не напечатаю без предисловия, а с предисло
вием ее не напечатают. Наконец, 4) Первые четыре главы моей 
повести «Там!» («Елена»)». Передает основную мысль повести и 
просит сообщить мнение о ней. «Кроме литературы,— которой 
я совсем не занимаюсь,— у меня дела вволю, я оправдал проро
чество путешественника и сделался лихой чиновник». Просит 
прислать кн.Э. Сведенборга «Arcana Coelestia» («Небесные тайны»), 
«Эйнемазера — о магнетизме и все, что можете, об алхимии, 
адептах, Парацельсе, неоплатониках времен Аполлония Тиан- 
ского». Спрашивает об Ог.— Г XXI, 111 — 113, с датой «(октябрь 
(вторая половина)>».
Октября 31. Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 3 ноября; закон
чено 4 ноября.— Павл., 167—169. См. ноября 18.
Ноября 1. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от октября 4—10. Возра
жает против приезда в Вятку Э. М. Аксберг: «Ты не знаешь жизнь 
маленького города, вдали; на меня обращены множество глаз, 
я здесь значительное лицо, любимец губернатора, москвич и бо
гатый человек. Приезд девушки дал бы повод к толкам, которые 
я не вынес бы». Надежды на его скорое возвращение из ссылки 
«весьма основательны»: «Я имел разные известия из Петерб.— 
наша разлука очень долго, кажется, не может продолжаться».— 
Г XXI, 113-114. См. ноября 4.
Ноября 4. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 1. 
«Черная хандра моя улеглась! Страсть деятельности снова кипит 
и жжет меня (...) здесь все сведено на одни материальные нуж
ды, на одни материальные удовольствия... Здесь нет умственной 
деятельности...». В ответ на просьбу о статьях пишет: «Три по
шлются в печать через две недели; прочти со вниманием «Третью 
встречу» (неизв.); во «Второй» («Вторая встреча») — ты найдешь 
9 апреля».— Г XXI, 114—115. См. ноября 17—22.
Ноября 5. Г. получил письма Нат. Ал. от октября 12—21 и 22— 
26.- Г XXI, 115. См. ноября 7.
Ноября 6. Г. «читал духовные книги, много размышлял о христи
анстве — сочиняя статью о религии и философии («Швед (Мысль 
и откровение)») (...) написал мысли совершенно новые и радо
вался». Просматривая кн. К. Эккартсгаузена «Ключ к таинствам 
природы», «попал» на слова из «св. пис(ания): «И беси веруют и 
трепещут»», которые привели Г. к мысли, что «вера без дел 
мертва; не мышление, не изучение надобно — действование, 
любовь — вот главнейшее (...) любовь есть прямая связь бога 
с человеком».— Г XXI, 118.
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Дневниковая запись Г. в «вятской тетради» в связи с просмо
тром кн. К. Эккартсгаузена (Г I, 330).
Ноября 7. Ответ Г. на письма Нат. Ал. от октября 12—21 и 
22—26. Пишет об отношении к П. П. Медведевой.— Г XXI, 
115-117. См. ноября 17-22.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от октября конца. О реакции 
М. А. Хованской на письмо Г. к ней от октября конца: «Сколько 
я могла заметить, она была им очень довольна, заставляла не
сколько раз перечитывать и слушала с чувством...» Письмо про
должено 11, 12 и 15 ноября; закончено 16 ноября. — Павл., 
173— 177. См. декабря 8 и 10.
Октября конец — ноября начало. Набросок Г. из ст. об архи
тектуре, сделанный в «вятской тетради»: «(У египтян более гор
дости...)» (Г I, 325-326).

При жизни Г. не опубл.; впервые — РС, 1889, № 1.

Ноября 10. Письмо Г. к Нат. Ал. — Г XXI, 117 — 118. См. но
ября 11.

Был на бале — «грустил», «сидел один и сердился на всех и 
досадовал».— Г XXI, 119.
Ноября 11. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 10. 
«Повесть <по-видимому, «Елена» («Там»)> остановилась. Занятия 
другие есть. Статей своих еще не посылаю, на всё есть причины».— 
Г XXI, 119. См. ноября 23 — декабря 1.

В продолжении письма к Г., начатого ноября 7, Нат. Ал. отве
чает на его письмо от октября 18 — 28. — Павл., 174 (с датой 
«14 ноября»).
Ноября между 7 и 12. Разговор Нат. Ал. с М. А. Хованской о Г. 
12 ноября Нат. Ал. писала о нем Г.: «Я вынудила ее сказать, «что 
тебе дано прекрасное сердце и душа, дан обширный ум от бога, 
но что воспитание портило тебя ужасно и что, наконец, Провиде
ние само доканчивает твое воспитание». Более всего помирило ее 
с тобою это то, что я сказала, что ты мне велел читать Евангелие 
и Послания».— Павл., 177.
Ноября 12. Мин. вн. дел. Д. Н. Блудов ответил губ. К. Я. Тю- 
фяеву на его прошение от октября 14, что не может «согласиться 
на командирование тит. сов. Герцена для собирания статистиче
ских сведений по Вятской губ.».— Л XII, 382.
Ноября 17. Ответ Нат. Ал. на письма Г. от ноября 1—4 и ноября 7. 
Продолжен 19 ноября; закончен 22 ноября.— Павл., 179—182. 
См. декабря 8 и 10—11.
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Ноября 18. Г. получил письмо Нат. Ал. от октября 31 — нояб
ря 4.— Г XXI, 119.

Ответное письмо Г.: «Я всю эту неделю был менее способен, 
нежели когда-нибудь, ко всему великому, менее ощущал любовь — 
словом, сам был, мел ее. Наташа, устал я, очень устал. Напрасно 
думаю я заглушить голос души деятельностью — он прокрады
вается наружу и точит сердце».— Г XXI, 119—120. См. ноября 23. 
Ноября 23. В день именин у Г. гости: семья Витбергов, Чаруши
ны, П. Тромпетер, Г. К. Эрн и учитель вятской гимназии А. Е. 
Скворцов.— Г XXI, 120.

Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 18: «Весь 
день провел я грустно и скучно, и даже мне не было приятно смо
треть, что почти все с истинной любовью, с преданностью пили 
мое здоровье». Об А. Е. Скворцове: «От природы очень умный 
человек, он прозябал в провинциальной жизни, мелкой, пустой, 
сведенной на материальные требования. Я бросил мысль и чув
ство в его душу — и она ответила. Я воротил его к ученым за
нятиям, и он как бы из благодарности привязался всем сердцем 
ко мне, влюбился в меня». «Дружба» Скворцова и Г. К. Эрна 
«меня трогает».— Г XXI, 120. См; ноября 24.

Поздравительное письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 24 и 25 
ноября; закончено 1 декабря.— Павл., 183—186.
Ноября 24. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 18.— 
Г XXI, 120-121. См. ноября 25.
Ноября 25. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 18. 
«Ни одна симпатия не удовлетворяла мне так, как любовь твоя 
и Огар.».— Г XXI, 121. См. декабря 3—9.
Октябрь — ноябрь <?>. Заметки Г. в «вятской тетради»: «Отдель
ные замечания о русском законодательстве» (Г I, 320—323).

При жизни Г. не опубл.; впервые — PC, 1889, № 1.

Ноябрь <?>. Письмо Г. к Л. И. Гааг (неизв.), вероятно, с просьбой 
о помощи А. Вырлиной.— См. Г XXI, 606 (№ 76).
Ноября конец. Г. отослал Нат. Ал. рассказ «Вторая встреча» 
(имел тогда название «Первая встреча» — ср. Г XXX, 714).— 
См. ноября 4; 1837, января 6 и 11.
Ноября около 30. Г. с А. Л. Витбергом проводят вечер у епископа 
вятского и слободского Нила; «много говорили о религии, о като
лицизме и пр.; наконец, он завел речь о перестройке собора с Вит
бергом».— Г XXI, 122.
Ноября 30. Письмо Г. к Нат. Ал. Вероятно, имея в виду пресле
дования со стороны губ. К. Я. Тюфяева (ср. БиД, Г VIII, 249— 
250), сообщает: «Гонения на меня еще не окончились; недавно 
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мне опять была большая неприятность — об этом, впрочем, 
ни мам<еньке>, никому не говори — больно, душно».— Г XXI, 
122. См. декабря 2.
Декабря 2. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 
30.- Г XXI, 122-123. См. декабря 12-22.
Декабря 3. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от ноября 18—25. Про
должен 4 и 6 декабря; закончен 9 декабря.— Павл., 188—192. 
См. декабря 23.
Декабря около 5. Г. получил письмо от И. А. Яковлева с припис
кой Нат. Ал. (неизв.). Вероятно, письмо было написано в день 
именин Г.— 23 ноября.— Г XXI, 123.
Декабря 5. Письмо^Г. к Нат. Ал.: «Я встретил <в Вятке> людей 
с душою, но их голос молчал, гибнул, они боялись показать чув
ство. Я магнетизмом, симпатией заставил их сбросить на минуту 
маску, одушевиться изящным. А толпа хохочет, она не знает изящ
ного и марает, как уголь, всё святое». Советует прочитать в № 16 
Т за 1836 г. повесть А. Дюма «Красная роза» («Ты найдешь в 
Бианке знакомое, родное твоей душе») и «Деву Орлеанскую» 
Шиллера в пер. В. А. Жуковского: «Прочти непременно — и там 
все твое, высокое, небесное». Извещает, что Нат. Ал. «на днях» 
получит «маленькую статейку, воспоминание о Перми» (текст 
неизв.). Посылает список стих. В. Гюго «Au bord de la mer» 
(«На морском берегу») из KH.«Les Chants du Crépuscule» («Песни су
мерек»}.— Г XXI, 123—124. См. декабря 9.
Декабря 8. Г. получил письма И. А. Яковлева (неизв.) и Нат. Ал. 
от ноября 7—16 и 17—22.— Г XXI, 124. См. декабря 9.
Декабря 9. Заканчивая письмо к Лат. Ал., начатое декабря 5, 
Г. отвечает на ее письма от ноября 7—16 и 17—22. «Слышала ли 
ты, что «Легенда» попала в чужие и пречужие руки?» — Г XXI, 
124—125, 504. См. декабря 22—31.
Декабря начало. Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.).— 
См. Г XXI, 606 (№ 78).

Г. читает семитомный труд теоретика архитектуры К.-Ф. Ви- 
бекинга «Architecture civile théorique et pratique, enrichie 
de l’histoire descriptive des édifices anciens et modernes, les 
plus remarquables et de leurs dessins exacts» («Гражданская архи
тектура, теоретическая и практическая, дополненная описательной 
историей самых замечательных старинных и современных соору
жений и их точными чертежами». Munich, 1827—1831). «Перебираю 
эти памятники, отвердившие жизнь народов,— много мыслей 
родилось <...> каменные массы живы, говорят, передают тайны».— 
Г XXI, 127-128. Ср. Г XXX, 623-624 и 718-719.
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Декабря 10. Ответ Г. на письма Нат. Ал. от ноября 7—16 и 17— 
22.: «Веди меня <...> не к славе, не к деятельности, не к поприщу, 
туда найду я сам дорогу, ежели она только проложена для меня; 
нет, дело о небе, дело о той святой обители чистых душ, куда я 
сам не попаду без тебя, на которую я даже не обращал внимания 
прежде любви к тебе <...> самолюбие и гордость — вот были 
основы моей жизни до любви, а от этих мертвых земных начал 
мудрено было дойти до идеи нравственной».— Г XXI, 125—127. 
См. декабря И.
Декабря 11. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 
10. Обещает в будущем «показать благодатную землю и яхонтовое 
небо Италии»: «Наша жизнь не пойдет тащиться скучно и все
дневно, нет, я осуществлю жизнь полную, артистическую, жизнь 
совсем на других основаниях». Обещает прислать «итальянские 
картинки».— Г XXI, 127. См. декабря 25.
Декабря 12. Письмо Г. к Нат. Ал. «Пламенно» ждет того време
ни, когда сможет передать ей все свои знания — результат «за
нятий от школы до ссылки, всех страданий, сомнений, мыслей, 
фантазий, опытов — трудно мне было доходить — тебе отдам я 
готовое». Советует перечитать отдельные гл. «Собора Парижской 
богоматери» В. Гюго.— Г XXI, 127—128. См. декабря 13.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от ноября 30 — декабря 2. Про
должен 13, 15 и 18 декабря; закончен 22 декабря.— Павл., 195— 
198. См. 1837, января Г.
Декабря 13. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 
12.- Г XXI, 128. См. декабря 15.

К Г. приехал Г. К. Эрн.- Г XXI, 128.
Декабря 15. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 
12.-Г XXI, 128. См. декабря 16.

Письмо Г. к М. А. Хованской с «официальной припиской» к 
Нат. Ал. (неизв.), в которой «с намерением» назвал Нат. Ал. 
Наташей.— См. Г XXI, 128 и 606 (№ 79). См. декабря 23.
Декабря 16. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 
12. О П. Тромпетер: «Говорят, будто она очень неравнодушна ко 
мне,— ужасно, ежели б это была правда <...> я не верю; разуме
ется, ей и не должно быть равнодушной к одному человеку, кото
рый берет такое искренное участие в ней и готов многое сде
лать». — Г XXI, 128—129. См. 1837, января 1—10.
Декабря середина. Г. был на бале.

«Один из здешних personnages наделал мне Грубостей <...> весь город 
был тут, но ни один человек не показал, что я прав или нет; все молчали, да
же говорили, что не слыхали. На другой день губернатор сказал, что я ре
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шительно прав и что тот должен извиниться передо мной — и весь город 
'закричал: «Герцен прав», и пошло участье, и свидетели, и все нашлось <...> 
С тех пор я уж просто стал ненавидеть здешнее общество».— Г XXI, 133. 
Декабря 22. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от декабря 5—9. Про
должен 23, 24, 25, 26, 28 и 29 декабря; закончен 31 декабря.— 
Павл., 199—205. См. 1837, января 13 и 13—20.
Декабря 23. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от декабря 3—9. Приз
нается: «с 14 лет ломала меня мысль и чувство». О продол
жающихся занятиях архитектурой.— Г XXI, 129—131. См. 1837, 
января 1—10.

В продолжении письма к Г., начатого декабря 22., Нат. Ал. 
сообщает, что М. А. Хованская, получившая письмо Г. от декаб
ря 15, слушала его с «пребольшим удовольствием». «А я читала с 
содроганием: обман, лесть... знаю, что это необходимость и пора 
привыкнуть, но все-таки каждый раз пугаюсь (...’> Ты верно ду
мал, что, назвав меня в том письме Наташей, откроешь что- 
нибудь новое? (...) Ни малейшего внимания».— Павл., 201.
Декабря 25. Г. написал Нат. Ал. письмо и разорвал его.— См. Г 
XXI, 132 и 606 (№ 80).

В продолжении письма к Г., начатого декабря 22, Нат. Ал. 
отвечает на письмо Г. от декабря .10—11, переданное ей Е. И. Гер
ценом.— Павл., 201—202.
1836 (?>. Заметки Г. в «вятской тетради»: «(Гретхен, в которую 
был влюблен Гёте...)» (Г I, 330; впервые — РМ, 1881, № 12) и 
«(Итак. Протестантизм и Густав-Адольф>» (впервые — Г I, 331).

1835— 1887

1835, сентябрь — 1837, декабря до 23. Г. работает над «Стати
стической монографией Вятской губернии», отдельные части ко
торой публиковались в «Прибавлениях» к «Вятским губернским 
ведомостям» 1838, января 1 и 15, октября 8, 22, ноября 5, 19; 
1839, октября 21; 1842, февраля 7.— См. 1835, сентября 6; 1837, 
декабря 23.

1836— 1887

1836, ноябрь — 1837, август. Письма Г. к моек, друзьям, в том 
числе к Кетчеру, в которых он «говорил, повторял, что можно пи
сать в Вятку».— См. Г XXI, 205 и 607 (№ 90, с датой «(1836 — 
до сентября 1837 г. >». Ср. 1837, сентября 10.
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1837

В ночь на 1 января. Г. говорил с П. Тромпетер о Нат. Ал.— Г 
XXI, 132.
Января 1. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от декабря 12—22. Сооб
щает, что праздники провел «как нельзя хуже». Продолжил пись
мо вечером.— Г XXI, 132—133. См. января 4.

Ответ Нат. Ал. на письма Г. от декабря 12—16 и 23. Продолжен 
5, 6, 8 и 9 января; закончен 10 января.— Павл., 208—211.
Января 4. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое января 1: 
«Около губернатора в губернии, где нет дворянства, обращается 
все, как около солнца; власть его неограниченна, и, след., тут-то 
сосредоточиваются все искательства и интриги — и я поневоле, 
ежели не хочу закрывать глаза, должен видеть этих гадких жи
вотных, трепещущих, с клеветою в роту, с страхом, чтоб не от
крылись их дела, и пр. и пр.» — Г XXI, 133. См. января 6.
Января 6. Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое января 1. 
Спрашивает, «получила ли» она «статью» («Вторая встреча» под 
названием «Первая встреча»).— Г XXI, 133—134. См. января 
11 и 17.
Января 9. Письмо Г. к Нат. Ал.: «В 24 года я устал жизнию, и 
что было бы со мною, ежели б твоя любовь не слетела ко мне с 
неба».— Г XXI, 134—135. См. января 10.
Января 10. Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое января 9. 
О своих занятиях архитектурой: «Века прошедшие встают с сво
ими пирамидами, храмами, соборами и рассказывают свою 
жизнь». О работе над повестью «Елена» («Там»): «Повесть моя ос
тановилась, я ее еще не бросаю. Хочется выразить мысли, запо
ведные в душе, хочется еще облечь в образы всех действовав
ших на мою жизнь <...> я набрал несколько барельефов из своей 
жизни: там Emilie, там есть другие, и везде ты и Огар. А как 
приходится писать — всё недостаточно; у людей с истинным та
лантом этого не бывает. Впрочем, один барельеф иссечен верно — 
это Медведева>».— Г XXI, 135—136. См. января 13.
Января 11. Нат. Ал. получила рассказ Г. «Вторая встреча» («Пер
вая встреча»), с «восторгом читала» его: «Самые последние строчки 
в статье растрогали меня, опять взволновались все чувства, явив
шиеся при твоем отъезде — дорожный...жандарм...слова, кото
рыми нанесено столько ран моему сердцу». М. А. Хованская 
заставила Нат. Ал. прочитать ст. Г. вслух.— Павл., 214—215. 
Января 12. Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 13, 14, 15, 17 и 
18 января; закончено 19 января. — Павл., 214—217. См. января 
30 — февраля 3 и февраля 10, 14,
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Января 13. Заканчивая письмо к Нат. Ал., начатое января 9, Г. 
отвечает иа ее письмо от 1836, декабря 22—31. Возмущен пре
следованием Нат. Ал. со стороны М. С. Макашиной: «Ежели не 
будет в самом деле писем <от Нат. Ал., которой запретят писать), 
я напишу папеньке; буду требовать». Просит Э. М. Аксберг найти 
средство доставлять ему письма Нат. Ал.— Г XXI, 136. См. 
января 22.

Начал повое письмо к Нат. Ал.— также ответ на ее письмо от 
1836, декабря 22—31.— Г XXI, 137. См. января 16.
Января середина, до 15. Несколько дней Г. вместе с друзьями 
(П. Тромпетер, Е. В. Витберг) готовил «живые картины» ко дню 
рождения А. Л. Витберга. «Я был антрепренер, директор и пр. 
<...> Картины сочинил я».— Г XXI, 137.
Января 15. В день рождения А. Л. Витберга Г. участвует в пред
ставлении «живых картин», в основе которых сюжеты из Данте. 
Роль Данте исполняет Г. «Успех был более нежели ожидали». 
А. Л. Витберг «по окончании взошел иа сцену и со слезами, дол
го, долго жал в своих объятиях» и надел на автора лавровый ве
нок. Г. «сам был тронут и жал руки этого дивного человека».—Г 
XXI, 137—138 (здесь же излагается содержание «живых кар
тин», текст их неизв.).
Января 16. Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.). О праздновании 
дня рождения А. Л. Витберга: «Я могу против 15-го января 
1837 года поставить отметку: от души весело провел время». — См. 
Г XXI, 137 и 606 (№ 81).

Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое января 13.— Г XXI, 
137—138. См. января 18.
Января 17. В продолжении письма к Г., начатого января 12, 
Нат. Ал. отвечает на его письмо от января 1—6. Сообщает, что 
дала Э. М. Аксберг почитать «Вторую встречу» (под названием 
«Первая встреча»).— Павл., 216.
Января 18. Г. .продолжает письмо к Нат. Ал., начатое января 13. 
О своей и А. Л. Витберга защите П. П. Медведевой от преследо
ваний со стороны губ. К. Я. Тюфяева: «Когда приеду в Москву, я 
расскажу, и ты <...> увидишь тогда, сколько надобно было твер
дости с нашей стороны, чтоб стать прямо защитниками, щитом не
счастной <...> Не думай, чтоб моя жизнь здесь была так тиха и 
спокойна, как воображают. Здесь интриги со всех сторон, партии, 
ссоры, и я лажу со всеми, ибо считаю всех равно недостойными, 
чтоб привязываться к одним более, нежели к другим».— Г XXI, 
138. См. января 20.
Января середина. Г. принимает участие в подготовке любитель
ского спектакля — одноактной комедии «Марфа и Угар, или 
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Лакейская война» А. А. Корсакова (переделка с франц.). Репе
тировал три недели.— Г XXI, 140—141; БиД, Г VIII, 128. См. 
февраля 2.
Января 20. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое января 13. 
«Я решительно болен по нашему свиданью, ничто, ничто, даже и 
самые литературные занятия не могут теперь занимать всю душу».— 
Г XXI, 139. См. января 29 — февраля 9.
Января 21. Нат. Ал, читала А. Г. Клиентовой «Легенду». «Она 
слушала ее не в первый уже раз, и я видела слезы восторга на 
глазах ее»,— писала Нат. Ал. 24 января {Павл., 220).
Января 22. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от января 9—13. Сооб
щает, что по его совету начала переводить с нем. «Орлеанскую 
деву» Шиллера. Продолжен 23, 24 и 26 января; закончен 27 ян
варя.— Павл., 217—221. См. февраля 10 и 14.

Дата записки, поданной И. А. Яковлевым на имя гл. нач. III 
отд. и шефа жанд. гр. А. X. Бенкендорфа, с ходатайством о про
щении «единственного сына» и о возвращении его в Москву. На 
записке резолюция упр. III отд. Л. В. Дубельта: «Повременить, 
оставить до возвращения графа». Ходатайство никаких последст
вий не имело.— Л I, 393.
Января 29. В Петербурге умер Пушкин.

В работе «О развитии революционных идей в России» Г. писал: «Пушкин 
был убит на дуэли одним из чужеземных наемных убийц, которые <...> готовы 
предложить свою шпагу к услугам любого деспотизма. Он пал в расцвете сил, 
не допев своих песен и не досказав того, что мог бы сказать».— Г VII, 207.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от января 13—20. Продолжен 
1, 2, 5 и 6 февраля; закончен 9 февраля.— Павл., 221—222. 
См. марта 3.
Января 30. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от января 12—19. Спра
шивает, слышала ли Нат. Ал. «об одном происшествии в Москве» 
(возможно, имея в виду репрессии в связи с публикацией в Т 
«Философического письма» П. Я. Чаадаева — см. 1836, сентября 
29): «Оно дает определение всему 37 году».— Г XXI, 139—140. 
См. февраля 3.
Февраля 2. Г. и П. А. Замятнина исполняют главные роли в люби
тельском спектакле (см. января середина). «Я играл — и притом 
хорошо <...> перед всем городом, слышал аплодирование, радо
вался ему и был в душе актером».— Г XXI, 140; ср. БиД, 
Г VIII, 128-129.
Февраля 3. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое января 30. 
О покупке картины, в которой «есть две-три черты лица» Нат. Ал.; 
часто смотрит на нее.— Г XXI, 140—141. См. февраля 15—17. 
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Февраля 10. Ответ Г. на письма Нат. Ал. от января 12—19 и 
22—27. О герое рассказа «Вторая встреча»: «Вспомни же, что 
это не вымысел, что этот гордый несчастием человек и теперь жив 
<... > что его подарок цел, у меня. Прекрасный человек — и он не 
забудет нашу встречу». Обещает прислать «еще статей». Сравни
вает Шиллера, который «не принадлежал к этому миру», с мрач
ным, угрюмым Байроном, «мучеником своей души».— Г XXI, 
141—142. См. февраля 18 — марта 3.
Февраля 14. Письмо Г. к Нат. Ал.— продолжение ответа на ее 
письма от января 12—19,и 22—27: «Мне уже 24 года, и я еще 
не знаю, что я буду делать <... > Писать или служить. Литератур
ное поприще неудовлетворительно, там нет этой жизни в самом 
деле; служить — сколько унижения, сколько лет до тех пор, пока 
моя служба может быть полезна? Вот <...) вопросы, занимающие 
меня в последнее время».— Г XXI, 142—143. См. февраля 15.
Февраля 15. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 
14. «Я думал о своих статьях, перечитывая начало повести «Там» 
<«Елена»>. Нет, все это ужасно слабо, едва набросаны контуры: 
смело, но бедно, очень бедно. Лучшая статья моя — «Германский 
путешественник» <...) «Мысль и откровение» — хорошо потому, 
что тут нет повести, а просто пламенное изложение моей теории. 
Всё поправить надобно».— Г XXI, 143. См. февраля 17.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от января 30— февраля 3. Про
должен 16 февраля; закончен 17 февраля.— Павл., 226—227. См. 
марта 3.
Февраля 17. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 
14. О значении их переписки: по письмам к Нат. Ал. «можно 
восстановить всю жизнь» его с 1834 года..— Г XXI, 143 —144. 
См. февраля 25 и марта 2.
Февраля 18. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от февраля 10. Продол
жен 19, 20, 25, 27, 29 <?> февраля и 2 марта; закончен 3 марта.— 
Павл., 228—232. См. марта 24 и 25—31.
Февраля середина. Неделю Г. нездоровилось. Перечитывал пись
ма Нат. Ал. «Я вполовину вылечился <...> твоими письмами».— 
Г XXI, 144.
Февраля 21. Письмо Г. Нат. Ал.: «Жизнь моя здесь становится с 
каждым днем несноснее; мало того, что я разорван надвое раз
лукою с тобою, мало ссылки, мало проклятой истории с Медве
девой), прибавились еще такие отношения, что или будь честный 
человек и жди грому на голову, или поддайся самым безнравст
венным, самым отвратительным делам, самым гнусным униже
ниям — а могу ли я это? И при всем том совершенная безглас
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ность. О господи, когда ты изведешь меня из этого города? До
садно, отвратительно...» — Г XXI, 144—145. См. февраля 22. 
Февраля 22. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое февра
ля 21.— Г XXI, 145. См. февраля 24.
Февраля 23. Г. получил письма, в которых ему «дают более не
жели надежды на скорое возвращение» (неизв., возможно, от 
родителей — см. января 22).— Г XXI, 145.
Февраля 24. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 
21. Мечтает о скором свидании с ней.— Г XXI, 145—146. См. 
марта 8—9.
Февраля 25. В продолжении письма к Г., начатого февраля 18, 
Нат. Ал., отвечая на его письмо от февраля 14—17, пишет: «Зав
ладели вовсе у меня твою «Встречу» («Вторая встреча»); едва от
дадут, возьмут опять; хорошо, если люди читают ее. О! иным бы 
ни за что не дала». Отзыв о «Легенде»: «Я не могу без восторга 
читать ее: все мысли твои, все идеи, в какую бы форму облечены 
ни были, имеют для меня вечно их свет, высоту и величие, кото
рые другим не доступны».— Павл., 229.
Февраля 27. Письмо Г. к Нат. Ал. Мечтает о скором возвращении 
в Москву: «Мне даже страшно увидеться, с нашими, с домом, с 
комнатой — теперь я чувствую, что я одичал в казармах и в 
глуши». Замечает, что возвратится домой не мечтательный юноша, 
«а человек, утративший половину своих верований, половину до
верия к людям». — Г XXI, 147. См. марта 3.
Марта 2. В продолжении письма к Г., начатого февраля 18, Нат. 
Ал. отвечает на вопрос, поставленный в его письме от февраля 
14—17: «Ты говоришь: писать или служить (...) сколько бы ты 
ни сделал службой, все будешь обыкновенный служивец, каких 
много, потому что тебе указан путь, поставлены границы (...) 
А писать... о! тут не проложенная уже дорога, не истоптанная 
уже, нет, ты можешь открыть тут себе целое поле и только сам 
проложишь себе дорогу и только сам пойдешь по ней! И можешь 
тогда быть несравненно полезнее себе и другим».— Павл., 231 — 
232.
Марта 3. Заканчивая письмо к Нат. Ал., начатое февраля 27, Г. 
отвечает на ее письма от января 29 — февраля 9 и февраля 15—17. 
Благодарит за подарок — именной золотой браслет. В связи с 
просмотром романа Ж.-Ж. Руссо «La nouvelle Héloïse» («Новая 
Элоиза») пишет: «Руссо был великий человек, но он, должно 
быть, понятия не имел о любви. Эти письмы и наши письмы, тут 
все расстояние между пресмыкающейся по земле травою и паль
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мой, которая всеми листами смотрит на небо». — Г XXI, 148. 
См. марта 13—16.

Письмо Г. к Л. И. Гааг (неизв.) с просьбой помочь Нат. Ал. 
деньгами.— См. Г XXI, 148.
Марта 4. У Г. «много неприятностей»; «приехал домой раздосадо
ванный, бросился на постель и не мог уснуть <...> сердился».— 
Г XXI, 149.

Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 5 марта; закончено 6 мар
та.— Павл., 235—238. См. марта 24 и 25—31.
Марта 6. Письмо Г. к Нат. Ал.— Г XXI, 149. См. марта 7.
Марта 7. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое марта 6. 
О роли губ. К. Я. Тюфяева в Вятке: «Что такое за гадкая жизнь 
в маленьком городе, вдали от столиц, где все трепещут одного, 
где этот один распоряжается, как турецкий паша».— Г XXI, 
149—150. См. марта 10.
Марта 8. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от февраля 21—24. За
кончен 9 марта.— Павл., 239—240. См. апреля 3—7.
Марта 10. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое марта 6. 
Надежды на скорое возвращение из ссылки подтверждаются: «Я 
теперь ничего не делаю, не могу ни о чем думать, кроме об отъез
де».— Г XXI, 150. См. марта 19.
Марта 13. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от февраля 27 — марта 3. 
Продолжен 14 и 15 марта; закончен 16 марта.— Павл., 240— 
245. См. апреля 3—6.
Марта первая половина. Письмо Ог. к Г. с сообщением о женитьбе 
(на М. Л. Рославлевой, далее — М. Л. Ог.). Верит, что Г. не скажет 
«неправедного укора». «Эта уверенность, что есть человек, который 
никогда не усомнится во мне, в каких бы обстоятельствах я ни 
был, эта уверенность — мое сокровище; твоя дружба — мое 
сокровище».— См. Г XXI, 169—170, мая 5.

Письмо М. Л. Ог. к Г. «Огарев принадлежит великому делу 
еще более, чем мне, а своим друзьям — столько же, сколько и 
своей возлюбленной».— Л I, 401; ВЕ, 1883, № 4, с. 504. См. к 
марта около 24.
Марта 15. Письмо Г. к вятскому земскому исправнику, связанное 
с работой в губ. статистическом комитете.— Г XXX, 631—632.
Марта 17. Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 18, 19, 20, 21, 22 
и 23 марта; закончено 24 марта.— Павл., 245—250. См. апреля 8 
и 28.
Марта 19. В продолжении письма к Г., начатого марта 17, Нат. 
Ал. отвечает на его письмо от марта 6—10.— Павл., 246.
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Марта около 20. Г. получил несколько писем, среди них письмо 
от Л. И. Гааг (неизв.).— Г XXI, 150.
Марта 20. Письмо Г. к Нат. Ал. «Двадцать пять лет! Ничего 
не совершено, многое прожито, пережито, и странно, необыкно
венно прожито; для большей части людей, встречавшихся со мною, 
я был бесполезен или вреден, но для тебя, для Ог. ... Тут нечего 
и говорить; я с гордостью признаюсь, что я для тебя был и буду 
всё».— Г XXI, 150—151. См. марта 21.
Марта 21. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое марта 20. 
«В Вятке я сделал переход от юношества в совершеннолетие; 
странно, в Москве я еще не успел обглядеться после университета 
и узнал людей без маски в Вятке». О близких ему людях, с кото
рыми будет грустно расстаться, уезжая из Вятки (А. Л. Витберг, 
П. Тромпетер, А. Е. Скворцов — «лучший из всех жителей Вят
ки», П. П. Медведева).— Г XXI, 151—152. См. марта 24.
Марта около 24. Г. получил письма Ог. и М. Л. Ог. от марта пер
вой половины и письмо от Е. И. Герцена (иеизв.). Плакал, чи
тая письмо Ог.— Г XXI, 152, 153.
Марта 24. Заканчивая письмо к Нат. Ал., начатое марта 20, Г. 
отвечает на ее письма от февраля 18 — марта 3 и марта 4—6. 
О впечатлении, которое произвели на него письма Огаревых: «Он 
еще более стал, еще выше и так же пламенно любит меня <...> 
Вот письмо от нее ко мне. Нет, обыкновенная женщина не может 
написать так к незнакомому, она достойна его». Обещает при
слать Нат. Ал. копию с письма Ог. (см. мая 5).— Г XXI, 152— 
153. См. апреля 1.
Марта 25. Ответ Г. на письма Нат. Ал. от февраля 18 — марта 
3 и марта 4—6.— Г XXI, ,153. См. марта 29.

Письмо Нат. Ал. к Г. Поздравляет его с днем рождения. Про
должено 26, 28, 29, 30 марта, 1, 2, 3 и 5 апреля; закончено 6 ап
реля.— Павл., 252—257. См. апреля 30 — мая 5.
Марта 29. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое марта 25. 
В ответ на ее замечание о важности для него литературной, а не 
служебной деятельности (см. марта 2), пишет: «Ты совершенно 
права насчет службы, но ведь и одной литературной деятельности 
мало, в ней недостает плоти, реальности, практического дейст
вия, ибо, право же, человек не создан быть писателем». — Г XXI, 
153—154. См. марта 31.
Марта 31. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое марта 25.— 
Г XXI, 154. См. апреля 12.
Апреля 1. Продолжая письмо к Г., начатое марта 25. Нат. Ал. 
отвечает на его письмо от марта 20—24.— Павл., 254—255.
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Апреля 3. Ответ Г. на письма Нат. Ал. от марта 8—9 и 13—16. 
Пишет, что «март прошел в беспрерывных ожиданиях» помилова
ния.— Г XXI, 154—156. См. апреля 6.

Г. обедал у губ. К. Я. Тюфяева: «Опять будни, опять душу зас
тегнуть, унижения».— Г XXI, 156.
Апреля 6. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 3. 
О возможных неприятностях, если он расскажет отцу о своем же
лании жениться на Нат. Ал.— Г XXI, 156—157. См. апреля 7.
Апреля 7. Письмо Г. к М. А. Хованской с «деликатно-вежливой» 
припиской к Нат. Ал. (неизв.).— См. Г XXI, 157 и 607 (№ 85). 
См. апреля 20.

Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 3. «Передал 
Эрпу твое воспоминание о нем; его маменька кланяется тебе; она 
истинно добрая, прелестная старушка, любит меня от всей души, 
холит, как сына, бранит, как сына, и помнит тебя».— Г XXI, 
157—158. См. апреля 20—28.

Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 8, 9, И, 12, 14, 17 и 18 ап
реля; закончено 20 апреля.— Павл., 261—266. См. мая 3.
Апреля 8. Г. получил письмо Нат. Ал. от марта 17—24. — Г XXI, 
158. См. апреля 9.
Апреля 9. Ответное письмо Г. к Нат. Ал. О значении 9 апреля 
1835 г. в развитии его мировоззрения и религиозных исканиях.— 
Г XXI, 158-159. См. апреля 10.
Апреля 10. Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 9. 
О своем понимании сущности христианства: «Представь себе все 
человечество, соединенное (...) тесно любовью, подающее друг 
ДРУГУ РУКУ и сердце, дополняющее друг друга,— и великая 
мысль Творца, и великая мысль христианства откроется перед 
тобой. Что мешает этому соединению? Тело в смысле материаль
ном, эгоизм в смысле духовном».— Г XXI, 159—160. Позже, про
должая письмо, вспоминает последние минуты в Крутицах, отъезд 
из Москвы и приезд в Вятку.— Г XXI, 160. См. апреля И.
Апреля 11. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 9.— 
Г XXI, 160-161. См. апреля 13.
Апреля 12. В продолжении письма к Г., начатого апреля 7, Нат. 
Ал. отвечает на его письмо от марта 25—31.— Павл., 263.
Апреля около 13. Письмо Г., очевидно, Е. И. Герцену (неизв.) 
с поручением подарить Нат. Ал. «Гамлета» Шекспира в пер. 
Н. А. Полевого (М., 1837).- См. Г XXI, 161 и 607 (№ 86). Нат. 
Ал. получила его около 28 апреля.— См. ее письмо к Г. от 20—28 
апреля {Павл., 277).
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Апреля 13. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 9. 
О «Гамлете»: «Это великое творение <...> в себе заключает самую 
мрачную сторону бытия человека и целую эпоху человечества».— 
Г XXI, 161. См. апреля 14.
Апреля 14. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 9.— 
Г XXI, 161. См. апреля 26.
Апреля 16. Г. написал' «коротенькую статейку, вроде продол
жения статьи «Мысль и откровение»» (текст неизв.).— Г XXI, 
161.
Апреля 17. Письмо Г. к Нат. Ал. Развивает мысли о «Гамлете» 
Шекспира (см. апреля 13), которого читал 10 раз.— Г XXI, 161 — 
162. См. апреля 18.
Апреля 18. Г. был в соборе у пасхальной заутрени. Не пошел на 
праздничный обед к губ. К. Я. Тюфяеву. Перечитал письмо Нат. 
Ал. от 1836, марта 27—31.

Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 17. Сообщает, 
что ему поручили «показывать выставку» наследнику вел. кн. 
Александру Николаевичу во время его посещения Вятки (см. 
мая 18).— Г XXI, 162—163. См. апреля 19.

В продолжении письма к Г., начатого апреля 7, Нат. Ал. рас
сказывает, что посетивший М. А. Хованскую В. В. Боголепов 
расспрашивал Нат. Ал. о Г., желал ему скорого возвращения в 
Москву.— Павл., 265.
Апреля 19. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 17. 
Пишет, что праздники для него «несносны», «на душе мрак и 
будни». В связи с преследованиями губ. К. Я. Тюфяевым 
П. П. Медведевой подчеркивает: «Лучше еще годы разлуки, но я 
не сделаюсь орудием подлого человека».— Г XXI, 163. См. ап
реля 20.
Апреля 20. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 17. 
Об отношениях с П. П. Медведевой.— Г XXI, 163—164. См. 
апреля 21.

В окончании письма к Г., начатого апреля 7, Нат. Ал. сооб
щает, что М. А. Хованская получила его письмо от апреля 7: 
«Сначала была довольна, а как увидела, что ты даже и Костеньку 
вспомнил, а Макаш<ину> нет, то и мне досталось».— Павл., 266.

Костенька (Наталья Константиновна) — няня Г.
Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от апреля 3—7. Продолжен 21, 

22, 23, 24, 26 и 27 апреля; закончен 28 апреля.— Павл., 270—277. 
См. мая 13.
Апреля 21. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 17. 
«Повесть моя <«Елена»> не двигается, да, кажется и не двинется. 
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У меня нет таланта к повестям — сверх того, я хотел в нее влить 
многое из своей жизни, а все это еще слишком свежо, чтоб можно 
было писать. Хуже всего, что не хочется ничего делать».— 
Г XXI, 164. См. мая 2-11.
Апреля 26. В продолжении письма к Г., начатого апреля 20, 
Нат. Ал. отвечает на его письмо от апреля 9—14.— Павл., 274— 
275.
Апреля 27. В продолжении письма к Г., начатого апреля 20, 
Нат. Ал. пишет, что ей «хочется прочесть» его ст. «Мысль и от
кровение». Сообщает, что «Легенда» у В. В. Боголепова, обещает 
переслать ему и «Вторую встречу».— Павл., 275—276.
Апреля около 28. Г. переезжает к Г. К. Эрну в связи с тем, что 
для него «отделывается новая квартира».— Г XXI, 164, 171.

Поселился в ней, вероятно, в июне, уже отдельно от Витбергов.

Г. на обеде у губ. К. Я. Тюфяева по случаю помолвки его 
сына.- Г XXI, 164.

Г. узнает о получении из Петербурга отказа в его выезде из 
Вятки.- Г XXI, 164.
Апреля 28. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от марта 17—24. «Мы 
будем соединены, клянусь твоей любовью '<...> Я как-то стал 
глупее с тех пор, как надежда <на возвращение в Москву) опять 
отлетела; что-то усталое, неживое в душе, сержусь, капризни
чаю».— Г XXI, 164—166. См. мая 10 и 12—17.
Апрель <?>. Два письма Г. к И.*А. Яковлеву (неизв.), возможно, 
с намеками на любовь к Нат. Ал.— См. Г XXI, 165.
Апреля конец. Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.).— См. 
Г XXI, 166 и 607 (№ 87).
Апреля 30. Г. получил письмо Нат. Ал. от марта 25 — апреля 6.— 
Г XXI, 166.

Ответное письмо Г. Пишет, что Нат. Ал. остановила его^«се- 
реди разгула буйной жизни» и «потрясла до основания» «давниш
нюю мечту о славе, ту мечту, которая тревожила» его «ребенком, 
заставляла не спать ночи и заниматься во время курса, переносить 
страдания».— Г XXI, 166—167. См. мая 3.
Мая 2. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от апреля 17—21. Продол
жен 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 мая; закончен 11 мая.— Павл., 281—288. 
-См. мая 28 — июня 2.
Мая 3. Г. получил письмо Нат. Ал. от апреля 7—20. Продолжая 
письмо к Нат. Ал., начатое апреля 30, отвечает на это письмо.— 
Г XXI, 167-168. См. мая 5.
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Мая около 5. Разговор Г. с А. Е. Скворцовым о Нат. Ал. и Ог.— 
Г XXI, 168.
Мая 5. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 30. 
Переписывает для нее «слово в слово» письмо Ог. от марта первой 
половины.— Г XXI, 168—170. См. мая 18 и мая 19 — июня 1.

В продолжении письма к Г., начатого мая 2, Нат. Ал. расска
зывает о свидании с Л. И. Гааг, вовремя которого они обсуждали, 
как добиться от И. А. Яковлева благословения на брак Нат. Ал. 
с Г. — Павл., 283.
Мая 6. В продолжении письма к Г., начатого мая 2, Нат. Ал. 
пишет: «Как беспокоит меня то, что ты не занимаешься <...> вре
мя твое не должно пропадать, сокровище это не твое, и ты не 
имеешь права расточать его <...> и для тебя бездейственность 
несносна, она умножает грусть и истощает силы. Я думала, что 
ты мне привезешь оконченное «Мысль и откровение», а ты не хо
чешь даже и продолжать, разве мешает что тебе написать из жиз
ни своей то, что еще свежо? <...> Что архитектура, продолжаешь 
ли заниматься ею?» — Павл., 283.
Мая 10. Продолжая письмо к Г., начатое мая 2, Нат. Ал. отвечает 
на его письмо от апреля 28.— Павл., 286.
Мая 12. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от апреля 28. Продолжен 
14, 15, 16 и 17 мая; закончен 18 мая,— Павл., 288—291.
Мая 13. Г. получил письмо Нат. Ал. от апреля 20—28.— Г XXI, 
170. См. мая 15.
Апреля конец — мая первая половина. Г. занят организацией 
выставки «всякого рода произведений и изделий края» к пред
стоящему приезду наследника вел. кн. Александра Николаевича. 
«Проклятая выставка вся на моей шее».— Г XXI, 170; БиД, Г 
VIII, 293.
Мая 15. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. апреля 20—28.— Г XXI, 
170. См. мая 18.
Мая 18. В Вятку прибыл наследник вел. кн. Александр Никола
евич. Вечером он посетил выставку, где по просьбе состоящих в 
свите поэта В. А. Жуковского и статистика К. И. Арсеньева Г. 
дает пояснения.— Г XXI, 170.

«Князь был очень доволен выставкой, и вся свита его наговорила мне 
тьму комплиментов, особенно знаменитый Жуковский».— Там же.

После отъезда наследника разговор Г. с Жуковским и Арсенье
вым о том, как он «попал в Вятку».

«Они тотчас предложили мне сказать наследнику об моем положении, и, 
действительно, они сделали все, что могли. Наследник представил государю 
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о разрешении мне ехать в Петербург. Государь <...> велел меня перевести во 
Владимир».— БиД, Г VIII, 294; ср. Г XXI, 263. См. мая 28, августа 8.

Г. присутствует на балу в честь наследника.— БиД, Г VIII, 
293—295.

Поздно ночью Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое 
мая 15.- Г XXI, 170- 171. См. мая 19.

В окончании письма к Г., начатого мая 12, Нат. Ал. отвечает 
на его письмо от апреля 30 — мая 5.— Павл., 291.
Мая 19. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое мая 15.— 
Г XXI, 171. См. мая 30.

В 7 ч. утра встреча Г. с В. А. Жуковским.— Г XXI, 170, 171. 
Письмо Нат. Ал. к Г.— продолжение ответа на его письмо от 

апреля 30 — мая 5. Продолжено 21, 22, 24, 28, 30 и 31 мая; за
кончено 1 июня.— Павл., 292—295. См. июня 18.
Мая 22. Письмо Г. к Нат. Ал. (неизв.), вероятно, с описанием 
своей встречи с В. А. Жуковским (см. мая 19).— См. письмо Нат. 
Ал. к Г. от 3—9 июня {Павл., 298); июня 3.
Мая около 28. Письмо И. А. Яковлева к Г. (неизв.) с намеком на 
то, что если Г. женится против его воли, он лишит его материаль
ной помощи.— См. Г XXI, 171—172.
Мая 28. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от мая 2—11. «Я обдумы
ваю новую статейку «I Maestri», воспоминание из моей жизни, 
Дмитриев и Жуковский. «Мысль и откровение» кончены давно 
<см. 1836, октября после 29>, а повесть (вероятно, «Елена») бро
сил; писать повести, кажется, не мое дело.— Впрочем, «Мысль и 
откровение» не имеет конца; это статья, в которую надобно впи
сывать каждую религиозную мысль; рама сделана, и формы ни
какой нет; это повесть, разговор, диссертация, это изложение 
чувств и дум, как вылилось; следе., вздор, что она кончена». На
деется, что впечатление, которое он произвел на наследника и 
его свиту, принесет ему скорое освобождение: «Теперь с подня
тым челом я могу принять освобождение. Меня видели — одинок, 
без опоры, с названием сосланного <...> и оценили; тут не было 
просьбы; сперва узнали меня, потом кто я; итак, теперь я возьму 
премию за талант — есть ли тут хоть пятнышко?» О борьбе с губ. 
К. Я. Тюфяевым из-за П. П. Медведевой.— Г XXI, 171 —172. См. 
июня 1.
Мая 30. В продолжении письма к Г., начатого мая 19, Нат. Ал. 
отвечает на его письмо от мая 15—19. — Павл., 294.
Июня 1. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое мая 28.— 
Г XXI, 173. См. июня 2.
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Июня 2. Г. получил письмо от Л. И. Гааг (неизв.), в котором она 
писала, что И. А. Яковлев «хочет препятствовать всеми силами» 
браку Г. с Нат. Ал.- Г XXI, 173.

Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое мая 28.— Г XXI, 
173. См. июня 11—16.

Письмо Л. И. Гааг к Г. (неизв.).— См. Г XXI, 175; июня 9.
Июня 3. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от мая 22. О тайном сви
дании с Л. И. Гааг, которая сообщила, что ее намеки на возмож
ную женитьбу Г. на Нат. Ал. вызывают у И. А. Яковлева него
дование. Продолжен 5, 6 и 8 июня; закончен 9 июня.— Павл., 
297—299. См. июня 23 и 28 <?> —30.
Июня около 7. Вероятно, Г. получил письма Л. И. Гааг и 
Е. И. Герцена (неизв.) с сообщениями об отрицательном отноше
нии И. А. Яковлева к женитьбе сына на Нат. Ал. Эти письма 
вызвали у Г. грустные размышления.— Г XXI, 173.
Июня 7. Письмо Г. к Нат. Ал. О мечте сразу же после женитьбы 
уехать с Нат. Ал. в Италию, поселиться на берегу моря и пожить 
год или два без людей.— Г XXI, 173—174. См. июня 8.
Июня до 8. Г. перечитывал письма Нат. Ал. за май и июнь 1836 г.— 
Г XXI, 174.
Июня 8. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое июня 7.— 
Г XXI, 174-175. См. июня 9.
Июня 9. Г. получил письмо от Л. И. Гааг от июня 2.— Г XXI, 
175.

Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое июня 7. См. июня 
29 — июля 18.
Июня начало. Г. читает кн. «Voyage pittoresque autour du Monde. 
Résumé général des voyages de découvertes...» («Живописное путе
шествие вокруг света. Сокращенное описание исследовательских 
путешествий», vv. 1—2, Р., 1834—1835), вышедшую под ред. 
франка;, мореплавателя и океанографа Ж.-С.-С. Дюмон-Дюрви
ля.— Г XXI, 174.
Июня 11. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от мая 28 — июня 2. 
«Папенька сердит на маменьку за меня, а со мною, напротив, 
очень хорош; вчера был у нас, много говорил о тебе и с примет
ным восхищеньем, даже сказал, что желает очень видеть тебя». 
Продолжен 12, 14 и 15 июня; закончен 16 июня.— Павл., 300— 
302. См. июля 7.
Июня 17. Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 18, 19, 20, 21, 23,24 
ил 25 июня; закончено 26 июня,— Павл., 302—304. См. июля 7. 
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Июня 18. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от мая 19 — июня 1. «Не
сколько месяцев тому назад я рассорился с здешним губернато
ром— надобно заметить,"что это высший предел злодея и мерзавца. 
Вот те неприятности, о коих я тебе писал несколько раз; послед
нее время я стал почти в явную оппозицию против него; я — сос
ланный, и он — губернатор. Но есть бог — он выгнан из службы 
«за беззаконное управление губерниею». И, следственно, торжество 
на моей стороне. Теперь дышать легче». Сообщает, что опять на
чал свои верховые прогулки за город.— Г XXI, 175—177. Gm. 
июня 19—21.

Н. А. Сазонов в письме к Кетчеру из Петербурга просит на
помнить о себе Г.— ЛН, т. 41-42, с. 250.
Июня около 19. Г. закончил ст. «I Maestri» (см. мая 28). Соби
рается ее на днях исправить.— Г XXI, 177. См. июня между 20 
и 28<?>.
Июня 19—21. Продолжает письмо к Нат. Ал., начатбе июня 18. 
Г XXI, 177-178. См. июня 23.
Июня 23. Заканчивая письмо к Нат. Ал., начатое июня 18, Г. 
отвечает на ее письмо от июня 3—9. О надеждах на возвращение.— 
Г XXI, 178. См. июля 20-27.
Июня 25. Письмо (или письма) к Г. из Петербурга (автор и пись
ма неизв.) с сообщением о возможности скорого возвращения 
Г. из ссылки. Получено Г. около 10 июля.— См. Г XXI, 184.
Июня между 20 и 28 <?>. Г. исправил ст. «I Maestri», которая, по 
его мнению, «очень хороша».— Г XXI, 179. См. августа до 4.

Это «первый опыт прямо рассказывать воспоминания из моей жизни»; 
ст. «представляет меня в 1833, 1835, 1837 году — годы, отмеченные в ней 
тремя встречами: Дмитриев, Витберг и Жуковский». «До двух предметов я 
боюсь дотронуться,— писал Г. Нат. Ал.— Ты и Огарев. Выявляетесь у ме
ня как идеал, как фантазия; нигде не осмелился я описать ваши приметы».— 
Там же.

Июня 28(2). Г. прочитал «Ундину» В. А. Жуковского: «Как хо
рош, как юн его гений».— Г XXI, 179.

Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от июня 3—9. «Дело решенное: 
повести — не мой род. «Там» <«Елена»> решительно натянуто, 
смертный приговор ей — заклеивать окны на зиму. Я перечитал 
«Легенду» и помирился с нею; это документ моего перелома перед 
9 апрелем. Теперь набралось у меня статей на маленькую книж
ку; но еще не решаюсь скоро печатать, надобно больше сделать 
<...> какой-нибудь важный труд должен им служить рекоменда
тельным письмом. Тогда я их издам под заглавием «Юность» и 
посвящу тебе и Огар.».— Г XXI, 179—180. См. июня 29.
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Июня 29. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое июня 28 <?>. 
Протестует против намерения Нат. Ал. уехать от М. А. Хованской 
в Петербург к А. А. Яковлеву: «Это человек бездушный, ежели 
скромный жизнью, то развратный душою (...) Он по теории без
нравственный человек и по душе холодный эгоист». Советует «в 
самом крайнем случае» уйти в монастырь или уехать к сестре 
Нат. Ал.— А. А. Орловой.— Г XXI, 180. См. июня 30.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июня 7—9. Продолжен 30 
июня, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14 и 16 июля; закончен 18 июля.— Павл., 
308—312. См. августа 8.

Письмо вятского жанд. штаб-офицера майора А. Г. Замятина 
к нач. 2 (моек.) жанд. округа гр. П. И. Апраксину о «чистосер
дечном раскаянии, образе мыслей и отличном поведении во все 
двухлетнее пребывание Герцена в Вятке». Замятнин поддерживал 
ходатайство И. А. Яковлева о возвращении Г. в Москву - Л I, 
437. См. июля 1.
Июня 30. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое ию
ня 28. <?>.— Г XXI, 180. См. июля 20-27.
Июля 1. Гр. П. И. Апраксин доложил гл. нач. III отд. и шефу 
жанд. гр. А. X. Бенкендорфу о ходатайстве А. Г. Замятнина (см. 
июня 29).— Л I, 437.
Июля 3. Письмо Г. к Нат. Ал.— Г XXI, 181. См. июля 4.
Июля 4. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое июля 3. Обе
щает прислать «I Maestri»: «Эта статья несравненно выше всего 
писанного мною (...) Совсем чужие люди были увлечены до слез— 
вот моя награда». Сообщает, что «повесть <«Елена») опять бро
дит в голове»: «Попробую».— Г XXI, 181. См. июля 6.
Июля до 6. Г. начинает заниматься нем. языком с сосланным в 
Вятку доктором богословия Беттигером (Бетгером), «чрезвычай
но ученым человеком», чтобы «писать по-немецки, как по-рус
ски».— Г XXI, 182.
Июля около 6. Письмо Г. к Е. И. Герцену (неизв.). Осведомля
ется, есть ли возможность доставить Нат. Ал.— тайно от 
М. А. Хованской и М. С. Макашиной — «тетради и книги», т. к. 
хочет прислать ей «свои статьи, немецкий лексикон и стихи Шил
лера».- См. Г XXI, 182 и 607 (№ 89).
Июля 6. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое июля 3. Со
общает, что «весь день» думал о любви и вере.— Г XXI, 181—182. 
См. июля 7.
Июля до 7. Г. пишет «письма из Вятки» — «это карикатура».— 
Г XXI, 184. Ср. 1838, января 13 и февраля вторая половина.
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Текст статьи неизв. Предназначалась ли она для несохранившегося цик
ла «Письма о Казани, Перми и Вятке» (ср. 1835, декабря середина, до 15) 
или являлась самостоятельным произведением, неясно.
Июля 7. Г. получил письма Нат. Ал. от июня 11 —16 и 17—26.

Заканчивая письмо к Нат. Ал., начатое июля 3, отвечает на 
них. Пишет, что «надежда на возвращение сильнее и сильнее».— 
Г XXI, 182-184. См. июля 20—27.
Июля начало. По требованию гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. 
А. X. Бенкендорфа дать ему основные сведения о Г. III отд. 
составило «справку», в которой говорилось: «В четырех письмах 
к актуариусу Огареву Герцен изложил мысли о разных предме
тах политических и философских, имеющие вид умствований не
позволительных и обнаруживающие в нем сильное воображение 
и стремление к изменению настоящего порядка вещей. Герцен 
в оправдание свое показал, что большая часть рассуждений, 
заключающихся в означенных письмах, суть цитации из но
вейших английских и французских книг и журналов». — Л I, 
437-438.
Июля около 10. Письмо Г. к М. А. Хованской (неизв.). О надежде 
на скорое возвращение в Москву.— См. Г XXI, 607 (№ 88, с да
той «(начало июля)»).
Июля 10. Письмо Г. к Нат. Ал. Сообщает, что его надежда на 
скорое возвращение из ссылки опирается на «внимание наследни
ка, его свиты, Жуковского — с одной стороны, желание графа 
Бенкендорфа помочь, старания здешнего жандармского штаб-офи
цера (А. Г. Замятина) и три года» ссылки. Подчеркивает, что 
отталкивает «эту мысль, чтоб не пришлось опять со слезою выр
вать ее из сердца».— Г XXI, 184. См. июля 14.
Июля до 14. Г. «прибавил» к ст. «Мысль и откровение» раздел 
«Сон». «В нем, в идеал религии, перенес твои черты, даже твое 
имя»,— писал он Нат. Ал.— Г XXI, 184.
Июля 14. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое июля 10. 
О П. Тромпетер: «Что это за милое, исполненное поэзии сущест
во, как детская простота в ней соединена с огненной душою. 
У нас нет другого разговора, как о тебе; мне надобен человек, 
с которым я могу говорить о тебе,— и она понимает». Обещает 
при выезде из Вятки сделать себе маленькую тетрадку и записы
вать «все чувства, все думы» при приближении к Москве.— 
Г XXI, 184—186. См. июля 29 и июля 31 — августа 12.
Июля 16. Письмо Г. к Нат. Ал. Вспоминает 9 апреля 1835 г., ночь 
ареста, Крутицы. Считает, что уже в это время любил Нат. Ал. 
страстно, хотя не отдавал себе в этом отчета.— Г XXI, 186—188. 
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Спустя полчаса, дописывает: «Долго сидел я теперь над этим 
листом, и душа была с тобою».— Г XXI, 188. См. июля 21.
Июля 20. Ответ Нат. Ал. на письма Г. от июня 18—23, 28—30 и 
июля 3—7. Продолжен 22, 23, 24, 25 и 26 июля; закончен 
27 июля.— Павл., 318—321. См. августа 8.
Июля 21. Г. заканчивает письмо, начатое июля 16. О скорой же
нитьбе А. Е. Скворцова на П. Тромпетер.— Г XXI, 188—189. 
См. августа 15—16 и 16—19.
Июля 25. Письмо Г. к Нат. Ал. О том, что ему опротивела жизнь 
в Вятке, что разлука с Нат. Ал. делается для него «нестерпимой, 
мучительной болью». «Теперь опять не занимаюсь, гадко дотро
нуться до чего-нибудь, все это так мелко, школьно, неудовлет
ворительно».— Г XXI, 189. См. июля 27.
Июля около 27. Г. начинает работу над очерком «Симпатия».— 
Г XXI, 189.

«Я намерен рассказать мое знакомство с Полиной <Тромпетер); она уте
шала меня в горькие минуты, я с ней сблизился во имя Наташи — стало, она 
достойна иметь страницу моего пера».— Г XXI, 190.

Июля 27. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое июля.25. 
О своей склонности писать воспоминания: «Облекай эти воспоми
нания во что угодно, в повесть... или другую форму, всегда они 
для самого себя имеют особый запах, приятный для души <...> 
Повесть — лучшая форма, но это не мой род; доселе повести пло
хо выходят у меня; но рассказ, простой рассказ — это дело мое, 
я легко переношу свой пламенный язык на бумагу».— Г XXI, 
189—190. См. июля 28.
Июля 28. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое июля 25. 
О замысле очерка «Симпатия»: «Я всякое чувство ставлю гораздо 
выше мысли и ума. Всякую симпатию считаю достойной труда, 
памяти и внимания».— Г XXI, 190—191. См. августа 15—16 и 
46—19.
Июля 29. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июля 10—14.— Павл.,
322- 323.
Июля 31. Второй ответ Нат. Ал. на письмо Г. от июля 10—14. 
Продолжен 1, 2, 4, 6 и И августа; закончен 12 августа.— Павл.,
323— 326. См. августа 29.
Августа до 4. Г. посылает Нат. Ал. «I Maestri».— Г XXI, 191. 
Августа 4. Письмо Г. к Нат. Ал. о том, что целую неделю на 
душе было «что-то такое глупое, гадкое».— Г XXI, 191. См. ав
густа 8.



1837. Вятка 129

Августа 8. Продолжая письмо к Нат. Ал., начатое августа 4, Г. 
отвечает на ее письма от июня 29 — июля 18 и июля 20—27. Об 
ожидании 30 августа — дня именин цесаревича, ибо все надеж
ды на скорое освобождение «от него, он писал прямо императо
ру— и свита его была так внимательна, что предупредила нового 
губер. (А. А. Корнилова), чтоб он был со мною как с человеком, 
обратившим на себя внимание в. кн.». О переводе И. А. Оболен
ского из Перми в Калугу.— Г XXI, 191—192. См. августа 9.
Августа 9. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое августа 4. 
«Отчего так близко и живо к душе принял я науки? — Причина 
ясная — мое затворническое воспитание; огненный характер тре
бовал деятельности, жизни — не было ему ее во внешнем, и весь 
этот огонь перенес я в науку; она для меня сделалась так же не
преложно существующее, живое, как практическая жизнь».— 
Г XXI, 192-193. См. августа И.
Июля конец — августа начало. Посылает Нат. Ал. книги, в том 
числе соч. Шиллера.—См. июля около 6 и августа 25.
Августа около 11. Получил «записочку» от Э. М. Аксберг (не- 
изв.).- Г XXI, 193.
Августа 11. Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое августа 4. 
«Близкие надежды <на освобождение) давят, нельзя спокойно 
дышать». О правах Э. М. Аксберг на его дружбу.— Г XXI, 193— 
194. См. августа 24.
Августа 12. В Вятку прибыл новый гражд. губ. А. А. Корни
лов.- Л XII, 311; БиД, Г VIII, 296.
Августа 15. Ответ Нат. Ал. на письма Г. от июля 16—21 и 25—28. 
С нетерпением ждет приезда Г. Закончен 16 августа.— Павл., 
328—331. См. августа 29 и августа 30 — сентября 1.
Августа 16. Письмо Г. к Нат. Ал. «Сюда приехал новый губер
натор (А. А. Корнилов) — все переменяется; этот человек обра
зованный и нашего века, со мною хорош (...) ужасно много зани
мается, а поелику он меня приблизил к себе, то и мне достается 
работы вволю». О получении Корниловым письма «из свиты на
следника», в котором, в частности, говорилось: «По всем вероят
ностям, настоящее положение Герцена изменится к лучшему в 
непродолжительное время».— Г XXI, 194—195. См. августа 17.

Ответ Нат. Ал. на письма Г. от июля 16—21 и 25—28. Про
должен 17 и 18 августа; закончен 19 августа.— Павл., 331—332. 
См. августа 29 и августа 30 — сентября 1.
Августа 17. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое августа 16. 
«Один элемент моей души требует поэзии, гармонии (...) Но ря
дом с этим голосом — другой (...) в нем одна поэзия славы, как 
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в том одна поэзия любви,— он требует власти, силы, обширный 
круг действия».— Г XXI, 195. См. августа 18.
Августа 18. Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое августа 16. 
Сравнивает созерцательный характер натуры Ог. со своей, пос
тоянно стремящейся к деятельности: «Отвлеченной мыслью я 
не достигну высоты, я£это чувствую, но могу представить себе 
возможность большого круга ^деятельности, которому бы я мог 
сообщить огонь души. Какой это круг — все равно, лишь бы не 
ученый <...> Разумеется, я под ученым занятием не понимаю ли
тературу. Однако и в самой литературной деятельности нет той 
полноты, которая есть в практической деятельности».— Г XXI, 
196—197. См. сентября 1—11.
Августа около 20. Г. читал «Искусство быть веселым в несча
стии» Жан Поля.— Г XXI, 197.

«Вот смех! Жан Поль — великий поэт, но это так холодно, его обду
манное средство обмана, так холодно. А впрочем, его надобно читать людям, 
которые очень счастливы; те поверят, что можно так «утешаться». А я не 
верю».— Там же.

Августа 22. Письмо Г. к Нат. Ал. «Надежды меня терзают <...> 
Эта возможность видеть тебя образовалась в какую-то безгранную, 
безмерную потребность, и я опять скучаю и бешусь больше, 
нежели когда-нибудь».— Г XXI, 197—198. См. августа 25.
Августа 24. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от августа 4—11. Про
должен 25 и 26 августа; закончен 29 августа.— Павл., 336—337. 
Августа 25. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое августа 
22. «Я опять испортился, ничего не делаю (т. е. ничего путного), 
таскаюсь по улицам и по домам, убиваю время на скорую руку, 
эти надежды на свидание с тобою развинтили меня совсем».— 
Г XXI, 198. См. сентября 15—23.

В продолжении письма к Г., начатого августа 24, Нат. Ал. со
общает: «Книги мне твои прислали, а «I Maestri» нет — списы
вают». — Павл., 336 (ср. июля около 6).
Августа 26. Письмо Г. к Нат. Ал. Рассказывает, что 25 августа 
«пришло освобождение двум сосланным семействам из Польши. 
Радость, восторг только потому, что едут на родину». (Речь идет 
об участниках польского революционного движения — враче 
И. Нагумовиче и дворянине А. Римше с семьями.— Л XII, 390— 
391.) - Г XXI, 198-199.

Ср. рассказ Г. в БиД о его присутствии на прощальном обеде в 1837 г. 
у одного из ссыльных поляков.— Г VIII, 248—249.

Не едет на бал, «просидел весь вечер дома». Перечитывает 
часть письма Нат. Ал. от 1836, августа 23—29 (см. Павл., 125— 
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127). Продолжает письмо к Нат. Ал. — Г XXI, 199. См. авгу
ста 29.
Августа 29. Заканчивая письмо к Нат. Ал., начатое августа 26, 
Г. отвечает на ее письма от июля 31 — августа 12, августа 15—16 
и 16—19. Надеется получить до 15 сентября разрешение на воз
вращение в Москву.— Г XXI, 199—200. См. сентября 15—23.

Г. узнает, что Ог. разрешен выезд из Пензенской губ. и что 
«он недавно был в Рязани».— Г XXI, 202.
Августа 30. Ответ Г. на письма Нат. Ал. от августа 15—16 и 
16—19. «Люди много потеряли в моем мнении с 1834 года; я сам 
en qualité d’homme <как человек) много потерял в своих глазах. 
Но все верования, все чувства к ним сосредоточились около двух 
идеалов святости божественной: около тебя и Ог. Вами я люблю 
людей, вами люблю себя.— Хоть бы уж по крайней мере были 
они мерзавцы, а то в том-то и беда: ни то ни се, ни в хорошем 
нельзя на них опереться, ни в дурном». О своих взаимоотноше
ниях с А. Л. Витбергом рассказывает: «Я замечаю огромную раз
ницу в самых умственных способностях; какая-то лень души ов
ладела им <...> иногда будто вспыхнет его гений, взглянет из 
заплаканных глаз и опять потухнет <...> Не надгробная ли речь 
его таланту моя статья «I Maestri»? Я не имею больше сил уте
шать его; мы дальше, нежели были прежде, одна симпатия стра
дания и таланта соединяет нас, в силу остальных идей нас делит 
огромное расстояние XIX века с XVIII». О намерении передать 
жизнь Витберга «пером симпатии» потомству. Пишет, что с вос
торгом покинет Вятку, хотя с грустью думает о прощании со сво
ими вятскими друзьями (П. Тромпетер, А. Е. Скворцовым, 
А. Л. Витбергом, Г. К. Эрном). О судьбе своих друзей: «Оболен
ский уж с месяц проскакал по Вятской губ.—посылая со стан
ций мне поклоны. Даже сидевшие в казематах в Шлиссельбурге 
освобождены. Сат<ин> на Кавказе».— Г XXI, 200—202. См. 
сентября 1.

Сведения об освобождении к этому времени из Шлиссельбургской кре
пости лиц, осужденных, как и Г., по делу «О лицах, певших в Москве паск
вильные песни» (В. И. Соколовского, А. В. Уткина и Л. К. Ибаева), были 
ошибочны.

Августа вторая половина. Г. участвует вместе с губ. А. А. Кор
ниловым в ревизии государственных имуществ Вятской губ.— 
БиД, Г VIII, 267-268.
Сентября 1. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое августа 
30: «Только было я принялся писать, за мной прислали на службу. 
Дела много мне, но это хорошо; время идет скорее».— Г XXI, 
202—203. См. сентября 15—23.
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Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от августа 16—18. «Другой день 
у меня «I Maestri» <...> Встречу с Дмитриевым я читала покойно, 
она хорошо написана, но в ней еще нет Тебя*, ты встретился 
с ним, еще не узнанным мною, почти чуждым, ну, словом, это 
только встреча с поэтом Дмитриевым. 35-й же и 37-й годы — 
тут-то, в этих встречах ты, мой Александр! оне рассказаны тем 
языком, которым ты говоришь со мною в письмах и без писем, 
твоим языком <...> Только одно лицо описано страшно, я содрог
нулась, вспомнив, что оно существует на самом деле, особенно при 
конце,— у меня даже посинели ногти». Письмо продолжено 2, 3, 
4, 5 и 8 сентября; закончено 11 сентября.— Павл., 340—344. 
См. сентября 28.
Сентября 3. В продолжении письма к Г., начатого сентября 1, 
Нат. Ал. снова пишет по поводу «I Maestri»: «Всего лучше для 
меня в этой статье мир dei Maestri и видение; но нет, вся хороша, 
особенно 35 и 37 годы, мудрено ли, что посторонние были тронуты 
до слез <...> я во всем, что ни читала, не находила столько высоты 
и души, это скажут и другие. Я перечитывала 1-ю встречу — пре
лестна и она, везде отпечаток твоей огненной, богатой души,— но 
она далека от двух последних».— Павл., 342.
Сентября 6. Письмо Г. к Ог. (неизв.) с просьбой дать взаймы 
денег для А. Л. Витберга, послав их через Кетчера.— См. Г XXI, 
203, 207 и 607 (№ 91).

Письмо Г. к Нат. Ал. Об отъезжающей из Вятки П. А. Эрн: 
«Я просил ее видеться с тобою; будь с нею откровенна, она самая 
добрая старушка, которую я когда-либо видел».— Г XXI, 203. 
См. сентября 10.
Сентября 10. Письмо Г. к Кетчеру. Сетует на долгое молчание 
своих моск. друзей. Спрашивает, понравилась ли Кетчеру его 
ст. «I Maestri». Сообщает, что у него есть еще «кой-что писаного», 
но колеблется, присылать ли это в Москву. О преследованиях в 
продолжение «последних 9 месяцев губернаторства» К. Я. Тю- 
фяева, этого «Калибана-гиены», который «всей гнусностью своей 
хотел задушить» Г. и о зашите со стороны жанд. штаб-офицера 
А. Г. Замятнина. О своей победе над Тюфяевым благодаря вме
шательству наследника. «Теперь мне очень хорошо, Корнилов — 
— умный, просвещенный человек, я свободнее вздохнул с его 
приезда <...> теперь принялся за службу, сделался ein Dienstmann 
<службистом)». В итоге жизнь в Вятке сделала его «многосторон
нее»: «Вы, messieurs, не знаете России, живши в ее центре; я 
узнал многое об ней, живучи в Вятке. Большая часть ваших син
тетических мыслей основаны на книгах; у меня их мало, но я их 
утвердил на самом совершающемся деле, на фактах юридических». 
Спрашивает, издает ли В. В. Пассек «Очерки России», о том, где 
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Н. И. Сазонов, есть ли у Кетчера в ред. «Московского наблюда
теля» знакомые и возьмется ли он доставить туда его статьи. 
Интересуется, читал ли Кетчер т. I «Русской истории» Н. Г. Уст
рялова (вышел в 1837 г.). Хвалит Н. И. Надеждина («Стал умно 
писать с тех пор, как сослали») и обращает внимание на его ст. 
«Опыт исторической географии русского мира (статья первая)» 
{БдЧ, 1837, № 5). «Что Н. А. Полевой?» - Г XXI, 205-207.

Перечитал письмо Нат. Ал. от августа 16—19.
Продолжает письмо к ней, начатое августа 6. О надежде по

лучить портрет Ог. и его жены.— Г XXI, 204.
Поздно вечером заканчивает письмо к Нат. Ал. Советует про

читать «Das Mädchen aus der Fremde» («Дева с чужбины») Шил
лера. Об Э. М. Аксберг: «Она, говорят, переписывала мою статью 
«I Maestri» для Огарева. И за это поклон et amitié <и дружба)».— 
Г XXI, 204—205. См. сентября середина, до 16 и сентября 
26-27.
Сентября 15. Ответ Нат. Ал. на письма Г. от августа 22—25 и 
26—29, а также августа 30 — сентября 1. Продолжен 16, 17 и 
20 сентября; закончен 23 сентября.— Павл.., 345—348. См. 
октября 10.
Сентября середина, до 16. Отъезд из Вятки П. А. Эрн и камер
динера Г.— Петра Федоровича. С ними Г. отправляет в Москву 
письма к Ог., Нат. Ал. и Кетчеру от сентября 6, 6—10 и 10.— 
Г XXI, 203 и 208.
Сентября 16. Письмо Г. к Нат. Ал. Советует прочитать «Die Re
signation» («Отречение») и «Thekla, eine Herzerstimmen» («Текла. 
Голос духа») Шиллера («Текла похожа на тебя»).— Г XXI, 207— 
210. См. сентября 18.
Сентября 18, 20. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое сен
тября 16.— Г XXI, 210—211. См. сентября 22.
Сентября 22. Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое сентября 
16. Сообщает, что есть еще «слабая тень надежды» на скорое воз
вращение в Москву: «Я люблю Москву, люблю ее за ее русский ха
рактер, люблю за воспоминания юности, люблю за тебя, Ната
ша».— Г XXI, 211. См. сентября 30.
Сентября 26. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от сентября 6—10. 
Закончен 27 сентября.— Павл., 352—353. См. октября 10.
Сентября между 24 и 27. Письмо Л. И. Гааг к Г. (неизв.).— См. 
Г XXI, 213; письмо Нат. Ал. от 26—27 сентября {Павл., 352). 
Сентября около 28. Г. получил письмо Э. М. Аксберг (неизв.).— 
Г XXI, 213.

Ответное письмо Г. (неизв.).— См. Г XXI, 607 (№ 92, с датой 
«(конец сентября — начало ноября»)).
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Послано, вероятно, вместе с письмом Г. к Нат. Ал. от сентября 28, 
т.к. получено в Москве одновременно с ним.— См. письмо Нат. Ал. от 
8—17 октября (Павл., 361, 362).

Сентября 28. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от сентября 1—11. «Есть 
минуты, когда я стремлюсь и к власти, и к силе (...) Цель жизни 
человека есть высшее развитие какой-либо стороны души — мы 
развили любовь и, следственно, все земное совершили». Отве
чая па размышления Нат. Ал. по поводу «I Maestri», Г. пишет: 
««Встреча с Дмит(риевым)» показывает, каким я вышел из рук 
воспитания, две остальные показывают, каким ты меня сделала. 
Расстояние неизмеримое. В первой встрече есть огонь — но огонь 
ума, огонь без теплоты, фосфор. Во второй и 3-й все проникнуто 
теплотою души». Заканчивает письмо словами: «Теперь на службу, 
запрячу далеко-далеко чувство,— я привык заниматься с каким- 
то тупым вниманием, и день пройдет».— Г XXI, 212—213. См. 
октября 8—17. '
Сентября 30. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от сентября 16—22. 
Продолжен 1| и 2 октября; закончен 3 октября.— Павл., 353— 
356. См. октября 10.
Октября 3. В конце письма Нат. Ал. к Г. от сентября 30 — 
октября 3 приписка Л. И. Гааг (на нем. яз.).— Павл., 356.
Октября 4. Письмо Г. к Нат. Ал.— Г XXI, 213—214. См. 
октября 5.
Октября 5. Письмо Г. к К. И. Арсеньеву (неизв.). Благодарит 
его за письмо в Петербург с ходатайством о своем возвращении 
из ссылки; просит, «чтоб сняли цепь с руки, которая готова на 
всякую деятельность».— См. Г XXI, 214 и 607 (№ 93); декабря 
около 9.

Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое октября 4. «Теперь я 
очень занят по службе — это хорошо; голый, практический мир 
сухих фактов усыпляет чувства, утомляет душу». Извещает, что 
скоро будет шафером на свадьбе П. Тромпетер и А. Е. Скворцо
ва.— Г XXI, 214. См. октября 8.
Октября 8. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое октября 4. 
Сообщает, что с нетерпением ждет завтрашней почты с вестями 
из Петербурга о возможном освобождении.— Г XXI, 214—215. 
См. октября 9.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от сентября 28. О уговорах выйти 
замуж за полковника А. И. Снаксарёва. Продолжен 9, 14 и 16 
октября, закончен 17 октября.— Павл., 359—362. См. октября 
26 и 29.
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Октября 9. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое октября 4. 
Характеризует их переписку за 1836—1837 годы.— Г XXI, 
215—216. См. октября 10.
Октября 10. Г., продолжая письмо к Нат. Ал., начатое октября 
4, отвечает на ее письма от сентября 15—23, 26—27 и сентября 
30 — октября 3.— Г XXI, 216. См. октября 11.
Октября 11. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое октября 4. 
Советует «кончить ссору» с М. С. Макашиной, т. к. «она всегда 
может наделать тьму неприятностей».— Г XXI, 216—218. См, 
октября 12.
Октября 12. Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое октяб
ря 4.— Г XXI, 218. См. октября 21.
Октября 17. Письмо Г. к Нат. Ал. О крахе надежды на скорое 
возвращение; в отчаянии от известия, что Нат. Ал. хотят выдать 
замуж.— Г XXI, 218—219. См. октября 19.

В письме Нат. Ал. от октября 8—17 приписка Л. И. Гааг (на 
нем. яз.).— Павл., 362.
Октября 18. Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 20, 21 и 23 ок
тября; закончено 24 октября.— Павл., 364—367. См. ноября 1 и 5,
Октября 19. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое октября 
17. О А. Л. Витберге: «Художник гибнет, не понятый современ
никами; бедность, нужда — давит, огромное семейство — давит, 
а мысль необъятная, которую убили при рождении,— давит больше 
всего прочего.— На днях как-то воскрес его гений, он набросал 
дивный проект; слезою поздравил я его и восторгом».— Г XXI, 
219. См. октября 29.

Октября между 16 и 20. Г. работает над первой частью автобио
графической повести «О себе» под заглавием «Дитя».— ГXXI, 220.
Октября 20. Письмо Г. к Нат. Ал. «Ну, наконец, перелом мино
вал — я выздоровел душою. Судорожная боль прошла, я спо
койно взглянул на свое положение (...> Мысль о будущем бла
женстве нашем воссияла над пропастью настоящего». О работе 
над повестью «О себе», в которой «описал отдельными чертами» все 
свое «ребячество от 1812 до 1825»: «Когда отделаю первую часть 
<...>, то пришлю и тебе. Я вижу, что ежели буду продолжать, то 
почти все статьи взойдут в эту общую статью».— Г XXI, 220. 
См. октября 22.
Октября 21. В продолжении письма к Г., начатого октября 18, 
Нат. Ал. отвечает на его письмо от октября 4—12.— Павл., 
365—366.
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Октября 22. Авторская дата «фантазии» «Это было 22-го октяб
ря 1817».-Г I, 138.

При жизни Г. не опубл.; впервые — «Северный вестник»; 1895, № 9. 
См. Г I, 136—138.

Г. перечитывает письмо Нат. Ал. от 1836, октября 22—26.— 
Г I, 221.

Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое октября 20. Поздрав
ляет ее с днем рождения. «Написал для этого дня» «фантазию» 
(«Это было 22-го октября 1817»): «Она мне нравится».—Г XXI, 
220—221. См. октября 23.
Октября 23. Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое октября 20. 
Недоволен тем, как провел накануне день рождения Нат. Ал.: 
«Посторонние люди мешали весь день предаться мысли о тебе». 
О «фантазии» «Это было 22-го октября 1817» пишет: «Нет, я дурно 
выразил, что хотел».— Г XXI, 221. См. октября 26.
Октября 25. Письмо Нат. Ал. к Г. с известием о намерении близ
ких насильно выдать ее замуж за полковника А. И. Снаксарёва. 
Продолжено 26, 28, 29 и 30 октября; закончено 31 октября.— 
Павл., 368—371. См. ноября 14 и 17.
Октября 26. Заканчивая письмо к Нат. Ал., начатое октября 20, 
Г. отвечает на ее письмо от октября 8—17. О переживаниях в 
связи с известием о сватовстве А. И. Снаксарёва. Посылает ей 
«фантазию» «Это было 22-го октября 1817».— Г XXI, 221—222, 
220. См. ноября 6.
Октября 29. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от октября 8—17. Про
сит крепиться и не думать о смерти. Советует перечи
тать «Абадонну» В. А. Жуковского. — Г XXI, 222—223. См. 
октября 31.

Продолжая письмо к Г., начатое октября 25, Нат. Ал. отвеча
ет на его письмо от октября 17—19.— Павл., 370.
Октября 31. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое октября 
29. О жизни в Вятке: «Я наваливаю на себя тьму дела — чтоб 
всегда быть занятым посторонним, а в свободное время ищу шума 
и людей <... > этот шум и эти занятия — это все одна ложка ле
карства, растворенная в целом сосуде яда».— Г XXI, 223. См. 
ноября 1.
Ноября 1. Продолжая письмо к Нат. Ал., начатое октября 29, 
Г. отвечает на ее письмо от октября 18—24. Просит беречь себя 
и ничего не предпринимать без его совета; кланяется А. Вырлиной 
и обещает выкупить ее из крепостной зависимости — «из того 
гадкого положения, в котором она теперь». О Галушке, у кото
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рого Л. И. Гааг и П. А. Эрн хотят поселить Нат. Ал. до возвра
щения Г.: «Человек с доброй душою, я его знаю».—Г XXI, 
223—224. См. ноября 2.

Письмо Нат. Ал. к Г. Сообщает, что А. И. Снаксарёв не при
ехал на сговор (см. октября 8). Продолжено 2, 4 и 6 ноября; за
кончено 7 ноября.— Павл., 373—377. См. ноября 15 и 17—23.
Ноября 2. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое октября 
29.-Г XXI, 224. См. ноября 12-14.
Ноября 4. «Предлинный разговор» Г. с А. Л. Витбергом, в при
сутствии П.Тромпетер, о характере Г. Витберг уверяет, что Г., 
несмотря на «пламенный нрав», никогда не будет «сильно любить», 
т. к. у него «мечты самолюбия всегда возьмут верх над мечтами 
любви». Г. считает, что Витберг понял его «таланты и не понял 
души». Читает Витбергу и П. Тромпетер «I Maestri» и «Это было 
22-го октября 1817», но они, по мнению Г., не поняли этих произ
ведений.— Г XXI, 225.
Ноября 5. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от октября 18—24. Сетует, 
что с детства люди в нем «отдавали всё уму и отнимали всё у ду
ши»; первой, кто понял его душу, была Т. П. Пассек, затем Ог., 
и, наконец, Нат. Ал.— Г XXI, 224—226. См. ноября 6.
Ноября 6. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 5.— 
Г XXI, 226. См. ноября 8.

В продолжении письма к Г., начатого ноября 1, Нат. Ал. от
вечает на его письмо от октября 20—26. Сообщает о получении 
«фантазии» «Это было 22-го октября 1817», которую сразу же 
прочитала: «И чистая, восторженная душа так ясно постигала и 
твое величие и твою любовь; я не помнила себя <...> я плакала, 
смеялась, как ребенок».— Павл., 375.

На заседании Вятского губ. правления губ. А. А. Корнилов 
прочитал «предписание» о том, что переводчик губ. правления 
«титулярный советник Герцен сверх обязанности своей занят был 
гражданским губернатором разными делами по комитетам: ста
тистическому, оспенному и земских повинностей, а в настоящее 
время состоит производителем дел по комитету статистическому и 
занят особыми поручениями от его превосходительства, для чего 
употребляет много времени, а потому более оставаться переводчи
ком не может». По этой причине и «согласно желанию самого» 
Г. предлагалось губ. правлению «уволить его от должности пе
реводчика» и перевести «в штат канцелярии начальника губер
нии». Губ. правление постановило: «Согласно сему предписанию 
титулярного советника Герцена, от должности переводчика уво
лив, поместить в штат канцелярии его превосходительства».— ГА 
Кировской обл., ф. 582, оп. 81, ед. хр. 1237.
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Ноября 7. В продолжении письма к Г., начатого ноября 1, Нат. 
Ал. пишет о «фантазии» «Это было 22-го октября 1817»: «Чем более 
читаю твою фантазию, тем яснее красота ее; нет в ней щеголь
ской отделки, кокетства, но необъятная любовь, но проница
тельность, которую приобретает душа святыми восторгами, бо
жественными порывами, вознесением на родину, излились в 
прелестнейшем из звуков гармонии надзвездной». — Павл., 
376.
Ноября 8, Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 5: 
«И теперь, в разлуке с тобой, когда я знаю, что ты страдаешь под 
ярмом ужасным, я ищу рассеянья в шуме. Шум оргий, по при
вычке, может подчас меня развлечь <... > О, сколько раз пламенно 
желал я <...>жить в твоей высокой сфере,—не могу,—я не ты».— 
Г XXI, 226-227. См. ноября 9.
Ноября 9. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 5.— 
Г XXI, 227. См. ноября 17-21.
Ноября 12. Запись Г. в альбоме В. А. Витберг, дочери А. Л. Вит- 
берга: «Усталый путник прислонился к разбитому дубу ...» — 
Г I, 331.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от октября 29 — ноября 2. Про
должен 13 ноября; закончен 14 ноября.— Павл., 379—381. См. 
ноября 22 и 23.
Ноября 13. Письмо Г. к Нат. Ал. Жалуется, что разлив рек ли
шил его писем Нат. Ал.— Г XXI, 227. См. ноября 15.
Ноября 14. Г. получил утром письма от Ог., М. Л. Ог. (неизв.) 
и Нат. Ал. от октября 25—31.— Г XXI, 228.

Ог. писал: «Я верю твоей любви, почему — не знаю, но верю; да, вы 
ДРУГ друга любите — вот тебе благословение друга, другого тебе не 
нужно». — Там же.

Г. потрясен содержавшимся в письме Нат. Ал. известием о воз
можном насильственном ее замужестве — «лихорадочная судо
рога пробежала по всему телу». В состоянии, «как после тяжкой 
болезни», пишет И. А. Яковлеву — «всего строк десять — но 
сильно». Г. «требовал, приказывал, а не просил» разрешения 
на брак с Нат. Ал.— См. Г XXI, 228—229 и 607 (№ 95), но
ября 15.

Г. едет к А. Е. Скворцову («душа требовала человека сколько- 
нибудь близкого»), который отвез его к П. Тромпетер.— Г XXI,
228.

«Он <Скворцов> взглянул на меня и ужаснулся; бледный, как полотно, 
стоял я молча перед ним, наконец, зарыдал, как ребенок, и бросился к нему 
на шею. Это со мною первый раз от роду; я не мог остановиться, слезы лились 
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градом. И он плакал <...> Вечером я бросился на диван и что-то тяжелое вро
де сна оОняло меня».—Там же. О тяжелых душевных переживаниях этого дня 
Г. вспоминал неоднократно.— См. Г XXI, 266—267, 313.

Доклад гл. иач. III отд. и шефа жанд. гр. А. X. Бенкендор
фа, представленный Николаю I, о переводе Г. из Вятки «для 
сближения с его родственниками, живущими в Москве».— Звенья, 
VIII, 68.
Ноября 15. Г. получил письмо Нат. Ал. от ноября 1—7, «с вос
торгом бросился<...> к друзьям, изорвал письмо к пап<еньке> <см. 
ноября 14> и подарил клочья его Сквор<цову>».—Г XXI, 229.

Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 13. Описывает 
подробности дня ноября 14. «Жизнь возвратилась, туманная по
вязка упала с глаз. Итак, туча прошла мимо».— Г XXI, 228—
229. См. ноября 16.
Ноября около 16. Г. К. Эрн дал Г. прочитать письмо его матери 
П. А. Эрн (неизв.), в котором она искренно жалеет Нат. Ал., 
т. к. Г. «ветреный человек» и «слишком молод».— Г XXI, 229,
231.
Ноября 16. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 
13.- Г XXI, 229. См. ноября 26.

Резолюция Николая I на докладе гр. А. X. Бенкендорфа 
(см. ноября 14): «Перевести во Владимир».— Звенья, VIII, 68. 
Ноября 17. Ответ Г. на письма Нат. Ал. от октября 25—31 и но
ября 1—7. Пишет, что постепенно оправляется от удара, который 
ему нанесло письмо Нат. Ал. с известием о сватовстве А. И. Снак- 
сарёва.— Г XXI, 229—231. См. ноября 18.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от ноября 5—9. О получении запис
ки от Л. И. Гааг с извещением о предстоящем переводе Г. из 
Вятки во Владимир. Продолжен 19 и 20 ноября; закончен 21 
ноября. — Павл., 382—385. См. ноября 23—30 и декабря 1—7. 
Ноября 18. Тяжелый разговор Г. с П. П. Медведевой.— Г XXI,
232.

Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 17. «Я брался 
за двадцать книг и каждую бросил — мелко, поддельно, натя
нуто <...> Один Шиллер, друг моего детства, которого я читал с 
Огаревым чистыми устами отрока, один он дивен; он знает имен
но нашу любовь. Страшный Шекспир огромен, велик, но я не 
удивляться хотел. Я искал созвучия, и Шиллер подал мне его. 
Я почти не читал, а думал только о его трагедиях, отделывал 
каждое лицо в воображении, и это заняло меня на минуту —а 
там опять черное настоящее обхватило душу». Приводит цитату 
из Жан Поля.— Г XXI, 231—233. См. ноября 21.
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Ноября 21. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 17. 
Вспоминает свое детство и студенческие годы: «Совершенно чужой 
в родительском доме, и на каждом шагу оскорбления, да какие, — 
которые могли бы отправить в сумасшедший дом взрослого. До 20 
июля 1834 мы не знали друг друга, я и отец мой,— эта жест
кость в его нраве ставила непереходимое расстояние. О, сколько 
раз ребенком почти приходил я бледный и со слезою на глазах к 
Огар. и склонял голову, которая кипела от внутренней обиды, на 
его плечо <... > А эти Голохвас<товы> с компанией, их благосклон
ность — их милосердие — фу, хуже того униженья, которое я 
переносил здесь при бывшем губернаторе. В этом отношении я 
еще должен отдать справедливость Льву Алексеевичу (Яковле
ву) — я не помню от него ни одной обиды. Он без характера, но 
он плакал в Крутицах! Вот отчего я так отдался после 
жизни студента.— Там я видел товарищей, равных, ценивших 
меня. И в науке я видел какую-то мать, которая звала меня от
дохнуть под важным порталом своего дома. В этом воспитании 
лежит зародыш двух пороков <...> оскорбленней обиды развили 
во мне жгучее самолюбие и стремление к власти и с тем вместе 
дали мне эту притворную наружность, по которой редко можно 
догадаться, что происходит в моей душе. Еще что? — Охлаждение 
к семейной жизни». О своих литературных занятиях Г. пишет: 
«Статьи бродили у меня в голове, но я ничего не написал, я не 
могу сосредоточиться настолько». — Г XXI, 233—235. См. 
ноября 22.
Ноября около 22. Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.). Намекая 
на свою любовь к Нат. Ал., пишет, что у него «лежит на душе 
тайна и что она рвется наружу». — См. Г XXI, 235.

Получил портреты Ог. и его жены. «Был рад — но это не 
Витберг; да, он похож, его лицо —но души его не видать, и при
том с улыбочкой <... >У нее лицо умное, одушевленное, брюнетка».— 
Г XXI, 235.

Ноября 22. Г. получил письмо Нат. Ал. от ноября 12—14. 
Продолжает письмо к ней; начатое ноября 17.— Г XXI, 235.

См. ноября 23.
Ноября 23. Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 17.— 
Г XXI, 235. См. ноября 30 — декабря 5.

Ответ Г. на письма Нат. Ал. от ноября 12—14 и 17—21. О 
своем положении в вятском обществе: «Мне удивляются, меня 
превозносят... оттого, что я хитрее их всех, и те же чувства, кото
рые у них наружу, у меня спрятаны». О взаимоотношениях с 
П. П. Медведевой. О размышлениях три года назад, «в сырой 
каземате».— Г XXI, 235—236. См. ноября 24.
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У Г. весь вечер П. Тромпетер и А. Е. Скворцов. День своих 
именин «провел <...> вдесятеро скучнее всех прочих».— Г XXI, 
235, 236.

Письмо Нат. Ал. к Г. Поздравляет его с именинами. Продолже
но 26 и 27 ноября; закончено 28 ноября. — Павл., 389—392. См. 
декабря 13.

Официальное письмо гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. 
А. X. Бенкендорфа к мин. вн. дел Д. Н. Блудову о высочайшем 
повелении перевести Г. из Вятки во Владимир. — Звенья, VIII, 
68 (см. ноября 16).
Ноября 24. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое нояб
ря 23.— Г XXI, 236. См. ноября 29.
Ноября 26. В продолжении письма к Г., начатого ноября 23, 
Нат. Ал. отвечает на его письмо от ноября 13—16.— Павл., 390.
Ноября 28. Г. получил известие о своем переводе во Владимир, 
вероятно, в письме И. А. Яковлева (неизв.).— Г XXI, 237.
Ноября 29. Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 23. 
О переводе во Владимир.— Г XXI, 236—237. См. ноября 30.

Разговор Г. с П. П. Медведевой, которая, узнав о предстоя
щем отъезде Г., заболела. Тяжелые переживания Г.— Г XXI, 
237 и 240.

Вечером Г. рассказывает А. Л. Витбергу о своих отношениях 
с П. П. Медведевой и о любви к Нат. Ал. Витберг не осудил, а 
понял Г. Он обещает после отъезда Г. рассказать Медведевой о 
Нат. Ал. и все уладить.- Г XXI, 237; БиД, Г VIII, 349.
Ноября 30. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое ноября 
23. Надеется в ближайшее время узнать, сможет ли он поехать из 
Владимира на несколько дней в Москву.— Г XXI, 237—238. См. 
декабря 9—12 и 14—19.

Г. на именинах у А. Е. Скворцова, где видится с П. Тромпе
тер.- Г XXI, 239.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от ноября 17—23. Продолжен 1, 
2, 3 и 4 декабря; закончен 5 декабря.— Павл., 394—398.

Предписание мин. вн. дел Д.Н.Блудова владимирскому гражд. 
губ. И. Э. Куруте и вятскому гражд. губ. А. А. Корнилову о 
переводе Г. во Владимир.— «Труды Владимирской ученой арх. 
комиссии», т. IV, 1902, с. 58—59.
Ноября 30 <?>. Письмо Г. к П. П. Медведевой (неизв.). О своей 
любви к Нат. Ал.- См. БиД, Г VIII, 349; Г XXI, 607 (№ 96).
Декабря около 1. Г. получил письмо П. П. Медведевой (неизв.), 
в котором она писала, что между ними «все кончено» и что она 



142 1837. Вятка

«отдается вся воспитанию своих детей».— См. Г XXI, 238; БиД, 
Г VIII, 349.
Декабря 1. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от ноября 17—21. Пишет, 
что «черная хандра» миновала: «С 14 до 1-го я был какой-то Чальд- 
Гарольд. Я похудел в это время, но перелом прошел».— XXI,
238— 239. См. декабря 2.
Декабря 2. Г. говорит с А. Л. Витбергом о Нат. Ал., читает ему 
два ее письма.— Г XXI, 239.

Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 1. Просит 
ее написать А. Л. Витбергу. Сообщает, что П. Тромпетер и 
А. Е. Скворцов «в отчаянье» от вести об его отъезде.—Г XXI,
239— 241. См. декабря 7.
Декабря 6. На торжественном открытии Вятской публичной 
библиотеки Г. с большим успехом читает речь.—Г XXI, 241. 
«Речь, сказанная при открытии Публичной библиотеки для чте
ния в Вятке А. Герценом 6 декабря 1837 года» издана отдельным 
оттиском (Г I, 366—368). См. декабря 7.
Декабря 7. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 1. 
О торжествах открытия Вятской публичной библиотеки: «Вчера я 
читал речь публично; хотя в ней большого толка и нет, но посы
лаю тебе (через папеньку) самый тот экземпляр, по которому я 
читал <...> Я сегодня утомлен от вчерашних рукоплесканий...»— 
Г XXI, 241. См. декабря 16.

Дарственная надпись Г.— Нат. Ал. на оттиске «Речи, ска
занной <... > в Вятке А. Герценом 6 декабря 1837 года».— Г XXI, 
432.
Декабря около 9. Г. получил ответ К. И. Арсеньева (неизв.) на 
письмо от октября 5, в котором сообщалось, что в конце января 
наследник подаст представление Николаю I (вероятно, об осво
бождении Г.).— Г XXI, 241.
Декабря 9. Письмо Г. к Нат. Ал. «Я ровно ничего не делаю, сижу 
целые часы и думаю, беру книгу и ничего не понимаю». Сообщает, 
что В. А. Жуковский читал «I Maestri»: «Желал бы знать мнение 
поэта» (см. 1838, января 11).— Г XXI, 241. См. декабря 10.

Г. получил эти сведения, возможно, из письма К. И. Арсеньева.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от ноября 23—30. Продолжен 10 
и 11 декабря; закончен 12 декабря.— Павл., 401—403. См. де
кабря 19.
Декабря начало, после 6. Дарственная надпись Г. (на нем. яз.) — 
Л. И. Гааг на оттиске «Речи, сказанной <...> 6 декабря 1837 го
да».— Г XXI, 432, с датой «<декабрь>».
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Дарственная надпись Г.— В. А. Жуковскому на оттиске «Ре
чи, сказанной <...) 6 декабря 1837 года».— Г XXX, 632.
Декабря 10, Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 9. 
Просит перечитать его письма «с начала ноября и до нынешнего»: 
«Да тут целая жизнь: и отчаянные стоны, и крики радости, и 
утомление души, и ее восторг, а месяцу нет». Об угрызениях со
вести в связи с болезнью П. П. Медведевой.— Г XXI, 241—242. 
См. декабря 13.
Декабря около 13. Губ. А. А. Корнилов получил предписание 
мин. вн. дел Д. Н. Блудова о переводе Г. во Владимир (см. но
ября 30).— Г XXI, 242.
Декабря 13. Г. получил письмо Нат. Ал. от ноября 23—28.— 
Г XXI, 242.

Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 9. Сообщает, 
что в бумаге о его переводе во Владимир ничего не сказано о 
полицейском надзоре и, следовательно, он отправится в путь без 
жандарма.— Г XXI, 242. См. декабря 14.
Декабря 14. Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 9. 
Вспоминает о прожитых в Вятке годах: «О, с каким чувством 
ненависти я смотрел иногда на твои стены, расстанемся en bons 
amis <как добрые друзья). Здесь я узнал, что такое унижение, 
здесь я должен был поклониться чудовищному Калибану 
<К. Я. Тюфяеву>—паук и гиена вместе <...> здесь встретил я 
девочку <П. Тромпетер) с ребячьей душою и с огненными гла
зами, и взлелеял ее <...> и здесь же я встретил юношу <А. Е. 
Скворцова), не знавшего ни силы своей, ни цены — и ему ог
ненное крещение, и тогда я подвел юношу к этой девушке.— И 
они будут счастливы целую жизнь! Здесь стоял я у изголовья 
несчастного Витберга, здесь видел поэта во всей славе — Жуков
ского. Здесь, наконец, я встретил лилию <П. П. Медведеву), 
вырастающую на гробу, и сорвал ее для того, чтоб насладиться 
запахом, и задушил ее <... > Но здесь же пламенно и чисто мечтал 
я о тебе, здесь лилися слезы, которые еще едва обсохли». — 
Г XXI, 242-243. См. декабря 22-30.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от ноября 23—30. Продолжен 
16, 17 и 18 декабря; закончен 19 декабря.— Павл., 404—407. 
См. декабря 27—28.

Донесение владимирского губ. И. Э. Куруты мин. вн. дел 
Д. Н. Блудову о получении предписания о переводе Г. во Вла
димир (см. ноября 30). — Звенья, VIII, 69.
Декабря 15. Письмо Г. к Нат. Ал. О предстоящем отъезде из 
Вятки.— Г XXI, 243. См. декабря 18.
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Декабря 16. В продолжении письма к Г., начатого декабря 14, 
Нат. Ал. отвечает на его письмо от декабря 1—7. Пишет, что это 
последнее ее письмо в Вятку. — Павл., 405.
Декабря 18. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 
15. «Я что-то все это время пуст; скучные хлопоты, всякие вздо- 
ры, беспрестанные посещения». Предполагает при возможном 
свидании во Владимире с И. А. Яковлевым вручить ему письмо о 
своей любви к Нат. Ал., «ибо при разговоре он может остановить 
на первой фразе».— Г XXI, 244. См. декабря 19.

В продолжении письма к Г., начатого декабря 14, Нат. Ал. 
сообщает о получении от И. А. Яковлева оттиска «Речи, сказан
ной <... > в Вятке А. Герценом 6 декабря 1837 года».— Павл., 407. 
См. декабря 7.
Декабря около 19. Г. получил письмо от Т. П. Пассек.— Г XXI,
244.
Декабря 19. Продолжая письмо к Нат. Ал., начатое декабря 15, 
Г. отвечает на ее письмо от декабря 9—12.— Г XXI, 244. См. де
кабря 21.

В письме Нат. Ал. от декабря 14—19 приписка Л. И. Гааг 
(на нем. яз.): «Не забудь написать Жуковскому и Арсеньеву и 
поздравить с Новым годом».— Павл., 407.
Декабря 21. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 15. 
«А как грустят обо мне Витб<ерги>, Полина и Скворцов; много 
был я им, после меня останется огромное пустое место».— Г XXI,
245. См. 1837, декабря 30 — 1838, января 6.
Декабря 22. Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от декабря 9—14. Про
должен 24, 25 и 26 декабря; закончен 30 декабря.— Павл., 408— 
411. См. 1838, января 3.
Декабря 23. Заседание Вятского статистического комитета, на ко
торое Г. представил «первую тетрадь опыта статистической моно
графии Вятской губернии».— ГА Кировской обл., ф. 574. оп. 1, 
ед. хр. 58.
Декабря 25. Г. проводит праздник Рождества в семье А. Л. Вит- 
берга.— Г XXI, 243.

Был у П. Тромпетер, «ушиб себе голову», в связи с чем отло
жил свой отъезд из Вятки, намечавшийся на 26 декабря.— 
Г XXI, 246, 256.
Декабря 26. Г. ездит с визитами по случаю праздника. Вечер про
водит у губ. А. А. Корнилова.— Г XXI, 244, 245.
Декабря 27. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от декабря 14—19. «Жаль 
Витберга, хотя он, закованный вечно в свое монументальное вели
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чие, и старается скрыть горесть; но она прорывается. А там По
лина (Тромпетер > и Скворцов — мне кажется даже, что я не могу 
любить их наоборот столько. Представь себе, что Сквор<цов> на 
днях сказал мне со слезами на глазах: «Герцен, будь весел в день 
твоего отъезда, а то, ежели и ты будешь грустен, я не знаю, что со 
мною будет». «Я буду писать во Владимире, звуки настрадав
шейся души, болезнь и судорогу сердца — надобно вылить на бу
магу; это будут тени, а сама картина— блаженство любви, бла
женство, которое вносит ангел в душу человека».— Г XXI, 245—
246. См. декабря 28.
Декабря 28. Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 27. 
«Когда ты получишь письмо, я уже буду во Владимире <... > Про
щай, Вятка!» — Г XXI, 247.

Вечером Г. па бале у А. А. Корнилова.— Г XXI, 246.
Декабря 29. 4 ч. дня. Отъезд Г. из Вятки. До станции Бахта его 
провожали А. Л. Витберг, А. Е. Скворцов, Г. К. Эрн, П. Тром- 
петер.— Г XXI, 247, 250-251; БиД, Г VIII, 297.

Запись в ведомости «О лицах, состоящих под надзором поли
ции в Вятской губернии»: «Состоявший под надзором полиции 
в г. Вятке титулярный советник Александр Герцен согласно вы
сочайшей воле, изъявленной в предписании Министерства внутрен
них дел от 30 ноября 1837 года переведен на службу в губернский 
город Владимир,] куда 29 декабря этого ж года и отправился из 
Вятки».— ГА Кировской. обл.
Декабря 30. Г. прибыл в Яранск.—Г XXI, 247, 250, 251; БиД, 
Г VIII, 297.

Встретился с вятским купцом К. В. Беляевым.— Г XXI, 
251.

Письмо Г. к Нат. Ал.: «Трудно' отрываться от любимых».— 
Г XXI, 247. См. 1838, января 1.

Письмо Г. к А. Л. Витбергу и его семье (неизв.).— См. Г XXI, 
608 (№ 97).

Встреча Г. при выезде из Яранского у. с убийцей-черемисом 
и с пьяным исправником Н. Е. Лазаревым.— Г XXI, 248; БиД, 
Г VIII, 298-300.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от декабря 15—21. Одобряет наме
рение Г. все «открыть папеньке письмом». Продолжен 31 декабря 
1837; 1, 3, 5 января 1838; закончен 6 января 1838 г.— Павл., 
412—414. См. 1838, января 8.

1838

Января 1. В Приб. к № 1 Вят. ГВ опубл, начало ст. Г. «Вотяки 
и черемисы» (Г I, 368—372). См. января 15.
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Первый ч. ночи. По дороге из Вятки во Владимир Г. остано
вился в Полянах, в «46 верстах от Нижнего». Встреча Нового го
да.— Г XXI, 247, 250; БиД, Г VIII, 302-303; Г XXVI, 151.

Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое 1837, декабря 30. 
«Поздравляю и ближе к тебе на 600 верст».— Г XXI, 247. Про
должено в Нижнем Новгороде.

Письмо Г. кА. Л., А. В., В. А. Витбергам, П. П. Медведевой и 
А. Е. Скворцову. Поздравление с Новым годом,— Г XXI, 250. 
См. января 18.

Г. прибыл в Нижний Новгород.— Г XXI, 250.
Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое 1837, декабря 30. 

Г XXI, 247—248. См. января 3.
Письмо Г. к Г. К. Эрну (неизв.).— См. Г XXI, 251 и 608 (№ 98).
Письмо Г. к А. Л., А. В. и В. А. Витбергам и П. П. Медве

девой. Благодарит А. Л. Витберга за дружбу: «Наша встреча 
была важна, вы были Виргилий, взявшийся вести Данта, сбив
шегося с дороги».— Г XXI, 250—251.
Января 2. Около 8 ч. вечера Г. приезжает во Владимир.— Г XXI, 
248; БиД, Г VIII, 303.

Встреча Г. со старостой имения И. А. Яковлева Г. С. Най
деновым — «первый человек <...> из прежней жизни».— БиД, Г 
VIII, 303; Г XXI, 248-249.
Января 3. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое 1837, декаб
ря 30. «Я теперь остановился перед Москвою — чтоб чище и до
стойней взойти в нее».— Г XXI, 248—249.

Письмо Г. к А. Л. Витбергу и П. П. Медведевой. Рекомендует 
А. Л. Витбергу К. В. Беляева и вятского купца П. И. Репина.— 
Г XXI, 251. См. января 5.

Письмо Г. к Г. К. Эрну и А. Е. Скворцову (неизв.). О первых 
впечатлениях своей владимирской жизни.— См. Г XXI, 252 и 
608 (№ 99).

Получил письмо Нат. Ал. от 1837, декабря 22—30.—Г XXI, 249.
Вечером, продолжая письмо к Нат. Ал., отвечает на это пись

мо.— Г XXI, 249. См. января 4.
Января 4. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое 1837, де
кабря 30. Вспоминает вятских друзей.— Г XXI, 249. См. янва
ря 6—10 и 11—14.
Января 5. Г. продолжает письмо к А. Л. Витбергу и П. П. Мед
ведевой, начатое января 3. О своей жизни во Владимире.— 
Г XXI, 251—252. См. января 6.

Письмо Г. к Нат. Ал. О надежде на скорое свидание, поскольку 
полиц. надзор еще не установлен. Определяет свои письма к 
Нат. Ал. как «огромный, богатый журнал <...> жизни». Г. С. Най
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денов (см. января 2) нашел, что Г. «очень состарелся». — 
Г XXI, 252—253. См. января 11.

Письмо Г. к М. А. Хованской с припиской к Нат. Ал. (неизв.). 
О предстоящем возвращении в Москву. — См. Г XXI, 252—253 
и 608 (№ 100), февраля около 5.
Января 6. Г. заканчивает письмо к А. Л. Витбергу и П. П. Медве
девой, начатое января 3.— Г XXI, 252. См. января 18.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от 1837, декабря 30—1838, янва
ря 4. Продолжен 7,8,9 января; закончен 10 января.—77авл.,415— 
418. См. января 14.
Января 7.- Письмо Г. к Нат. Ал. «Перечитывал свои статьи — все 
мелко, кроме «Maestri» и некоторых мест».— Г XXI, 253—254. 
См. января 8.
Января 8. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое января 7. 
О намерении побывать в Загорье, где обычно жила летом Нат. Ал.— 
Г XXI, 254-255. См. января 12-14.

Получил письмо Нат. Ал. от 1837, декабря 30—1838, янва
ря 6.— Г XXI, 255. См. января 9—10.
Января 9. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от 1837, декабря 30— 
1838, января 6. «До июля мы увидимся,— я клянусь тебе». 
Ждет приезда Е. И. Герцена: «При всех своих недостатках и 
страпностях этот человек сделал мне много добра и делает все, что 
может, хотя и по-своему,— я ему обязан, во-первых, нашей пере
пиской».— Г XXI, 255—257. См. января 10.

Перечитывает письма к нему Нат. Ал. 1835 г.— Г XXI, 255. 
Обедает у жанд. подполковника Жадовского.— Г XXI, 257.

Января начало. Г. читает своему камердинеру Матвею ст. «Сим
патия».- Г XXI, 278—279.

Перечитывает письма к нему Нат. Ал. 1836 г.— Г XXI, 256. 
Письмо Г. к И. А. Яковлеву о любви к Нат. Ал. (неизв.).—См.

БиД, Г VIII, 358 и Г XXI, 608 (№ 102).
Января 10. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое января 9. 
Предупреждает, что если приедет во Владимир Е. И. Герцен, то 
их переписка на несколько дней прекратится.— Г XXI, 257. 
См. января 14—16.
Января 11. Письмо Г. к Нат. Ал. Намечает план свидания. Сооб
щает, что В. А. Жуковский, «прочитав «I Maestri», сделал на тет
ради отметки», которых Г. не видал.— Г XXI, 257—258. См. ян
варя 12.

Ответ Нат. Ал. на письма Г. от 1837, декабря 30—1838, января 4 
и января 5. «Нет, вятские друзья наши не осиротели; что ж нуж
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ды, что ты уехал, мы с ними душою, пусть только прислушаются». 
Ждет Г. С. Найденова.— Павл., 424—425. См. января 14.

В изд. Павл, ошибочно объединено с письмом Нат. Ал. от января 12—14. 
См. авт. Л Б, Г — О.IX.149, с опиской в дате: 12 вместо И, о чем свидетель
ствует помета Нат. Ал. «вторник», приходившийся на 11 января. Ср. слова 
Г.: «Твои письма от 11-го».— Г XXI, 261.

Января 12. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое января 11: 
«Сегодня мрачные думы облегли душу <...> необходимость видеть 
тебя жжет <...> Моя вера в свидание с тобою нынешним годом 
незыблема».— Г XXI, 258—259. См. января 13.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от января 7—8. Продолжен 13 ян
варя; закончен 14 января.— Павл., 423—424 и 425—426, авт. 
ЛБ, Г—О. IX. 149 (ср. января И). См. января 17.
Января 13. Авторская дата отрывка «К «Симпатии»».— Г I, 325. 

При жизни Г. не опубл.; впервые —Л XXII. См. Г I, 325—326.

Письмо Г. к Ог. (неизв.). О сильном влиянии на него Ог. и 
особенно Нат. Ал.: «Перед ее силой и высотой я склонил свою го
рячую голову. Когда-нибудь ты прочтешь ее письма — и ты скло
нишь голову».— См. Г XXI, 259, 265, 319, 608 (№ 101); апреля 
конец.

Возможно, об этом письме Г. спрашивает Кетчера 22 февраля. — Г XXI, 
298. Обозначено в «Перечне...» № 110.— Ср. Г XXI, 397.

Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое января 11. Пишет о 
своих произведениях: «Одни статьи выходят постоянно с печатью 
любви и веры — это «Встречи», «I Maestri», «Симпатия», «Мысль 
и откровение». Другие — с клеймом самой злой, ядовитой иро
нии — это путевые письма <ср. 1837, июля до 7>. Наконец, в двух 
статьях то и другое: отрывок из повести «Там» <«Елена»> и «Моя 
жизнь»». Обещает Прислать ст. «Симпатия». О надежде, что 
К. И. Арсеньев и В. А. Жуковский помогут его освобождению. 
О вятских друзьях: «Скворцов и Полина <Тромпетер> — вот са
мые близкие родственники <... > Витберг — несмотря на всю нашу 
симпатию, мы никогда не были очень близки». — Г XXI, 259— 
261. См. января 14.
Января 14. Получил письма Нат. Ал. от января 6—10 и января 
И.— Г XXI, 261.

Продолжая письмо к Нат. Ал., начатое января 11, Г. отвечает 
на эти письма. Излагает план начатой им автобиографии («Со вре
менем это будет целая книга»): «Две части: 1-я до 20 июля 1834. 
Тут я дитя, юноша, студент, друг Огарева, мечты о славе, вакха
налии, и все это оканчивается картиной грустной, но гармониче
ской,—нашей прогулкой на кладбище (она уже написана). Вто
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рая начнется моей фантазией «22 октября». Вообще порядка нет: 
отдельные статьи, письма (... >все входит; за этим «Встреча», «I Ma
estri» и «Симпатия»; далее — что напишется. В прибавлении к 
1-му тому «Германский путешественник» <... > Пожалуй, тут мож
но включить и мои «Письма к товарищам»: «Пермь, Вятка и Вла- 
димир»(...) Осмелюсь ли я писать 9 апреля? Боюсь».— Г XXI, 
261—262. См. января 15.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от января 9—10. Об отношениях 
с Е. И. Герценом: «Мы с ним всегда очень мало говорим, о тебе 
никогда, только иногда так, в обыкновенных разговорах, твое 
имя». Продолжен 15 января, закончен 16 января.— Павл., 426— 
429. См. января 21 и 23—25.
Января первая половина <?>. Письмо Г. к Е. И. Герцену или ро
дителям (неизв.). Просит прислать оставленные в Москве «две це
лые книги писанных разборов на сочинения», которые он читал в 
1833-1834 гг.— См. Г XXI, 274 и 608 (№ 107, с датой «(конец 
января >»); января около 30.
Января около 15. Г. перечитывает письма к нему Нат. Ал. 1837 г.— 
Г XXI, 262.
Января 15. В Приб. к № 3 Вят. ГВ опубл, окончание ст. Г. «Вотя
ки и черемисы» (Г I, 368—372). См. января 1.

Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое января 11. О посвя
щении «Симпатии» В. А. Витберг.— Г XXI, 262.

Ночью продолжает письмо к Нат. Ал. Вспоминает, как давал 
объяснения наследнику, В. А. Жуковскому и К. И. Арсеньеву 
на выставке в Вятке (см. 1837, мая 18): «Это была одна из реши
тельнейших минут моей жизни, она привела меня в Владимир».— 
Г XXI, 262—263. См. января 16.

В продолжении письма к Г., начатого января 14, Нат. Ал. 
рассказывает, как было принято М. А. Хованской и М. С. Мака
шиной письмо Г. к М. А. Хованской и Нат. Ал. от января 5.— 
Павл., 427—428.
Января 16. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое января 11. 
Просит прислать свои письма к ней до 1-го января 1836 г.— 
Г XXI, 263. См. января 17.
Января 17. Рапорт Г. владимирскому гражд. губ. И. Э. Куруте 
о предоставлении отпуска на 29 дней для поездки в Москву «как 
для свидания с родственниками, так и по домашним обстоятель
ствам», требующим его личного присутствия.— Г XXI, 408.

Получил письмо Нат. Ал. от января 12—14.— Г XXI, 263. 
Продолжая письмо к Нат. Ал., начатое января 11, Г. отвечает 

на это письмо. Советует достать через Е. И. Герцена БдЧ(№№ И, 
12 за 1837 г.) и прочитать повесть Рахманного (псевд. Н. Н. Be- 
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ревкина) «Катенька». «Во-первых, в слоге Веревкина <...> есть 
чрезвычайное сходство с моим слогом, а в Катеньке есть кое-что 
твоего <... > Когда я прочел, я <... > не мог перевести дух, я готов 
был заплакать, ужасная повесть». Пишет, что ждет Л. И. Гааг, 
Е. И. Герцена и Кетчера.— Г XXI, 263—264. См. января 18.

Письмо Нат. Ал. к Г. Жалеет Л. И. Гааг, у которой были не
приятности из-за Г. и Нат. Ал. «Я ничего, впрочем, подробно не 
знаю, как папенька узнал и как против». Продолжено 18 января; 
закончено 19 января.— Павл., 429—430. См. января 21—22 и 
23-25.
Января 18. Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.).—См. Г XXI, 
264 и 608 (№ 103); января около 27.

Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое января 11. О своем 
письме к отцу, в котором «хотел все сказать».— Г XXI, 264. 
См. января 22—25.

В продолжении письма к Г., начатого января 17, Нат. Ал. 
пишет, что М. А. Хованская сказала по поводу письма Г. от ян
варя 5, «что больна» от него, «что оно романическое, что его нель
зя показать честному человеку, что симпатия в нем ветреность, 
разврат». — Павл., 429—430.

Ответ А. Л. Витберга с припиской А. В. Витберг на письма Г. 
от января 1 и 3—6. Вспоминает расставание на станции Бахта. 
Выражает надежду стать «духовным» отцом Г. Сообщает, что 
П. П. Медведева не захотела вложить свое письмо в общий кон
верт. Просит писать ей осторожнее.— РС, 1897, № 12, с. 478— 
480. См. января 24.

Дата представления гражд. губ. И. Э. Куруты мин. вн. дел 
Д. Н. Блудову о зачислении Г. на службу и о разрешении ему 
отпуска в Москву «для свидания с родственниками».— Звенья, 
VIII, 69.
Января до 19. Г. закончил шесть глав автобиографической пове
сти «О себе».— Г XXI, 266.
Января 19. «Перебирал <... > письма прежнего времени*, их немного: 
часть сожжена, часть затеряна, а часть осталась в комиссии».— 
Г XXI, 264.

Письмо Г. к Нат. Ал. Обещает прислать с Л. И. Гааг начало 
повести «О себе» и трагедии Шиллера. Цитирует письма к нему Ог. 
1833 г. О своей любви к Л. В. Пассек.— Г XXI, 264—266. 
См. января 20.

Гражд. губ. И. Э. Курута направляет во Владимирское губ. 
правление сообщение о приезде Г. и о своем намерении причислить 
его к губернаторской канцелярии.— Л XII, 401; А. И. О р л о в. 
Послужной список Герцена («Уч. записки Шуйского гос. педаг. 
ин-та», 1955, вып. 2, фак. яз. и лит., с. 45).
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Января около 20. Г. перечитывал письма Нат. Ал. второй поло
вины 1837 г.- Г XXI, 266.
Января 20. Перечитал свою повесть (вероятно, «Елена») и «сам 
содрогнулся».— Г XXI, 266.

Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое января 19. О своей 
повести (очевидно, «Елена»): «Ее боюсь тебе послать: мрачна, как 
черная ночь».— Г XXI, 266—267. См. января 21.

Письмо Нат. Ал. к Г. Об отъезде Л. И. Гааг во Владимир. 
Закончено 21 января.— Павл., 433—434. См. января 27.
Января 21. Приезд во Владимир Л. И. Гааг и П.А. Эрн.— 
Г XXI, 267.

Г. получил письма Нат. Ал. от января 14—16 и 17—19.— 
Г XXI, 267.

Продолжая письмо к Нат. Ал., начатое января 19, Г. отвечает 
на эти письма. «Твои письма, едва прочтенные <с сообщением о 
новом сватовстве к ней>, лежат передо мною, а я мрачен, черен, 
как редко бывал и в Вятке.— Да, завеса разодрана, вот она — 
истина нагая и безобразная».— Г XXI, 267—268. См. января 22. 
Января 22. Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое января 19. 
«Я мрачен, как ночь».— Г XXI, 268. См. января 26—28.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от января 11—18. Решительно 
возражает против свидания в Москве во время предполагаемого 
отпуска Г. Продолжен 23, 24 января; закончен 25 января.— 
Павл., 434—438. См. января 28 и 30.
Января 23. Ответ Г. на письма Нат. Ал. от января 14—16 и 17— 
19. «Обдумай же свиданье в Москве».— Г XXI, 268—269. См. ян
варя 24.

В продолжении письма к Г., начатого января 22, Нат. Ал. 
восхищается его произведениями; спрашивает, почему он не упо
минает среди своих статей «Легенду»: «Неужели ты ее пропустишь. 
Нет, я заступаюсь за нее и непременно хочу, чтоб первый шаг твой 
после 20 июля был увековечен». Посылает его письма к ней до 
1836 г.— Павл., 435—436.
Января 24. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое января 23. 
О скором соединении: «Я даю срок до весны 1839 года». Просит, 
когда она получит от Л.И. Гааг «Симпатию», «не читать ее зверям». 
— Г XXI, 269. См. января 25.

Получил письма из Вятки от П. и А. Е. Скворцовых (неизв.) 
с сообщением об их свадьбе, А. Л. Витберга (от января 18) и 
П. П. Медведевой (неизв.).— Г XXI, 269—270.

В продолжении письма к Г., начатого января 22, Нат. Ал. пи
шет: «Не погодить ли писать 9 апреля <1835 >: ему тесно будет и в 
целой вселенной, не только в России. Ужасно вздумать, что 
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оно может тогда быть в руках и тех, которые назовут его хоро
шенькой штучкой', это случилось с «Легендой» и «Встречей»; и тут 
я была вне себя от негодования; да не коснется и рука их до свя
щенной бумаги, на которой будет начертано 9 апреля!»—Павл., 
436-437.

Г. определен губ. правлением к делам канцелярии владимир
ского гражд. губернатора.— М. Л е в и т с к и й. Служба 
А. И. Герцена во Владимире («Новое слово», 1894, № 1, с. 231). 
Января 25. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое января 23. 
О намерении просить у отца разрешение на брак: «Но ежели и 
тогда отказ — это выше моих сил».— Г XXI, 269—270. См. ян
варя 29 — февраля 1.

Письмо Ак. Крупитина <?> к Г. из Вятки: «Да, я не стыжусь 
признаться! тебе — тебе, Александр, я обязан и еще великому 
Страдальцу за силу, которая теперь меня поддерживает». Рас
сказывает о вятских друзьях Г.: А. Е. Скворцове, А. Л. Вит- 
берге, С. И. Величко, Г. К. Эрне, П. И. Репине. Выражает со
чувствие в связи с несогласием И. А. Яковлева на брак Г. с Нат. 
Ал. Письмо передано И. М. Масленниковым (авт. ЦГАЛИ, 
ф. 2197, он. 1, ед. хр. 242; аннот. ЛН, т. 62, с. 743).
Января 26. Письмо к Г., очевидно, от А. Е. Скворцова (неизв.): 
«Помоги мне ради той жизни, к которой призвал меня, помоги мне 
своим советом».— БиД, Г VIII, 289.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от января 19—22. «Мы увидимся, 
мы соединимся <...> Александр, я не хочу, чтоб ты был мрачен». 
Продолжен 27 января; закончен 28 января. — Павл., 439—440. 
См. января 31.
Января около 27. Г. получил ответ И. А. Яковлева на свое пись
мо от января 18. Писал о нем Нат. Ал.: «Нарочно не хочет пони
мать».— Г XXI, 270.
Января 27. Г. посетил церковь Рождества богородицы, где был по
хоронен (первоначально) Александр Невский.— Г XXI, 271.

Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от января 20—21. «Я с удивле
нием слушал, как мам<енька> рассказывала о симпатии, которую 
мне изъявляли люди вовсе посторонние после моего отъезда, как 
добивались увидеть мой портрет, прочесть статьи, как вымали
вали экземпляр «Речи» <... > это награда за теплую веру в челове
чество, за открытое объятие всякой симпатии; представь себе, 
что даже просили вылитографировать мой портрет». О желании 
П. А. Эрн помочь Г. и Нат. Ал. Просит прислать ее портрет.— 
Г XXI, 270-272. См. января 28.
Января конец, до 28. Г. получил «предлинное» письмо от Н. М. Са
тина, видимо, с сообщением о его разрыве с Э. М. Аксберг.— 
/"XXI, 272.
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Января 28. Получил письмо Нат. Ал. от января 22—25.— 
Г XXI, 272.

Продолжая письмо к ней, начатое января 27, отвечает на это 
письмо. Предлагает «при первой ссоре» оставить дом М. А. Хован
ской: «Я не хочу больше, чтоб ты была в сумасшедшем доме,—за 
следствие отвечаю я и моя любовь».—Г XXI, 272. См. января 29. 
Января около 29. Письмо Г. к Э. М. Аксберг (неизв.). с объясне
нием причин, по которым подал просьбу от отпуске.—Z1 XXI, 
273 и 608 (№ 104, с датой «(январь>»).
Января 29. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое января 27. 
Предупреждает, что следующее письмо будет послано через 
Э. М. Аксберг.— Г XXI, 272—273. См. февраля 1—3.

Отъезд из Владимира Л. И. Гааг и П. А. Эрн. Г. посылает с 
ними письмо к Нат. Ал. от января 27—29, рукописи «Симпатии», 
«I Maestri», соч. Шиллера, в частности, «Дон-Карлос» для Нат. Ал. 
и деньги для Э. М. Аксберг.— Г XXI, 269, 270, 272.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от января 23—25. Соглашается в 
любой момент оставить дом М. А. Хованской. Продолжен 30, 
31 января; закончен 1 февраля.—Павл., 442—446. См. февраля 6. 
Января около 30. Г. перечитывал свои «разборы на сочинения», 
сделанные в 1833 и 1834 гг. (см. января первая половина <?>).— 
Г XXI, 274.
Января 30. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от января 22—25. «Ка
ким же образом ты воображаешь, что мои статьи могут сделать 
влияние — это ребячество,— по этим статьям, как по предисло
вию, могут заключить, что из писавшего что-нибудь выйдет, не 
более». О «Германском путешественнике»: «Эта статья имеет боль
шую важность как начальный признак перелома». «Легенда» «не 
может взойти в биографию». — Г XXI, 273—275. См. января 31.

В продолжении письма к Г., начатого января 29, Нат. Ал. 
просит не думать о свидании, пока не придет ответ из Петербурга 
на просьбу Г. об отпуске. — Павл., 443—444.

По распоряжению губ. И. Э. Куруты Г. поручено «занятие 
редакцией» Приб. к Вл. ГВ.— Л II, 479 (формулярный список).

Отношение мин. вн. дел. Д. Н. Блудова гл. нач. III отд. и 
шефу жанд. гр. А. X. Бенкендорфу о разрешении Г. отпуска в Мо
скву.— Звенья, VIII, 69.
Январь. Г. работает над ст. «Кристаллизация человечества».— 
Г XXI, 276. См. февраля 12.

«Эта статья, сверх нового взгляда на зодчество, важна потому, что я 
основными мыслями ее потряс кого же? — Витберга <...> я глубже проник 
в историческую структуру его искусства. Статья эта ему и посвящена».— 
Г XXI, 276.
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Письмо Г. к Г. К. Эрну (неизв.). Об огорчениях и неприятно
стях из-за препятствий браку с Нат. Ал. со стороны родственни
ков.— См. Г XXI, 608 (№ 105).

Письмо Г. К. Эрна к Г. с просьбой об устройстве детей 
П. П. Медведевой (неизв.).— См. Г XXI, 391.
Январь <?>. Г. поселился на Большой ул., близ Золотых ворот, 
в доме Н. А. Адоева.— Л XII, 493. Прожил до мая между 17 и 21.
Января конец. Письмо Г. к А. Л. Витбергу (неизв.).— См. Г XXI, 
608 (№ 106, с неверным указанием, что написано в Вятке); 
февраля 8.
Января около 31. Г. получил письмо от К. В. Беляева (неизв.) 
со словами: «Борись с роком, тебя угнетающим, борись и выйди 
победителем».— См. Г XXI, 276.
Января 31. Г. получил письмо Нат. Ал. от января 26 — 28. — 
Г XXI, 275.

Продолжая письмо к Нат. Ал., начатое января 30, отвечает на 
это письмо. О письмах из Вятки: «Там целая толпа энтузиастов 
к твоему Александру». Спрашивает мнение о ст. «Симпатия».— Г 
XXI, 275—277. См. февраля 1.
Февраля 1. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое января 
30. Сообщает, что скоро должен прийти ответ министра на прось
бу об отпуске.— Г XXI, 277. См. февраля 4—6, 6—8.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от января 27—29. С нетерпением 
ждет свидания. Продолжен 2 февраля; закончен 3 февраля.— 
Павл., 449—451. См. февраля 6 и 8.
Февраля 2. В продолжении письма к Г., начатого февраля 1, Нат. 
Ал. просит содействовать освобождению от крепостной зависи
мости А. Вырлиной.— Павл., 450—451.
Февраля 2—3. К Г. во Владимир приехал Кетчер. Вероятно, од
новременно или сразу же вслед за ним — Е. И. Герцен.— Г XXI, 
264, 277—278, 280, 282. См. февраля 7 или 8, марта 1.

«Мы с К<етчером> проводили целые ночи напролет <...> Он был первый 
из наших, которого я увидел после отъезда из Москвы. От него я узнал хро
нику нашего круга, в чем перемены и какие вопросы занимают».— БиД, 
Г VIII, 359.
Февраля 4. Ответ Нат. Ал. на пирьмо Г. от января 30 — февраля 1. 
Сообщает, что ей только что принесли «Симпатию». Продолжен 
5 февраля; закончен 6 февраля.— Павл., 451—453. См. февраля 11.
Февраля около 5. Г. получил от М. А. Хованской ответ на письмо 
от января 5. Благодарила Г. «за дружбу» к Нат. Ал.— Г XXI, 
278.
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Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.). По поводу благодарно
сти М. А. Хованской: «Я нисколько не заслуживаю в этом сиятель
ной благодарности»,— См. Г XXI, 278 и 609 (№ 115, с датой 
«<5 (?) февраля)»).
Февраля 5. Письмо Г. к Нат. Ал. О готовности Кетчера помочь 
им. Благодарит Нат. Ал. за присланные ею ранние письма Г., 
кольцо и чернильницу. Обещает прислать с Кетчером отрывок 
из повести «Елена» («Там»), «который будет напечатан в «Сыне 
отечества», и начало биографии».—Г XXI, 277—278. См. фев
раля 6.

«Елена» в «Сыне отечества» опубл, не была; впервые — ЛЛ\1.
В продолжении письма к Г., начатого февраля 4, Нат. Ал. пи

шет о ст. «Симпатия»: «Друг, знаешь ли, что вся статья «Симпа
тия»? Несколько писем ко мне».— Павл., 452.

Предписание владимирского гражд. губ. И. Э. Куруты го
родской полиции взять Г. под надзор и доставлять «по преподан
ной форме третные» ведомости о нем.— Звенья, VI, 331—332.
Февраля 6. Встреча Г. с «несчастным», возможно, со ссыльным.— 
Г XXI, 279.

Г. намеревался описать эту встречу в письме к Нат. Ал. или «даже» 
написать «целую статью», но намерения не осуществил.— Г XXI, 279 
и 282.

Перечитывает свои письма, присланные Нат. Ал.— Г XXI, 
278.

Получил письмо Нат. Ал. от февраля 1—3.— Г XXI, 278.
Заканчивая письмо к Нат. Ал., начатое февраля 5, отвечает на 

ее письма от января 29 — февраля 1 и февраля 1—3. О своих 
письмах к ней: «Это важнейший документ нашего развития и мо
ей жизни <...) Без них мне почти не было бы возможности продол
жать биографию». Просит передать А. Вырлиной, что «уже думал 
о ее спасении».— Г XXI, 278—280. См. февраля 8—11.

В окончании письма к Г., начатого февраля 4, Нат. Ал. сообща
ет, что «Симпатию» вынуждена отослать Э. М. Аксберг, т. к. не 
может держать статью у себя.— Павл., 453. -

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от января 30 — февраля 1. Про
должен 7 февраля; закончен 8 февраля.— Павл., 456—458. 
См. февраля И.

Кетчер переписывает статьи Г., чтобы взять копии в Москву.— 
Г XXI, 279.
Февраля между 5 и 7. «Исповедь» Г. Кетчеру. «Ему первому приш
лось мне рассказать историю последних 3 лет».— Г XXI, 280— 
281 и 294.
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Февраля 7 или 8. Отъезд Кетчера из Владимира. Он повез в Мо
скву письмо Г. к Нат. Ал. от февраля 5—6, отрывок из повести 
«Елена» («Там») и первую часть «О себе».— Г XXI, 280, 289, 296, 
297. См. марта 15.
Февраля около 8. Письмо Г. к С. Л. Львову-Львицкому (неизв.).— 
См. Г XXI, 281 и 609 (№ 114, с датой «(начало февраля)»).
Февраля 8. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от февраля 1—3. Просит 
достать свидетельство о ее крещении.— Г XXI, 280—281. 
См. февраля 9.

Ответ А. Л. Витберга на письмо Г. от января конца. Пред
остерегает от разрыва с отцом. Сообщает, что рассказал П. П. Мед
ведевой о любви Г. и Нат. Ал. Медведева посылает Г. свой рису
нок.— РС, 1897, № 12, с. 480—481. См. февраля 24.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от февраля 5—6. О новых попыт
ках насильно выдать ее замуж. Продолжен 9, 10 февраля; закон
чен 11 февраля.-— Павл., 458—460. См. февраля 13—14.
Февраля 9. Разговор Г. с Е. И. Герценом о сватовстве А. И. Снак- 
сарёва к Нат. Ал.— Г XXI, 282.

Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 8. Об от
ношении к семье Пассеков: «Это семейство — единственная 
ошибка, которую я сделал в узнании людей, ибо они совсем не 
таковы».— Г XXI, 281—283. См. февраля 10.
Январь — февраля начало. Г. написал отрывок «(Есть высшая 
историческая необходимость...)» (Г I, 326—328).— Г XXI, 288.

Отрывок, по-видимому, относится к ст. Г. об архитектуре. См. февра
ля 12. При жизни не опубл.; впервые — Л XXII.

Письмо Г. к А. Л. Витбергу (неизв.). О присвоении А. В. Пу
зыревским имущества Витберга.— См. Г XXI, 298 и 609 (№ 113). 
См. февраля 15.
Февраля начало. Г. перечитывает свои ранние письма к Нат. Ал.— 
Г XXI, 281 и 283.
Февраля 10. Надпись Г. на конверте с письмами 1835 г. к Нат. Ал.— 
Г XXI, 283 и 432.

Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 8. О чувствах 
и воспоминаниях, которые вызывают в нем его ранние письма. 
Просит прислать свои письма «до 1 генв(аря> 1837».— Г XXI, 
283—284. См. февраля 11.
Февраля около 11. Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.) — «силь
но, коротко и пламенно»,— посвящено отношениям Г. с Нат. Ал.— 
См. Г XXI, 284, 285-289, 296, 299 и 609-610 (№ 117); февраля 17. 
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Февраля 11. Письмо Г. к Э. М. Аксберг (неизв.)— о подробностях 
задуманного плана женитьбы.—См. Г XXI, 284 и 609 (№ 116).

Получил письма Нат. Ал. от февраля 4—6 и 6—8.— 
Г XXI, 284.

Продолжая письмо к Нат. Ал., начатое февраля 8, Г. отвечает 
на эти ее письма.— Г XXI, 284—285. См. февраля 12.

Письмо гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. А. X. Бенкендорфа 
мин. вн. дел Д. И. Блудову с отказом ходатайствовать о предо
ставлении Г. отпуска в Москву.— Звенья, VIII, 69—70.
Февраля 12. Авторская дата отрывка «(Говорить о домах под ла
ком в Голландии...)».— Г I, 329.

При жизни Г. ие опубл.; впервые — Л II. См. Г I, 328—329.
Отрывок относится к ст. Г. об архитектуре. В этот день Г., вероятно, 

закончил свою ст. «Кристаллизация человечества» (сохранилась в отрывках). 
13 февраля он писал Нат. Ал.: «Честь имею вам рапортовать <...> что <...> 
кончил статью об архитектуре <...> Бесспорно лучшее, что выходило из мое
го пера, глубокая мысль переплетена в огонь, проникнута огнем и огнем».— 
Г XXI, 288; ср. 296; Г XXX, 855—856.

В Приб. к № 7 Вят. ГВ опубл, ст. Г. «Русские крестьяне Вят
ской губернии» (Г I, 372—373).

Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 8: «Будут 
гонения — перенеси и помни, что все это продолжится несколько 
недель».— Г XXI, 285. См. февраля 16—18.

Ночью начинает новое письмо к Нат. Ал. О своем письме 
к И. А. Яковлеву от февраля около 11: «Это письмо — победа над 
собою».— Г XXI, 285—286. См. февраля 13.

Письмо Нат. Ал. к Г. Умоляет его скорее приехать в Москву. 
Закончено 13 февраля.— Павл., 467—468.

«Преколкое» письмо И. А. Яковлева к Г. (неизв.).— 
См. Г XXI, 287.
Февраля около 13. Г. получил письмо от П. П. Медведевой (не
изв.), в котором она «благословляла» Г. и Нат. Ал.— 
Г XXI, 287.
Февраля 13. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 12. 
О семье Яковлевых: «Мы жертвы искупления всей их фамилии, 
и наши страдания смоют их пятно».— Г XXI, 286—287. 
См. ниже.

Г. получил письмо от И. А. Яковлева от февраля 12 и от 
Нат. Ал. от февраля 8—11.— Г XXI, 287.

Продолжая ночью письмо к Нат. Ал., отвечает на последнее 
письмо. Просит написать П. П. Медведевой и Е. И. Герцену («он 
взялся'за многое»).— Г XXI, 287—288. См. февраля 14. 
Февраля 14. Г. читает роман А. Мандзони «I promessi sposi» («Об
рученные»).— Г XXI, 289.
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Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 12. Спраши
вает, получены ли ею от Кетчера отрывки из повести «Елена» 
(«Там») и из «О себе». Рассказывает о письме к отцу от февраля 
около 11.— Г XXI, 288—289. См. февраля 15.
Февраля 15. Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 12. 
Просит скрывать их переписку.— Г XXI, 289; См. февраля 
19—22.

Ответ А. Л. Витберга на письмо Г. от января — февраля на
чала. Оправдывает своего шурина А. В. Пузыревского: «Вспом
ните вашу неосторожность с Прае. Пет. (Медведевой) — и тогда 
будете снисходительнее к погрешности другого молодого чело
века». Предполагает, что «вымаранные Жуковским слова 
<в«1 Maestri») должны быть те, которыми описана карикатурность 
Тюфяева»: «Я (...) их считал (...) слишком желчными». Сообщает, 
что «очень рад нарисовать» виньетку «для новых трудов» Г.— Авт. 
ПД, ф. 265, он. 2, ед. хр. 443. См. февраля 24.

Письмо Нат. Ал. к Г. Обещает прислать его письма до 1 ян
варя 1837 г.— Павл., 468.
Февраля 16. Письмо Г. к Нат. Ал. Рассказывает, что с нетерпе
нием ждет ответа И. А. Яковлева.— Г XXI, 289—290.

Весь день читает Бальзака.— Г XXI, 290.
Вечером продолжает письмо к Нат. Ал. г «Такая любовь редко 

сходит на землю».— Г XXI, 290. См. февраля 17.
Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от февраля 8—12. Просит пору

чить Кетчеру достать ее метрическое свидетельство. Продолжен 
17 февраля; закончен 18 февраля.— Павл., 468—470. См. февра
ля 20—21.
Февраля 17. Г. получил от И. А. Яковлева ответ на письмо от 
февраля около 11: «Вы (...) достигнув уже совершенных лет, мо
жете исполнять мои приказания или нет, это в вашей воле, я из
бавляюсь ответственности».— Г XXI, 290.

Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 16. Сообща
ет о получении ответа от отца: «Теперь у меня руки развязаны, 
теперь я тебя торжественно назову МОЕЙ НЕВЕСТОЙ».— 
Г XXI, 290—291. См. февраля 18.

В продолжении письма к Г., начатого февраля 16, Нат. Ал. 
предполагает устроить свидание в доме М. А. Хованской и зара
нее предупредить о нем через Э. М. Аксберг.— Павл., 469—470. 
Февраля 18. Г. начинает работать над повестью «Его превосходи
тельство»; «написал довольно».—Г XXI, 291. См. февраля конец.

«Сюжет самый отвратительный, возмущающий все чувства благородного 
человека, и таковы будут ее подробности. Главное лицо Калибан-Гиена в 
«I Maestri» <...> тут гуляй моя ирония, клейми людей». Героиня повести 
П. П. Медведева.— Г XXI, 291, 293 и 339.
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Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 16.— Г XXI, 
291. См. февраля 19.
Февраля 19. Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 
16.— Г XXI, 291. См. февраля 23-25.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от февраля 12—15. Просит Г. не 
жертвовать собой, если И. А. Яковлев против их брака. Продол
жен 20, 21 февраля; закончен 22 февраля.— Павл,, 472—476. 
См. февраля 24—26.
Февраля 20. Г. получил письмо от И. А. Яковлева (неизв.): «Ни 
вредить, ни мешать тебе не буду... даю тебе волю не токмо в на
стоящем и конченном деле, но и во всех будущих».— Г XXI, 
291-292.

Ответное письмо Г. Благодарит за согласие на брак с Нат. Ал. 
Соглашается отложить женитьбу при условии обручения. — 
См. Г XXI, 292, 294, 296, 303 и 610 (№118, с датой «(около 21 фев
раля)»). См. февраля около 28.

Ночью Г. пишет Нат. Ал., отвечая на ее письмо от февраля 
16—18. Сообщает, что отец «не дает прямого благословения — но 
еще дальше от запрещения». Обещает выкупить А. Вырлину. «По
весть новая («Его превосходительство») идет на лад; вот в чем 
дело: муж мерзавец и жена ангел, муж под судом и дает жену во 
взятку губернатору. Жена в отчаянии, чахотка, смерть. Муж 
пьян, и в день похорон губ. получает владимирскую звезду, у 
него пир горой».— Г XXI, 291—293. См. февраля 21.

В продолжении письма к Г., начатого февраля 19, Нат. Ал. 
советует поручить Е. И. Герцену достать нужные бумаги.— 
Павл., 474.
Февраля 21. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 
20. Советует просить согласия на брак у М. А. Хованской, как того 
желал И. А. Яковлев. «Я переплавлен тобою в другую форму и я не 
жалею о самобытности».— Г XXI, 293—295. См. февраля 22.
Февраля 22. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое февра
ля 20. О переписке с А. Л. Витбергом по поводу его шурина 
А. В. Пузыревского: «Не могу молчать, потому что он расточает 
последний кусок хлеба». Просит написать П. П. Медведевой.— 
Г XXI, 295—296. См. февраля 26—27 и февраля 28 — марта 1.

Письмо Г. к Кетчеру. Посылает «Германского путешественни
ка» и для Е. Г. Левашовой «Это было 22-го октября 1817». Про
сит изменить заглавие повести «Там» на «Елена» и «вымарать» 
эпилог «Через десять лет» (см. Г I, 467). Высказывает свое мнение 
о прочитанных книгах, взятых у Левашовой и частично ей воз
вращаемых: «Les affaires de Rome» («Дела Рима») Ф.-Р. де Ла- 
менне — «очень интересно»; «Mémoires, correspondance et manus
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crits du général Lafayette» («Воспоминания, переписка и рукописи 
генерала Лафайета») — «изящен он в переписке с Вашингтоном»; 
«Mémoires» Люсьена Бонапарта. Спрашивает, не вышла ли в свет 
история революции Ф. Бюше и П.-С. Ру-Лаверня. Просит взять 
у Е. Г. Левашовой для себя романы: «Смерть моя романы. Лягу 
с утра на диване и до вечера читаю». Замечает о своих произведе
ниях: «Говорят, Нил способствовал плодородию женщин; но я 
начинаю думать, что Клязьма способствует литера^тмг/ плодо
родию,— впрочем, все статьи у меня родятся per abortum — есте
ственный недостаток». Жалуется, что Ог. не пишет. Поклон 
Н. И. Сазонову.- Г XXI, 296-298. См. февраля 28 <?>.

Письмо Г. к Е. Г. Левашовой при посылке ей рассказа «Это 
было 22-го октября 1817» (неизв.).— См. Г XXI, 296, 298, 332 и 
610 (№ 123, с датой «(февраль)»).

О переписке Г. с Е. Г. Левашовой см. А. И. Д е л ь в и г. Полвека рус
ской жизни. 1820—1870, т. I. М.—Л., «Academia», 1930, с. 213,
Февраля 23. Г. обедает у проезжавшего через Владимир сенатора 
П. И. Озерова.- Г XXI, 300.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от февраля 16—19. Продолжен 
24 февраля; закончен 25 февраля.—Павл\ 479 — 481. См. февра
ля 28.
Февраля 24. Ответ Г. на письма А. Л. Витберга от февраля 8 и 
15. Осуждает А. В. Пузыревского, растратившего «все движимое 
имущество» Витберга. «Вы угадали, Жуковский вымарал пять 
последних строк в «I Maestri». О работе над новой повестью — 
«удачно заглавие — «Его превосходительство»». — Г XXI, 
298—300. См. марта 15.

Получил письмо Нат. Ал. от февраля 19—22.— Г XXI, 300. 
Ответное письмо Г. Просит прислать ее портрет. Благодарит за 

письмо к П. П. Медведевой.— Г XXI, 300—301. См. февраля 25. 
Январь—февраля до 25. Два письма Г. к А. Е. и П. Скворцовым 
(неизв.).—См. Г XXI, 301 и 610 (№ 121, с датой «(январь—фев
раль)»).
Февраля 25. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое фев
раля 24. «У меня нет корыстолюбия, нет привязанности к роскоши, 
я богатством готов жертвовать другу, обстоятельству; но не отвер
гаю его (...) богатство — это свобода». О своем отношении к 
друзьям: H. М. Сатину, Кетчеру, Ог., о своей ошибке в В. В. Пас- 
секе. Пишет, как ему «больно», что нет писем от П. и А. Е. .Сквор
цовых.— Г XXI, 301—302. См. февраля 26.
Февраля 26. В Приб. к № 8 Вл. ГВ опубл, ст. Г. «Владимирская 
публичная библиотека» (Г XXX, 610—611).— См.: А. М а л а- 
х о в а. Статья А. И. Герцена «Владимирская публичная библио
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тека» («Изв. АН СССР». Серия л-ры и яз., 1963, т. XXII, вып. 5, 
с. 423-427).

Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 24. «Я хочу 
тебе составить отчетливый, полный план чтения и занятий (...> 
Здесь первое место поэзии (религия с ней неразрывна), потом ис
тория (...> потом романы — и больше ничего. Пуще всего не науки 
(...> науки холодны и худо идут к идеальной жизни, которую я хо
чу тебе».- Г XXI, 302-303.

Начинает новое письмо к Нат. Ал. О намерении тайно при
ехать в Москву, если получит отказ в отпуске.— Г XXI,
303— 304. См. февраля 27.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от февраля 20—22. Сообщает, что 
уже знает о согласии И. А. Яковлева на их брак. Закончен 
27 февраля.— Павл., 483—486.
Февраля около 27. Г. получил от П. П. Медведевой «картинку» 
к рассказу «Это было 22-го октября 1817» для пересылки ее Нат. 
Ал. — Г XXI, 304. См. марта 1.
Февраля 27. Ночью Г. продолжает письмо к Нат. Ал. начатое фев
раля 26. Жалуется, что из Петербурга еще нет ответа на прось
бу от отпуске. «Да что же я — для шутки отдан на мученье, уж 
хоть бы мучили так, чтоб было больно, ну как 20 июля 1834,— 
это чувствительно, это занимает, а то, как вестфальского гуся, 
кормят, поят, холят, а нога прибита гвоздем».— Г XXI,
304— 305. См. февраля 28.

Мин. вн. дел. Д. Н. Блудов сообщил владимирскому гражд. 
губ. И. Э. Куруте об отказе гр. А. X. Бенкендорфа ходатайство
вать о предоставлении Г. отпуска в Москву.— H. Н. Ч е б ы- 
ш е в. А. И. Герцен во Владимире («Труды Владимирской ученой 
арх. комиссии», кн. IV, Владимир, 1902, с. 61). См. февраля 11.
Январь илифевраль. Письмо Г. к В. В. и Т.П. Пассекам (неизв.).— 
См. Г XXI, 324 и 609 (№ 111, с датой «(начало 1838 г.>»).
Февраль. Письмо Г. своему вятскому знакомому А. Ф. Машков
цеву (неизв.). О преследованиях, которым подвергается Нат. Ал. 
Отправляет книги, в том числе «Histoire romaine» («Римскую исто
рию») Ж. Мишле.— См. Г XXI, 610 (№ 124); марта 8.

Письмо Кетчера к Г. (неизв.). О неудаче своих переговоров с 
И. А. Яковлевым относительно брака Г. и Нат. Ал.— См. БиД, 
Г VIII, 360.
Февраль <?>. Г. выписывает в «вятскую тетрадь» цитату из гл. VI 
романа А. Мандзони «I promessi sposi».— Г XXX, 619 и 
715—716. Ср. февраля 14.

Возможно письмо Г. к П. П. Медведевой.— См. Г XXI, 270, 
277 и 610 (№ 122).
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Февраля вторая половина. Г. задумал повесть «Граница ада с ра
ем» (неизв.).- Г XXI, 297. Ср. Г XXX, 857.

Просматривает свои «Вятские письма», в связи с чем пишет 
Кетчеру: «Я было взялся за «Вятские письма», да так показались 
мне плоски, что я чуть их не сжег».— Г XXI, 296. Ср. 1837, июля 
До 7.
Февраля конец. Г. закончил повесть «Его превосходительство» 
(текст неизв.). Писал о ней Кетчеру: «Я написал новую повесть 
«Его превосходительство» и наверное не хуже, нежели «Там» 
<«Елена»>, только надобно поправить».— Г XXI, 296, 324. Ср. Г 
XXX, 856.

Возможно письмо Г. к Е. И. Герцену (неизв.).— См. Г XXI, 
293 и 610 (№ 119, с датой «<20-е числа февраля)»).
Февраля около 28. Ответ И. А. Яковлева на письмо Г. от февраля 
20 (неизв.). Пишет, что Г. «убивает его» своим намерением соеди
ниться с Нат. Ал.— Г XXI, 306.
Февраля 28. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 
26. Советует прочитать повесть Жорж Санд «Лавиния» (в № 1 
ж. «Сын отечества» за 1838 г.). «Поклонись высокой женщине, кото
рая пишет под именем George Sand». Обещает прислать «Фауста» 
Гёте в пер. Э. И. Губера «как только отпечатается».— Г XXI,
305-306.

Получил письмо Нат. Ал. от февраля 23—25.— Г XXI, 306.
Продолжая письмо к Нат. Ал., начатое февраля 26, отвечает 

на это письмо. О письме И. А. Яковлева от февраля около 28: «Он 
переменил язык, холоден, презрителен язык, которым он заме
нил <...> Это хуже резкого отказа». Просит прислать ее портрет. 
«Мое судорожное ожидание — не слабость, я доказал свою твер
дость и правительству, и людям, тут другое чувство <...> я срав
нил бы это чувство с отчаянным Va banque!» — Г XXI, 306—308. 
См. марта 1.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от февраля 20—22. С нетерпением 
ждет ответа на просьбу Г. об отпуске. Закончен 1 марта.— 
Павл., 489—491. См. марта 4.
Февраля 28 <?>. Приписка Г. к письму Кетчеру от февраля 22. 
- Г XXI, 296. Ср. Г XXI, 306-307.
Марта 1. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое февраля 26. 
Посылает ей «картинку» П. П. Медведевой (см. февраля около 
27).— Г XXI, 308. См. марта 3-4.

Письмо Г. к Кетчеру. «Несмотря на все мои бравады, я в пол
ной мере ценю, что такое ссылка». О своих произведениях: «Нет, 
все, что я писал, глупо. Сожгу все, кроме статьи архитектурной,— 
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а она, может, всех глупее, да в ней есть хоть указанье на мысль 
широкую». Просит достать у Е. Г. Левашовой и прислать романы 
Жорж Санд.- Г XXI, 308-309.

Г. с Е. И. Герценом тайно выехал в Москву с паспортом свое
го слуги Матвея.— Г XXI, 312—313; БиД, Г VIII, 361.
Марта 2. В половине второго Г. приезжает в Москву. Остановился 
у Кетчера.— Г XXI, 309; БиД, Г VIII, 362.

В пятом ч. Г. встретился с Э. М. Аксберг.— Г XXI, 313, 321; 
Л II, 107.

Записка Г. к Нат. Ал. с известием, что он в Москве, и прось
бой устроить свидание: «Рассуждать некогда, действовать».— 
Г XXI, 309.

Г. передал Э. М. Аксберг записку для Нат. Ал. и повести 
«Елена» и «Мысль и откровение».— Г XXI, 330, 332; письмо 
Нат. Ал. к Г. от 24—25 марта {Павл., 532).

Около 8 ч. вечера Г. стоял возле дома М. А. Хованской на По
варской ул., где жила Нат. Ал.— Г XXI, 321.
Марта со 2 на 3. Г. ночует у гусарского офицера, знакомого Кет
чера.- Г XXI, 321; БиД, Г VIII, 363.
Марта 3. Седьмой ч. утра. Тайное свидание Г. с Нат. Ал. в доме 
М. А. Хованской.-Г XXI, 310; БиД, Г VIII, 364-365; 
Павл., 493.

После свидания Г. едет к Кетчеру.— Г XXI, 311—312.
9 ч. утра. Письмо Г. к Нат. Ал. «Это первая минута любви пол

ной, память ее пройдет всю жизнь <...> Теперь я силен и свят — 
мне свиданье было необходимо».— Г XXI, 310.

Г. уезжает во Владимир.— Г XXI, 309.
Письмо Нат. Ал. к Г. об их свидании.— Павл. 492—493.
Ответ Нат. Ал. на письма Г. от февраля 26 — марта 1 и марта 3. 

Рассказывает, как мучительно ждала свидания. «Тремя годами 
страдания заслужили мы 3 марта». Закончен 4 марта.— Павл., 
493—496. См. марта 6.
Марта 4. 3 ч. ночи. Записка Г. к Нат. Ал. со станции Линны: 
«Я счастлив до бесконечности».— Г XXI, 311.

Г. возвратился во Владимир. В десятом ч. утра явился на 
службу. «Сидел у губернатора в кабинете с делами».— Г XXI, 
311.

Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.), в котором он «поклялся», 
что Нат. Ал. будет его женой, и «написал, что ни угрозы, ни прось
бы, ни жесткость, ни слеза ничего не помогут».— См. Г XXI, 
312 и 610 ( № 126).

Получил письмо Нат. Ал. от февраля 28 — марта 1. — 
Г XXI, 312.
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Ответное письмо Г. Вспоминает о свидании марта 3. Просит 
прислать ее портрет. О «поэзии роскоши»: «Роскошь имеет весь 
характер изящного — величайшую ненужность, стремленье к кра
соте; я не нахожу ничего дурного, ежели бы на твоих волосах бле
стела теперь нитка брильянтов,— желать ее смешно <...> При
знаюсь откровенно: люблю пышность,—пышность дома и комнат 
пуще всего; но могу без горести ограничиться куском хлеба — это 
дело совсем другое».— Г XXI, 311—314. См. марта 5.

Письмо Нат. Ал. к Г. Закончено 5 марта.— Павл., 496—498. 
См. марта 9—12.

Донесение владимирской городской полиции губ. И. Э. Ку- 
руте об установлении надзора за Г.— Звенья, VI, 332.
Марта между 3 и 5. Письмо Э. М. Аксберг к Г. (неизв.). О его 
поездке в Москву марта 2.— Г XXI, 319.
Марта 5. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое марта 4. 
Пишет, что если, узнав все, М. А. Хованская выгонит Нат. Ал. 
из своего дома, то «это хорошо, скорей развязка».— Г XXI, 314. 
См. марта 10—11.

Вечером начинает новое письмо к Нат. Ал. «Последнее свида
нье (марта 3> кончило пересозданье». — Г XXI, 316 — 317. 
См. марта 6.
Марта около 6. Г. получил письмо от И. А. Яковлева (неизв.), 
о котором писал Нат. Ал.: «Папенька (...> говорит, что, делая 
столько уступок для меня (каких это?), он сделает и эту после лич
ного свиданья <...> Княгине писать не велел».— Г XXI, 318.
Марта 6. Г. ездил в Боголюбово осматривать дом и церковь 
Андрея Боголюбского.— Г XXI, 318.

Обедает у губ. И. Э. Куруты.— Г XXI, 318.
Получил письмо Нат. Ал. от марта 3—4.—Г XXI, 318.
Продолжая письмо к Нат. Ал., начатое марта 5, отвечает на 

это письмо. Спрашивает, почему она ни слова не написала о по
сланной ей повести «Елена» и ст. «Мысль и откровение».— Г XXI, 
318—319. См. марта 7.

Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 7 марта; закончено 8 марта.— 
Павл., 504—507. См. марта 9—12.
Марта 7. Г. получил от вятского губ. А. А. Корнилова письмо, 
«исполненное любви и комплиментов» (неизв.).— Г XXI, 319.

Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое марта 5. Сообщает, что 
во Владимире его «начинают носить на руках»: «Встарь подоб
ное меня веселило очень, особенно в университете, теперь, божусь 
тебе, почти я равнодушен».— Г XXI, 319—320. См. марта 8. 
Марта до 8. Письмо А. Е. Скворцова к Г. (неизв.).Упоминается 
в письме А. Ф. Машковцева к Г. от марта 8.
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Марта 8. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое марта 5. 
О том, что из Петербурга еще нет ответа на хлопоты об освобожде
нии.— Г XXI, 320. См. марта 12—13.

Ответ А. Ф. Машковцева на письмо Г. от февраля. Советует не 
спешить с обручением, не получив согласия отца. Благодарит за 
книги. Обещает заехать к Г. на будущий год.— Авт. ЛБ, 
Г-О.Х.66.

В окончании письма к Г., начатого марта 6, Нат. Ал. пишет: 
«Мысль и Откровение читала, незнакомые слова препятствуют 
вполне оценить ее; насколько понимаю, настолько вижу твою ду
шу».— Павл., 507.
Марта 9. Ответ Г. на письма Нат. Ал. от марта 4—5 и 6—8. О по
ездке в Москву: «Душа моя до того была поглощена тобою, что я 
почти не обратил внимания на город». — Г XXI, 320—321. Про
должено вечером и ночью.— Г XXI, 321—323. См. марта 10.
Марта начало. Письмо Г. к А. Л., А. В., В. А. Витбергам и 
П. П. Медведевой. Об одиночестве своей владимирской жизни: 
«Вы не узнали бы меня, нет, вы-то бы, кажется, узнали, а многие, 
любившие во мне не мое — разгул,— не узнали бы теперь».— 
Г XXI, 315-316.
Марта 10. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое марта 9. — 
- Г XXI, 323. См. марта 11.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от марта 4—5. «Мне кажется, мы 
будем век говорить друг другу о 3-м марте, и век не доскажем». 
Закончен И марта.— Павл., 510—513. См. марта 13.
Марта 8—11. Г. читает Жан Поля.— Г XXI, 322 и 323-324.

«Душа пламенная, полная поэзии и любви; но выражение ее так судо
рожно, так пропитано иронией <...> что он навеки отрезал таких читателей, 
как ты»,— писал Г. Нат. Ал.— Г ХХТ, 323—324.
Марта 10 или 11. Ответ Г. (неизв.) на письмо В. В. и Т. П. Пассе- 
ков (неизв.).— См. Г XXI, 324 и 610 (№ 127, с датой «(около 
10—11 марта)»).
Марта 11. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое марта 9. 
Просит прислать письма 1836 г. Спрашивает мнение о повести 
«Елена».— Г XXI, 323—324. См. марта 12.

Письмо Г. к А. Вырлиной (неизв.).—См. Г XXI, 323 и 610 
(№ 128).
Марта 12. Вышел № 10 Приб. к Вл. ГВ. Начало работы Г. как 
редактора.— Приб. к Вл. ГВ, 1839, № 1 от 7 января (объявление 
от редакции). См. января 30.

Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое марта 9. Жалуется, 
что из Петербурга нет ответа на ходатайство об отпуске в Мо
скву.— Г XXI, 324. См. марта 17—19.
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Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от марта 5—8. Закончен 13 мар* 
та.— Павл., 513—515. См. марта 18.
Марта 13. Г. получил письмо Нат. Ал. от марта 10—11.— 
Г XXI, 324. См. марта 14.

В окончании письма к Г., начатого марта 12, Нат. Ал. сообща
ет, что давно передала письма 1836 г. Л. И. Гааг, чтобы та пере
слала их Г. «первою верной оказией».— Павл., 515.

Письмо Нат. Ал. к Г. Закончено 15 марта.— Павл., 515—518. 
См. марта 20—22.
Марта до 14. Письмо П. П. Медведевой к Г. (неизв.).— Г XXI, 325. 
Марта между 3 и 14. Г. написал гл. VIII «О себе» («Ландыш»)— 
«о любви к Люд<миле> П<ассек>» и продолжал работу над пове
стью: «Далее описана самая черная эпоха, от 9 июля 1834 до 
20-го».— Г XXI, 325 и 332. См. марта между 14 и 16.
Марта 14. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от марта 10—11. О плане 
тайного венчания. Пишет о своей иронии: «Она проникает особым 
огнем целое, ибо это не насмешка, а внутренное неудовольствие 
за мелочничество людей, и мне она естественна, как дышать». 
«Да что ж ты не пишешь о повести <«Елена») — но я ее раз
любил и сам». Об отсутствии писем от П. и А. Е. Скворцовых. 
Посылает Нат. Ал. письмо П. П. Медведевой от марта до 14.— 
Г XXI, 324-326. См. марта 15.
Марта 15. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое марта 14. 
Просит написать воспоминания о ее детстве, об их первой встрече, 
о 20 июля<1834> и 9 апреля <1835>. — ГXXI, 326. См. марта 19—22.

В окончании письма к Г., начатого марта 13, Нат. Ал. пишет: 
«Наконец, Кетчер прислал мне «О себе». Хорошо, Александр, 
хорошо все; лучшее для меня — Дитя, Огарев и Деревня; где бо
лее тебя, тут и лучше». И далее: «Я не говорю лучшее, но люби
мое мое из всего, писанного тобою, будет твоя жизнь». Рассказы
вает Г. историю своей любви к нему.— Павл., 516—518.

Ответ А. Л. Витберга на письмо Г. от февраля 24. Советует 
терпеливо ждать, когда его брак с Нат. Ал. станет возможным.— 
PC, 1897, № 12, с. 481-482.
Марта между 14 и 16. Г. написал еще один отрывок из повести 
«О себе» — «20 июля».— Г XXI, 327. См. марта 17.
Марта 16. Г. узнает об отказе на свою просьбу об отпуске.—Г XXI, 
327. См. января 17 и февраля 27.

Виделся с проезжавшим через Владимир жанд. ген.-майором 
гр. П. И. Апраксиным. Узнав об отказе на просьбу об отпуске, 
Апраксин обещал Г. «дать средство» съездить в Москву.— Г XXI, 
327, 339.
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Письмо Г. к Нат. Ал. «Надежда на скорое освобожденье по
тускла». Цитирует «Утреннюю звезду» Жан Поля: «Любовь наша 
описана, чистая, святая».— Г XXI, 327—328. См. марта 17.
Марта 17. Г. работает над повестью «О себе» — «воспоминания 
о Кр<утицах> и 1834». В связи с этим перечитывает письма к 
Нат. Ал. из Крутиц.— Г XXI, 329. См. марта между 17 и 21.

Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое марта 16. Сравнивает 
свое отношение к Ог. и к вятским друзьям: «Почему Ог. так бли
зок, я слышу, как бьется его сердце. А Вятка — как тень в фан
тасмагории — меньше, меньше, точка, ничего».— Г XXI, 328—329. 
См. марта 18.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от марта 9—12. «О, как дивно, как 
свято, величественно представляется мне будущее». Продолжен 
18 марта; закончен 19 марта.— Павл., 523—527. См. марта 20—22 
и 23—26.
Марта 18. Г. получил письмо Нат. Ал. от марта 12—13.— 
Г XXI, 329.
г Продолжая письмо к Нат. Ал., начатое марта 16, отвечает на 
это письмо. «Тебе нравится слог моих статей, он в самом деле 
хорош местами — заботливость о нем тоже кокетство».— Г XXI, 
329—330. См. марта 19.
Марта 19. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое марта 16. 
Обещает при свидании прочитать ей повесть о своей жизни.— 
Г XXI, 330. См. марта 24-25 и 26-29.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от марта 14—15. Продолжен 21 мар
та; закончен 22 марта.— Павл., 527—530. См. марта 25—26.
Марта середина. Письмо Г. к П. П. Медведевой (неизв.).— См. 
Г XXI, 300-301, 323 и 611 (№ 130).
Марта {20. ■ Получил письмо Нат. Ал. от марта 17—19.— 
Г XXI, 330/

Ответ Г. на это письмо Нат. Ал. и на письмо от марта 13—15. 
«Одиночество мое здесь было бы ужасно, ежели б не твоя любовь, 
это не Вятка, ни одного взгляда, ни одного слова близкого, род
ного, все это лед, приличие». Сообщает, что «Моя жизнь» (очевид
но, отрывки из повести «О себе») у Е. Г. Левашовой — Г XXI, 330— 
332. См. марта 21.
Марта между 17 и 21. Г. написал гл. IX «’Ауаукт]» и начал ра
боту над гл. VII повести «О себе» — «Студент».— Г XXI, 332. 
Марта 21. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое марта 20. 
О чтении Жан Поля. Тревожится, не затеряла ли Э. М. Аксберг по
весть «Елена». О благотворном воздействии на него свидания мар
та 3.— Г XXI, 332—333. См. марта 22.
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Марта 22. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое марта 20.— 
Г XXI, 333. См. марта 30 — апреля 2.

Письмо^Г. к И. А. Яковлеву (неизв.).— См. Г XXI, 344. 
Марта 23. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от марта 17—19. «Выма
рай из моей жизни историю Мед<ведевой>, и любовь моя далеко не 
приняла бы религиозного направления <...) Ужасная встреча с 
Медведевой) окончила мое воспитанье».— Г XXI, 333—336. 
См. марта 24.
Марта 24. Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое марта 23. О гру
сти в связи с предстоящим днем рождения. О перечитанных своих 
письмах к^ней: «Последние письма из Кр<утиц> хороши (прош
лый раз я бранил), но не твой Александр в них, а Александр Ога
рева».— Г XXI, 336—337. См. марта 25.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от марта 16—19. О впечатлении 
от прочитанной повести «Елена». Закончен 25 марта.— Павл., 
530—533. См. марта 27—29.
Марта 25. В 12 ч. ночи Г. продолжает письмо к Нат. Ал., нача
тое марта 23. Желает, чтобы в первый час дня его рождения она 
увидела во сне «образ <...> друга».— Г XXI, 337.

Получил письмо Нат. Ал. от марта 19—22 со вложением ее 
письма к П. П. Медведевой.— Г XXI, 337. См. марта 26.

В 8 ч. утра в продолжении письма к Нат. Ал. Г. отвечает на 
это письмо. Просит писать ее автобиографию ^«письмами».— 
Г XXI, 337.

Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.).— См. Г XXI, 337 и 
611 (№ 131).

Вечером продолжает письмо к Нат. Ал. «Я восхищаюсь твоей 
манерой писать, у тебя размах фантазии как-то огромен и всегда 
ровен, чего именно нет у меня». О плане встречи с Нат. Ал. в Ца
рицыне.— Г XXI, 337—338. См. марта 26.

В окончании письма к Г., начатого марта 24, Нат. Ал. пишет: 
«Я написала свою жизнь до 7 года <...) ты ступил в душу мою, как 
только я ступила на порог^кн(ягининого) дома, но ни^я, ни ты, 
и тьгеще меньше, не знали этого». Повесть «Елена» была^получена 
ею с опозданием не по вине Кетчера, а по вине Э. М. Аксберг: 
«Она прислала мне только «Мысль и откровение», а повесть дер
жала у себя».— Павл., 532.
Марта до 26 <?>. Повесть Г. «Елена» «читали в Москве». Г. пишет 
об этом Нат. Ал.: «Многие бранят свиданье князя с Еленой и чрез
вычайно хвалят Ивана Сергеевича, который торжествует детской 
душой над неугомонным князем».— Г XXI, 339.
Марта 26. Посылает П. П. Медведевой письмо Нат. Ал. (неизв.).— 
Г XXI, 338.
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Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое марта 23. Собирается 
попросить ее портрет у Л. А. Яковлева. Соглашается с характе
ристикой, которую дала Нат. Ал. Т. П. Пассек (см. Павл., 526).— 
Г XXI, 339. См. марта 30 — апреля 2 и апреля 4—6.

Продолжение ответа Нат. Ал. на письмо Г. от марта 16—19. 
Об отказе на просьбу Г. об отпуске: «Все вздор, мы выше Влади
мира и Москвы, а там пусть их делят оврагом и стеной». Письмо 
продолжено 27, 28 марта; закончено 29 марта.— Павл., 537—540. 
См. апреля 1—3.
Марта 27. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от марта 24—25. О по
вести «Елена»: «Да, это исповедь, и исповедь, вырвавшаяся в са
мую страдательную, болезненную эпоху. Впрочем, не все же факт 
в ней». Сообщает, что «вымарал» эпилог «Через десять лет» в том 
экз., который отправлен в Петербург. Сообщает о замысле третьей 
повести: «Ты и Медведева> — сестры». Объясняет, что его при
езд в Москву «на Святой» зависит от жанд. подполковника Жадов- 
ского и жанд. ген.-майора П. И. Апраксина.— Г XXI, 339—340. 
Письмо продолжено ночью.— Г XXI, 340—341. См. марта 28.

В продолжении письма к Г., начатого марта 26, Нат. Ал. рас
сказывает о работе над своими воспоминаниями: «Когда ж дойдет 
до тебя,— ну, вообрази, с 26 года — все ты, ведь это невероят
но».— Павл., 538—539.
Марта 28. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое марта 27.— 
Г XXI, 341. См. марта 29.
Марта 29. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое марта 27. 
С нетерпением ждет ее разрыва «с светлейшей тетушкой» М. А. Хо
ванской.— Г XXI, 341. См. апреля 4—6.
Марта 30. Письмо Г. к Нат. Ал. «Поэма моя «О себе» оканчи
вается. Дальше 9 апреля она не должна идти. Да, это поэма юно
сти, и она хороша, юноша ее не прочтет хладнокровно, жаль, что 
по многому не везде все сказано <...> Я перелистываю и радуюсь: 
ничего темного, ничего пошлого, моя юность прошла хорошо».— 
Г XXI, 342.

Г. знакомится со священником И. Остроумовым.— Г XXI, 
342-343.

Вечером продолжает письмо к Нат. Ал.— Г XXI, 342—343. 
См. марта 31.

Ответ Нат. Ал. на письма Г. от марта 20—22 и 23—26. Про
должен 31 марта, 1 апреля; закончен 2 апреля.— Павл., 542—548. 
См. апреля 4—5.

Рапорт жанд. ген.-майора гр. П. И. Апраксина гл. нач. III 
отд. и шефу жанд. гр. А. X. Бенкендорфу. Сообщает, что под
полковник Жадовский, свидетельствуя об отличном поведении Г., 
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просит позволить Г. летом съездить, в сопровождении Жадовского, 
к родственникам, в подмосковную, близ города Покрова.— 
ЛИ, 142.
Февраль—март. В письме к Нат. Ал. А. А. Боборыкина передает 
поклон Г.— Авт. ЛБ, Г—О. IX.30.
Февраль—март <?>. Выписка Г. в «вятской тетради» из т. III «Mé
moires, correspondance et manuscrits du général Lafayette, publiés 
par sa famille» (Bruxelles, 1837—1841 — «Воспоминания, переписка 
и рукописи генерала Лафайета, опубликованные его семьей»).— 
Г XXX, ЫАъ719.
Март. Письмо Ог. к Г. (неизв.).— См. Г XXI, 397.
Марта 31. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое марта 30. 
Верит, что они будут вместе.— Г XXI, 343—344. См. апреля 1.
Апреля 1. Г. заканчивает переписывать повесть «О себе», которая 
«кончена почти». «Недостает двух отделений: «Университет» и 
«Молодежь». Но этих я не могу теперь писать, для этого мне надоб
но быть очень спокойну и веселу, чтоб игривое воспоминание безза
ботных лет всплыло». — Г XXI, 345.

При жизни Г. не опубл.; впервые — Т. П. П а с с е к. Из дальних лет, 
т. I. СПб., 1878 (отрывок).

Получил письмо Нат. Ал. от марта 26—29.— Г XXI, 344.
Продолжая письмо к Нат. Ал., начатое марта 30, отвечает на 

это письмо.— Г XXI, 344—345. См. апреля 2.
В продолжении письма к Г., начатого марта 30, Нат. Ал. пи

шет: «Как все связывало нас даже с самого детства, только мы не 
замечали этих связей: Василий Вас. <Боголепов) учил тебя и ме
ня, тогда мне был 9-й год; он всегда приносил от тебя поклоны 
и рассказывал о тебе, я ужасно его любила; потом Т. П. (Пас- 
сек) (...) Первой ей ты протянул руку, первую ее я назвала дру
гом. Потом Пас(секи)».— Павл., 545.
Апреля 2. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое марта 30. 
«Насчет моего приезда (в Москву) ничего не могу сказать». Про
должено в 12 ч. ночи.— Г XXI, 346. См. апреля 3.
Апреля около 3. Письмо И. А. Яковлева к Г. (неизв.). Оставляет 
за собой ’в отношениях с Г. только право «дружеского совета».— 
См. Г XXI, 350.

Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.).— См. Г XXI, 611 (№ 132).
«Я писал пап<еньке>, что так как он не согласился на обрученье, то и я 

не согласен ждать,— вот мое объявление войны, а может, и мира».— Г XXI, 
348.
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Апреля 3. Рано утром Г. видит в окно, как гонят в Сибирь «пар
тию колодников в цепях».— Г XXI, 346.

Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое марта 30. Вспоминает 
Ог., свидание марта 3, надеется скоро увидеться с Нат. Ал.— 
Г XXI, 346-347.

Поздравляет губ. И. Э. Куруту с праздником Пасхи. — 
Г XXI, 347.

Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое марта 30. Сообщает, 
что не приедет на Святой неделе в Москву, т. к. подполковник 
Жадовский, который должен был его сопровождать, уехал.— 
Г XXI, 347-349. См. апреля 9-11.

Обедает у И. Э. Куруты. Разговор о А. Л. Витберге. «Нача
ли его бранить», а Г. горячо защищал.— Г XXI, 349, 352.

Поздно вечером начинает новое письмо к Нат. Ал. «1838 год 
<...> важнейший год нашей жизни». Говоря о возможном тайном 
браке, Г. подчеркивает, что следует считаться лишь с тем, чтобы 
не «погубить кого-либо из людей». О своем обещании освободить 
из крепостной зависимости А. Вырлину.— Г XXI, 349—350. 
См. апреля 4.

Приписка Г. на его письме от 1835, апреля 10: «Люблю, люб
лю, люблю тебя — на этом листке недоставало этого слова».— 
Г XXI, 39.
Апреля 4. Беседа Г. с гимназистом, у которого «есть способности, 
таланты, но дурное направление, школьное, узкое — и бедность». 
Гимназист спросил «советов насчет занятий». Г. «с огнем, жаром, 
поэзией представил ему все высокое призвание человека, науки». 
««Вы в несколько минут дали другое направленье моей жизни <...> 
я вам буду благодарен! Вы счастливы, потому что ваша жизнь 
как-то необыкновенна и ваш взор высок, силен. Завидую вам... 
Что мне делать?» — «Извольте,— сказал я,— вот мой совет: во- 
первых, берегите как высочайшую святость нравственность и чи
стоту, это главное, жертвуйте наукой — философии, а философи
ей— религии, читайте природу больше книг».— Г XXI, 351—352.

Возможно, это А. Пешков, который мог быть позднее автором письма 
к Г. от 1839, сентября 23, подписанного инициалом «А». Некоторые биогра
фические подробности в этом письме совпадают с тем, что рассказывал Г. 
о Пешкове 3 июля 1839 г. в письме к Н. И. и Т. А. Астраковым.— 
Г XXII, 30. О судьбе Пешкова см. воспоминания Т. А. Астраковой.—Пассек, 
II, 279, 280.

Г. получил письмо Нат. Ал. от марта 30 — апреля 2. — 
Г XXI, 350.

Продолжая письмо к Нат. Ал., начатое апреля 3, Г. отвечает 
на это письмо. Просит достать ее метрическое свидетельство.— 
Г XXI, 350—352. См. апреля 5.



172 1838. Владимир

Ответ Нат. Ал. на письма Г. от марта 23—26 и 27—29. «Вооб
рази, мой друг, мы родились с тобой в одном доме, в одной 
церкви, говорят, крещены, может, в одной купели». Продол
жен 5 апреля; закончен 6 апреля.— Павл., 556—558. См. ап
реля 8.
Апреля 5. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 3. 
О плане увоза Нат. Ал. из Загорья. Спрашивает, как про
шла ее встреча с И. А. Яковлевым.— Г XXI, 352. См. ап
реля 15.
Апреля 6. Получил письмо от П. П. Медведевой (неизв).— 
Г XXI, 353.

Письмо Г. к Нат. Ал. Сообщает, что священник И. Остроумов 
согласен их обвенчать. Предупреждает, чтобы никто не знал об 
их тайне. Обещает прислать деньги Э. М. Аксберг для по
купки всего необходимого для Нат. Ал. Просит как можно скорее 
достать метрическое свидетельство.— Г XXI, 353—354. См. 
апреля 7.

Письмо Нат. Ал. к Г. О повести «Елена»: «Сильно действие ее 
на меня, ничто писанное не проникало так глубоко в душу». Про
должено 7, 8 апреля; закончено 9 апреля.— Павл., 558—559. 
См. апреля 11—12.
Апреля до 7. Письмо Г. к Г. К. Эрну (неизв.).— См. Г XXI, 357 
и 611 (№ 134, с датой «(начало апреля (?)>»).
Апреля 7. Письмо Г. к А. Л. Витбергу. О встрече со священником 
И. Остроумовым, о свидании с Нат. Ал. марта 3. — Г XXI, 
357-358.

Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 6. Жалуется на 
свое одиночество во Владимире: «Какая скука однако ж не иметь 
ни полдуши, с которою бы мог поделиться». — Г XXI, 354. 
См. апреля 8.
Апреля 8. Бродил по окрестностям Владимира. «О, как прелест
ны окрестности маленького Владимира, это уже не Вятка, мрач
ная, суровая, осененная елями и соснами. Владимир спит в садах 
и горах, разбросанный сам по горам».— Г XXI, 355.

Получил письмо Нат. Ал. от апреля 4—6.— Г XXI, 355.
Продолжая письмо к Нат. Ал., начатое апреля 6, отвечает на 

это письмо. Сообщает, что подполковник Жадовский еще не вер
нулся (см. апреля 3). Напоминает, что завтра — «дивное 9 апре
ля».— Г XXI, 354—356. См. апреля 9.
Апреля 9. Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 6. 
«Чай, грустишь, что я не приехал. Погоди несколько дней, и уви
димся, погоди несколько недель, и не расстанемся до гроба».— 
Г XXI, 356—357. См. апреля 15.
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Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от марта 30 — апреля 3. О гоне
ниях М. С. Макашиной «за любовь», когда она узнала, что Нат. Ал. 
показывала дворовым портрет Г. и восхищалась им. Продолжен 
и закончен 11 апреля.— Павл., 563—567.
Апреля начало (?). Возможно письмо Г. к А. А. Яковлеву, брату 
Нат. Ал., о деньгах, принадлежащих ей по завещанию отца.— 
См. Г XXI, 344 и 611 (№ 133).
Апреля 10. «День мрачных воспоминаний». Три года ссылки.— 
Г XXI, 358.
Апреля около 11. Письмо Г. к Е. И. Герцену (неизв.) с просьбой 
вручить Нат. Ал. деньги для получения от священника метриче
ского свидетельства.— См. Г XXI, 359 и 611 (№ 135).
Апреля 11. Письмо Г. к Нат. Ал. Сообщает, что затруднений с вен
чанием во Владимире не предвидится, т. к. сам архиерей на их 
стороне.— Г XXI, 358—359.

Получил письмо Нат. Ал. от апреля 6—9.— Г XXI, 359.
Продолжая письмо к Нат. Ал., отвечает на это письмо. Обе

щает выехать в Москву, как только получит ее ответ.— Г XXI, 
359—360. См. апреля 12.

В продолжении письма к Г., начатого апреля 9, Нат. Ал. пи
шет, что М. А. Хованская дала согласие на ее брак с А. О. Ми- 
ницким, но Л. А. Яковлев рассказал княгине о любви Г. к Нат. Ал. 
и «сражается с ней».— Павл., 565—566.
Апреля 12. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 11.— 
Г XXI, 360. См. апреля 15.
Февраль — апреля первая половина. Письмо Г. к Ог. (неизв.) 
с изложением философских взглядов. Ог. усмотрел в письме «пла
менную сторону» души Г.— «любовь».— См. Г XXI, 397 и 609 
(№ 112, с датой «(начало 1838 г.>»); апреля конец.
Апреля 15. Г. выехал в Москву для свидания с Нат. Ал. (с пас
портом поручика Богданова).—Г XXI, 360, 364.

Ответ Нат. Ал. на письма Г. от апреля 3—5, 6—9 и 11—12. Пи
шет, что хотела бы оставить дом М. А. Хованской, но та не отпу
скает: «Твои казармы повторяются на мне». Советует Г. просить 
необходимые деньги у Ог.— Павл., 568—569. См. апреля 20.
Апреля 16. В Приб. к № 15 Вл. ГВ опубл, ст. Г. «Святая неделя» 
(Г XXX, 611).

4 ч. Записка Г. к Нат. Ал. о том, что он в Москве. Просит 
устроить свидание.— Г XXI, 360.
Апреля 17. Утро. Свидание Г. с Нат. Ал. в доме М. А. Хован
ской.- Г XXI, 361.
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Письмо Нат. Ал. к Г. «Что сказать о свиданье? Лучше ниче
го!». «Жди меня во Владимире <...> У себя-то ты устраивай, объ
ясни архиерею, проси губернатора, приготовься принять суженую 
твою».— Павл., 570. См. апреля 20.
Апреля 17 или 18. Читал Н. И. Сазонову, Кетчеру и др. отрывок 
из повести «О себе». «Вакханалия очень понравилась Сазонову с 
комп<анией>».— Г XXI, 362, 367.
Апреля 18. Утро. Свидание Г. с Нат. Ал. в доме М. А. Хованской.— 
Г XXI, 361.

Г. был у Т. А. и Н. И. Астраковых «во фраке Сазонова». По
знакомился с Т. А. Астраковой и С. И. Астраковым.— Г XXII, 
24; Пассек, II, 80.

Письмо Г. к М. А. Хованской (неизв.).— См. Г XXI, 361 и 
611 (№ 136).

Послано с Т. А. Астраковой. «Письмо <...> не достигло цели, я хотел им 
взбесить кн<ягиню>».— Г XXI, 361. См. Пассек, II, 81—83.

Апреля 19. Г. уезжает из Москвы во Владимир.— Г XXI, 
360, 362.

Письмо Нат. Ал. к Г. Просит написать Л. А. Яковлеву, чтобы 
он помог ей добиться разрешенья на переезд к Т. А. Астраковой.— 
Павл., 571. См. апреля 21.
Апреля 20. В 5 ч. утра Г. возвратился из Москвы во Владимир.— 
Г XXI, 360.

Ответ Г. на письма Нат. Ал. от апреля 15 и 17. «При первой 
возможности оставь княгиню и — к Астраковым». Просит ни в 
коем случае не приезжать во Владимир одной. Сообщает, что все 
готово для венчания, необходимо лишь достать метрическое сви
детельство.— Г XXI, 360—361. См. апреля 21.

Письмо Нат. Ал. к Г. О посещении Т. А. Астраковой дома кн. 
Хованской с тем, чтобы увезти к себе Нат. Ал.: «Да что ж я ни сло
ва до сих пор о Астраковой,— она дивная! Как свободно и торже
ственно сказала она: «Я приехала за Нат. Ал.» Как они струси
ли,— все, что чудесно, превосходно, достойно и кисти, и пера ху
дожника, и нашего воспоминания». Закончено 21 апреля. — 
Павл., 571—574. См. апреля 25. *
Апреля около 21. Г. получил письмо И. А. Яковлева с просьбой 
не делать «неосторожностей» (неизв.).— Г XXI, 362.
Апреля 21. Письмо Г. к И. А. Яковлеву с просьбой прислать пор
трет Нат. Ал. (неизв.). В письмо вложена «распечатанная записка» 
к Нат. Ал. (неизв.)- См. Г XXI, 362, 363 и 611 (№№ 137, 138).

Письмо Г. к Л. А. Яковлеву (неизв.)— См. Г XXI, 362 и 611 
(№ 139).
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Письмо Г. к А. А. Яковлеву (неизв.). Просит временно взять 
Нат. Ал. к себе в Петербург.—См. Г XXI, 362, 366 и 611 
(№140).

Получил письмо Нат. Ал. от апреля 19.— Г XXI, 362.
Заканчивая письмо к Нат. Ал., начатое апреля 20, отвечает 

на это письмо. Просит ехать во Владимир, как только она доста
нет метрическое свидетельство, с Э. М. Аксберг и Кетчером. Со
общает, что нанятая квартира «довольно хороша». Спрашивает, 
получила ли Э. М. Аксберг 500 р. для покупки всего необходи
мого для Нат. Ал.— Г XXI, 361—363.
Апреля 22. Письмо Нат. Ал. к Г. Обещает, что Э. М. Аксберг по
едет к Т. А. Астраковой и пошлет ему «верный отчет».— Павл., 
575-576.
Апреля около 23. Письмо Г. к Э. М. Аксберг (иеизв.). О деньгах 
для покупки всего необходимого Нат. Ал.— См. Г XXI, 364.
Апреля 23. В Приб. к № 16 Вл. ГВ опубл, начало ст. «От редакции» 
(Г I, 374—376), вероятно, написанной Г. См. апреля 30.

Письмо Г. к Нат. Ал. и Э. М. Аксберг о том, что «небо начи
нает проясниваться» и И. А. Яковлев как будто бы встал на их 
сторону. Просит поскорее взять метрическое свидетельство и не 
откладывать свой приезд до июля.— Г XXI, 363—365. См. ап
реля 25.
Апреля 25. Г. получил письмо Нат. Ал. от апреля 20—21.— 
Г XXI, 365.

Продолжая письмо к Нат. Ал., начатое апреля 23, отвечает на 
это письмо. «Я страдаю с отъезда, я не могу больше перенести 
разлуку».— Г XXI, 365. См. апреля 26.
Апреля 26. Г. был в деревне под Владимиром.— Г XXI, 365.

Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 23. «Торопись 
сюда».— Г XXI, 365. См. апреля 29 и мая 1—4.

Письмо Нат. Ал. к Г. с сообщением, что друзья еще не смогли 
достать ее метрическое свидетельство. Закончено 27 апреля.— 
Павл., 578—579.
Апреля 27. Письмо Г. к Нат. Ал. и Э. М. Аксберг. Предвидя воз
можность переезда Нат. Ал. в дом А. А. Яковлева, Г. просит ее 
быть «как можно дальше от него»: «Когда я, школьник, ценил один 
ум, я любил его <...> но теперь между мною и им нет перехода. Он 
<...> по теории, дурной человек <...> Весь корень зла — воспи
тание в грубых правилах философии прошлого столетия, в ма
териализме и неверии».— Г XXI, 366—367. См. апреля 28.

Письмо Нат. Ал. к Г. Продолжено 28, 29 апреля; закончено 
30 апреля.— Павл., 579—582. См. мая 1—4.
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Апреля 28. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 27. 
«Читала ли ты книгу (вторую часть «О себе»>, которую я оста- 
вил? Смотри, когда поедешь, не забудь ее».— Г XXI, 367. 
См. апреля 29.

В продолжении письма к Г., начатого апреля 27, Нат. Ал. от* 
вечает на письмо Г. от апреля 20—21. Сообщает, что Э. М. Акс- 
берг не сможет сопровождать ее во Владимир.—Павл., 579—580. 
Апреля 29. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 27. 
«Это письмо доставит Матвей (...) Наташа, решено — все готово, 
собирайся. Я жду во Владимире». В письме приписка к Э. М. Акс- 
берг с планом увоза Нат. Ал. из дома М. А. Хованской.— Г XXI,
367— 368. Продолжая письмо поздно вечером, сообщает об отказе 
священника венчать без метрического свидетельства.— Г XXI,
368— 369. См. апреля 30.

В продолжении письма к Г., начатого апреля 27, Нат. Ал. 
отвечает на его письмо от апреля 23—26. ««О себе» я не читала, 
ни минуты подле себя нельзя мне иметь эту книгу безопасно (...). 
Да уж я не знаю, как успокоить тебя (...) Довольно ли тебе: в мае 
мы обвенчаны??» — Павл., 580—581.
Начало года. Письма Г. к вятским знакомым — В. П. Машков
цеву и Г. К. Эрну (неизв.).— См. Г XXI, 609 (№№ 108 и 109). 
Января конец — апрель. Письмо Г. к А. Е. Скворцову (неизв.). 
Высказывает недовольство Г. К. Эрном.

Ответное письмо А. Е. Скворцова. Просит не сердиться, что 
давно не писал. Рассказывает о своем семейном счастье: «Всем 
этим я обязан тебе, хотя ты и был только орудием судьбы». Вспо
минает о «блаженных часах», проведенных с Г. в Вятке: «Ты один, 
которого я могу назвать от сердца и головы другом». Спрашивает, 
не удалось ли добиться разрешения И. А. Яковлева на брак с 
Нат. Ал. (авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 273; аннот.— ЛИ, 
т. 62, с. 755, с датой «(начало 1838 г.)»).
Апреля конец. Переговоры Г. с архиепископом Владимирским и 
Суздальским Парфением по поводу предстоящего брака с 
Нат. Ал.- Г XXI, 370; БиД, Г VIII, 371-373.

«У архиерея я был хорош: я не просил, я дал волю языку и пламенно, 
бешено требовал, он обещал ле препятствовать и прибавил: «Вот огонь-то, 
и ссылка и тюрьма не вылечили его»».— Г XXI, 372.

Ответ Ог. на письма Г. от января 13 и февраля — первой по
ловины апреля. Пишет, что не верит в «систему» Г. Радуется пред
стоящей поездке на Кавказ.— Ог., II, 292—294.
Апреля 30. В Приб. к № 17 Вл. ГВ опубл, окончание ст. «От 
редакции» (Г I, 374—376), вероятно, принадлежащей Г. См. 
апреля 23.
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Г. посылает в Москву Матвея для улаживания дел, связанных с 
венчанием.— Г XXI, 369, 371.

Письмо Г. к Кетчеру и Н. И. Астракову — ответ на неизв. 
письмо Кетчера. Упрекает друзей в неисполнении ими своих обе
щаний. Рассказывает о положении дел с документами, необхо
димыми для венчания, и договаривается о последующих действи
ях.- Г XXI, 369-371.

Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое апреля 27. Просит 
скорее достать метрическое свидетельство и приезжать во Вла
димир.— Г XXI, 369. См. мая 2.
Мая 1. Письмо Г. к Нат. Ал. «Матвей скачет теперь, и через сутки 
все начнет действовать».— Г XXI, 371.

Получил письмо Нат. Ал. от апреля 27—30.— Г XXI, 371.
Продолжая письмо к Нат. Ал., отвечает на это письмо: «Я вы

лечился <...> письмом твоим». С нетерпением ждет близкого сви
дания: «Не могу обнять этой близкой мечты».— Г XXI, 371—372. 
См. мая 3.

Письмо Нат. Ал. к Г. «Твое письмо <от апреля 23—26> пора
зило меня, взволновало ужасно, заставило страдать, отняло по
кой...» Продолжено 2, 3 мая; закончено 4 мая.— Павл., 584—585. 
См. мая 5.
Мая 1 или 2. Г. просил своего знакомого К. П. Смирнова 
принять Нат. Ал. на несколько часов до венчания.— См. ст. 
Н.Н. Чебышева («Труды Владимирской ученой арх. комис
сии», кн. IV. Владимир, 1902, с. 63—64). См. мая 3.
Мая 2. В продолжении письма к Г., начатого мая 1, Нат. Ал. от
вечает на его письмо от апреля 27—30.— Павл., 585.
Мая между 1 и 3. Г. получил письмо Т. А. и Н. И. Астраковых 
(неизв.).- Г XXI, 372.
Мая 3. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое мая 1. «Есть слух, 
будто нас простили». «Я нашел тебе дом, где ты можешь провести 
несколько часов или даже день до венчанья». Пишет, что во Вла
димире есть только один человек, «который отчасти близок ду
ше» — его шафер Богданов.— Г XXI, 372. См. мая 4.

«Ведомость о состоящих под надзором городской полиции ли
цах за геыварьскую треть 1838 года», представленная гражд. губ. 
И. Э. Куруте, где, в частности, говорилось, что Г. «ведет себя 
весьма хорошо и прилично благородной чести».— Звенья, VI, 
332.
Мая 4. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое мая 1. «О, она 
необъятпа, моя любовь». Рассказывает, как взволновался,' приняв 
приехавшую во Владимир незнакомую женщину за Нат. Ал.— 
Г XXI, 372-373.
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Мая 5. Письмо Г. к Нат. Ал. О своем настроении: «То улыбка, 
то слеза, то пот холодный и ужас, то надежда, вера, то сомнение 
винтит душу».— Г XXI, 373. См. мая 6.

Получил письмо Нат. Ал. от мая 1—4.— Г XXI, 373. См. мая 6.
Мая 6. Г. получил деньги, необходимые для венчания, из Вятки 
от К. В. Беляева.— Г XXI, 374, 380.

Заканчивая письмо к Нат. Ал., начатое мая 5, отвечает на ее 
письмо от мая 1—4.— Г XXI, 373—374.

Письмо Нат. Ал. к Г.:«Может быть, этот листок заключенье на
шей жизни в письмах». Сообщает, что метрическое свидетельство 
готово. Письмо закончено 7 мая.— Павл., 588.

Записка Э. М. Аксберг к Нат. Ал. с сообщением, что Г. сам бу
дет в Москве (неизв.).— Павл., 588.
Мая 7. Г. выезжает в Москву за Нат. Ал.— Г XXI, 378; ВиД, 
Г VIII, 365.
Между 18 апреля и 7 мая. Н. И. Сазонов дал Г. в долг деньги, 
необходимые для венчания.— Пассек, II, 84—85.
Мая 8. Рано утром. Встреча Г. под Москвой с безумной девоч
кой.- БиД, Г VIII, 365-366.

Г. приехал в Москву к Астраковым.
Возле Перова трактира встретился с Нат. Ал. и Кетчером. 

«Прискакал за Наташей, взял ее в коляску, в чужом платке, 
в чужом салопе, 8 мая, в обед, и поскакал назад».

Вслед за Г. и Нат. Ал. ехали камердинер Матвей и знако
мый Г.— Я. И. Голубев.- Г XXI, 378-379; БиД, Г VIII, 366- 
369; Пассек, II, 85—86; ЯН, т. 64, с. 487.
Мая 9. В шестом ч. вечера Г. и Нат. Ал. приезжают во Владимир 
в дом К. П. Смирнова (см. мая 1 или 2).— Г XXI, 379; БиД, 
Г VIII, 370; см. ст. Н. Н. Ч ебышев а («Труды Владимирской 
ученой арх. комиссии», кн. IV. Владимир, 1902, с. 64—65).

Между 6 и 7 ч. Г. ездил к Богданову, чтобы узнать, все ли го
тово к венчанию.— БиД, Г VIII, 370.

Г. был у П. П. Модзолевского, приглашал быть шафером.— 
БиД, Г VIII, 370; В. И. К у р у т а. Из материалов для биогра
фии А. И. Герцена (РМ, 1889, № 6, с. 17).

Восьмой ч. вечера. Был у архиепископа Владимирского и Суз
дальского Парфения, но не застал его.— БиД, Г VIII, 374.

Венчание Г. и Нат. Ал. в церкви Ямской слободы.— Г XXI, 
374, 375, 379, 380; БиД, Г VIII, 374-375.

Запись о браке Г. и Нат. Ал. сделана в кн. Николозлатовратской церк
ви г. Владимира, поскольку венчал их И. Остроумов, протоиерей этой церк
ви. «При венчании присутствовали той же церкви диакон П. И. Златоврат- 
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ский и пономарь П. Дмитриевский». «Поручители»: помощник правителя 
канцелярии владимирского гражд. губ. губернский секретарь М. К. Ломизе 
и переводчик правления губернский секретарь Н. И. Татаринов (со стороны 
Г.); советник правления коллежский асессор П. П. Модзолевский и титуляр
ный советник К. П. Петров (со стороны Нат. Ал.).— Е. С. Н е к р а с о в а. 
Александр Иванович Герцен (РС, 1889, № 1, с. 181). См. также: II. Н. Ч е- 
б ы ш е в. А. И. Герцен во Владимире («Труды Владимирской ученой арх. 
комиссии», кн. IV. Владимир, 1902, с. 61—62). Н. Н. Златовратский вспо
минает семейное предание об участии в венчании Г. его деда.— Н. Злато
вратский. Воспоминания. М., 1956, с. 85.

Мая 9 <?>. Помета Г. на письме к Нат. Ал. от мая 5—6: «Конец 
переписке».— Г XXI, 374.
Мая около 10. Письмо Г. к Н. И. и Т. А. Астраковым и Кетчеру. 
О венчании с Нат. Ал. Приписка Нат. Ал. с благодарностью дру
зьям.- Г XXI, 374-375.

Мая 10. Г. и Нат. Ал. ездили с визитом к Ю. Ф. Куруте.—БиД, 
Г VIII, 375-376.

Г. и Нат. Ал. посетили архиепископа Владимирского и Суз
дальского Парфения.— БиД, Г VIII, 376.

Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.) с просьбой «не сердиться 
на конченное дело» — женитьбу, «простить» и «присовокупить 
свое благословение».— См. БиД, Г VIII, 376; Г XXI, 611 (№ 141). 
См. мая 17.

Нат. Ал. сообщает А. Г. Клиентовой о своем венчании с Г.— 
Е. С. Н е к р а с о в а. Н. А. Герцен в переписке с А. Г. Клиен
товой (РС, 1892, № 3, с. 782).
Мая 11. Письмо Г. к А. Л. Витбергу. Сообщает о своем венчании 
с Нат. Ал. и просит рассказать об этом всем вятвким друзьям.— 
Г XXI, 375. См. мая 24.
Мая 13. В письме к Нат. Ал. А. Вырлина спрашивает о Г,— 
Авт. ЛБ, Г - О. IX, 34.
Мая 17. Г. получил письма И. А. Яковлева, Л. А. Яковлева и 
Л. И. Гааг (неизв.), о которых писал друзьям: «Все в Москве идет 
лучше, нежели мы думали».— Г XXI, 376; БиД, Г VIII, 376.

Письмо Г. к Н. И. Астракову. Просит переслать все оставшие
ся в Москве рукописи, особенно «О себе» с Н. И. Сазоновым, со
бирающимся во Владимир. О намерении архиепископа Парфения 
лично писать И. А. Яковлеву и М. А. Хованской.— Г XXI, 
376.
Мая 18. Нат. Ал. в письме к А. Г. Клиентовой рассказывает о 
венчании и первых днях жизни с Г. — Е. С. Некрасова. 
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Н. А. Герцен в переписке с А. Г. Клиентовой (ГС, 1892, № 3, 
с. 782—783).
Мая середина. Письмо Г. к А. Е. и П. Скворцовым (неизв.). 
Сообщает о женитьбе.— См. Г XXI, 611 (№ 142); мая конец.
Мая между 17 и 21. Г. и Нат. Ал. переехали на новую квартиру, 
вероятно, за р. Лыбедь, в дом кн. Долгоруковой.— Г XXI, 377; 
БиД, Г VIII, 377, с датой «1839 г.». Прожили до первой половины 
сентября.
Мая 21. Приписка Г. к письму Нат. Ал. к А. Г. Клиентовой: 
«Что вы боитесь меня; нет, Александр Наташин не страшен для 
той, которая так пламенно ее любила».— Г XXI, 377.
Мая 24. Ответ Г. на неизв. письмо Н. И. Астракова. «Гармони
ческое, стройное бытие мое теперь разливает во мне какую-то но
вую силу». Поклон Т. А. Астраковой.— Г XXI, 377.

Ответ А. Л. Витберга на письмо Г. от мая 11. Поздравляет Г. 
с женитьбой.— ЛН, т. 41-42, с. 483—484. См. июня 3.
Мая 27. В письме А. Вырлиной к Нат. Ал. приписка к Г.— Авт. 
ЛБ, Г - О. IX, 34.

В письме к Нат. Ал., дворовые М. А. Хованской поздравляют 
ее и Г.— Авт. Л Б, Г — О. IX, 34.
Мая 28. В письме к Нат. Ал. А. А. Боборыкина передает поклон 
Г.- Авт. ЛБ, Г - О. IX, 30.
Мая 29. В письме к Нат. Ал. А. А. Боборыкина просит отреко
мендовать ее Г. не как светскую девушку, а как искреннего Нат. 
Ал. и его друга.— Авт. ЛБ, Г — О. IX, 30.
Весна. Авторская дата «Вступления» к «Запискам одного молодого 
человека».— Г I, 259.
Мая конец. Письмо Г. к А. Л. Витбергу. Передает слова В. А. 
Жуковского о Витберге. Пишет, что И. А. Яковлев простил Г. 
и Нат. Ал., но «хочет немножко <...> потеснить материальными 
средствами». — Г XXI, 378.

Ответ А. Е. Скворцова на письмо Г. от мая середины. Поздрав
ляет Г. с женитьбой. Пишет, что кроме него и Полины, искренне 
радуется счастью Г. Луиза Рулковиус (авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, 
оп. 1, ед. хр. 273; аннот. ЛН, т. 62, с. 755).
Мая 31. Рапорт гражд. губ. И. Э. Куруты императору о лицах, 
состоящих под надзором полиции, за январскую треть 1838 г. 
О Г.: «Ведет себя весьма прилично, и по надзору ничего пред
осудительного не открылось».—ГА Владимирской обл., ф. 14, оп. 
5, т. 1, ед. хр. 56.
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Июня около 3. Г. получил письмо от И. А. Яковлева (неизв.), 
в котором тот «объявил полное прощение, амнистию и доказатель
ство приложил государственными ассигнациями».— Г XXI, 
378; БиД, Г VIII, 377.
Июня 3. Письмо Г. к А. Л. и А. В. Витбергам — ответ на пись
мо А. Л. Витберга от мая 24. Рассказывает историю своей же
нитьбы. Поздравляет Витберга с днем рождения.— Г XXI, 378— 
380.
Июня до 5. «Записка» Г. к Н. И. Астракову с просьбой прислать 
книги, бумаги Нат. Ал. и рукопись «О себе» (неизв.).— См. Г 
XXI, 381 и 612 (№ 144).
Июня 5. Ответ Г. на неизв. письмо Н. И. Астракова. Просит пе
редать Кетчеру, чтобы он прислал «Revue de Paris» «с июля 
1837 года и до сего дня». Спрашивает, читал ли он роман Ж. Санд 
«Mauprat» («Мопра»). «Мне чрезвычайно нравится Patience и ему, 
думаю, тоже».— Г XXI, 380—381. См. июня 7.
Июня до 7. Письмо Г. к Л. А. Яковлеву (неизв.) с просьбой 
содействовать ходатайству П. П. Медведевой о помещении ее 
детей в Воспитательный дом. — См. Г XXI, 381—382, 394 и 611 
(№ 143).
Июня 7. Письмо Г. к Н. И. Астракову. Поручает передать А. П. 
Полуденскому просьбу содействовать ходатайству П. П. Медведевой 
(см. июня до 7). Пишет, что перепутал название журнала (см. ию
ня 5) и Кетчер должен прислать ему «Revue des Deux Mondes», 
где напечатан роман Ж. Санд «Mauprat».— Г XXI, 381—382.
Июня начало. Письмо Г. к А. Л. Витбергу. Просит передать 
Г. К. Эрну, что он на него не сердится.— Г XXI, 382.
Июня 12. Надпись Г.—К. П. Смирнову на оттиске: «Речь, сказан
ная <...> в Вятке А. Герценом 6 декабря 1837 года».— Г XXI, 
432.
Июля до 7. Письмо Г. к А. А. Боборыкиной (неизв.), по-видимо
му, приписка к письму Нат. Ал.— См. июля 7.
Июля 7. В письме к Нат. Ал. А. А. Боборыкина благодарит Г. за 
«его призыв к жизни». Соглашается с ним, что они «давно знакомы». 
Вспоминает, как она с Нат. Ал. любовалась его портретом.— Авт. 
ЛБ, Г — О. IX.30.
Июля 12. Нат. Ал. в письме к А. Г. Клиентовой передает поклон 
от Г.— Е. С. Н е к р а с о в а. Н. А. Герцен в переписке с А. Г. 
Клиентовой (PC, 1892, № 3, с. 785).
Июля 14. Письмо Г. к А. Л. Витбергу при посылке ему 1000 руб. 
О речи митрополита Филарета при перенесении места закладки 
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храма Христа Спасителя. Спрашивает о новом вятском губерна
торе <И. П. Хомутове) и С. И. Величко.— Г XXI, 382—383. 
См. июля 26.
Июля около 20. Письмо Г. к Н. И. и Т. А. Астраковым— при
писка к письму Нат. Ал. О предстоящем отъезде в деревню для сви
дания с И. А. Яковлевым. Просит узнать, сколько он должен 
Н. И. Сазонову.- Г XXI, 384.

Нат. Ал. писала Т. А. Астраковой: «Теперь мы собираемся к папеньке, 
в деревню Льва Ал<ексеевича>, в Покровское, не далеко от Москвы, но надо 
будет её объехать, может, пробудем там недели три. В письмах его и тени нет 
неудовольствия — ни облачка, ни облачка панашем небе! — Теперь сказать 
вам о своем житье-бытье: ежели не читаем книгу — то скитаемся по полям и 
горам и читаем природу <...> ни с кем не знакомы решительно, кроме семей
ства Куруты».— НПГ, с. 25.

Июля около 21. Г. и Нат. Ал. выехали в Покровское-Засекино 
для свидания с И. А. Яковлевым.— Г XXI, 383, 384; БиД, Г 
VIII, 114. См. августа 10.
Июля около 23. Г. и Нат. Ал. посетили Воробьевы горы. Г. пи
сал об этом А. Л. Витбергу: «Путь мой лежал около Москвы — 
он меня привел на Воробьевы горы (...) Я велел ямщику остано
виться и пошел с Наташею по ужасной грязи на место закладки. 
Место закладки, как открытая могила, приводило в трепет — 
камни разбросаны; я прислонился к барьеру, смотрел вдаль, одна 
серая масса паров и больше ничего, я думал о дальнем друге, 
о брате Николае, и слеза наливалась в глаза мои и её, я думал 
потом об вас».— Г XXI, 384—385. ЛН, т. 63, с. 22—25.
Июля 24 или 25. По дороге в Покровское Г. посетил в Перхушко- 
ве А. А. Яковлева.— Г XXI, 384; БиД, Г VIII, 114-115.
Июля 26. Ответ А. Л. Витберга на письмо Г. от июля 14. Благо
дарит за присланные деньги.— РС, 1897, № 12, с. 482—484. См. 
августа 10.
Августа 10. Г. и Нат. Ал. возвращаются из Покровского во Вла
димир.— Г XXI, 384.

Ответ Г. на письмо А. Л. Витберга от июля 26. О посещении 
Воробьевых гор (июля около 23): «Вор(обьевы) горы для 
нас святыня». Поклон П. П. Медведевой и В. А. Витберг.— 
Г XXI, 384—385. См. сентября 13.
Март — августа первая половина. Письмо Г. к Ог. (неизв.).— 
См. Г XXI, 388, 397 и 612 (№ 148, с датой «<март — август)»); 
1838, октября 24 — 1839, января 8.
Августа первая половина. Письмо Г. к А. Е. Скворцову (неизв.). 
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Советовал при первой возможности оставить Вятку.— См. Г XXI, 
612 (№ 147); августа середина.

Письмо Г. к Г. К. Эрну (неизв.).- См. Г XXI, 612 (№ 146, 
с датой «<август)»).
Августа до 20. С Богдановым Г. отправил Кетчеру письмо (неизв.) 
и прочитанные книги.— См. Г XXI, 386 и 612 (№ 149).
Августа середина. Ответ А. Е. Скворцова на письмо Г. от авгус
та первой половины. Поздравляет с 26 августа, именинами Нат. Ал. 
Ему представляется Г.— «светлый высоким счастием, а не тот, ко
торого голос, исторгнутый страданиями, болезненно раздавался». 
Вспоминает, как многим он обязан Г. Теперь, когда Г. уехал, хо
чет как можно скорее покинуть Вятку. Сообщает о вятских зна
комых Г.: П. И. Репине, В. А. Витберг. В письме приписка П. 
Скворцовой.— Авт. ПД, ф. 265, оп. 2, ед. хр. 443.
Августа 20. Г. познакомился с Н. В. Левашовым, через которого 
получил неизв. письма Кетчера и Н. И. Астракова.—Г XXI, 
386.

Ответное письмо Г. к Кетчеру. Просит прислать книг. «Я в 
восторге от «Encyclopédie Le Roux» («Encyclopédie nouvelle» («Но
вая энциклопедия») П. Леру) — вот дивный памятник ведению 
XIX века. «Об Америке» соч. Токвиля нагнало скорбь и грусть 
на меня. Он в заключении говорит: «Две страны несут в себе буду
щее: Америка и Россия». Но где же в Америке начало будущего 
развития? Страна холодная, расчетливая. А будущее России не
объятно — о, я верую в ее прогрессивность. Прочти (когда приш
лю) «La Turquie» par Urquhart. Велик Восток, но мы его не знаем». 
Спрашивает, может ли Кетчер передать письмо к Ог. Просит уз
нать, не может ли Н. И. Сазонов подождать с долгом. Письмо пе
реслано через Н. И. Астракова.— Г XXI, 386—387, 388.

По свидетельству Г., ки. А. Токвиля «De la démocratie en Amérique» он 
получил от губ. А. А. Корнилова «на другой день» после его приезда в Вят
ку (см. 1837, августа 12).— БиД, Г VIII, 296.

Ответ Г. на неизв. письмо Н. И. Астракова. Рассказывает о 
своей поездке в деревню.— Г XXI, 387—388.
Августа 23. Письмо Г. к Ог. (неизв.).— См. Г XXI, 388 и 612 
(№ 145); 1838, октября 24—1839, января 8.

Письмо Г. к Н. И. Астракову. Просит переслать письмо к Ог., 
которому не писал «месяцев 8». Предполагает, что два его письма 
к Ог. потеряны Кетчером.— Г XXI, 388.
Августа 26. Г. с женой посетили семью Куруты.— См. письмо 
Нат. Ал. к Ю. Ф. Куруте от 3 сентября 1840 (авт. ЦГАЛИ, ф. 
129, оп. 1, ед. хр. 122).
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Августа 27. Г. получил письмо Н. И. и Т. А. Астраковых (не
изв.). — Г XXI 388.

Ответное письмо к Н. И. Астракову. Спрашивает, существу
ет ли еще ж. «Московский наблюдатель». Замечает, что «очень до
волен» «Сыном отечества». Пишет, что ему хотелось бы поговорить 
о пантеизме в связи со ст. Э. Литтре «о единстве плана царства 
животного» — рецензией на соч. Гёте (пер. напечатан в ж. «Сын 
отечества», № 5-6). О намерении изучить арабский язык и пое
хать на Восток.— Г XXI, 388—389.
Августа 30. Ведомость владимирской городской полиции о 
лицах, находящихся под надзором, за майскую треть 1838 г. О Г.: 
«Ведет себя очень хорошо». — ГА Владимирской обл., ф. 14, 
он. 5, т. 1, ед. хр. 56. См. сентября20; Звенья^!, 335.
Августа конец — сентября начало. Г. работает над «Лицинием», 
первой частью фантазии «Палингенезия». Стихотворный вариант 
неизв.— Г XXI, 390; Г XXX, 857-858. См. октября 4.

Ответ Г. на неизв. письмо Кетчера. «Огарева молчание приво
дит меня в грусть». Спрашивает, нужны ли статьи для «Москов
ского наблюдателя». Просит вернуть повесть «О себе» и обещает 
прислать с Н. В. Левашовым «всего «Лициния» (1-я часть)».— 
Г XXI, 389-390.
Сентября около 10. Письмо Г. к А. Л. Витбергу (неизв.) — См. 
Г XXI, 299, 391 и 612 (№ 150); сентября 20.
Сентября 13. Ответ А. Л. Витберга на письмо Г. от августа 10. 
О замеченных переменах в Г., который стал мягче, в то время 
как раньше его «чувство» «стыдилось слез и допускало заменять 
их смехом».— РС, 1897, № 12, с. 484—486.
Сентября первая половина. Г. и Нат. Ал. переезжают на новую 
квартиру (адрес неизв.). Нат. Ал. писала Т. А. Астраковой 
19 сентября: «Искавши очень долго квартиры, претерпевши разные 
всевозможные неудобства, мы нашли, наконец, прекрасную квар
тиру».— НПГ, 28. Прожили до 1839, мая 15.
Сентября 17. Письмо Г. к В. А. Витберг (неизв.).— См. Г 
XXI, 391 и 612 (№^151).
Сентября 19. Письмо Г. к Т. А. и Н. И. Астраковым. Спраши
вает, собираются ли приехать к нему Кетчер и Н. И. Сазонов.— 
Г XXI, 390.
Сентября 20. Ответ А. Л. Витберга на письмо Г. от сентября 
около 10. Посылает ему портрет А. А. Корнилова.— РС, 1897, 
№ 12, с. 487. См. октября 1.

Рапорт губ. И. Э. Куруты императору о лицах, состоящих под 
надзором полиции, за майскую треть 1838 г. О Г.: «Ведет себя
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очень хорошо».— ГА Владимирской обл., ф. 14, он. 5, т. 1,ед. хр. 
56. Ср. Звенья, VI, 335.

Нат. Ал. пишет А. Г. Клиентовой: «Теперь мы нанимаем 
прелестный дом, сидим у камина, вспоминаем друзей и наслажда
емся настоящим <...> Мы с Александром расстаемся недели в две 
на один только час».— Е. С. Н е к р а с о в а. Н. А. Герцен в 
переписке с А. Г. Клиентовой (РС, 1892, № 3, с. 785—786). 
Сентября 22. По пути из Петербурга в Вятку Г. навестила А. В. 
Витберг.— Г XXI, 390, 392.
Сентябрь. Письмо Г. к К. В. Беляеву при отправке части долга 
(неизв.).- См. Г XXI, 395 и 612 (№ 152).

В ответном письме Беляев спрашивал Г., «не стеснил ли» он 
себя, отдавая долг.— Г XXI, 395.
Октября 1. Г. получил письмо А. Л. Витберга от сентября20.— 
Г XXI, 390.

Ответное письмо Г. к А. Л. Витбергу и П. П. Медведевой. 
Рассказывает, что Л. А. Яковлев «выхлопотал помещение» двух 
детей Медведевой в Воспитательный дом. Сообщает, что пишет сти
хи (речь идет о «Лицинии»).— Г XXI, 390—392.
Сентября конец — октября до 4. Письмо Г. к Н. И. Сазонову, 
в частности, о «Лицинии» (неизв.).— См. Г XXI, 392,393 и 612 
(№ 153).
Октября до 4. Г. начинает работу над «диссертацией» (неизв.). — 
Г XXI, 392; Г XXX, 857.
Октября 4. Встреча Г. с Н. В. Левашовым, проезжавшим через 
Владимир.— Г XXI, 392.

Письмо Г. к Кетчеру. О жанре «Лициния»: «Я написал Сазоно
ву, что это драма; нет, просто сцены из умирающего Рима». «Напи
ши мне непременно, вступить ли мне в сношение с Полевым? Пос
лать ли ему что-нибудь или нет <...> Я определяюсь здесь к мес
ту». Спрашивает, отправлено ли его письмо к Ог. Письмо послано 
с Н. В. Левашовым.— Г XXI, 392.
Октября 8. В Приб. к № 41 Вят. ГВ опубл, начало очерка Г. 
«Состояние народа в Вятке до времен Петра Великого» (Г XXX, 
600—605). См. октября 22.
Октября первая половина. Ог. в письме к Кетчеру просит передать 
Г. поздравления с женитьбой. «Скажи ему, что я обнимаю моего 
брата и сестру. Теперь не пишу по известным мне причинам» 
(авт. ЛВ, М. 5185. 17. № 9 - ОРО, 160, № 323).
Октября 15. В Приб. к № 41 Вл. ГВ опубл, начало ст. «Статисти
ческое обозрение уездного города Суздаля» с ред. вступлением и 
примечанием Г. (Г XXX, 612). См. октября 22.
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Октября 22. В Приб, к № 42 Вл, ГВ опубл, продолжение ст. 
«Статистическое обозрение уездного города Суздаля» с ред. приме
чаниями Г. (Г XXX, 612). См. октября 29.

В Приб. к № 43 Вят. ГВ опубл, продолжение очерка Г. «Со
стояние народа в Вятке до времен Петра Великого» (Г XXX, 
600—605). См. ноября 5.
Октября 24. Ответ Ог. на письма Г. от марта — августа первой 
половины и августа 23. Поздравляет Г. и Нат. Ал. с браком. Под
робно рассказывает о болезни и смерти своего отца. Продолжен 
25, 26, 27 октября, 7 ноября 1838, 7 января 1839 г., закончен 
8 января 1839 г. — РМ, 1888, № 10, с. 1—11; авт. ЛБ, Г — О. 
VIII. 13.
Октября 29. В Приб. к № 43 Вл. ГВ опубл, окончание ст. «Ста
тистическое обозрение уездного города Суздаля» с ред. заключе
нием Г. (Г XXX, 612).
Октябрь. Г. продолжает работать над «сценами» «Лициния».— 
Г XXI, 393.

Письмо Г. к Н. И. и Т. А. Астраковым. Просит помочь А. Е. 
Скворцову получить место в Москве. С негодованием пишет о за
думанном А. Ф. Смирдиным альманахе «Сто русских литераторов»: 
«Наконец, дошло до того, что, наряду с Пушк<иным>, гравируют 
А. А. Орлова — да верить ли подобным нелепостям?» — Г XXI, 
392-394.
Ноября 5. В Приб. к № 45 Вят. ГВ опубл, окончание очерка Г. 
«Состояние народа в Вятке до времен Петра Великого» (Г XXX, 
600—605). См. октября 8 и 22.
Ноября начало. Письмо Г. к А. Е. Скворцову (неизв.) при подар^ 
ке, предназначенном для П. П. Медведевой.— См. Г XXI, 612 
(№ 156, с датой «<ноябрь>»); ноября середина.

Письмо Н. И. Сазонова к Г. (неизв.). — См. Г XXI, 395. 
Ноября начало <?>. Письмо Г. к А. Л. Витбергу (неизв.). При 
письме послано изображение фасада храма Христа Спасителя в 
Москве (проект К. А. Тона).— См. Г XXI, 394 и 612 (№ 154); 
ноября 22.
Ноября 16. Г. просматривает «Записки» А. Л. Витберга. Ставит 
дату просмотра в тексте автографа записок (л. 96).— Г XXI, 
394; Г I, 531.
Ноября 19. В Приб. к №^47 Вят. ГВ опубл, ст. Г. «Икона Нико
лая Чудотворца» \Г XXX, 605—607).
Ноября середина. Ответ А. Е. Скворцова на письмо Г. от ноября 
начала. Поздравляет Г. с днем именин 23 ноября. Отказывается 
отдать П. П. Медведевой присланный Г. подарок, пока Г. еще раз 
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не подтвердит своего желания. В письме приписка П. Скворцо
вой на нем. яз. (авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 273; аннот. 
ЛИ. т. 62, с. 755).
Ноября 22. Ответ В. А. Витберг на письмо Г. от ноября начала 
<?> с припиской А. Л. Витберга. Благодарит за «доброе желание 
<...> дать <...> понятие о проекте Тона».— Авт. ПД, ф. 265, оп. 
2, № 443. См. декабря 2.
Ноября около 24. Г. получил письмо от Л. А. Яковлева (неизв.) 
с подробностями о помещении детей П. П. Медведевой в Воспи
тательный дом.— Г XXI, 394.
Ноября 24. Письмо Г. к А. Л. Витбергу. «Я занимаюсь, иду с 
человечеством, сколько могу и понимаю». Поклон С. И. Величко 
и Николаю Мартыновичу <?>.— Г XXI, 394—395.
Ноября около 26. Г. получил записку от Н. И. Сазонова (неизв.). 
- Г XXI, 395.
Ноября 26. Письмо Г. к Н. И. Астракову. О неделикатности 
Н. И. Сазонова. «Ум и таланты его заставляли меня натягивать 
в нем душу, но вижу, что это невозможно». Спрашивает о судьбе 
второй части рукописи «О себе», которая осталась в Москве (см. 
апреля 17 или 18). — Г XXI, 395—396.
Ноябрь. Записка Г. к Кетчеру (неизв.). Переслана через Э. М. 
Аксберг.— См. Г XXI, 396 и 612 (№ 155).
Декабря 2. Г. получил письмо А. Л. Витберга от ноября 22.— 
Г XXI, 397. См. декабря 8.
Между 4 октября и 4 декабря. Посланы Кетчеру отрывки «Ли- 
циния». — Г XXI, 396—397.
Декабря 4. Письмо Г. к Кетчеру. Спрашивает, «имеются ли вес
ти» об Ог. Просит прислать через Е. И. Герцена рукопись «О 
себе». «Как мыслишь о плане моего «Лициния», который наружно 
похорошел». Просит передать «почтение» Е. Г. и Н. В. Левашо
вым и П. Я. Чаадаеву. «Новостей, новостей литературных, 
всяческих!»— Г XXI, 396—397.
Декабря 8. Ответ Г. на письмо А. Л. Витберга от ноября 22. 
Просит прислать проект Александровского собора для Вятки, 
сделанный Витбергом; в связи с этим пишет об архитектурных 
памятниках Владимира й архитектурных стилях. «Я занят очень 
много и, разумеется, не службой, много читаю, пишуидоволеп 
собою». - Г XXI, 397-398.

Письмо Г. к А. Л. Витбергу. Просит помочь брату Нат. Ал. — 
П. А. Захарьину, который хочет стать художником.— Г XXI, 
399. См. 1839, января 10.
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Декабря 17. В Приб. к № 50 Вл. ГВ опубл, ст. «От редакции» 
(Г I, 376—378), вероятно, принадлежащая Г.
Декабря середина. Г. получил письмо отН. И. Сазонова (неизв.).— 
Г XXI, 400.

Ответ Г. на неизв. письмо Н. И. Астракова. На вопрос о бес
смертии души, заданный Астраковым, отвечает: «Как не верить? 
Доказать я не могу очевидно, а внутри голос говорит».— Г XXI, 
400-401.
Декабря между 18 и 20. Письмо Г. к А. Л., А. В., В. А. Витбер- 
гам и П. П. Медведевой. Поздравляет с Новым годом. Посылает 
Медведевой отрывок из «Лициния», детям — книги.— Г XXI, 
399—400. См. 1839, января 3 и 10.
Декабря 26. Губ. И. Э. Курута обратился в мин. вн. дел с хода
тайством об освобождении Г. от надзора полиции.— См. ст. Н. Н. 
Чебышева («Труды Владимирской ученой арх. комиссии», 
кн. IV. Владимир, 1902, с. 66).
Декабря 30. Ц. р. № 12 «Журнала министерства внутренних 
дел», где в отд. «Смесь», (с 17—23) перепечатана ст. Г. «Вотяки 
и черемисы». См. января 1 и 15.
1838. Авторская дата, с указанием «Владимир-на-Клязьме», от
рывка «<Из римских сцен>».— Г I, 195.

При жизни Г. не опубл.; впервые — Т. П. П а с с е к. Из дальних лет, 
т. II. СПб., 1879. См. Г I, 183—195.

Авторская дата, с указанием «Владимир-на-Клязьме», «Запи
сок одного молодого человека» («Еще из записок одного молодого 
человека») — в ж. публикации.— ОЗ, 1841, № 8, с. 188; Г I, 472.

Портрет Г. работы неизв. художника (подлинник утрачен; 
воспроизведен в ЛИ, т. 7-8, с. 287).— Н. П. Анциферов. 
Иконографические материалы «пражской коллекции» (ЛИ, 
т. 63, с. 762).
1838 Письмо П. Скворцовой к Г. и Нат. Ал. (на нем. яз.) с 
рассказом о своей жизни.— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, он. 1, ед. хр. 
274.
Вторая половина года. Письмо П. Скворцовой (на нем. яз.) к 
Г. и Нат. Ал. — Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, он. 1, ед. хр. 274.
Конец года. Письмо Г. к Ог. (неизв.). Посвящено философским 
вопросам. Обвиняет Ог. в том, что он «бросился в мистицизм, ко
торый хотя и может увлечь поэта, но вовсе не имеет реальности». 
О создании системы, для проповедования которой хочет «идти в 
чужь», т. к. в России это сделать невозможно.— См. Г XXI, 612 
(№ 157).
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Ответное письмо Ог. Опровергает обвинение в мистицизме, 
развивая свои философские взгляды. Одобряет намерение Г. на
печатать изложение своих взглядов за рубежом, «потому что в от
чизне тебе не дают говорить».— Ог., II, 294—299.

Письмо Г. к А. Е. Скворцову (неизв.) с приложением «Новой 
науки» Дж. Вико.- См. Г XXI, 612 (№ 158).

В письме к Нат. Ал. А. А. Боборыкина просит передать по
клон Г.— Авт. ЛБ, Г — О. IX. 30.
Декабря конец (?>. Письмо Ог. к Г.— возможно, ответ на письмо 
Г. от августа 23 (ср. вопросы Г. к Н. И. Астракову, отправлено 
ли это письмо — Г XXI, 390, 395, 401). «Друг, от тебя письмо, 
(...) в котором ты чувствуешь необходимость во мне (...) я за
плакал, когда прочел его, и весело и грустно стало и душа рвалась 
к тебе...» Вспоминает свое знакомство сГ. и первое время их друж
бы. «Но тяжела разлука. И ты думаешь, что я охолодел. О нет, 
нет... Потребность делиться с тобой чувством и мыслью сильнее, 
чем когда-нибудь». Выражает надежду на возможное скорое сви
дание.— РМ, 1888, № 10, с. 12—13, с датой «(1838?)». Эта же 
дата проставлена рукой Г. <?> в авт. ЛБ, Г — О. VIII. 14 (в ОРО, 
131, № 53, с ошибочной датировкой «<конец 1836 или начало 
1837)»). См. 1839, января начало.

Приписка М. Л. Ог. с сообщением о смерти отца Ог. 2 ноября свидетель
ствует, что оно могло быть написано в ноябре или декабре. Упоминание Ог., 
что Г. «на днях» получит «пространное послание» (от 1838, октября 24— 
1839, января 8), позволяет предположить, что оно относится к концу декабря.

Декабря 31. Письмо Г. к Н. И. Астракову. Поздравляет с Новым 
годом. Вспоминает, где он встречал Новый год последние шесть 
лет. «Ежели моя жизнь (как и каждого человека) — поэма, то 
1838 — лучшее место в ней». — Г XXI, 401—402.

Конец 1830-х годов

Г. написал отрывок «(Чтоб выразуметь эту исповедь стра
дальца...)» (Г I, 329—330).

При жизни Г. не опубл.; впервые — ЛН, т. 61.
Отрывок, возможно, относится к «Запискам одного молодого человека» 

или к одной из ранних редакций этого произведения.— Г I, 521—522.

Г. написаны автобиографические отрывки «(Часов в восемь 
навестил меня...)» (Г I, 251—256).

При жизпи Г. не опубл.; впервые — Т. П. П ассек. Из дальних лет, 
т. II. СПб., 1879.

Письмо неуст. лица к Г. с рассказом о своем прошлом (авт. 
ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 301; аннот. ЛИ, т. 62, с. 745).
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1839

Января 1. Г. встретил Новый год у постели больной жены.— 
Г I, 332; Г XXII, 8.
Января 3. Ответ А. Л. Витберга на письмо Г. от 1838, декабря 
между 18 и 20. Поздравляет Г. и Нат. Ал. с Новым годом. Ра
дуется, что Г. будет служить чиновником особых поручений. С не
терпением ждет, когда сможет ознакомиться с поэтическими опы
тами Г.— РС, 1897, № 12, с. 487—489. См. января 11.
Января 5. Ведомость владимирской городской полиции о лицах, 
находящихся под надзором, за сентябрьскую треть 1838 г.— ГА 
Владимирской обл., ф. 14, он. 5, т. 1, ед. хр. 56; см. также Звенья, 
VI, 335 и февраля 10.
Января 7. В Приб. к № 1 Вл. ГВ опубл, заметка «От редакции», 
возможно, принадлежащая Г. (Г, XXX, 613).

В продолжении письма к Г., начатого 1838, октября 24, Ог. 
пишет: «Были и тут светлые минуты: любовь, вера, желание доб
ра, твое письмо, твоя дружба».— РМ, 1888, № 10, с. 9; авт. ЛБ, 
Г — О. VIII. 13.
Января 8. В окончании письма к Г., начатого 1838, октября 24, 
Ог. пишет о необходимости увидеться: «Я привык говорить 
тебе все». «Я получил во владение 4000 душ — обязанность <...> 
по возможности вывести их из полускотского состояния».— РМ. 
1888, № 10, с. 9—11; авт. ЛБ, Г — О. VIII. 13. См. февраля 
около 7.
Января начало. Письмо Г. к Ог. (неизв.). Очевидно, ответ па 
письмо от 1838, декабря конца <?>. — См. Г XXII, 9 и 435 (№ 1).

Письмо было отправлено по почте: Ог. сообщал Г., что ему можно писать 
на имя упр. Старым Акшено Г. Б. Борисова, в «двойном конверте».— РМ, 
1888, № 10, с. 12.

Января начало <?>. Письмо Г. К. Эрна к Г. (неизв.). Об обеде 
у А. Л. Витберга 25 декабря 1838 г., где много говорили о Г.— 
См. Г XXII, 7.
Января 10. Письмо Г. к А. Л. Витбергу. Поздравляет с днем 
рождения. «Подвиг ваш не останется втуне, нет, человечество име
ет свою мерку великому, и ваше место в истории искусства заня
то». Спрашивает, читал ли Витберг посланный П. П. Медве
девой «отрывок» из его поэмы («Лициний»).— Г XXII, 7. См. ян
варя 11.

Письмо Г. к А. Е. Скворцову (неизв.). Отправляет ему черно
вую редакцию «Лициния».—См. Г XXII, 7 и 435 (№ 2); января вто
рая половина — февраль.
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Ответ А. Л. Витберга на письма Г. от 1838, декабря 8 и декаб
ря между 18 и 20. В связи с вопросом Г. о П. А. Захарьине изла
гает свои взгляды на обучение художника. О «Лицинии»: «Прис
ланного сочинения вашего еще не знаю, ибо Прае. Петр. (Медве
дева) еще не показывала его». Благодарит за присланные детям 
книги, но добавляет: «За книгу Людиньке, т. е. Голеверово путе
шествие ^«Путешествие Гулливера»Дж. Свифта), должен пожурить, 
это и женщине читать, так приходится иногда краснеть, верно, 
вы забыли совсем содержание ее, которое могло правиться вам 
только по прежнему духу, а теперь, верно, нет».— Авт. ПД. ф. 
265, оп. 2, № 443. См. января 17.
Января 11. Продолжая письмо к А. Л. Витбергу, начатое янва
ря 10, Г. отвечает на его письмо от января 3: «Я еще не чиновник 
особ(ых) поручений), понеже это будет зависеть от министра 
вн. д., ну да, впрочем, я иначе теперь помышляю о службе, лишь 
бы асессорский чин, а с ним в отставку.— Теперь я все еще редак
тор газеты, и она идет, кажется, недурно».— Г XXII. 8. См. ян
варя 15.

Дневниковая запись Г. (не закончена). Подводит итоги пережи
тому с 1834 г. «Сбылась мечта, и сбылась с необъятной полнотой 
(...) я вздохнул о 1838 — он для меня был хорош (...). Лучшего 
года в мою жизнь не будет (...) Мы годом ближе к смерти!— это 
верно. А человечество годом ближе к великой эпохе братства и 
гармонии!— и это верно».— Г I, 332.
Января до 14. Г. написаны гл. «Университет» и «Холера» повести 
«О себе». Работает над гл. «Вятка». — Г XXII, 9.

Г. читает на латин, языке «не без труда» «Энеиду» Вергилия 
и Тацита.- Г XXII, 10.
Января 14. В Приб. к № 2 Вл. ГВ опубл, заметка Г. «Владимир 
13 генваря» (Г XXX, 613-614).

Ответ Г. на неизв. письмо Н. И. Астракова. «Первая часть 
«Лициния» готова». О работе над повестью «О себе»: «Смертельно 
хочется печатать — или уж подождать освобожд(ения)?» — Г 
XXII, 9-10.
Января до 15. Письмо А. Вырлиной к Г. и Нат. Ал. (авт. ЛВ. 
Г — О. IX, 34. — ОРГ. 122, № 1031, с датой «(1839, январь)»). 
См. января 20.
Января 15. Г. продолжает письмо к А. Л. Витбергу, начатое 
января 10. Поздравляет Витберга с днем его рождения.— Г XXII, 
8. См. января 17.
Января 17. Заканчивая письмо к А. Л. Витбергу, начатое ян
варя 10, Г. отвечает на его письмо от января 10. Посылает «отры
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вочек» из «Лициния». «Душевно сожалею о книжке Людень- 
ке... право забыл содержание, а помнил, что оно сочинение Свиф
та и детское».— Г XXII, 8—9. См. марта 11.
Января 20. А. Вырлина в письме к Нат. Ал. просит передать 
Г. «почтение и сердечную благодарность за его приписание».— 
Авт. ЛБ, Г - О. IX. 34.
Января 21. Г. с разрешения владимирского гражд. губ. И. Э. 
Куруты выехал в Москву в связи со смертью (19 января) Л. А. 
Яковлева («Сенатора»).— Г XXII, И; Л II, 268.

Письмо Нат. Ал. к Г. О грусти первой после венчания разлуки, 
о встрече с вятским знакомым Г. В. П. Машковцевым и его женой, 
которым рассказала историю своей любви к Г. Продолжено 
22 января; закончено 24 января.— Братская помощь, 69—72.

Попечитель владимирской гимназии С. Н. Богданов через га
зету благодарит Г. за подаренный им гимназии эвдиометр 
Вольта.— Приб. к Вл. ГВ, 1839, № 3.
Января 22. Г. прибывает в Москву.— Г XXII, 11.

Был у Н. И. и Т. А. Астраковых.— Г XXII, И.
Виделся с Д. П. Голохвастовым; просил его о месте для А. Е. 

Скворцова.— Г XXII, 11.
Мин. вн. дел Д. Н. Блудов сообщил гр. А. X. Бенкендорфу 

о ходатайстве И. Э. Куруты об освобождении Г. от полиц. над
зора (см. 1838, декабря 26).— Л II, 238.
Января 24 или 25. Г. выехал из Москвы во Владимир.— См. 
письмо Нат. Ал. к Г. от января 21—24.
Января 26 <?>. Г. возвратился во Владимир.
Января конец. Дневниковая запись Г. в связи со смертью Л. А. 
Яковлева. — Г I, 333.
Февраля 1. Мин. вн. дел Д. Н. Блудов получил ответ гр. А. X. 
Бенкендорфа с отказом поддержать ходатайство об освобожде
нии Г. от полиц. надзора.— Л II, 238.
Января конец — февраля до 7. Г. получил от Кетчера книги, ко
торые читает и просматривает, в том числе: Ch. Didier. Cha- 
vornay (P., 1838 — Ш. Дидье. Шаворне); его путевые очерки 
в изд. «Italie pittoresque» (t. II, P., 1836) (в оценке Г. «и то и дру
гое очень посредственно»), А. В аг chou de Penhoën. His
toire de la philosophie allemande, depuis Leibnitz jusqu’à Hegel 
(P., 1836—0. Баршу. История немецкой философии от Лейб
ница до Гегеля); Larochefoucauld. Mémoires <...> (vv. I — 
V, P., 1837); сочинения Г.-Л.-Г. фон Пюклер-Мускау («из 
всего присланного хуже Puckler»).— Г XXII, 10—11.
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Февраля до 7. Г. получил записку П. Я. Чаадаева с просьбой 
похлопотать о его земельном деле (неизв.).— Г XXII, 10,11,12,35. 
Февраля около 7. Г. получил письмо Ог. от 1838, октября 24—1839, 
января 8. — Г XXII, 11. Ответ Г. неизв. Возможно, был написан 
8 февраля.
Февраля 7. Письмо Г. к Кетчеру. Делится впечатлениями о 
№ 1 ОЗ («не дурен»). О «современном состоянии французской ли
тературы»: «Во всем множестве выходящих книг ужасная пусто
та, я разлюбил даже Гюго, одна в. вапс! растет талантом, взгля
дом, формой». Благодарит за книги; спрашивает, зачем второй раз 
присланы «Записки» Ларошфуко. Просит прислать «что-ни
будь) из гегелистов», «исторических книг».— Г XXII, 10—11. 
К письму была приложена «записочка о деле Чаадаева» (неизв.).— 
См. Г XXII, 10 и 435 (№ 3).
Февраля 8. И. А. Яковлев обратился к мин. вн. дел Д. Н. Блу
дову с новым ходатайством за сына. — Л II, 238. См. марта 3. 
Января конец — февраля начало. Письмо Ог. к Г. Сообщает, 
что подал просьбу о переводе в Москву. Просит при случае про
читать его ст. (неизв.), посланную Кетчеру. Посылает Г. свои 
стихи. Приписка М. Л. Ог. (авт. ЛБ, Г — О. VIII. 15 — ОРО, 
132, № 59).

Ог. в письме к Кетчеру просит переслать Г. стихи и письмо 
(авт. ЛБ, М. 5185. 18. № 1 - ОРО, 161, № 326). См. февраля 28. 
Февраля начало. Н. В. Левашов навестил Г. по пути в свое ни
жегородское имение.— Г XXII, И, 13; А. И. Дельвиг. Пол
века русской жизни. Воспоминания, т. I. М. — Л., 1930, с. 268. 
Февраля 10. Рапорт гражд. губ. И. Э. Куруты императору о 
лицах, состоящих под надзором полиции, за сентябрьскую треть 
1838 г. О Г.: «Ведет себя весьма хорошо».— ГА Владимирской 
обл., ф. 14, оп. 5, т, 1, ед. хр. 60.
Февраля 11. В Приб. к № 6 Вл. ГВ опубл, заметка Г. «От редак
ции» (Г I, 378—379).
Февраля 14. Письмо Г. к Н. И. Астракову. «Я в последнее время 
мало писал, а читал много. Между прочим, очерки из Гегеля. 
Много великого, однако не всю душу захватывает. В Шеллинге 
больше поэзии. Впрочем, Шеллинга я читал самого, а Гегеля в 
отрывках».— Г XXII, 11—12.
Февраля 27. Письмо Г. к неизв. лицу (Петру Ивановичу). Напо
минает об обещании прислать «Илиаду» в пер. Н. И. Гнедича.— 
Г XXII, 12.

Возможно, адресатом был П. И. Озеров (см. 1838, февраля 23).
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Январь или февраль. К Г. и Нат. Ал. приезжала Э. М. Айс
берг.— См. марта около 3.
Января вторая половина — февраль. Ответ А. Е. Скворцова на 
письмо Г. от января 10. О своем впечатлении от «Лициния»: «Вре
мена апостольства были и прежде любимой мечтой твоей». О наме
рении переписать «Лициния» (авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 
273; аннот. ЛН, т. 62, с. 756).
Февраля 28. Ответ Г. на неизв. письмо Кетчера. Благодарит за 
пересланное письмо Ог. от января конца — февраля начала 
(«он остается дивный и превосходный»), за обещание книг («глав
ное очень прошу — это больше исторических и гегелевских»). 
Посылает Кетчеру «связку книг». «Бродит в голове новая поэма 
«Даниил в Вавилоне»». Посылает «записку» о деле П. Я. Чаада
ева (неизв. - Г XXII, 435, № 4).- Г XXII, 12—13. См. марта 1.
Марта 1. Г. заканчивает письмо к Кетчеру, начатое февраля 
28. Посылает «маленький отрывок из «Лициния»».— Г XXII, 
13.
Марта около 3. В письме к А. Г. Клиентовой Нат. Ал. сообщает, 
что приезжала Э. М. Аксберг («всё вспомнили, всё»). «Часто го
ворим о тебе с Александром», «Александр кланяется тебе».—Е. С. 
Некрасова. Н. А. Герцен в переписке с А. Г. Клиентовой 
(РС, 1892, № 3, с. 786-787).
Марта 3. Гл. нач. III отд. и шеф жанд. гр. А. X. Бенкендорф 
сообщает мин. вн. дел Д. Н. Блудову, что не считает возможным 
просить за Г. вскоре после его перевода во Владимир. — ЦГАОР, 
д. 239, л. 26.
Марта 11. Ответ А. Л. Витберга на письмо Г. от января 10—17. 
Послан через Г. К. Эрна. О поэме «Лициний»: «Прекрасно, и во
обще мысль очень хороша; но я полагаю, что окончание поэмы, 
т. е. когда язычество должно облечься в христианство, будет до
вольно трудно, и тут надобно будет весьма обдуманно и осто
рожно соображать идеи».— РС, 1897, № 12, с. 489—491. См. 
марта 23.
Марта до 14. Г. встретился с пастором К. А. Зедергольмом, 
«провел с ним вечер и узнал много нового о немецкой литер(ату- 
ре>». — Г XXII, 14.

Марта первая половина. Г. «с восторгом» читает «Илиаду» в 
пер. Н. И. Гнедича.— Г XXII, 15.

«Вот истинный сын природы, тут человек кажется во всей естественной 
наготе <...> я прожил 26 лет и читаю теперь 1 раз «Илиаду»».— Там же.
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Прочитал 5 частей мемуаров генерала М.-Ж.-П. Лафайета 
(«Mémoires, correspondance et manuscrits». P., 1837—1838, vv. I— 
VI). - Г XXII, 14 и 15.

«Как дрянно им изображена революция, у него всё интриги, личности, 
мелочи, а великое — это конституция 1789».— Г XXII, 14.

Ог. в письме к H. М. Сатину, очевидно, в связи с предстоящей 
встречей с Г. пишет: «Через несколько дней я буду там. Друг! 
сколько надежд и сколько воспоминаний» (авт. ПД, ф. 187, № 153— 
Капелюш, 34, № 140, с датой «< 1839? >»). См. марта 15.
Марта 15. Письмо Г. к Кетчеру. Сообщает о получении из Пе
тербурга известия, что гр. А. X. Бенкендорф «не нахо
дит удобным ходатайствовать о снятии надзора»: «Ergo по крайней 
мере год еще во Владимире (...) за что же это шестилетнее гонение 
(с 1834 и до 1840)? Здесь ежедневно провозят скованных из Кие
ва, все в каторжную работу, некоторые на 20 лет. Я не знаю сов
сем, по какому делу». Спорит с отзывом Кетчера о «Лицинии». 
«Ты как-то уж давно побранил моего «Лициния» и был не вовсе 
прав. Во-первых, тут два элемента — сам Лициний и Рим. Лици- 
ний тип, так, он и пожертвован идее. Но заговор Латерана взят 
мною целиком из Тацита, почему же ты говоришь, что все лица 
слепые орудия моей arrière-pensée (задней мысли)?». Просит при
слать франц, журналы, исторические кн. и соч. Гегеля: «Это глав
ное». «Я выписал Менцеля историю немцев (вероятно: W. Меп- 
z е 1. Geschichte der Deutschen bis auf die neuesten Tage, 1837 >, 
выпишу и еще кое-что классическое; но больше 200 руб. на кни
ги издержать не могу».— Г XXII, 13—15. См. марта 17.

Приезд во Владимир Ог. с женой М. Л.— Г I, 333; БиД, Г 
IX, 11-12; ; Г XXII, 15, 16, 17, 18, 19-21, 22. Уехали марта 19.

«Эти дни мы провели дивно, превосходно»; «четырехдневное, светлое, яс
ное, святое свиданье!» — Г XXII, 16, 17.

Марта 16. Г. определен старшим помощником правителя канце
лярии владимирского губернатора.— Л II, 258. Ср. ст. H. Н. 
Чебышева («Труды Владимирской ученой арх. комиссии», 
кн. IV, Владимир, 1902, с. 66, с датой «(13 марта)»).
Марта 17. Г. заканчивает письмо к Кетчеру, начатое марта 15. 
Сообщает, что письмо доставит М. Л. Ог. «Она расскажет, как мы 
провели время во Владимире». Приписка Ог. — Г XXII, 15—16.

Авторская дата стих. Ог.— «Марии, Александру и Наташе», 
посвященного встрече во Владимире.— ГXXII, 17—18; Огарев. 
Стих, и поэмы, 80.
Марта между 15 и 18. Письмо Г. к Н. И. и Т. А. Астраковым. 
О пребывании во Владимире Огаревых.— Г XXII, 16* 
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Марта 19. Письмо Г. к Н. И. Астракову, которое доставит же
на Ог. «Огарева достойна своего мужа». Об отказе в ходатайстве о 
снятии надзора: «Еще год во Владимире». Приписка Ог. — 
Г XXII, 16.

Ог. и М. Л. Ог. уехали из Владимира. Ог.— в с. Верхний Бе- 
лоомут Рязанской губ., М. Л. Ог.— в Петербург.— БиД, Г IX, 
12; Г I, 333; Г II, 272.
Марта 20. Письмо Г. к А. Е. Скворцову (неизв.).— См. Г XXII, 
435 (№ 5); марта 25.

К Г. приехал Г. К. Эрн.— Г XXII, 22. См. марта 22.
Марта 21. Письмо Г. к Кетчеру. О пребывании Ог. во Владими
ре. Спрашивает, не прислать ли для «Московского наблюдателя» 
отрывки из «О себе» «только, впрочем, с непременным условием 
очень скоро напечатать» (опубл, не было). Разрешает напечатать 
в этом журнале отрывок из «Лициния», находящийся у М. Л. Ог.— 
«даже дозволяю сделать маленькие поправки в стихах; но никак 
не в смысле». Возвращает кн., кроме «брошюрки Ирвинга». При
лагает стих. Ог. «Марии, Александру и Наташе» (см. марта 17). 
Выражает сочувствие в связи со смертью Е. Г. Левашовой.— Г 
XXII, 17-18.

Письмо Г. к М. Л. Ог. Вспоминает о пребывании Ог. во Влади
мире: «Как необъятно велик твой Николай, я готов не токмо сто
ять с ним рядом, но подчиниться его благородной душе, и только 
его!» Приписка Нат. Ал.— Г XXII, 18—19.

Письмо Г. к Ог. Вспоминает о пребывании Огаревых во Вла
димире: «Какая-то юношеская свежесть и полнота сил кипит в 
груди мыслями, восторгами».— Г XXII, 19—20. См. марта 25.

Ог. в письме к М. Л. Ог. вспоминает Г. и Нат. Ал.— 
М. Гершензон. Образы прошлого. М., 1912, с. 355.
Марта 22. Из Владимира уехал Г. К. Эрн.— Г XXII, 22.
Марта 23. Ответ Г. на письмо А. Л. Витберга от марта 11. Дол
го не писал, т. к. ждал приезда Г. К. Эрна: «Хотел прежде пого
ворить и получить от него живые вести». О пребывании во Влади
мире Огаревых. Отвечает на упрек Витберга «насчет лица апосто
ла Павла» в «Лицинии»: «Области искусства принадлежит вся 
вселенная, вся история и все лица». По поводу устройства детей 
П. П. Медведевой «обращался с просьбой к М. А. Салтыкову и 
Полуденскому».— Г XXII, 22—23.
Марта 24. Ог. в письме к М. Л. Ог. упоминает Г. (авт. ПД, 
ф. 187, № 147 — Капелюш, 34, № 88).
Марта 25. День рождения Г. Продолжает письмо к Ог., начатое 
марта 21. «Итак, 27 лет прожито,— может, не больше 27 остается. 
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О, сколько надобно трудиться, трудиться!» Обещает завтра по
слать «записочку об Эрне» (неизв.), которого советовал Ог. взять 
в управляющие.— Г XXII, 20. См. марта 26.

Ответ А. Е. Скворцова на письмо Г. от марта 20. Поздравляет 
с днем рождения. Сообщает, что переписал «Лициния» в двух экз. 
и хочет один из них подарить А. Л. Витбергу (авт. ЦГАЛИ, 
ф. 2197, он. 1, ед. хр. 273; аннот. ЛН, т. 62, с. 756—757).
Марта 26. Г. продолжает письмо к Ог., начатое марта 21. По
здравляет с праздником Пасхи.— Г XXII, 21. См. апреля 7.
Марта 28. Письмо Г. к Н. И. и Т. А. Астраковым. Вспоминает о 
пребывании Огаревых во Владимире. В приписке — отклик на 
полученное неизв. письмо Астракова.— Г XXII, 23—24.
Марта после 19. Дневниковая запись Г. о пребывании во Влади
мире Огаревых.— Г I, 333.
Апреля 5. Ог. пишет М. Л. Ог.: «Одно только о письме 
А. было тяжело моему сердцу, но об этом мы уже говорили. При
дет время, Мария, и что было темно, сделается ясно, как день, 
и что не проникало в твою душу, наполнит ее любовью» (авт. ПД. 
ф. 187, № 147 — Капелюш, 31, № 92).
Апреля 6. Ог. пишет М. Л. Ог.: «Я вспомнил, как А. плакал 
и бросился мне на шею, и как мы молились» (авт. ПД, ф. 
187, № 147 — Капелюш, 31, № 92).
Между 26 марта и 7 апреля. Г. начал «сцены в стихах»—«Вильям 
Пен».— Г XXII, 21. Ср. апреля 18.

Г. продолжает работу над «диссертацией» о XIX в. (неизв.).— 
Г XXII, 21. См. 1838, октября до 4; апреля после 7 — ию
ля до 25.
Апреля 7. Г. продолжает письмо к Ог., начатое марта 21. «Все 
это время проведено деятельно». О работе над диссертацией 
о XIX в. и «Вильямом Пеном».— Г XXII, 21. См. апреля 27.
Апреля 12 <?>. Письмо Ог. к Г. Сообщает, что написал «малень
кую статейку» (о владимирской встрече; см. «Три мгновения. 
Трилогия моей жизни».— Н.П. Огарев. Избр. произведения, 
т. 2.М., 1956, с. 324—325). Просит объяснить Г. К. Эрну, что не 
решается взять его в управляющие (авт. ЛБ, Г — О. VIII. 16 — 
ОРО, 132, № 60, с датой «(апреля 10—15>»).

Датируется на основании письма Ог. кМ. Л. Ог. от 12—13 апреля 1839 г., 
в котором он просит переслать его письмо Г. (авт ПД, ф. 187, № 147 — Ка
пелюш, 32, № 96)»

Апреля 13. Ог. в письме к М. Л. Ог. просит прислать ему «порт
рет Александра» (авт* ПД, ф. 187, Яа 147 — Капелюш, 32, N8 96)* 
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Апреля 15. В Приб. к № 15 Вл. ГВ опубл, начало «Отрывка из 
статьи г. Шелехова «Путешествие по русским проселочным доро
гам»» с примечанием Г. (Г XXX, 614). См. апреля 29.

Ог. пишет М. Л. Ог., что в его дружбе с Г. «есть что-то особен
ное, редкое, не многим даже понятное». «Посмотри, как удиви
тельно сводила меня судьба с любимцем моего сердца! Я начинал 
читать Шиллера, и что-то еще недавно начинало жить в душе,— 
явился Зонненберг и познакомил меня с А<лександром>. Зонненб. 
был слепым орудием Провидения. Я изнывал в заточении».— 
М. Гершензон. Образы прошлого, М., 1912, с. 362.
Апреля 16. Ог. пишет М. Л. Ог.,что молится «за Александра» 
(авт. ПД. ф. 187, № 147 — Капелюш. 32, № 97).
Апреля 17. Ог. пишет М. Л. Ог.: «Что-то судьба готовит в бу
дущность А.? — Не знаю, но верю, что тут что-нибудь да есть» 
(авт. ПД. ф. 187, № 147 — Капелюш. 32, № 97).
Апреля около 18. Я. И. Голубев привез Г. кн., переданные Кет- 
чером, в том числе, 6 тт. труда Ф.-Л.-Г. фон Раумера, вероятно, 
«Geschichte Europas seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts» 
(Leipzig, В. |I—VI, 1832—1839 — «История Европы с конца 
XV столетия»).— Г XXII, 25.
Апреля 18. Письмо Г. к Н. И. и Т. А. Астраковым. Вспоминает, 
как 1838, апреля 18 был у Астраковых, тайно находясь в Москве. 
Благодарит Кетчера за присылку книг; интересуется, не собира
ется ли он во Владимир. Сообщает о смерти во владимирском по
местье И. С. Одоевского, отца декабриста А. И. Одоевского.— Г 
XXII, 24-25.

Письмо Г. к А. Л. Витбергу. Рекомендует Я. И. Голубева 
(«расскажет вам о нашей жизни»). О начале работы над «Вилья
мом Пеном».— Г XXII, 25—26.

Ог. пишет М. Л. Ог. о Г.: «Я в самом деле верю в его будущ
ность» (авт. ПД. ф. 187, № 147 — Капелюш. 32, № 97).
Апреля 20. Ог. пишет М. Л. Ог.: «Я <...> вспоминал, что Г. пла
кал при чтении моих стихов» (авт. ПД. ф. 187, № 147 — Капе
люш. 32, № 98).
Апреля 22. В Приб. к № 16 Вл. ГВ опубл, заметка Г. «Влади
мир, апреля 20» (Г I, 379).
Апреля 27. Г. заканчивает письмо к Ог., начатое марта 21: «Нет 
охоты писать, оттого что мысль скорого свиданья, живой речи 
сильно борется против писания».— Г XXII, 21.
Апреля 29. В Приб. к № 17 Вл. ГВ опубл, окончание «Отрыв
ка из статьи г. Шелехова «Путешествие по русским проселочным 
дорогам»».с примечанием Г. (Г XXX, 614).
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Мая 1 или 2. Приехал Ог. и привез письмо от Кетчера.— Г XXII, 
26.
Мая 2. Ответ Г. на неизв. письмо Кетчера. Пишет, что «не ждал» 
Ог. Благодарит за книги, присланные с Я. И. Голубевым (см. 
апреля около 18); просит прислать «Revue des Deux Mondes». При
писка Ог.— Г XXII, 26.
Мая 3. Записи Г. и Нат. Ал. в записной книжке Ог.— Г XXII, 
279.
Мая около 6. Ог. в письме к М. Л. Ог. (оставлено у Г. до ее 
Приезда — см. мая середина <?» просит обнять Г. «как брата»: 
«Да благословит тебя бог понять всю святость нашего братства 
и принять его к сердцу».— М. Гершензон. Образы 
прошлого. М., 1912, с. 363.

Отъезд Ог. из Владимира.— Г XXII, 27.
Мая 6. Письмо Г. к Кетчеру. О пребывании Ог. во Владимире. 
В связи с беременностью Нат. Ал. пишет: «Дело воспитанья рас
кроется передо мною. Это свято и высоко».— Г XXII, 26—27.

Письмо II. И. и Т. А. Астраковых к Г. (неизв.).—См. ГXXII, 
27; мая 8.

Рапорт владимирской городской полиции гражд. губ. о лицах, 
состоящих под надзором, за январскую треть 1839 г. О Г.: «Ве
дет себя весьма отлично».— ГА Владимирской обл., ф. 14, он. 5, 
т. 1, ед. хр. 60; Звенья, VI, 335. См. мая 30.
Мая 8. Ответ Г. на письмо Н. И. и Т. А. Астраковых от мая 6. 
Вспоминает о событиях 1838, мая 8: «Год счастья, год светлый. 
Это лучшее время моей жизни».— Г XXII, 27—28. См. мая 9.
Мая 9. Г. заканчивает письмо к Н. И. и Т. А. Астраковым, 
начатое мая 8.— Г XXII, 28.

Г. и Нат. Ал. перечитывали поздравительное письмо А. Л. 
Витберга от 1838, мая 24 в связи с женитьбой Г. — Г XXII, 29.

Ю. Ф. Курута в годовщину свадьбы Г. и Нат. Ал. прислала 
розы.- Г XXII, 79.
Мая 15. Г. и Нат. Ал. переехали в дом владимирского помещи
ка А. Н. Опрянинова, у Ивановского моста.— Г XXII, 27. Про
жили до 1839, октября 1.
Мая 18. Письмо Г. к А. Л. Витбергу. Открывалось текстом Ог., 
написанным во время его пребывания во Владимире между 1 или 
2 и 6 мая. Г. просит Витберга написать Ог. «хоть строку — это 
человек дивной чистоты душевной». Сообщает, что скоро «Наташа 
будет матерью». Просит прислать с П. П. Медведевой один из 
проектов Александро-Невского собора в Вятке, над которым ра
ботал Витберг.— Г XXII, 28—29. См. мая 30.
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Мая середина <?>. М. Л. Ог., возвращаясь из Петербурга, на
вестила Г. - БиД, Г IX, 12; Г XXII, 27.
Мая 30. Ответ А. Л. Витберга на письмо Г. от мая 18. Спраши* 
вает, не появилось ли уже «третье лицо Герцена». Благодарит 
Ог. за письмо. Просит прислать денег П. П. Медведевой, взяв 
их у И. Э. Куруты.— Авт. ПД, ф. 265, оп. 2, № 443. См. июня 7.

Рапорт гражд. губ. И. Э. Куруты императору о лицах, со
стоящих под надзором полиции, за январскую треть 1839 г. 
О Г.: «Ведет себя весьма хорошо».— ГА Владимирской обл., ф. 14, 
оп. 5, т. 1, ед. хр. 60; Звенья, VI, 335.
Марта конец — май^?у. Г. переписывает в «вятскую тетрадь» 
стих. Гёте «Символ» (на нем. яз.).— Г XXX, 618 и 715,
Июня 3. Ответ Г. на неизв. письмо Н. И. и Т. А. Астраковых. 
Просит принять участие в судьбе А. Пешкова, поступающего в 
Моск. ун-т. Сообщает, что Ог. разрешена служба в Москве.— 
Г XXII, 30-31.
Май — июня до 6. Приехала П. А. Эрн.— Г XXII, 32; БиД, 
Г VIII, 385.
Июня 6. Был Г. К. Эрн, уехал в Тамбов.— Г XXII, 32.
Июня 7. Ответ Г. на письмо А. Л. Витберга от мая 30. Сообща
ет, что Ог. скоро поедет в Москву. В связи со свадьбой вел. кн. 
Марии Николаевны надеется на «прощение». Делится в связи с 
этим своими планами на ближайшее время.— Г XXII, 32. См. 
июня 8.

Письмо Г. к П. П. Медведевой (неизв.).— См. Г XXII, 435 
(№ 6).
Апрель — июня до 8. Г. продолжает работать над поэмой «Виль
ям Пен», «идет очень успешно».— Г XXII, 32.
Июня 8. Г. заканчивает письмо к А. Л. Витбергу, начатое ию
ня 7. Спрашивает, был ли у него Я. И. Голубев (см. апреля 18). 
Торопит с приездом во Владимир П. П. Медведеву, которая, по 
рекомендации Г., должна была давать уроки дочерям Ю. Ф. и 
И. Э. Курут.— Г XXII, 32. См. июля 11.
Июня 13. Письмо Г. владимирскому архиепископу Парфению с 
просьбой принять в распоряжение Владимирского тюремного ко
митета 25 руб. ассигнациями — «это пожертвование думаю я 
повторять ежегодно — если дозволят обстоятельства».— Г XXII, 
273. Письмо являлось просьбой о принятии в члены Владимирско
го губ. попечительного о тюрьмах комитета (см. июня 20).

Дневниковая запись Г. в связи с ожиданием рождения ре
бенка (Г I, 333—334).
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Рождение сына Г.— Александра. — Г XXII, 32—34; БиД, 
Г VIII, 385-386.
Июня 14. «Записочка» Г. к А. Е. Скворцову, очевидно, с изве
щением о рождении сына (неизв.); приложена к письму А. Л. 
Витбергу от июня 14—15. — См. Г XXII, 33 и 436 (№ 9).

Письмо Г. к А. Л. Витбергу с сообщением о рождении сына.— 
Г XXII, 32-33. См. июня 15.
Июня 15. Г. заканчивает письмо к А. Л. Витбергу, начатое ию
ня 14.— Г XXII, 33. См. июля 11.
Июня между 13 и 17. Письмо Г. к Ог. (неизв.). Извещал о рожде
нии сына.— См. Г XXII, 34 и 435—436 (№ 7); июня 26.
Июня 17. Письмо Г. к Н. И. и Т. А. Астраковым. Сообщает о 
рождении сына, о слухах «скорого возвращения в Москву». 
Просит передать «записочку» П. А. Захарьину (неизв.).— Г XXII, 
33—34 и 436 (№ 8, с датой «(между 13 и 18 июня)»).
Июня 19. Письмо Г. к Ю. Ф. Куруте. Сообщает о рождении сына. 
«За хлопотами» пропустил дни именин дочерей Ю. Ф. — Люд
милы и Клавдии.— Г XXII, 34—35.

Гражд. губ. И. Э. Курута обратился к мин. вн. дел гр. А. Г. 
Строганову с ходатайством о полном прощении Г.— Звенья, VI, 
336.
Июня 20. На заседании Владимирского губ. попечительного о 
тюрьмах комитета рассматривается просьба Г. о принятии его 
членом Комитета (см. июня 13). И. Э. Курута обратился с хода
тайством об этом к президенту Комитета В. С. Трубецкому (см. 
1840, января 11). До утверждения членом Г. был назначен прави
телем дел Комитета. В связи с пожертвованием 25 рублей он был 
внесен в списки благотворителей.— Г. Г. Елизаветина. 
А. И. Герцен во Владимирском губернском попечительном о 
тюрьмах комитете («Изв. АН СССР». Серия л-ры и яз., 1970, 
т. XXIX, вып. 4, с. 343).
Июня 26. Ответ Ог. на письмо Г. от июня между 13 и 17. По
здравляет с рождением сына.— РМ, 1888, № 10, с. 13—14.
Июня 27. Письмо Г. к Кетчеру. О хлопотах по делам имения 
П. Я. Чаадаева, о рождении сына. Просит прислать книги, ру
копись «О себе», свой портрет работы А. Л. Витберга, «Лициния»; 
делится впечатлениями о новых журналах («очень дурны, кроме 
«Отечеств, записок»»).— Г XXII, 35—36. См. июня 30.

Мин. вн. дел. гр. А. Г. Строганов в связи с ходатайством И. Э. 
Куруты (см. июня 19) обратился с донесением к гр. А. X. Бен
кендорфу.— Л II, 275.
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Июня вторая половина. Ю. Ф. Курута в письме к Нат. Ал. пе
редает Г. «почтение» его учениц.— Авт. ЛБ, Г — О. X. 65. № 1. 
Июня 30. Г. заканчивает письмо к Кетчеру, начатое июня 27. 
Просит прислать «Лициния» Е. И. Герцену.—Г XXII, 37.
Июля 1. В Приб. к № 26 Вл. ГВ опубл, примечание Г. («<Г-н 
Протопопов обещает нам...)») к ст. Я. Е. Протопопова «Суздаль 
от княжения в нем Георгия Долгорукова до нашествия татар» 
(Г I, 379).
Июля 3. Ведомость владимирской гор. полиции о лицах, нахо
дящихся под надзором этой полиции за первую половину 1839 го
да. О Г.: «Весьма хорош».— ГА Владимирской обл., ф. 14, 
оп. 5, т. 1, ед. хр. 60; Звенья, VI, 335. См. июля 25.
Июля 9. Крестины сына Г.—Александра; крестным отцом был за
писан И. А. Яковлев, матерью — Ю. Ф. Курута.— PC, 1889, 
№ 1, с. 181-182.
Июля 11. Ответ А. Л. Витберга на письма Г. от июня 7—8 и 
14—15. Поздравляет с рождением первенца.— PC, 1897, № 12, 
с. 491—492. См. июля около 25—28.
Июля 13. Гл. нач. III отд. и шеф жанд. гр. А. X. Бенкендорф, 
по ходатайству гражд. губ. И. Э. Куруты (см. июня 19) и мин. 
вн. дел гр. А. Г. Строганова, представил Николаю I доклад с 
просьбой об освобождении Г. от полиц. надзора.— Л II, 275. См. 
июля 16.
Июля 16. Резолюция Николая I на докладе гр. А. X. Бенкен
дорфа о снятии с Г. полиц. надзора: «согласен».— Звенья, VIII,
72.
Июля 19. Гр. А. X. Бенкендорф сообщил мин. вн. дел гр. А. Г. 
Строганову об освобождении Г. от полиц. надзора.— Звенья, VIII,
73.
Июля 20. Сообщение мин. вн. дел гр. А. Г. Строганова гражд. 
губ. И. Э. Ку руте о высочайшем повелении «прекратить за Гер
ценом полицейский надзор».— См. ст. H. Н. Чебышева 
(«Труды Владимирской ученой арх. комиссии», кн. IV. Владимир, 
1902, с. 66).
Апреля после 7 — июля до 25. Г. продолжает работать над дис
сертацией на тему «Какое звено между прошедшим и будущим 
наш век?» (неизв.).— Г XXII, 38. См. 1838, октября до 4; между 
26 марта и 7 апреля; Г XXX, 857, 858 (№№ 41 и 44).
Июля около 25. Работа Г. над «поэмой» «Вильям Пен» подходит 
к концу.— Г XXII, 38.

При жизни Г. не опубл.; впервые — Л II.
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Ответ Г. на письмо А. Л. Витберга от июля 11. Благодарит 
за письмо к Ог. Рассказывает, что много занимается, «особенно 
историей и философией».— Г XXII, 38. См. июля 28.
Июля 25. Ответ Г. и Нат. Ал. на неизв. письмо Н. И. и Т. А. 
Астраковых. Г. пишет о тревогах в связи с болезнью Нат. Ал. 
и сына. Ждет «привет» из Петербурга (имеется в виду снятие над
зора), «да нет его». — Г XXII, 37—38.

Рапорт гражд. губ. И. Э. Куруты императору о лицах, состоя
щих под надзором полиции, за первую половину 1839 г. О Г.: 
«Ведет себя весьма хорошо».— ГА Владимирской обл., ф. 14, оп. 
5, т. 1, ед. хр. 60; Звенья, VI, 335.
Между 15 мая и 28 июля. Г. был у попечителя Моск, учебного 
округа гр. С. Г. Строганова, проезжавшего через Владимир.— 
БиД, Г IX, 195-196.

Датируется на основании того, что «за <...> Лыбедыо» (БиД, Г IX, 
195) Г. жил с 15 мая; 28 июля он уехал на несколько дней в Москву (Г XXII, 
38).

Июля 28. Г. узнает о снятии с него полиц. надзора. — Г 
XXII, 38.

Заканчивает письмо к А. Л. Витбергу, начатое июля около 
25.— Г XXII, 38. См. августа 22.

Г. выезжает в Москву.— Г XXII, 38.
Июля 29. Гражд. губ. И. Э. Курута уведомил городскую поли
цию о прекращении полиц. надзора за Г.— Звенья, VI, 336.
Августа 5. И. Э. Курута обратился к мин. вн. дел гр. А. Г. Стро
ганову с просьбой определить Г. на должность чиновника особых 
поручений как более соответствующую его «способностям и до
стоинствам».— Л II, 334—335.
Августа начало. Г. возвратился во Владимир.— Г XXII, 38. 
Августа 10. Н. М. Сатин в письме к Кетчеру спрашивает, есть 
ли надежда, что Г. будет «возвращен». — Авт. ЛБ, М. 5185, 34. 
Августа 17. Г. присутствует на заседании Владимирского губ. 
попечительного о тюрьмах комитета. Представляет доклад, в 
котором рекомендует «для определения к письмоводству» Я. Е. Про
топопова. Материалы заседания заверены личной подписью Г., 
так же как материалы заседаний от ноября 1 и 1840, марта 
15.— См. ст. Г. Г. Елизаветиной («Изв. АН СССР». 
Серия л-ры и яз., 1970, т. XXIX, вып. 4, с. 344).
Августа 22. Г. с семьей выезжает в Москву.— Г XXII, 39.

Ответ А. Л. Витберга на письмо Г. от июля около 25—28. 
Поздравляет с «всемилостивейшим прощением». В связи с творче
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скими замыслами Г. советует прочитать кн. К. Эккартсгаузена «Ска
зание о XIX столетии».— РС, 1897, № 12, с. 492—493. См. сен
тября 13.

Ю. Ф. Курута в письме к Нат. Ал. пишет о трудностях доро
ги: «Александр Иванович, столь богатый чувствами, еще весьма 
беден опытностью <...> Он, верно, готов бы сам перенести все 
беспокойства, чтобы только вам доставить более удобства, но 
все ли он придумает, что может быть нужно для вас и для Сашень
ки!»- Авт. ЛБ, Г - О. X. 65. № 3.
Августа 23. В 7 ч. вечера Г. с семьей приезжает в Москву. Остано
вились в доме кн. Гагариной (Гагаринский пер.).— Г XXII, 
39; Л XXII, 42.
Между 28 июля и 26 августа. Приезд во Владимир П. П. Медве
девой.- Г XXII, 38, 39.
Августа между 24 и 26. Г. хлопочет о месте для П. П. Медведе
вой в Москве.— Г XXII, 39.
Августа 26. Письмо Г. к Ю. Ф. Куруте. О приезде в Москву, 
первых впечатлениях от города после разлуки, о встрече с 
отцом.— Г XXII, 39—40. См. августа 29.
Августа 27. Донесение секретаря Серебрякова (Дежурства 2-го 
округа корпуса жанд.) нач. штаба корпуса жанд. и упр. III отд. 
Л. В. Дубельту о прибытии Г. в Москву. Спрашивает, разрешена 
ли ему поездка.— ЦГАОР, д. 239, лл. 33—34.

11 сентября Дубельт ответил, что въезд в Москву Г. разрешен.—Там же, 
л. 35.

Августа 29. Ответ Ю. Ф. Куруты на письмо Г. от августа 26. 
Все с нетерпением ждут возвращения Г. во Владимир 1 октября 
(авт. ЛБ, Г - О.Х. 65. №4- ОРГ, 143, № 1237). См. сентября 6.
Лето. Е. И. Герцен в письме к В. В. и Т. П. Пассекам расска
зывает о женитьбе Г., о рождении у него сына.— Пассек, II, 263.
Августа 31. Мин. вн. дел гр. А. Г. Строганов сообщил владимир
скому гражд. губ. И. Э. Куруте об определении Г. чиновником 
особых поручений.— Звенья, VI, 336.
Сентября 4. И. Э. Курута обратился в Моск, дворцовую конто
ру с просьбой выслать подлинник университетского аттестата 
Г. — «Былое», 1907, № 7, с. 18.
Сентября 5. Письмо А. Л. Витберга к Г. Рассказывает о за
кладке собора в Вятке. Просит Г. взять на сохранение часть его 
вещей из моек. дома.— РС, 1897, № 12, с. 493—495. См. сентяб
ря 18—23.
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Письмо 10. Ф. Куруты к Нат. Ал. с поклонами Г. от И. Э. 
Куруты и своей сестры С. Ф. Каппель.— Авт. ЛБ. Г — О. X. 
65, № 5. См. сентября 12.

Письмо П. П. Медведевой к Г. и Нат. Ал. (упоминается в пись
ме Ю. Ф. Куруты к Нат. Ал.).
Сентября 6. Ответ Г. на письмо Ю. Ф. Куруты от августа 29. 
Рассказывает о жизни в Москве, о посещении «старого дома» («я 
бродил по пустым комнатам, и сердце билось»).— Г XXII, 40—41.

Г. посетил X. П. Палеолог, зять И. Э. и Ю. Ф. Курут.— Г 
XXII, 41-42.
Сентября около 10. Ог. пишет Н. М. Сатину <?>: «Дня через три 
я увижу его. Обниму сестру и крестного сына» (Г. и его семью).— 
Копия ПД. ф. 265, он. 2, ед. хр. 1854.
Сентября 10. Г. присутствует на торжественной закладке храма 
Христа Спасителя по проекту К. А. Тона.— Г XXII, 41.
Сентября между 3 и 12. Г. виделся с В. А. Жуковским.— 
Г XXII, 42, 48.
Сентября между 6 и 12. Г. в Большом театре на балете «Силь
фида» с участием Е. А. Санковской («маленькое, воздушное, 
грациозное творенье»).— Г XXII, 41.
Сентября 12. Ответ Г. на письмо Ю. Ф. Куруты от сентября 5. 
О торжественной церемонии закладки храма Христа Спасителя.— 
Г XXII, 41-42.

Г. посетили X. П. Палеолог и Е. И. Герцен. — Г XXII, 42.
Сентября 13. Ответ Г. на письмо А. Л. Витберга от августа 22. 
О жизни в Москве, о встрече с А. Г. Замятиным.— Г XXII, 42— 
43. См. октября 17.
Сентября около 14. В Москву приехал Ог. «Огарев здесь—Моск
ва расцвела».— Г XXII, 44.
Сентября 14. Письмо Г. к Ю. Ф. Ку руте. Рекомендует Ф. Г. 
Лихарева, который желает получить место лекаря во Владими
ре.- Г XXII, 44-45.

Нат. Ал. пишет Ю. Ф. Куруте: «Александр помирился с Моск
вою, приезд Друга <Ог.) усладил всё <...) Александра <...> 
почти вовсе не вижу».— РМ, 1889, № 5, с. 8.
Сентября первая половина. Письмо Ю. Ф. Куруты к Г. и Нат. 
Ал. Сожалеет, что должна расстаться с П. П. Медведевой. Переда
ет поклон от И. Э. Куруты, С. Ф. Каппель и своей дочери Е. И. 
Палеолог (авт. ЛБ, Г-О. X. 65. № 6 - ОРГ. 144, № 1238, 
с датой «<1839 сентябрь)»).
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Письмо П. П. Медведевой к Г. и Нат. Ал. (неизв.).— См. пись
мо Ю. Ф. Куруты (ЛБ, Г - О. X. 65. № 6).

Письмо Ю. Ф. Куруты к Г. и Нат. Ал. Передает совет И. Э. 
Куруты в связи с назначением Г. чиновником особых поручений 
не задерживаться в Москве (авт. ЛБ, Г — О. X. 65. № 7 — ОРГ, 
144, № 1239, с датой «<1839, сентябрь)»).
Сентября около 18. Г. виделся с поверенным по денежным делам 
И. А. Яковлева (а впоследствии и Г.) Г. И. Ключаревым (далее 
Ключ.) и сестрой А. Л. Витберга по поводу его имущественных 
дел.— Г XXII, 45.
Сентября 18. Ответ Г. на письмо А. Л. Витберга от сентября 5. 
О хлопотах по имущественным делам Витберга, запутанным А. В. 
Пузыревским.— Г XXII, 45. См. сентября 23.

Моск, дворцовая контора выслала университетский аттестат 
Г.— «Былое», 1907, № 7, с. 18. См. сентября 4.
Сентября до 20. Письмо Г. к неизв. лицу (А. Пешкову <?>) (не
изв.) с «выговором».— См. Г XXII, 436 (№ 10); сентября 23.
Сентября около 20. В Москву из В ладимира приехала П. П. Мед
ведева.— См. письмо Ю. Ф. Куруты от сентября 23.
Сентября между 18 и 23. Г. виделся с А. В. Пузыревским по по
воду имущественных дел А. Л. Витберга.— Г XXII, 45.
Сентября 23. Г. заканчивает письмо к А. Л. Витбергу, начатое 
сентября 18. Об отказе А. В. Пузыревского передать вещи Вит
берга; о предстоящем отъезде во Владимир, где пробудет «до Но
вого года».— Г XXII, 45. См. октября 17.

Ответ неизв. лица («А») на письмо Г. от сентября до 20: «От 
Вас, человека, которого я понимаю и уважаю душевно, больно, 
очень больно слышать и легкий упрек». Вспоминает «Вильяма 
Пена» («ведь я его страстный поклонник!»): «Бесспорно главная 
мысль превосходна, не менее ее хороши и частные». Просит при
везти «остальные две части Паскаля». Упоминает об отъезде из 
Владимира Аксиньи Ивановны (матери Нат. Ал.?). — Звенья, 
VIII, 56-58.

О предполагаемом авторе письма (А. Пешкове) см. 1838, апреля 4.

Ю. Ф. Курута в письме к Нат. Ал. просит поздравить Г. с 
приездом Ог. Спрашивает, как доехала П. П. Медведева. Просит 
Г. купить для нее сочинения Шиллера.— Авт. ЛБ, Г — О. X. 65. 
№ 8.
Сентября между 21 и 25. Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Ю. Ф. 
Куруте в связи с именинами И. Э. Куруты.— Г XXII, 46.
Сентября 27. Гражд. губ. И. Э. Курута известил Моск, дворцо
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вую контору о получении университетского аттестата Г.—«Былое», 
1907, № 7, с. 9. См. сентября 4, 18.
Августа после 23 — сентября до 29. Г. знакомится с Белин
ским, который «проповедовал тогда индийский покой созерцания 
и теоретическое изучение вместо борьбы».

О споре с Белинским Г. вспоминал: «Знаете ли, что с вашей точки зре
ния,— сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультимату
мом,— вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы 
живем, разумно и должно существовать?— Без всякого сомнения,— отве
чал Белинский и прочел мне «Бородинскую годовщину» Пушкина. Этого я 
не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами».— БиД, Г IX, 22 — 
23; ср. Г XXII, 54.

Вероятно, в это же время в Москве состоялось знакомство Г. 
с В. П. Боткиным и И. П. Галаховым.

В переписке Г. до этого времени их имена не упоминаются. В письме к 
Г., написанном около 22 ноября, Ог. пишет о них как о знакомых Г. — Ог., 
II, 302.

Г. видел В. Машковцева, своего вятского знакомого («у меня 
все еще бьется сердце горячее, когда вижу вятских»).— Г XXII, 
48.
Сентября 29. Письмо Г. к С. Ф. Каппель. Сообщает об отправ
ке вещей во Владимир и отъезде слуг. «Сам еду завтра».— Г XXII, 
46.
Сентябрь <?>. Письмо А. Е. Скворцова к Г. Поздравляет «со 
счастливой свободой» (см. июля 29). Рассказывает об А. Л. Вит- 
берге (аннот. ЛН, т. 62, с. 757, с датой «<осень>»; авт. ЦГАЛИ, 
ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 273).
Сентября 30. Г. с семьей уезжает из Москвы во Владимир.— Г 
XXII, 46-47.

В Вл. ГВ объявлено, что распоряжением мин. вн. дел «титуляр
ный советник Герцен» определен «чиновником особых поручений 
при г. владимирском гражданском губернаторе» (с. 265). 
Октября 1. Г. с семьей возвращается во Владимир; поселился 
в д. Рагозиной по Дворянской ул.— Г XXII, 46, 49. Видимо, 
Герцены привезли с собой во Владимир сестру Нат. Ал.— Е. А. 
Захарьину.— См. письмо Нат. Ал. к Т. А. Астраковой от 
10 октября 1839 г. (НПГ, 50).
Октября 5. Г. приведен к присяге на государственную службу. 
«Клятвенное обещание».— Звенья, VI, 337—338.
Октября начало. Письмо Г. к Ог. с характеристикой М. Л. Ог. 
(неизв.).— См. Г XXII, 436 (№ 11).
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Ответ Ог. на это письмо! «Твое письмо огорчило меня. На
сколько — суди сам». Посылает стих. «Старый дом» (ранняя ре
дакция).— РМ, 1888, № 11, с. 5—6. См. октября 18.
Октября 10. Письмо Г. к Н. И. Астракову. О хлопотах в связи 
с устройством П. А. Захарьина.— Г XXII, 46—47. Приложена 
«записка» Г. к неизв. священнику с просьбой об устройстве П. А. 
Захарьина на квартиру (неизв.).— См. Г XXII, 47 и 436 (№ 13).
Октября около 12. Письмо Г. к А. Л. Витбергу. О хлопотах по 
его имущественным делам. «Я утвержден министром чиновником 
особых поручений, в генваре поеду на 28 дней в Петербург, 
папенька желает, чтоб я там служил, Москву увижу только про
ездом».- Г XXII, 48-49.
Октября между 10 и 15. Письмо Г. к Ог. (неизв.). Посвящено М. 
Л. Ог. и отношениям Ог. с ней и с друзьями.— См. Г XXII, 436 
(№ 14); октября 18.
Октября 17. Ответ А. Л. Витберга на письма Г. от сентября 13 
и 18—23. Сообщает, что получил разрешение на свободный выезд 
из Вятки. — РС, 1897, № 12, с. 495. См. ноября 1—2.
Октября 18. Ответ Ог. на письмо Г. от октября между 10—15. 
Недоволен желчным характером письма Г. О впечатлении от по
становки «Ревизора» (состоялась 17 октября в честь приезда Гоголя 
в Москву). Посылает новую редакцию стих. «Старый дом»: «Стихи 
на дом я поправил и потому уничтожил прежние — читай сии» 
(см. письмо Ог. к Г. от октября начала).— РМ, 1888, № И, с. 
1-2.
Октября 21. В Приб. к № 42 Вят. ГВ опубл, очерк Г. «О вотя
ках, черемисах и татарах Вятской губернии» (Г XXX, 607—609) — 
обработка статьи лесничего Иванова.
Октября 26. Письмо Ог. к Г. Сообщает об отъезде Белинского в 
Петербург и приезде В. В. Пассека в Москву. Послано через 
Е. И. Герцена.— РМ, 1888, № И, с. 3—4; авт. ЛБ, Г — О. 
VIII. 21 (ОРО, 133, № 65).
Октября 27 <?>. Во Владимир приехал Е. И. Герцен и привез 
письмо Ог. от октября 26.
Октябрь. Знакомство Г. с родственником И. Э. и Ю. Ф. Курут 
А. Ф. Каппелем.— Звенья, VI, 318.
Октября конец. Письмо Г. к Ог. о болезни Пат. Ал. (неизв.).— 
См. Г XXII, 436 (№ 15); ноября около 4.
Ноября 1. Г. присутствует на заседании Владимирского губ. 
попечительного о тюрьмах комитета. Представляет доклад с прось
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бой о жаловании унтер-офицеру Ивану Назарову и рядовому За
хару Григорьеву. Сообщает, что в качестве правителя дел Комите
та он принял по описи от Куткина «все дела, книги, документы и 
вещи, принадлежащие попечительному о тюрьмах комитету».— 
См. ст. Г. Г. Елизаветиной («Изв. АН СССР». Серия л-ры 
и яз., 1970, т. XXIX, вып. 4, с. 344).

Письмо Г. к А. Л., А. В. и В. А. Витбергам — ответ на письмо 
А. Л. Витберга от октября 17. Радуется возможной близкой встре
че: «Вы найдете во мне перемены, я больше развился, скажу с 
гордостью, я вырос духом с 1837 года. Я много занимался, много 
думал с тех пор, и все это оставило следы, развило новые стороны 
духа, характера». — Г XXII, 48—49. См. ноября 2.
Ноября 2. Г. заканчивает письмо к А. Л., А. В. и В. А. Витбер
гам, начатое ноября 1. Кланяется А. Е. Скворцову.— Г XXII, 
49. См. ноября 14.
Ноября 3. Ц. р. № 11 «Журнала министерства внутренних дел», 
где в отд. «Смесь» (с. 56—60) перепечатана ст. Г. «О вотяках, 
черемисах и татарах Вятской губернии». См. октября 21.
Ноября около 4. Ответ Ог. на письмо Г. от октября конца. Уте
шает Г. в связи с болезнью Нат. Ал. Просит перестать «говорить 
старую мысль, что не надо было присообщать к нашей жизни су
щество слабое — женщину». Высказывает надежду на примире
ние Г. с М. Л. Ог. (ср. декабря 12).— РМ, 1888, № 11, с. 7 — 9; 
ЛБ, Г — О. VIII. 23 — ОРО, 133, № 66, с датой «<1839, октября 
29—30>». См. ноября 14.

О датировке см. Г XXII, 312.

Ноября 4. В Приб. к № 44 Вл. ГВ опубл, ст. «От редакции», 
возможно, принадлежащая Г. (Г XXX, 614—615).

Письмо Г. к Н. И. и Т. А. Астраковым. О тяжелой болезни 
(горячке), которую перенесла Нат. Ал. Спрашивает, слышали ли 
Астраковы «о освобождении Витберга».— Г XXII, 50.

Письмо Г. к Д. П. Голохвастову с просьбой выслать «печат
ный» аттестат об окончании ун-та. К письму приложена сокращен
ная копия аттестата, снятая рукою Г.— Г XXII, 50—51.

Письмо Г. к В. В. и Т. П. Пассекам. Поздравляет с приездом в 
Москву; вспоминает эпизоды («мифы») из жизни в Москве в кон
це 20-х — начале 30-х гг.— Г XXII, 51—52.
Ноября около 5. Приезд Н. М. Сатина во Владимир по пути в 
Москву.- Г XXII, 57.
Ноября 7. Письмо Г. к Ю. Ф. Куруте. Просит извинить, что не 
сможет давать уроки ее дочерям в связи с приездом Н. М. Сати
на.- Г XXII, 52.
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Между ноября около 5 и ноября 8. Н. М. Сатин давал Г. для 
прочтения письмо (неизв.) к нему Белинского.— Г XXII, 54, 55. 
Ноября 8. Н. М. Сатин выехал из Владимира в Москву.— 
Г XXII, 52.
Октябрь — ноября начало. Письмо Г. кА. Е. Скворцову (не
изв.). — См. Г XXII, 436 (№ 12); ноября середина.
Ноября между 9 и 13. Письмо Ог. к Г. Сожалеет, что их переписка 
стала краткой и нерегулярной. Советует Г. ближе познакомиться 
с философией Гегеля. Сообщает, что А. Пешков уехал в Тверь. 
Передает поклон от М. Л. Ог. Письма привезет И. П. Галахов, ко
торый собирается ехать во Владимир.— РМ, 1889, № 1, с. 1—4; 
авт. ЛБ, Г—О.VIII.26—ОРО, 133, №69, с датой «<1839, начало де
кабря >». В записке к Г., очевидно, посланной с этим же письмом (об 
этом свидетельствуют одинаковая бумага и сгибы в автографе), 
Ог. пишет, что герценовское определение духа ему и М. А. Баку
нину (далее Бак.) непонятно. В приписке Н. М. Сатин сообщал, 
что он в Петербург не едет. — РМ, 1888, № 11, с. 3; авт. Л Б, Г—О. 
VIII. 20 — ОРО, 133, № 70, с датой «<1839, начало декабря)». См. 
ноября 14.
Ноября 14. Ответ Г. на письма Ог. от ноября около 4 и ноября 
между 9 и 13. В связи со встречей с Н. М. Сатиным останавливает
ся на характеристике моек, друзей: «Ни я, ни ты, ни Сатин, ни 
Кетчер, ни Сазонов <...) не достигли совершеннолетия, мы вечно
юные, не достигли того гармонического развития, тех верований 
и убеждений, в которых бы мы могли основаться на всю жизнь и 
которые бы осталось развивать, доказывать, проповедовать 
<... > Сколько раз, например, я и ты шатались между мистицизмом 
и философией, между артистическим, ученым, политическим не 
знаю каким призванием <...> Грех нам схоронить талант, грех не 
отдать в рост, иначе мы ничего не сделаем, а можем сделать, право, 
можем. Ты говоришь, что много пишешь; во-первых, я этому не ве
рю, во-вторых, еще меньше верю, что ты допишешь это многое. 
А я так намерен много жечь. Одна моя биография хороша, одушев
ленна, она и останется. Подумай об этом и пойдем в школьники 
опять, я учусь, учусь истории, буду изучать Гегеля, я многое еще 
хочу уяснить во взгляде моем и имею залоги, что это не останется 
без успеха. <...> Кончились тюрьмою годы ученья, кончились со 
ссылкой годы искуса, пора наступить времени Пауки в высшем 
смысле и действования практического. Между прочим меня повело 
на эти мысли письмо Белинского к Сатину (с которым, однако, я 
не вовсе согласен, Белинский до односторонности многосторонен)». 
О Кетчере: «Он прескверно сделал, что обелинился, ему нейдет пие
тизм, абсолютизм». — Г XXII, 53—55. См. декабря 2.
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Ответ А. Л. Витберга на письмо Г. от ноября 1—2. О помолв
ке своей дочери В. А. Витберг с Я. И. Голубевым. Приписки А. В. 
и В. А. Витберг. — Авт. ПД, ф. 265, оп. 2, № 443. См. ноября 23. 
Ноября 15. По предписанию губ. И. Э. Куруты Г. производил 
в городской полиции поверку дела о губ. секретаре Дурове. — 
Л II, 341.
Ноября середина. Ответ А. Е. Скворцова на письмо Г. от октября— 
ноября начала. Рассказывает о вятских знакомых Г., о письме 
П. П. Медведевой к Витбергам с жалобами, что Г. не помогает ей 
(авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 273; аннот. ЛН, т. 62, с. 757).
Ноября около 22. Письмо Ог. к Г. Рассказывает о своей жизни. 
Пишет, что собирается навестить Г. Поздравляет его с именина
ми («23-го пью за здоровье Александра»). — Ог., II, 301—303, 
с датой «< 6 ноября 1839 г.>.» См. декабря 2.
Ноября 23. Ответ Г. на письмо А. Л. Витберга от ноября 14. 
Пишет, что поедет в Петербург раньше предполагавшегося срока. 
Сообщает Я. И. Голубеву о посещении Владимира H. М. Сати
ным.-Г XXII, 56-57.
Ноября около 25. Письмо Г. к Ог. (неизв.). — См. Г XXII, 436 
(№ 17, с датой «(вторая половина ноября)»); между 25 ноября и 
3 декабря.
Ноября 28. В письме к Е. А. Захарьиной П. А. Захарьин сове1ует 
ей читать книги «по выбору Александра». — Авт. Л Б, Г—О. 
X. 26.
Октябрь—ноябрь <?>. Знакомство Г. с владимирским чиновни
ком М. Н. Похвисневым и его семьей.— Г XXII, 57, 58.

Письмо Г. к М. Н. Похвисневу. Благодарит за кн. О.-Г. Марба- 
ха «Die Zeitgeist und die moderne Literatur. Briefe an eine Dame» 
(«Дух времени и современная литература. Письмо к даме») и посы
лает ее.— Г XXII, 57.
Ноябрь. Правление Моск, ун-та выдало Г., по его прошению, ат
тестат об окончании университета, напечатанный на пергаменте.— 
«Университетский аттестат Герцена». Сообщил М. Г. {PC, 1908, 
№ 3, с. 586). См. ноября 4.
Ноября конец. Письмо Г. к Ог. (неизв.). О болезни сына и нужде 
в деньгах.— См. Г XXII, 436 (№ 16); декабря до 5.
Декабря 2. Продолжая письмо к Ог., начатое ноября 14, Г. от
вечает на его письмо от ноября около 22. Пишет о необходимости 
перемены в жизни Ог.; рассчитывает приехать в Москву к его име
нинам (в декабре). — Г XXII, 55. См. декабря 4.
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Между 25 ноября и 3 декабря. Ответ Ог. на письмо Г. от нояб
ря около 25. «Ты был не прав в отношении Марии <...> ты <...> 
восстановил её против себя жестоко и, может быть, надолго». 
Не верит «форсированному занятию». Пишет, что Гегель «через 
месяц получится». — Ог., II, 303—304, с датой «<25 ноября)». 
См. декабря 4.
Декабря 4. Г. получил письмо Ог., написанное между 25 ноября 
и 3 декабря.

Заканчивая письмо к нему, начатое ноября 14, отвечает на это 
письмо: «Зачем я его получил — о зачем! <...> прочитавши <...> 
я сомневался, ехать мне или нет <...> Ведь я для тебя еду, а ты — 
ты будешь рад, мой Николай».— Г XXII, 55—56.
Декабря до 5. Ответ Ог. на письмо Г. от ноября конца. В связи с 
просьбой Г. о деньгах предлагает запять их па свое имя. В припис
ке Н. М. Сатин объясняет, что не может одолжить сейчас деньги 
Г.- РМ, 1888, № 10, с. 14-15.
Декабря 6. Г. уезжает из Владимира через Москву в Петербург 
в 28-дневный отпуск.— Г XXII, 57, 59.

Письмо Нат. Ал. к Г. Представляет себе встречу Г. с друзьями: 
«Вижу, вижу тебя, Александр, — лицо горит, глаза — огонь, 
речь — огонь». Продолжено? и 8 декабря; закончено 9 декабря — 
Братская помощь, 72—76. См. декабря 17.
Декабря 7. Г. приезжает в Москву.— Г XXII, 57, 59.

Был у Ог., но не застал дома. «М-ше приняла холодно, сухо». 
Поехал к Кетчеру, где встретился с Ог., Н. М. Сатиным. Позна
комился с актером М. С. Щепкиным «и хохотал, как безумный, от 
его дара рассказывать анекдоты». — Г XXII, 57—58.

В продолжении письма к Г., начатого декабря 6, Нат. Ал. пи
шет: «Полтора года, и ничего не переменилось, ничего <...> все 
так же нова любовь». — Братская помощь, 74.
Декабря 8. Письмо Г. к Нат. Ал. О пребывании в Москве.—Г XXII, 
57—58. См. декабря 10.

Г. виделся с Т. П. и В. В. Пассеками. — Г XXII, 58, 59.
«Видел Татьяну Петровну — лучше б не видать <...> Ни он, ни она ни 

на шаг вперед, стоят спокойно привинченные к 1833 году».— Г XXII, 59.

Виделся с Н. В. Голохвастовой, женой Д. П. Голохвастова.— 
Г XXII, 59.
Декабря около 9. Г. встречался с П. П. Медведевой.— Г XXII, 
59.
Декабря 9. Письмо Г. к Н. И. и Т. А. Астраковым. Сообщает о при
езде в Москву; спрашивает, когда явиться к ним. — Г XXII, 59.
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Письмо Г. к Нат. Ал. «Здесь нет минуты спокойной: или друзья 
или Шй 1:гиШ (всякий сброд>». — Г XXII, 59. См. декабря 11.

Г. был у Ог. — Г XXII, 59.
Декабря начало. Письмо Г. К. Эрпа к Г. (неизв.). Получено Нат. 
Ал. во Владимире.— См. ее письмо к Г. от 10—11 декабря 
{Братская помощь, 82).
Декабря начало, после 6. Нат. Ал. пишет А. Г. Клиентовой, что 
Г. «уехал на месяц в Петербург»; «скоро мы совсем туда пересе
лимся, весною увидимся». — Е. С. Некрасова. II. А. Гер
цен в переписке с А. Г. Клиентовой {РС, 1892, № 3, с. 788).
Декабря между 7 и 10, Знакомство Г. с Бак.— Г VII, 355; 
Бакунин, II, 479.

Г. встречался с Катковым в доме Ог. — С. Н е в е д е н с к и й. 
Катков и его время. СПб., 1888, с. 48.
Декабря 10. Примирение Г. с М. Л. Ог.— Г XXII, 60. См. декаб
ря 12.

Г. виделся с Н. И. и Т. А. Астраковыми, П. А. Захарьиным. — 
Г XXII, 60.

Весь вечер Т. П. Пассек «просидела» у Г. — Г XXII, 60.
Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от декабря 8. О неладах в семье 

Ог. Просит узнать о портрете Г., оставшемся у Кетчера. Закончен 
11 декабря. — Братская помощь, 79—82. См. декабря 18.
Декабря 11. Письмо Г. к Нат. Ал. за 2—3 часа до отъезда дилижан
са в Петербург. О встрече с Ог. и примирении с М. Л. Ог. — «для 
того, чтобы успокоить его», «у меня с нею было объяснение». — 
Г XXII, 60-61. См. декабря 15.

В 9 ч. утра Г. выехал из Москвы в Петербург. — Г XXII, 59. 
60; БиД, Г IX, 47-48.

В продолжении письма к Г., начатого декабря 10, Нат. Ал. от
вечает на его письмо от декабря 9. Желает счастливого пути в Пе
тербург. — Братская помощь, 80—82.
Декабря 12. М. Л. Ог. в письме к Нат. Ал. пишет, что она была сер
дита на Г., но теперь, когда он протянул ей руку, прося прекра
тить ссору, готова забыть все обиды.— РМ, 1888, № 11, с. 12. 
Приписки Н. М. Сатина, Кетчера и Ог., который пишет, что Г. был 
прекрасен и благороден в своем примирении с М. Л. — РМ, 1888, 
№ 11, с. 13.
Декабря 13. Письмо Нат. Ал. к Г. О трудностях воспитания сы
на. Продолжено 15 декабря; закончено 16 декабря. — Братская 
помощь, 84—87. См. декабря 27.
Декабря 14. Г. приезжает в Петербург.— Г XXII, 61.
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Письмо Г. к Нат. Ал. Рассказывает о дороге из Москвы в Пе
тербург и приезде. — Г XXII, 61. См. декабря 15.

Едет на Сенатскую площадь, где была «битва 14 декабря». — 
БиД, Г IX, 48.
Декабря 14 или 15. Встреча Г. с двоюродным братом С. Л. Льво
вым-Львицким. Пытается заговорить с ним о восстании декабри
стов. Испуганный Львов-Львицкий предупреждает Г. о распрост
раненности доносительства в Петербурге. — Г XXII, 61; БиД, 
Г IX, 48-49.

Декабря 15. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое декабря
14. - Г XXII, 61.

Был у А. А. Яковлева.— Г XXII, 61.
Осматривал город. — Г XXII, 61—62; БиД, Г IX, 48.
Переехал в Hôtel de Londres «против самого Адмиралтейства». — 

Г XXII, 62.
Письмо Г. к Нат. Ал. Делится первыми впечатлениями от го

рода: Зимнего дворца («лучше я ничего не видывал»), Исаакиев
ского собора, памятника Петру I («чудно хорош»).— Г XXII, 61 — 
62. См. декабря 16.

В продолжении письма к Г., начатого декабря 13, Нат. Ал. отве
чает на его письмо от декабря 11. — Братская помощь, 85—86. 
Декабря 15 <?>. Г. посещает бывшего поверенного И. А. Яковлева, 
чиновника И. Я. Лисенкова (Лисенко), который предупреждает Г. 
о необходимости быть чрезвычайно осторожным в разговорах. — 
БиД, Г IX, 49; Г XXII, 58.
Декабря 16. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое декабря
15. «Мы готовимся переехать сюда, много страшного в этом, люди 
после 25 лет трудно меняют некоторые основные привычки жиз
ни».—Г XXII, 62. См декабря 21—23.

Письмо Г. к 10. Ф. Куруте. Рассказывает о первых впечатлениях 
от города.— Г XXII, 62—63.

Был у сестры Нат. Ал. А. А. Орловой («она и ее муж приняли 
меня как брата, просили переехать к ним, я просидел целый ве
чер»). _ Г XXII, 64.
Декабря 17. Г. посещает В. А. Жуковского, О. А. Жеребцову 
(«нашел столько приветливости и доброты, сколько не ждал»).— 
Г XXII, 64, 70; БиД, Г IX, 66-72.

Получил письмо Нат. Ал. от декабря 6—9. — Г XXII, 64.
Отвечает на это письмо. О петербургских встречах, о впечат

лениях от города. — Г XXII, 64. См. декабря 18.
Письмо Нат Ал. к Г. «Вот уже две недели нет тебя ... пусто без 

тебя, ужасно пусто, но я не грущу <... > ведь мой учитель — ты». 
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Продолжено 18 декабря; закончено 19 декабря. — Братская по
мощь, 89—91.
Декабря 18. Г. виделся с К. И. Арсеньевым.— Г XXII, 65.

Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 17. «Дела мно
го, хлопот довольно сухих и скучных». — Г XXII, 64—65.

Вечером — на спектакле «Гамлет» в Александрийском театре с 
участием В. А. Каратыгина. — Г XXII, 64, 65.

«Велик, необъятен Шекспир! <...> не токмо слезы лились из глаз моих; 
но я рыдал <...> Сцена с Офелией и потом та, когда Гамлет хохочет, после 
того как король убежал с представления, были превосходно сыграны Кара
тыгиным; и безумная Офелия была хороша. Что это за сила гения так уловить 
жизнь во всей необъятности ее от Гамлета до могильщика! А сам Гамлет 
страшный и великий».— Г XXII, 65.

Получил письмо Нат. Ал. от декабря 10—11.
Отвечает на это письмо. О впечатлении от «Гамлета». Вспомина

ет встречи с Ог. в Москве («он страдает и мечтает облегчить свою 
грудь, помиривши нас,— мы помирились — но он, верно, не мень
ше страдает»).— Г XXII, 65—66. См. декабря 19.

В продолжении письма к Г.,начатого декабря 17, Нат. Ал. спра
шивает: «Интересно, что Белинский с компанией?< . .. > может быть, 
тебе захочется провести праздники в Петербурге, а ты поспешишь 
для меня, — пожалуйста, не приезжай». — Братская помощь, 90. 
Декабря 19. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 18. 
Об отношениях в семье Ог.— Г XXII, 66.

Посещает Эрмитаж. — Г XXII, 66.
Вечером — на спектакле франц, труппы в Михайловском теат

ре (комедия «Frascatti ou Le Secret d’Etat» — «Фраскати, или Госу
дарственная тайна» и водевиль «Le Gamin de Paris» — «Парижский 
мальчишка»).— Г XXII, 67.

Продолжает письмо к Нат. Ал. О впечатлениях от Эрмитажа и 
спектакля.—Г XXII, 66—67. См. декабря 20.
Декабря 20. Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 18. 
«Хлопоты и хлопоты».— Г XXII, 67. См. декабря 27—30.

Посещает В. А. Жуковского. — Г XXII, 67, 70.
Вечером — на балете «Гитана» в Большом театре с участием 

Тальони («что за избыток грации и изящества»).— Г XXII, 68. 
Декабря 21. Письмо Г. к Нат. Ал. «Дела идут теперь хорошо».— 
Г XXII, 67—68. См. декабря 23.

Г. обратился к мин. вн. дел. гр. А.Г. Строганову с прошением о 
зачислении его на службу в мин. вн. дел.— Г XXII, 273—274.

В Большом театре слушает оперу «Роберт-Дьявол» (Мейербе
ра). - Г XXII, 68.
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Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от декабря 15—16. О радости в свя
зи с получением его письма. Продолжен 22 декабря; закончен 23 де
кабря. — Братская помощь, 96—99.
Декабря 17—23. Г. бывает у А. А. Орловой.— Г XXII, 68.
Декабря между 18 и 23. Встреча и спор Г. с Белинским.— Панаев, 
199—200, 292; Анненков, 153—154. См. декабря 30.

Знакомство с И. И. Панаевым. — Панаев, 292.
Декабря 23. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое декабря 
21. «Я завтра еду отсюда в Москву и, стало, 1-го или 2-го обниму 
<... > Хлопот, дела ужасно много». — Г XXII, 68.
Декабря 23 или 24. Г. выехал в Москву.— Г XXII, 68.
Декабря 26. Г. приезжает в Москву.— Г XXII, 68.

Нат. Ал. в письме к М. Л. Ог. сообщает, что скоро они едут в 
Петербург. В приписке, адресованной Ог., Кетчеру и Н. М. Сати
ну, просит «отогреть Александра». — Авт. ЛБ, Г — О. IX, 252. 
Декабря 27. Ответ Г. на письмо Нат. Ал. от декабря 13—16. Со
общает о приезде в Москву. О пребывании в Петербурге: «Ежели б 
ты знала, как я метался в Петербурге >, как был занят».— Г XXII, 
68-69.

Виделся с Ог.— Г XXII, 69.
Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от декабря 18—20. Рассказывает о 

своей жизни без него. Продолжен 29 декабря; закончен 30 декаб
ря. — Братская помощь, 100—102.
Декабря 7—10 или 27—29. Знакомство Г. с Грановским. «Мель
ком видел я его тогда и только увез с собой во Владимир благород
ный образ и основанную на нем веру в него как в будущего близко
го человека».— БиД, Г IX, 121 (с датой «1840 г.»).
Декабря 30. Отъезд Г. из Москвы. — Г XXII, 72.

Белинский сообщает В. П. Боткину о своей встрече с Г. в Петер
бурге: «Умный, добрый, прекрасный человек, но если б бог привел 
больше не видеться — хорошо бы». «Герцен был восторжен и упо
ен Каратыгиным в роли Гамлета». — Белинский, XI, 429. См. де
кабря 18, между 18 и 23.
1839. Авторская дата, с указанием: «Владимир», «Вильяма Пепа 
(Сцены в стихах)». — Г* I, 250.

При жизни Г. не опубл.; впервые Л II. См. Г I, 196—250.

1839 <?>. Знакомство Г. в Москве с художником К. А. Горбуно
вым. — Е. Смирнова. Герцен и художник Кирилл Горбунов 
(сб. «А. И. Герцен. 1812-1870». М., 1946, с. 113).
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Вторая половина года. Знакомство Г. с сосланным во Владимир 
поляком И. Сарнецким.

Записка И. Сарнецкого к Г. (на франц, яз.). Приглашает его к 
себе (авт. ЛБ, Г—О. XI. 20—ОРГ, 147, № 1262, с датой «<1838— 
1839 >»).

Датируется временем прибытия И. Сарнецкого во Владимир.— См. 
ГА Владимирской обл., ф. 14, он. 5, т. 1, ед. хр. 60.

Декабря 31. Г. возвращается во Владимир. — Г XXII, 72.

1836—1840

1836, вторая половина года, 1839 или 1840. В «вятской тетради» 
Г. выписана песня Миньоны из «Вильгельма Мейстера» Гёте (ч. I, 
кн.IV, гл. II; на нем. яз.).— Г XXX, 618 и 715.

1838— 1840

1838— 1840, марта до 22. Г. «почти ежедневно» бывал в доме вла
димирского гражд. губ. И. Э. Курутыидавал уроки его дочерям.— 
В. И. К у р у т а. Из материалов для биографии Александра 
Ивановича Герцена (РМ, 1889, №5, с. 2, 4).

Л. И. Шульгина (Курута) вспоминала: «Он <Г.> учил меня древней ис
тории и литературе и так интересно и хорошо занимался этим, что я ни преж
де, ни после ни с кем не училась так охотно и с пользой» (РМ, 1889, № 6, 
с. 8).

1839— 1840

1839, конец — 1840, начало. Неизв. художником написан портрет 
Г. с сыном Александром. — Н. Анциферов. Герцениана 
(сб. «А. И. Герцен. 1812-1870». М., 1946, с. 84).
1839— 1840. Восстание крестьян в Симбирской и Тамбовской 
губ. - Г VII, 212; Г XII, 49, 261.

1840

Января 1. Письмо Г. к А. Ф. Каппелю. Посылает «Ве1ьеЫ1с1ег» 
(«Путевые картины») Г. Гейне («первого тома у меня нет <...> а 
четвертый сам еще не прочел»). — Г XXII, 70.
Января 3. Письмо Г. к А. Л. Витбергу. Сообщает о приезде во 
Владимир, о встречах в Петербурге с В. А. Жуковским, принимаю
щим участие в судьбе Витберга. Поздравляет с Новым годом и 
с будущим днем рождения. Ждет Витберга во Владимире, где 
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пробудет «наверное до половины марта».— Г XXII, 70—71. См. 
января 4.
Января 4. Заканчивает письмо к А. Л. Витбергу, начатое января 3. 
Спрашивает, когда свадьба В. А. Витберг и Я. И. Голубева. Про
сит доставить «записочку» А. Е. Скворцову (неизв.). — Г XXII, 
71 и 437 (№ 19). См. февраля 27.
Января до 6. Письмо Г. (неизв.) к И. А. Яковлеву с просьбой узнать 
о возможности устройства Н. И. Астракова преподавателем в моек. 
Константиновский межевой ин-т.— Г XXII, 71 и 436—437 (№ 18).
Января 6. В Приб. к № 1 Вл. ГВ опубл, заметка «От редакции», 
принадлежащая Г. (Г XXX, 615—616).

Письмо Г. к Н. И. и Т. А. Астраковым — ответ на неизв. письмо 
Н. И. Астракова. О хлопотах по устройству Астракова преподавате
лем математики в моек. Константиновский межевой ин-т. — 
Г XXII, 71-72.
Января начало. Приписка Г. в письме Нат. Ал. к А. Г. Клиенто- 
вой. — Г XXII, 72.
Января 11. Г. «утвержден в звании члена Владимирского комите
та общества попечительного о тюрьмах, с возложением на него 
должности секретаря оного комитета». — Г XXII, 426 (формуляр
ный список).
Января 22. Рапорт владимирской гор. полиции гражд. губ. И. Э. 
Куруте о лицах, состоящих под надзором полиции за вторую по
ловину 1839 г. «Из числа находящихся под надзором владимир
ской городской полиции г. Герцен освобожден из-под надзора по 
высочайшему повелению» (см. 1839, июля 20). — ГА Владимир
ской обл., ф. 14, он. 5, т. 1, ед хр. 60; Звенья, VI, 336.
Января 31. Предписание мин. вн. дел. гр. А. Г. Строганова гражд. 
губ. И. Э. Куруте доставить формулярный список Г. в связи с его 
просьбой о продолжении службы в Петербурге в мин. вн. дел и уве
домить, нет ли со стороны губ. препятствий к такому перемеще
нию.—См. ст. Н. Н. Ч е б ы ш е в а («Труды Владимирской уче
ной арх. комиссии», кн. IV. Владимир, 1902, с. 67).
Февраля 3. Белинский пишет В. П. Боткину: «Виделся я с Г.: 
хороший человек, но в Питере ему не так будет скучно, как мне. 
Кланяйся ему». — Белинский, XI, 439.
Февраля 5. Письмо Д. П. Голохвастова к Г. (неизв.). — См. Г 
XXII, 72; февраля 10.
Февраля 8. Г. присутствует на заседании Владимирского губ. по
печительного о тюрьмах комитета. Узнает об утверждении членом 
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этого комитета (см. января 11). — См. ст. Г. Г. Елизавети
ной («Изв. АН СССР». Серия л-ры и яз., 1970, т. XXIX, вып. 4,
с. 344).
Февраля около 10, Г. получил письмо С. Л. Львова-Львицкого 
(неизв.). О служебных делах Г.— Г XXII, 72.
Февраля 10. Ответ Г. на письмо Д. П. Голохвастова от февраля 
5. О переводе на службу в мин. вн. дел; о семейных новостях.— 
Г XXII, 72-73.
Февраля 13. Гражд. губ. И. Э. Курута направил мин. вн. дел 
гр. А. Г. Строганову формулярный список Г. с донесением, что 
со своей стороны не видит препятствий к переводу Г. в Петер
бург.—См. ст. Н. Н. Ч е б ы ш е в а («Труды Владимирской 
ученой арх. комиссии», кн. IV, Владимир, 1902, с. 67). См. ян
варя 31.
Февраля 16, Ц. р. кн. III «Очерков России», изд. В. Пассеком, 
где опубл, ст. Г. «Письмо из провинции» (Г I, 131—133).

Напечатанная здесь же ст. Д. В. Пассека «Воспоминания о Сиби
ри и Казани (Письмо к издателю)» содержит скрытую полемику со 
ст. Г. — См. И. Я к о в л е в. Затерянная статья о Казани QlH,
т. 61, с. 13-18).
Февраля 20, Приписка Г. в письме Нат. Ал. к А. Г. Клиентовой с 
выражением сочувствия в связи со смертью ее матери. — Г 
XXII, 73.

Письмо Ог. к Г. Об их юности: «Что это был за дивный возраст! 
(...) Дружба составлена, союз крепок; мы чувствуем в себе какую- 
то силу необыкновенную <...> Мы полны жизнию, мы определяем 
нашу будущность, мы чувствуем, что мы не пройдем в мире таким 
пошлым путем, как те».— Ог., II, 304—305. См. марта 1.
Февраля 27. Ответ А. Л. Витберга на письмо Г. от января 3—4. 
О свадьбе В. А. Витберг и Я. И. Голубева.— Авт. ПД, ф. 265, оп. 2, 
№ 443. См. марта 7.
Февраль. Письмо Г. к Н. И. и Т. А. Астраковым. Просит устроить 
«пансион ли, приличное ли место у какой-нибудь бедной дамы — 
все равно» сестре Нат. Ал. — Е. А. Захарьиной, проживающей с 
семьей Г. во Владимире. «Что же за звено занимает она в гармони
ческом аккорде нашей жизни — никакого, место фальшивого то
на». - Г XXII, 73-74.
Февраля 29. Г. зачислен на службу в мин. вн. дел. — Звенья, 
VIII, 72-73.

Отношение директора канцелярии мин. вн. дел К. К. фон Поля 
в департамент полиции исполнительной с запросом о полицейском 
надзоре за Г. — Звенья, VIII, 72. См. марта 13»



220 1840. Владимир

Марта около 1. Письмо Г. к Ог. (неизв.). — См. Г XXII, 437 
(№ 20); марта 6.
Марта 1. Ог. продолжает письмо к Г., начатое февраля 20. 
Об изучении философии Гегеля. — Ог., II, 305—306. См. марта 6.
Марта 2. Письмо Г. (неизв.) к неустан. лицу. — См. Г XXII, 74 
и 437 (№ 21).
Марта 3. Письмо Г. к Ю. Ф. Куруте.— Г XXII, 74.

Письмо Г. к Е. И. Герцену (неизв.).— См. Г XXII, 74 и 437 
(№ 22).

Письмо П. Скворцовой к Г. о жизни в Вятке.— Авт. ЦГАЛИ, 
ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 274.
Марта 6. Заканчивая письмо к Г., начатое февраля 20, Ог. отве
чает на его письмо от марта около 1. О своих и Г. философских 
взглядах: «Первая идея, которая запала в нашу голову, когда мы 
были ребятами, — это социализм». «Насчет службы я с тобой совер
шенно согласен. Тут важная задача вот еще в чем: постигнуть об
щий дух века и важнейший вопрос, заключающийся в настоящем 
моменте, и трудиться для него». Просит не сжигать «О себе»« Пере
дает от М. Л. Ог. поклон и сообщает, что «Вильяма Пена» она не 
сожгла. — Ог., И, 306—308.
Марта 7. Ответ Г. на письмо А. Л. Витберга от февраля 27. Про
сит не адресовать письма во Владимир в связи со скорым отъездом 
в Москву и Петербург. О хлопотах по устройству П. П. Медведе
вой и ее детей. — Г XXII, 75—76.
Марта 9. Письмо М. Федосеева к неизв. лицу: «Об А. И. Герцене 
скажу вам, что к делу его не все еще собраны справки, а потому и 
остается в прежнем положении».— Авт. ПД, ф. 151, ед. хр. 77.
Марта 13. Отношение департамента полиции исполнительной в 
канцелярию мин. вн. дел об освобождении Г. от полицейского над
зора. — Звенья, VIII, 73.
Марта первая половина. Письмо Ог. к Г. Удивляется, что они ред
ко пишут друг другу. О своих творческих замыслах и занятиях 
философией Гегеля. — РМ, 1888, № 11, с. 14—15.
Марта 15. Г. присутствует на заседании Владимирского губ. по
печительного о тюрьмах комитета и подает рапорт с просьбой «уво
лить его от должности секретаря за переводом на службу в С. Пе
тербург». Комитет постановил: Герцену «изъявить письменно от 
Комитета признательность за его труды для Комитета».— См. ст. 
Г. Г. Елизаветиной(«Изв. АН СССР». Серия л-ры и яз.г 
1970,. т. XXIX, вып. 4, с. 344).
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Марта около 22. Г. с семьей выехал в Москву. — См. письмо 
Ю. Ф. Куруты к Г. и Нат. Ал. от марта 23; БиД, Г IX, 9.
Марта 22. Предписание мин. вн. дел гр. А. Г. Строганова губ. 
И. Э. Куруте о причислении Г. к мин. вн. дел с февраля 29. «Прошу 
(...) приказать ему явиться в С.-Петербург к новой его службе».— 
См. ст. Н. Н. Ч е б ы ш е в а («Труды Владимирской ученой арх. 
комиссии», кн. IV, Владимир, 1902, с. 67—68).
Марта около 23. Г. с семьей приехал в Москву.— См. письмо 
Ю. Ф. Куруты к Г. и Нат. Ал. от марта 23.
Марта 23. Письмо Ю. Ф. Куруты к Г. и Нат. Ал. Передает Г 
«1000 приятных слов» (авт. ЛБ, Г—О. X. 65. № 9 — ОРГ, 144 
№ 1240). См. марта 29.
Марта между 24 и 27. Письмо Г. (неизв.), возможно, совместное с 
Нат. Ал., к Ю. Ф. Куруте.—См. Г XXII, 437 (№ 23, с датой «(ко
нец марта)»); марта 28.
Марта 28. Нат. Ал. пишет Ю. Ф. Куруте: «Сколько удовольст
вия доставили вы Александру вашим прощальным подарком, го
ловка Рафаэля висит в его кабинете, он не может на нее довольно 
налюбоваться» (авт. ЦГАЛИ, ф. 129, оп. 1,ед. хр. 122; отрывки— 
РМ, 1889, № 5, с. 14).

Ответ Ю. Ф. Куруты на письмо Г. и Нат. Ал. от марта между 24 
и 27: «Вы доехали благополучно, все здоровы и в кругу родных» 
(авт. ЛБ, Г - О. Х.65. № 10 - ОРГ, 144, № 1241). См. апреля 1. 
Марта 29. Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Ю. Ф. Куруте — от
вет на ее письмо от марта 23: «Оно нас возвратило на целый вечер 
во Владимир, мы вспоминали вас, нашу тихую, тихую жизнь». 
На этот раз «более доволен Москвою»; из Петербурга пришло под
тверждение о его зачислении на службу в канцелярию мин. вн. дел. 
Г XXII, 76. См. апреля 1.
Апреля 1. Заканчивая письмо к Г. и Нат. Ал., начатое марта 28, 
Ю. Ф. Курута отвечает на их письмо от марта 29. Передает слова 
губ. почтмейстера А. Г. Лихачёва, что писем на имя Г. пока не бы
ло. Пишет, что бумага от гр. А. Г. Строганова о переводе Г. при
слана (авт. ЛБ, Г - О.Х.65. № 10 - ОРГ, 144, № 1241).
Апреля 4. Г. на концерте бельг. виолончелиста А.-Ф. Серве, 
скрипачки Оттаво и др. в зале Благородного собрания. — Г XXII, 
77. О концерте см. МВ, № 27 от 3 апреля.
Между 24 марта и 5 апреля. Г. посетил П. Я. Чаадаева.— Г 
XXII, 77.

Видимо, состоялось знакомство Г. и А. С* Хомякова. — Г XXII, 
77. .
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Апреля 5. Аттестат владимирского гражд. губ. И. Э. Куруты о 
службе Г. во Владимире.

«В течение двухлетнего служения его, первоначально в канцелярии <...> 
старшим помощником правителя Канцелярии, а потом чиновником особых 
поручений <...> исполняя обязанности службы с отличным старанием, при 
хорошем образовании своем, был вполне полезен для службы, занимаясь 
сверх обязанностей по оной редакцией Губернских ведомостей и отличался 
всегда похвальными правилами нравственности».—См. ст. Н. Н. Чебы
шева («Труды Владимирской ученой арх. комиссии», кн. IV, Владимир, 
1902, с. 68).

Апреля 6. Ответ Г. на неизв. письмо М. Н. Похвиснева. О своей 
жизни в Москве. Характеризует А. С. Хомякова как «человека 
эффектов, совершенно холодного для истины». «Из молодежи ге- 
гельской, конечно, № 1 — Бакунин». О Белинском: «Что не было 
против Белинск<ого>, то я подбил против него, а статья в 3 № «О вос
питании» была оплеуха für sich und an sich <для себя и в себе>» 
(речь идет о ст. Белинского «Детские сказки дедушки Иринея» — 
ОЗ, 1840, № 3). - Г XXII, 76-78.
Апреля 14. Письмо Нат. Ал. к Г. — поздравления «со Светлым 
Воскресением» (авт. ЛБ, Г—О.IX.200 — ОРГ, 139, № 1201). 
Апреля 16. Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Ю. Ф. Куруте.— 
Г XXII, 78.

Белинский в письме к Кетчеру просит передать «усердный пок
лон» Ог., Сатину и Г. («да омрачит всевышний его память, чтоб 
он не говорил больше латинских пословиц, которых я терпеть не 
могу, как и всего на чуждых мне языках»).— Белинский, XI, 517.

В письме к Ю. Ф. Куруте Нат. Ал. сообщает, что И. А. Яков
лев выделил Г. капитал в 150 тысяч руб. В Москве почти не видит 
мужа: «Не живет вовсе дома, сделал много нового знакомства» 
(авт. ЦГАЛИ, ф. 129, он. 1, ед. хр. 122; отрывки — РМ, 1889, 
№ 5, с. 15).

Ю.Ф. КурутапишетНат. Ал., что Г. нужно «поприще», где бы он 
«мог употреблять богатые свои дарования».— Авт. ЛБ, Г—О.Х. 65. 
№ 12.
Апреля 20. Письмо Бак. к Г. из Твери с просьбой к нему и его дру
зьям одолжить деньги для поездки за границу: «Хоть наше зна
комство началось и недавно, но мне нужно было не много времени 
для того, чтобы полюбить тебя от души, и для того, чтобы сознать, 
что в наших духовных и задушевных направлениях есть много 
общего, и что я могу обратиться к тебе, не боясь недоразумений». 
Посылает дневник Беттины фон Арним, приложенный к ее пере
писке с Гёте — «Tagebuch zu Goethe’s Briefwechsel mit einem Kin
de» («Переписка Гёте с ребенком»). — Бакунин, II, 421—422»
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Апреля 24. Белинский пишет В. П. Боткину, что его «записка» 
(неизв.), видимо, затрагивавшая отношения моек, кружка (Г., 
Бак. и Ог.) к Белинскому, ошеломила его «словно обухом по голо
ве». — Белинский, XI, 518.
Мая 3. Ю. Ф. Курута в письме к Нат. Ал. передает Г. пожелание 
успеха по службе от И. Э. Куруты.— Авт. ЛБ, Г— О. Х.65. 
№ 13.
Мая между 1 и 4. Письмо Г. к Ю. Ф. Куруте. Поздравляет с днем 
рождения И. Э. Куруты. — Г XXII, 78.
Мая 9. Поездка Г. и Нат. Ал. в Симонов монастырь. «Там проща
лись с Москвой, которая стелется вся под колокольней, и вспо
минали прошлые два 9 мая». — Г XXII, 79.

Вечером у Г. были близкие друзья — в связи со второй годов
щиной женитьбы и предстоящим отъездом. — Г XXII, 78—79.

Письмо Г. к Ю. Ф. Куруте. Рассказывает, как отметили с Нат.
Ал. вторую годовщину женитьбы. О предстоящем отъезде в Петер
бург. - Г XXII, 78-79. См. мая 10.
Мая до 10. Письмо Ог. к Г.: «Когда ты приедешь к нам <...> 
протяни ей <М. Л. Ог.> руку, скажи, что ты просишь забыть рас
прю». «Вражда между дружбой и любовью разорвала меня. Она с 
обеих сторон для меня оскорбительна».— РМ, 1889, № 1, с. 9—10; 
авт. ЛБ, Г—О.УШ.30 (с пометой рукой Г.: «Май 1840 в Моск<ве>»).

Письмо Ог. к Г. Просит не приходить к нему, т. к. зайдет 
сам. — РМ, 1889, № 1, с. 10—11.
Мая 10. Г. заканчивает письмо к Ю. Ф. Куруте, начатое мая 9.— 
Г XXII, 79.

Г. с семьей выезжает в Петербург. — Г XXII, 79.
Мая около 12. Прибыли в Петербург и остановились в гости
нице Демута. — Г XXII, 79, 81 и 325\письмо Нат. Ал. к Ю. Ф. 
Куруте от мая 20. Жили здесь до 20 мая.
Мая 16. Письмо Ог. к Г. Просит похлопотать, чтобы не задержали 
его отставку.— РМ, 1889, № 1, с. 11.
Мая 20. Г. с семьей из гостиницы Демута переезжает к сестре 
Нат Ал. А. А. Орловой (жили до июня около 5).

Г. был у А. Г. Евреиновой, знакомой Ю. Ф. Куруты, которая не 
смогла его принять из-за болезни. — См. письмо Нат. Ал. к Ю.Ф. 
Куруте от этого дня (РМ, 1889, № 6, с. 2); Г XXII, 80.

Нат. Ал. пишет Ю.Ф.Куруте о приезде в Петербург. Сообщает, 
что «здесь Витберг, вы можете себе представить, что для нас его 
присутствие» (авт. ЦГАЛИ, ф. 129, оп. 1, ед. хр. 122; отрывок — 
РМ, 1889, № 6, с. 1-2).



224 1840. Петербург

Мая 21. Г. иНат. Ал. «ездили в лодке до взморья».—Г XXII, 80, 
325.
Мая около 22. Г. принят мин. вн. дел. гр. А. Г. Строгановым и ди
ректором канцелярии мин. вн. дел. К. К. фон Полем.— Г XXII, 
80.

Г. виделся с А. Н. Савичем.— Г XXII, 80.
Мая 22. Письмо Г. и Нат. Ал к Т. А. Астраковой. Г. делится впе
чатлениями от Петербурга; пишет о семейном быте («обзавожусь 
домом»).— Г XXII, 79—80.

Письмо Г. к Ю. Ф. Куруте. О поездке к А. Г. Евреиновой, о по
сещении гр. А. Г. Строганова, который «принял хорошо». — 
Г XXII, 80. См. июня 5.
Мая между 13 и 24. Письмо Г. к Ог. (неизв.). — См. мая 27.
Мая 27. Ог. пишет М. Л. Ог.: «Ты не хотела дать места дружбе, 
а как бы мы могли быть счастливы, если б ты её приняла к сердцу. 
Это любимая мечта моей жизни — неужели она никогда не осу
ществится! Герцен в последнем письме просил у тебя прощения, 
что не пришел проститься, клянясь, что это было без всякой ar
rière pensée (задней мысли), но произошло от хлопот отъезда; пи
шет, что желал бы с тобой сблизиться. О! если б это было возмож
но, если б вы оба меня настолько любили, чтоб понять друг дру
га» (авт. ПД, ф. 187, № 147 — Капелюш, 32, № 102, с датой: 26, 
27 мая «<1839 г.>»).

В мае 1839 Г. находился во Владимире.

Мая конец. Письмо Г. и Нат. Ал. к Ог. (неизв.).— См. письмо 
Ог. к М. Л. Ог. от июня 1.
Июня 1. Ог. в письме к М. Л. Ог. просит: «Кланяйся Александру 
и Наташе, письмо их получено» (авт. ПД, ф. 187, № 147 — Капе
люш, 32, № 107).
Июня 3. Ог. в письме к М. Л. Ог. просит: «Кланяйся Г.» (авт. ПД, 
ф. 187, № 147 — Капелюш, 32, № 108).
Июня, 4. Письмо Ог. к Г. Умоляет «протянуть руку» М. Л. Ог. 
«В любви и в дружбе я не могу сомневаться под страхом совер
шенного уничтожения моего духовного существования». Пишет, 
что навестивший его Е. И. Герцен сообщил, что родители Г. давно 
не имеют писем от него (авт. ПД, ф. 187, № 148 — Капелюш, 
30, № 73).
Июня около 5. Г. с семьей переехал в дом Лерха на углу Горохо
вой и Б. Морской (кв. № 21). Вместе с ними поселился С. Л. Львов- 
Львицкий. — Г XXII, 81, 83, 85; письмо Нат. Ал. к Ю. Ф. Куруте 
от 11 июня 1840 (Г XXII, 325).
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Июня 5. Ответ Ю. Ф. Куруты на письма Г. и Нат. Ал. от мая 22. 
Поклон от Е. И. и X. П. Палео логов, И. Сарнецкого. — Авт. ЛБ, 
Г-О.Х, 65. № 14.
Июня 6. Ог. пишет М. Л. Ог.: «Великое значение в моей жизни 
имеют Воробьевы горы» (авт. ПД, ф. 187, № 147 — Капелюш, 
33, № 111).
Мая конец — июня начало. Г. и Нат. Ал. видели картину К. 
Брюллова «Последний день Помпеи».—См. письма Нат. Ал. к Ю.Ф. 
Куруте от 11 июня 1840 (Г XXII, 325) и к Т. А. Астраковой от июня 
(Г XXII, 84).

Слушали «Фенеллу» Обера и «Роберта-Дьявола» Мейербера.— 
Г XXII, 84 и 325.
Июня 11. Письмо Г. к Ю. Ф. Куруте. О своей жизни в Петербурге 
(«Дом, в котором мы живем,—от души петербургский <...> шести
этажный»).— Г XXII, 80—82. См. июня 17.
Июня 13. Белинский пишет В. П. Боткину, имея в виду Г., что 
«спекулятивной натуры не видал, слава богу»: «Она справлялась в 
конторе о моей квартире, но не была — и хорошо сделала: я бы 
принял ее слишком теоретически и даже эмпирически»,— Белин
ский, XI, 529. См. июня вторая половина — июля начало.
Июня первая половина. Письмо Г. к Ог. (неизв.) с просьбой сооб
щить Н. И. и Т. А. Астраковым его петербургский адрес.— См. 
Г XXII, 85 и 437 (№25).
Июня 17. Ответ Ю. Ф. Куруты на письма Г. и Нат. Ал. от июня 11. 
Надеется на встречу с Герценами: «Ваши души, кажется, из осо
бенного состава от других». Сообщает, что М. Н. Похвиснев скоро 
поедет в Петербург и хочет их увидеть (авт. ЛБ, Г — О. Х.65. 
№ 15 _ ОРГ, 144, № 1242).
Июня между 11 и 21. Г. и Нат. Ал. были в домике Петра I. — 
Г XXII, 82, 84.
Июня 21. Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Ю. Ф. Куруте.— 
Г XXII, 83.
Июня 22. Письмо Г. и Нат. Ал. к Ю. Ф. Куруте — продолжение 
письма от июня 21. Г. благодарит за продажу его фортепиано во 
Владимире; просит прислать деньги в Петербург. — Г XXII, 
83.
Июня 25. Ю. Ф. Курута в письме к Л. И. Гааг спрашивает, часто 
ли она получает известия . от Г. из Петербурга.— Авт. ЛБ, 
Г -О.Х.64.
Июня около 28. Г. виделся с университетским знакомым Н. А. 
Кирьяковым и Бак. — Г XXII, 85.
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Июня 28. Письмо Г. и Нат. Ал. к Т. А. Астраковой. Г. пишет, что 
«служба не слишком на горле сидит, дает-таки и вздохнуть и почи
тать». — Г XXII, 83—85. См. июля 2.
Июня 29. Г. провожает Бак., уезжающего за границу, на парохо
де до Кронштадта. «Едва только пароход вышел из устья Невы, 
как на нас обрушилась одна из обычных балтийских бурь <...> 
Капитан был вынужден повернуть обратно». В Петербурге Бак. 
«не захотел сойти на берег»; Г. простился с ним на пароходе. — 
Г VII, 355-356.

Дата отъезда Бак. устанавливается на основании его письма к сестрам 
Беер от 29 июня 1840 г.— Бакунин, II, 436.

Бак. в письме к братьям и сестрам пишет: «Герцен и жена его 
кланяются вам — славные люди, я отвел с ними душу».— Баку
нин, II, 436.
Мая конец — июнь. Г. в Петербурге часто виделся с А. Л. Витбер- 
гом.— Г XXII, 79, 84.

Г. бывал у К. И. Арсеньева. — Г XXII, 86.
Письмо Г. к А. Е. Скворцову (неизв.). — См. Г XXII, 437 

(№ 24); июнь или июль.
Июля 2. Г. заканчивает письмо к Т. А. Астраковой от июня 28.— 
Г XXII, 85.
Июля 3. Письмо Г. к Д. П. Голохвастову. О встрече с гр. А. Г. 
Строгановым и о своей службе (« и не отяготительна, и не трудна»). 
О Петербурге, о доме, где живет.—ГXXII, 85—86.
Июля 4. Бак. в письме родным, написанном на пароходе на пути 
за границу, вспоминает, что пребывание в Петербурге «оставило 
<...> тяжелое, томительное чувство». «Я несколько отдохнул ду
шою в обществе Герцена и жены его, но только несколько». — Баку
нин, III, 1.
Июня вторая половина — июля начало. Встреча Г. с Белинским. 
«Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни 
Белинский, ни я — мы не были большие дипломаты, в продолже
ние ничтожного разговора я помянул статью о «бородинской го
довщине». Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, 
пренаивно сказал мне: «Ну, слава богу, договорились же, а то я с 
моим глупым нравом не знал, как начать ... Ваша взяла; три-че
тыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. 
(...> С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в 
руку». — БиД, Г IX, 27—28; Панаев, 292.
Июня после 27 — июля начало. Письмо Г. к Кетчеру и Ог. (не
изв.). О происшедшей 27 июня ссоре М. Н. Каткова с Бак., распро



1840. Петербург, Кронштадт 227

странявшим сплетни о взаимоотношениях Каткова и М. Л. Ог. 
О своей встрече с Белинским.— См. Г XXII, 437 (№ 26, с датой 
«(начало июня)»); августа середина, августа 24 и 27.
Июля 13 (25). Бак. в письме из Берлина к сестрам Беер вспомина
ет о встречах с Г. в Петербурге: «Герцен, а особливо жена его, бы
ли моею отрадою в Петербурге; он — прекрасный, умный, благо
родный человек; а она — святое, любящее, истинно женственное 
существо. Я был дома с ними». — Бакунин, III, 6.
Июля 14. В письме к Кетчеру Н. М. Сатин спрашивает, нет ли 
известий от Г. — Авт. ЛБ, М. 5185, 34.
Июля середина. Письмо Г. к Кетчеру и Ог. (неизв.). — См. 
Г XXII, 437 (№ 27), июля около 24 и июля 24.
Июля 20. Г. и Нат. Ал. ездили в Кронштадт. — Г XXII, 87. 
Июля около 24. Ответ Кетчера и Ог. на письмо Г. от июля середины. 
Кетчер советует Г. не «расходиться совершенно с Белинским и не 
слушать всех вздоров даже из уст» Бак. Ог. пишет: «Как не стыдно 
было увлечься гегельством Губера, который, судя по его фило
софским статьям, если и читал Гегеля, то еще меньше понимает, 
чем Белинский по наслышке». Просит передать свои стихи в ред. 
ОЗ: «Стихи (...) отдай немедля и не слишком гнушайся Белинского». 
Спрашивает о ссоре М. Н. Каткова с Бак. — РМ, 1889, № 1,
с. 11—13 (не полностью); авт. ЛБ, Г — О.Х.40 — ОРО, 134, № 80, 
с датой «(1840)».
Июля 24. Ог. в письме к Н. И. Астракову сообщает, что получил 
письмо Г. (см. июля середина). «Герцен в письме так ругает Белин
ского, что мне даже совестно. Барон (Кетчер) его за это разру
гал».— Пассек, II, 588.
Июнь или июль. Ответ А. Е. Скворцова на письмо Г. от мая кон
ца — июня. Благодарит за присылку №№ «Молвы» и «Литератур
ных прибавлений». Пишет, что ему очень понравилась рекомендо
ванная Г. ст. Бак. «о философии». Спрашивает, почему Г. находит, 
что ОЗ стали хуже. Советует «уничтожить» одну часть ст.«1 Maestri» 
«как ложную» (авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 273; аннот. ЛН,
т. 62, с. 758, с датой «(1840)»).
Августа 3. Ю. Ф. Курута пишет Нат. Ал., что во Владимире ску
чают без Г.: «Как часто и живо чувствуем мы лишение приятных бе
сед Александра Ив.» — Авт. ЛБ, Г — О.Х.65. № 17.

Записка И. Э. Куруты к Г. (неизв.). — Упомянута в письме 
Ю. Ф. Куруты к Нат. Ал. от 3 августа.
Августа 10. Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Ю. Ф. Кур уте. 
О болезни Саши. Благодарит за присылку денег, полученных от 
продажи фортепиано.— Г XXII, 86—87.



228 1840. Петербург, Петергоф, Парголово

Августа середина. Письмо Г. к Кетчеру и Ог. (неизв.), очевидно, 
с сообщением о пропаже письма от июня после 27 — июля начала.— 
См. Г XXII, 438 (№ 28); августа 24 и 27.
Августа 21. Г. и Нат. Ал. в Большом театре на балете «Гитана» 
с участием Тальони («недурна»).— Г XXII, 87—88.
Августа 23. Были в Петергофе. — Г XXII, 87, 88.
Августа 24. Посетили Эрмитаж.— Г XXII, 87—88.

Письмо Г. и Нат. Ал. к Т. А. Астраковой. Г. рассказывает о 
картинах, которые видел в Эрмитаже (Тициана, Рафаэля, Саль
ватора Роза, Мурильо).— Г XXII, 87—88.

Письмо Ог. к Г. «Все мы <...> недоученные школьники. Сколь
ко мы не рылись в Гегеле, мы не могли усвоить себе его учение, не 
могли достигнуть до того, чтоб оно стало нашим свободным поня
тием <...> Даже Бакунин <...> не добрался до того, что значит у 
Гегеля Се1зЬ>. В приписке Кетчер сожалел, что пропало письмо 
Г. с описанием его встречи с Белинским (см. июня после 27 — июля 
начало и августа середина). — РМ, 1889, № 1, с. 15 — 16; авт. 
ЛБ, Г— О.УШ.ЗЗ - ОРО, 134, № 76. См. августа 25.
Августа 25. Ог. продолжает письмо к Г., начатое августа 24.— 
РМ, 1889, № 1, с. 16 (отрывок, без даты); авт. ЛБ, Г — ОЛП. 
33—ОРО, 134, № 76. См. августа 27.
Августа 27. Ог. заканчивает письмо к Г., начатое августа 24. 
Сообщает, что А. Пешков выдержал экзамен и поступает на юри
дическое отделение Моск, ун-та. Жалеет, что пропало письмо Г. с 
рассказом о его встрече с Белинским («интересно бы прочесть встре
чу Наполеона с Суворовым»). — РМ, 1889, № 1, с. 9 (с купюра
ми, ошибочно как самостоятельное письмо без даты); авт. ЛБ, 
Г — О. VIII. 33 - ОРО, 134, № 76.

Ю. Ф. Курута в письме к Нат. Ал. обращается к Г. Имея в виду 
его описание Петербурга восклицает: «Что за ужасы описываете вы, 
Александр Иванович!».— Авт. ЛБ, Г—О.Х.65. № 18.
Август. Нат. Ал. пишет А. Г. Клиентовой о жизни в Петербурге: 
«Она все та же тихая, светлая, уединенная». Часто катаются по 
Неве «поздно вечером, одни, в маленькой лодочке». «Я не пере
стаю говорить: хороша жизнь!» Просит «как можно скорее» пере
слать через А. Вырлину «тетрадку Огаревых стихов»: «Они нам 
крайне нужны, и зачем ты не возвратила мне их, как я была в Моск
ве; повторяю, как можно скорее, Александр просит тебя об этом».— 
Е. С. Н е к р а с о в а. Н. А. Герцен в переписке с А. Г. Клиен
товой (РС, 1892, № 3, с. 791-792).
Между 10 августа и 3 сентября. Г. и Нат. Ал. ездили в Парго
лово. — См. письмо Нат. Ал. к Ю. Ф. Куруте отЗ сентября 1840 
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(РМ, 1889, № 6, с. 7 — отрывок; авт. ЦГАЛИ, ф. 129, оп. 1, ед. 
хр. 122).
Сентября 3. Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Ю. Ф. Куруте. — 
Г XXII, 88.
Сентября 4. Рапорт Г. директору канцелярии мин. вн. дел К. К. 
фон Полю с просьбой сообщить в Правительствующий сенат по ге
рольдии о его службе в мин. вн. дел. — Г XXII, 274.
Сентября 12. Г. и Нат. Ал. были в театре.— См. письмо Нат. Ал- 
к Т. А. Астраковой от 12 сентября 1840 {ЦГАЛИ, ф. 129, оп. 4, ед- 
хр. 100 — фотокопия с авт., хранящегося в Колумбийском ун-те 
в Нью-Йорке).
Сентября конец. Письмо Г. к Ог. (неизв.). О роли М. Л. Ог. во 
взаимоотношениях друзей.— См. Г XXII, 438 (№ 29); октября 
начало.
Октября около 4. Встреча Г. с Белинским. В разговоре Г., в част
ности, отозвался о Бак. как о человеке, которого «можно уважать 
за ум, но не любить».— См. письмо Белинского к В. П. Боткину от 
4 октября {Белинский, XI, 556).
Октября 4. Белинский в письме к В. П. Боткину намекает на де
нежную помощь, оказанную Г. при отъезде Бак. за границу: 
«Его проводил не я, не К. (очевидно, П. Н. Кудрявцев), даже не 
Яз<ыков> и П <анаев>, но Г<е>р<цен>, произведенный им за 1000 р. 
ассигн. в спекулятивные натуры». — Белинский, XI, 556.
Сентябрь — октября начало. Бак. в Берлине написал Г. «боль
шое письмо», но не отправил его, а заменил «маленькой записоч
кой» (неизв.). Послана с Черняевым вместе с книгами для Г. и 
Нат. Ал., в частности, сочинениями Л. Шефера.— См. письмо Бак. 
к Г. от 11 (23) октября 1840 г. {Бакунин, III, 31—32).
Октября начало. Ответ Ог. на письмо Г. от сентября конца. 
О страданиях, которые причиняет ему расхождение друзей с 
М. Л. Ог. Советует Г. пока не оставлять службу. Сообщает, что 
был у П. Я. Чаадаева с И. П. Галаховым, который остановился у 
Ог. «проездом в чужие края». — РМ, 1889, № 4, с. 1—4; авт. ЛБ, 
Г — О. VIII. 34 — ОРО, 134, № 78, с датой «(осень)».
Октября 10. Приехавший в Петербург В. В. Пассек обедал у Г. 
(и, по словамПассека, «условились повторять это каждый день»).— 
Г XXII, 89. См. октября после 11. Пассек уехал из Петербур
га в ноябре.
Октября 11. Письмо Г. и В. В. Пассека к Т. П. Пассек. Г. пишет: 
«Вот Вадим и в Питере, и мы с ним по-прежнему толкуем да тол
куем и между прочим вспоминаем вас и деток». — Г XXII, 89- 
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Октября 11 (23). Письмо Бак. к Г. из Берлина. О знакомстве с 
К. Вердером («какой он славный человек, Герцен!»); о смерти 
Н. В. Станкевича. Просит поклониться «при случае» Ог., Н. М. 
Сатину, Кетчеру. «Что русская журналистика, что доказывает Бе
линский и чему верят Языков и Панаев?» — Бакунин, III, 31—34. 
Октября 14. П. П. Медведева в письме к Нат. Ал. просит пере
дать Г. «искреннее желание всего лучшего».— Авт. ЛБ, Г — О. 
X. 67
Октября первая половина. Письмо Ог., Кетчера и Н. М. Сатина к 
Г. Послано с И. П. Галаховым. — РМ, 1889, № 4, с. 12—14.
Октября около 15<?>. Г. встречается с И. П. Галаховым <?>.— 
См. письмо Ог. к Г. от 20 октября (РМ, 1889, № 4, с. 6); октября 
начало.
Октября середина, до 16. Письмо Г. к Ог. (неизв.). — См. 
Г XXII, 438 (№ 30); октября 20.
Октября около 19. Г. навестил проездом владимирский вице-губ. 
П. С. Кожин.- Г XXII, 89.
Октября 19. Письмо Г. к Ю. Ф. Куруте. О присвоении ему чина 
коллежского асессора, дающего дворянство — «для меня чин этот 
важен». — Г XXII, 89.
Октября 20. Ответ Ог. на письмо Г. от октября середины, до 16. 
Отмечает «безнадежность и безвыходность», которые сквозят в 
письме Г. Мрачное настроение Г. обще для всех них: «Душно, душ
но, невыносимо душно!» Видит один выход: «Быть ничем, не искать 
никакого значения, а просто наслаждаться жизнью». Советует Г. 
взять место начальника отделения, если оно «не помешает духов
ному и душевному развитию». Пишет, что Г. напрасно жалеет, что 
Ог. «разошелся» с Бак. Объясняет причину их расхождения. 
Посылает Г. стих. «Туман над тусклою рекой...». В приписке Кет- 
чер соглашается с мнением Ог. о Бак. Шутливая приписка Н. М. 
Сатина.— РМ, 1889, № 4, с. 4—7 (с купюрами); авт. ЛБ, Г— О. 
VIII. 35 - ОРО, 134, № 77.
Октября 24. В. В. Пассек пишет А. Ф. Вельтману, что «Записки 
Ломоносова» оставил у О. И. Сенковского «для рассмотрения»: 
«Это дело я передал Герцену, он сделает все, что надобно». — Т. П. 
Пассек. Из дальних лет. Воспоминания, т. III, СПб., 1889, 
с. 289-292.
Октября 28. Письмо Т. А. и Н. И. Астраковых к Г. (приписка к 
письму Т. А. Астраковой к Нат. Ал.). Астракова объясняет, поче
му ее муж редко пишет к Г. (авт. ЛБ, Г — О.IX.13 — ОРГ, 121, 
№ 1018 и 1022). См. ноября 1.
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Октябръ. Г. виделся с А. Л. Витбергом и М. П. Носковым и его 
семьей.— Г XXII, 91.
Октября после 11. Г. «почти каждый день» встречаете я с 
В. В. Пассеком (см. октября 10).

«Их прежние интимные отношения восстановились, они вместе прово
дили вечера, вместе осматривали Эрмитаж, вместе в театре восхищались тан
цами Тальони и видались с А. Н. Савичем и Белинским».— Пассек, II, 285. 
Ср. Г II, 238.

Ноября 1. Ответ Г. и Нат. Ал. на письмо Н. И. и Т. А. Астраковых 
от октября 28. Об условиях жизни в Петербурге: «вечный недосуг, 
беспрерывные хлопоты, бесконечные суетствия». — Г XXII, 
90-92.
Октября конец — ноября до 3. Письмо Г. к Ог. (неизв.).— См. 
Г XXII, 438 (№ 31); ноября 7-8.
Ноября 7. Ответ Ог. на письмо Г. от октября конца — ноября 
до 3. Резко отзывается о Бак. и протестует против защиты его Г.— 
«скажиж(...> об нем последнее слово; этим ты меня очень одол
жишь». «Ты все говоришь об очищении дурных людей. Не спорю, 
может, они и очистятся. Да теперь они не чисты. У тебя часто бы
вают любии, ты вдруг вытянешь человека до небес, а он и сожмется 
в точку, как скоро ты на шаг отступишь. Я уверен, что в Пассеке 
тебя восхищает то, что ты ему говорил. Бел(инского) я почти не 
знаю и молчу на его счет». — Ог., II, 308—312. См. ноября 8.
Ноября 8. Ог. заканчивает письмо к Г., начатое ноября 7. «Твой 
характер более пылок, ты самолюбивее меня <...> субъективность 
должна была тебя более увлекать (...) При последнем свидании 
ты далеко не отрекался от субъективных) теорий (...) Отречение 
от субъективной теории должно иметь для нас (...) важное послед
ствие: самоопределение». — Ог., II, 312—313.
Ноября 15. Ю. Ф. Курута в письме к Нат. Ал. спрашивает, не 
кончил ли Г. своего сочинения в стихах («Лициний»), начало кото
рого она слушала «с таким наслаждением», и не начал ли чего-либо 
нового (авт. ЛБ., Г—О.Х.65. № 21). См. ноября 26.
Ноября 18. Указ Правительствующего сената упр. мин. вн. дел 
о производстве Г. в коллежские асессоры. — Звенья, VIII, 74— 
75.
Между 19 октября и 26 ноября. Г. слушал итал. певицу Дж. Па
сту и С. Гейнефетер в «Норме» В. Беллини. — Г XXII, 89, 92.
Ноября около 26. Письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.), в котором 
рассказывалось о преступлении «будочника у Синего моста» (см. 
ноября 26). Письмо было перлюстрировано и послужило поводом 
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для обвинения Г. в распространении антиправительственных слу
хов и ссылки в Новгород. — См. БиД, Г IX, 53—59; Г XXII, 
92 и 438 (№ 32, с датой «(конец ноября)»).
Ноября 26. Ответ Г. на письмо Ю. Ф. Куруты от ноября 15. «На 
прошлой неделе кричали о том, <что> будочник у Синего моста за
резал и ограбил какого-то купца и, пойманный, повинился, что 
это уже шестое душегубство в этой будке».— Г XXII, 92. Нат. 
Ал. писала Ю. Ф. Куруте: «Вы спрашивали о занятиях Ал. «Ли- 
циний» его так и остался неоконченным; в «Отечественных запис
ках» скоро будет его статья, знакомая вам, отрывок из «О себе» 
(«Записки одного молодого человека» — см. декабря около 14); 
мне страшно жаль, что в печати она потеряет много». — РМ, 1889, 
№ 6, с. 8; авт. ЦГАЛИ, ф. 129, on. 1, ед. хр. 122. См. декабря 13.
Декабря 5. Предписание нач. штаба корпуса жанд. и упр. III отд, 
ген.-лейт. Л. В. Дубельта петерб. обер-полицмейстеру, по поручению 
гр. А. X. Бенкендорфа, об отыскании Г. и о доставлении его в 
III отд. - Л II, 376.
Декабря 7. Утром Г. доставлен в III отд. к чиновнику особых 
поручений А. А. Сагтынскому. — БиД, Г IX, 53—56; Л II, 376.

Вечером Г. вызван в III отд. к Л. В. Дубельту. — БиД, Г IX, 
56-60.

После ухода Г. Л. В. Дубельт записывает «для памяти»: «Тит. 
сов. Герцен служит в канцелярии мин. вн. дел. Он просит проще
ния, а ежели не удостоится оного, то испрашивает милостижбыть 
отправлену на службу в Новороссийский край или в Малороссию. 
У него жена беременна последнее время». — Л II, 377.

Пристав I части г. Петербурга доносит III отд., что «во испол
нение срочного приказа» обер-полицмейстера С. А. Кокошкина он 
«препроводил» в III отд. «проживающего во вверенной» ему «части 
2-го квартала в доме Лерха под № 115 титулярного советника Гер
цена». — ЦГАОР, д. 239, л. 37.
Декабря 8. Утром Г. вызван к гл. нач. III отд. и шефу жанд. 
гр. А. X. Бенкендорфу. — БиД, Г IX, 60—65.

Г. у директора канцелярии мин. вн. дел К. К. фон Поля.— 
БиД, Г IX, 64-65.

Письмо Г. к гр. А. X. Бенкендорфу. Просит ходатайствовать о 
дозволении ехать на службу в Москву — вместо «перевода во вся
кий другой город». — Г XXII, 93.
Декабря 9. Гр. А. X. Бенкендорф сообщает мин. вн. дел гр. А. Г’ 
Строганову высочайшее повеление выслать Г. из Петербурга 
«за распространение неосновательных слухов» с определением на 
службу в одну из губерний, кроме столиц. — Л II, 377.
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Декабря 9 или 10. Беседа Г. с гр. А. Г. Строгановым. — БиД, 
Г IX, 197.

Г. посетил О. А. Жеребцову и просил помочь ему.— БиД, 
Г IX, 66, 72 - 73.
Декабря 11. Белинский пишет В. П. Боткину, что ему «хочется 
согласиться» с Г. в оценке ст. Г.-Т.Рётшера о «Wahlverwandtschaf
ten» («Избирательное сродство») Гёте (см. 1841, февраля 26): «Я 
даже готов согласиться с Герценом, что Рётшер не понял романа 
Гёте». Сообщает, что Г. «переводит из книги Тьерри о Меровингах» 
(см. 1841, февраля 1) и будет «обработывать другие вещи в этом ро
де»: «Его живая, деятельная и практическая натура в высшей сте
пени способна на это. Кстати: этот человек мне всё больше и боль
ше нравится. Право, он лучше их всех: какая восприимчивая, дви
жимая, полная интересов и благородная натура! Об искусстве я 
с ним говорю слегка, потому что оно и доступно ему только слегка, 
но о жизни не наговорюсь с ним. Он видимо изменяется к лучше
му в своих понятиях. Мне с ним легко и свободно». Вспоминая, как 
Г. ругал его в Москве за «абсолютные статьи», Белинский пишет, что 
«это новое право с его стороны» на «уважение и расположение к 
нему». Характеризует публикующиеся в № 12 ОЗ «Записки одного 
молодого человека» (см. декабря около 14): «как всё живо, интерес
но, хотя и легко!»— Белинский, XI, 578—580.
Декабря 11 или 12. Г. был у О. А. Жеребцовой, которая сообщила, 
что ничем не может ему помочь. — БиД, Г IX, 73—75.
Декабря 13. Ответ Ю. Ф. Ку руты на письмо Г. и Нат. Ал. от но
ября 26. Просит Г. похлопотать у О. А. Жеребцовой за И. Э. Ку- 
руту (авт. ЛБ, Г- О. Х.65. № 22 - ОРГ, 144, № 1213). См. де
кабря 19.
Декабря около 14. Ц.р. № 12 ОЗ, где опубл, начало «Записок од
ного молодого человека» под загл. «Из записок одного молодого 
человека» (Г I, 257—283).
Декабря середина, до 17. Письмо Г. к Ю. Ф. Куруте. Поздравля
ет с днем рождения.— Г XXII, 93 —94 и 329.
Декабря 19. Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Ю. Ф. Куруте — 
ответ на ее письмо от декабря 13. Поздравляет И. Э. Куруту с про
изводством в тайные советники и все семейство с Новым годом. 
«Вы, вероятно, услышите от наших не вовсе радостную весть об 
нас». - Г XXII, 94.

П. А. Плетнев пишет Я. К. Гроту о «странном и огорчительном 
случае», о котором ему рассказал В. А. Жуковский: «Один чинов
ник <...> <т. е. Г.> написал <...)к своему отцу о нелепом слухе 
<...> будто у Синего моста будочник убил человека. На почте про
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читали это и объявили графу Бенкендорфу, что вот человек, рас
пространяющий повсюду дурные слухи на правительство. Этому 
чиновнику приказали выехать из Петербурга и не въезжать в обе 
столицы».—«Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. 1, 
СПб., 1896, с. 176.
Декабря 26. Белинский пишет В. П. Боткину: «А какова статья 
Искандера? («Записки одного молодого человека») Ведь живой че- 
ловек-то!». — Белинский, XI, 584.
1840{?}. Выписки в «вятской тетради» из «Dichtung und Wahrheit» 
(«Поэзия и правда») Гёте (на нем. яз.). — Г XXX, 619, 620, 621 и 
716, 717.

В «вятской тетради» выписка с сокращениями ст. «Ангел» из 
«Философского словаря» Вольтера (на франц, яз.).— Г XXX, 
621-662 и 717.
Вторая половина года. Г. познакомился с И. Д. Бартеневым, 
сослуживцем по мин. вн. дел. — Ю. Г. Оксман. Белинский 
и политические традиции декабристов (сб. «Декабристы в Москве», 
М., 1963, с. 203).

Ог. в письме к М. Л. Ог. возмущается ее недовольством тем, что 
он дал Г. 3 тыс. руб. — РМ, 1889, № 10, с. 14—15.
Декабрь. Письмо Г. к Ог. о ссылке в Новгород (неизв.). — См. 
Г XXII, 438— 439 (№ 33, с датой «(первая половина января)»); 
1841, января начало.

Декабря между 8 и 31{?у. По свидетельству Г., им сожжена перед 
второй ссылкой часть автобиографии (вероятно, из «Записок одно
го молодого человека») с рассказом об университетской жизни и 
дружеском кружке.— БиД, Г VIII, 398; Г I, 502—504.
Декабря вторая половина. Ог. в письме к М. Л. Ог. просит: «Кла
няйся моим (т. е. Герценам) — зачем не нашим!!!» (авт. ПД, 
ф. 187, № 147—Капелюш, 33, № 113, с датой «(1840, декабрь)»).

1830—1841

1830, осень — 1832, до июня или 1841, февраля 5 — апреля 14. 
Возможно, Г. знал М. Ю. Лермонтова по Моск, ун-ту или встречал 
его у кого-либо из общих знакомых: Белинского, В. А. Жуковско
го, А. А. Краевского, И. И. Панаева, М. Ю. Виельгорского, В. А. 
Соллогуба. — М. Гиллельсон. Лермонтов в оценке Герце
на (сб. «Творчество М. Ю. Лермонтова», М., 1964, с. 367—368); 
В. Мануйлов. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермон
това, М. — Л., 1964, с. 146 и 155.
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1840—1841

1840, вторая половина года — 1841, февраля до 11. Возможное 
время знакомства Г. с писателем В. Ф. Одоевским.— Г XXII, 99.
1840, вторая половина года — 1841, начало года <?>. Выписки 
в «вятской тетради» (на франц, яз.) из кн. Э. Лас-Каза «Mémorial 
de S<ainte>-H<élène>» («Воспоминания об острове св. Елены»).— 
Г XXX, 619, 621, 623 и 716, 717.
1840, июня вторая половина — июля начало — 1841, июня до 30. 
Г. послал Белинскому свои драматические опыты «Из римских сцен» 
и «Вильяма Пена».— БиД, Г VIII, 288.

Записка Белинского к Г. (неизв.). Считает неудачной стихот
ворную форму драматических опытов Г. — БиД, Г VIII, 288— 
289 (с отнесением к 1839 или 1840 г.; однако 1839 г. вряд ли 
возможен, т. к. отношения Г. с Белинским в то время были натя
нутыми) .
1840, апрель — мая начало или 1841, сентября вторая по
ловина— октября начало. Последнее свидание Г. с М. Ф. Орло
вым. - БиД, Г VIII, 178; Г II, 203.

1841

Января 1. Запись Нат. Ал. о встрече Нового года — «дома, уеди
ненно»: «Только Витберг был у нас».— БиД, Г IX, 93.

В письме к Нат. Ал. из Москвы Ю. Ф. Курута выражает свое 
сочувствие в связи с предстоящей ссылкой Г. в Новгород. — Авт. 
ЛБ, Г-О.Х.65. №23.
Января начало. Письмо Ог. к Г. в связи с полученным известием 
о предстоящей ссылке Г. (см. 1840, декабрь): «Досада, но не отчая
ние. Когда я получил твое письмо, я взбесился,— а потом прими
рился с ходом вещей. Не ты первый, не ты последний. Частный слу
чай не может навести уныния за общее».— РМ, 1889, № 4, с. 14— 
15. См. февраля 11—26.

Вероятно, послано с H. М. Сатиным.

Января 11. В письме к Нат. Ал. из Владимира Ю. Ф. Курута про
сит от имени И. Э. Куруты написать о подробностях служебного 
назначения Г. в Новгород. — Авт. ЛБ, Г — О.Х.65. № 24.
Января первая половина. Приезд в Петербург H. М. Сатина.— 
См. января около 20 и Г XXII, 98.
Января 16. Г. слушает «Фиделио» Бетховена в Большом театре 
(бенефис певицы Матис). — Г XXII, 95.
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Белинский пишет В. П. Боткину, что не может согласиться с его 
оценкой «Записок одного молодого человека»: «Ты просто несправед
лив к нему как к лицу и не любишь его как личность. А для меня 
это — человек, один из тех, каких у нас, к несчастию, мало». О ст. 
Г. «Рассказы о временах меровингских» Белинский замечает, что 
это «глава из исторического романа Вальтера Скотта!» — Белин
ский, XII, 17—18.
Января 17. Ответ Г. и Нат. Ал. на неизв. письмо Т. А. и Н. И. Аст- 
раковых. Г. сообщает о предстоящем отъезде в Новгород—«это 
один из самых плохих городов на земном шаре — что делать». — 
Г XXII, 95-96.

Письмо Г. и Нат. Ал. к 10. Ф. Куруте. Г. пишет о ссылке в Нов
город: «Признаюсь, несколько я устал от кочевой жизни, но я без
ропотно вручаю внешнее моей жизни судьбе, внутренняя доля не
зависима от нее». — Г XXII, 96.
Января середина. На вечере у И. И. Панаева спор Г. и Белинско
го с «магистром в синих очках» (Я. М. Неверовым) о «Философичес
ком письме» П. Я. Чаадаева. — БиД, Г IX, 32—34.

Оппонент Г. и Белинского установлен Ю. Г. Оксманом (см. его пред, к 
обзору «Белинский в неизданной переписке современников (1834—1848)», 
опубл, под псевд. А. Осокин (ЛН, т. 56, с. 92—94). Датируется временем пре
бывания Я. М. Неверова в Петербурге.—См. письмо А. А. Краевского к 
М. Н. Каткову от 9 января (ЛН, т. 56, с. 149) и письмо Белинского к В. П. 
Боткину от 22 января (Белинский, XII, 21).

Января около 20. Г., Белинский, Н. М. Сатин, Я. М. Неверов и 
поэт и переводчик А. Н. Струговщиков спорят о месте в жизни 
страны Петербурга и Москвы. —Г XXII, 99; ср. ст. Г. «Москва 
и Петербург» (Г II, 33—42).

Датируется на основании свидетельства Белинского об отъезде Я. М. Не
верова из Петербурга (см. письмо Белинского к В. П. Боткину от 22 января.— 
Белинский, XII, 21).

Января до 23. Г. закончил ст. о «Витберговом храме» (неизв.).— 
Г XXII, 97.

Читал книгу Г. К. Котошихина (Кошихина) «О России в царст
вование Алексия Михайловича» (СПб., 1840) и «плакал над 
нею». — Г XXII, 97.
Января 23. Письмо Г. к В. В. Пассеку. Сообщает, что едет в Нов
город («переберусь в Тверь через год. Тверь лучше»). Передает 
несколько поручений С. Л. Львова-Львицкого.— Г XXII, 
97-98.
Февраля 1. Ц.р. № 2 03, где опубл, ст. Г. «Рассказы о временах 
меровингских» (Г II, 7—32).
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Январь — февраля до 11. Г. задумывает «опыт детской книжки, 
приуготовительной для изучения всеобщей истор<ии>» (не был осу
ществлен). - Г XXII, 99; ср. Г XXX, 859.
Февраля около 11. Письмо Г. к Ог. «удивительной длины»; про
чел Н. М. Сатину «и сжег». — См. Г XXII, 98 и 439 (№ 34).
Февраля 11. Ответ Г. на письмо Ог. от января начала. Решитель
но возражает против какого-либо примирения («резигнации») 
с необходимостью ехать в Новгород — «резигнации, когда бьют 
в рожу, я не понимаю, и люблю свой гнев столько же, сколько ты 
свой покой». Сообщает о своих литературных и «жизненных» пла
нах. Сожалеет, что Ог., по словам Н. М. Сатина, сжег письма 
Г.: «Наши письма — важнейший документ развития, в них вре
мя от времени отражаются все модуляции, отзываются все впечат
ления на душу, ну как же можно жечь такие вещи». Советует Ог. 
уехать за границу.— Г XXII, 98—100. См. февраля 20.
Февраля между Ни 19. У Г. родился и умер сын Иван. —Г XXII, 
100.
Февраля 19. Письмо находившегося в Петербурге попечителя Моск, 
учебного округа гр. С. Г. Строганова к Г. Сообщает, что говорил с 
А. X. Бенкендорфом, который «заверил», что высылка Г. в Нов
город «не будет иметь никакого влияния» на его служебную карье
ру. Л. В. Дубельт обещал, что Г. «не встретит никаких препятст
вий для посещения Петербурга» во время «службы в Новгороде».— 
«Прометей», кн. 8, М., 1971, с. 359. Ср. Г XXII, 105.
Февраля 20. Г. продолжает письмо к Ог., начатое февраля 11. 
«Наташа была несколько дней в опасности и------и жизнь опять
взошла в свое обычное русло». О рождении и смерти сына. «Сатина 
бог послал в это время, с ним я отдыхал, он умеет сочувствовать, 
потому что умеет любить». — Г XXII, 100. См. февраля 26.
Февраля 26. Г. заканчивает письмо к Ог., начатое февраля 11. 
Не соглашается с высокой оценкой («восхищеньем»), которую, по 
словам Н. М. Сатина, дал Ог. работе Г.-Т. Рётшера о романе 
Гёте «Избирательное сродство» (««Die Wahlverwandtschaften» von 
Goethe in ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung, ihrem sittlichen 
und künstlerischen Werthe nach entwickelt» — ««Избирательное 
сродство» Гёте, рассмотренное с точки зрения его всемирно-исто
рического значения, его нравственной и художественной ценно
сти»): «Я нахожу его, во-первых, ложным по идее, во-вторых, лож
ным по воззрению и безмерно скучным». — Г XXII, 100—101. 
См. марта 1.
Январь — февраль. Г. задумывает «диссертацию о петровском пе
ревороте»^ была осуществлена).—ГХХП, 99,103; ср. Г XXX, 860.
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Познакомился с новгородским военным губ. Е. А. Зуровым.— 
БиД, Г IX, 77; Г XXII, 102.
Февраля 28. Виделся с Белинским, который рассказал ему: 
«Один человек, прочитавши мою статью о Бор<одинской годовщи
не), перестал читать «Отеч. зап.», вот благородный человек». — 
Г XXII, 101. Ср. БиД, где этот эпизод отнесен к первому свида
нию Г. и Белинского в Петербурге после переезда Г. в 1840 г.— Г 
IX, 27-28.
Марта 1. Письмо Г. к Кетчеру. О своем сближении с Белинским 
и его «благодатной перемене» («могу выдать аттестат в самых по
хвальных выражениях»). О предстоящем отъезде в Новгород. «Мно
го мечтаний утратились, я не жалею об них, это последние лепест
ки венчика, в период плодотворения они должны опасть». Оцени
вает переводческую работу Кетчера: ««Meister Floh» (Гофмана) 
превосходно перев<еден>, «Ричард», сколько могу судить, также». 
Советует продолжать перевод «величайшей поэмы» — «Die Wahl
verwandtschaften» Гёте. Зовет Кетчера в апреле вместе с Ог. и 
Н. М. Сатиным в Петербург. «Я отведу душу с вами всеми перед 
Новгородом». — Г XXII, 101—103.

Письмо Ог. к Г. — возможно, ответ на его письмо от февраля 
11—26. Узнав о смерти сына Г. («моего крестника» — см. февраля 
между 11 и 19, 20), «впал в тоску, как никогда не бывало». Ободря
ет Г. — «еще будет блаженство на земле, будет». В Петербург при
едет не раньше начала апреля. Письмо посылает с сенатором Д. Н. 
Бологовским.— Ог., II, 314—315. См. марта 3.
Марта 2. Письмо Г. кОг. Предстоящая новая ссылка («контузия 
№ 2») сделала его опять «действующим и живым до ногтей»: «Самая 
злоба моя восстановила меня во всей практической доблести», 
«на самой этой точке мы встретились с Виссарионом (Белинским ) 
и сделались партизанами друг друга». — Г XXII, 103—104. См. 
марта 3.
Марта 3. Д. Н. Бологовский передал Г. письмо Ог. от марта 1.— 
Г XXII, 104.

В продолжении письма к Ог., начатого марта 2, Г. пишет о 
жизни за границей: «Я поручил С(атину) растолковать вам, что 
я разумею и как я разумею отъезд. Вы не поняли меня. Никто не 
говорил о праздной жизни — да и мог ли я, весь сотканный из 
деятельности, решиться жить сложа руки (...) Бел(инский) без 
восхищенья не может говорить об моем желании — он его схватил 
именно с той точки, с которой я хотел. А propos не странно ли, что 
он сделался моим партизаном». — Г XXII, 104—105. См. марта 4.

Проводы Н. М. Сатина в ресторане Кулона. Кроме Г., присут
ствовали Белинский, И. И. Папаев и М.А.Языков.—Г XXII, 105. 
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Марта 4. Г. заканчивает письмо к Ог., начатое марта 2. Напоми
нает, что Ог. обещал прислать свой портрет. — Г XXII, 105. При
писка Нат. Ал.— ГНМ, 92.

Н. М. Сатин выехал из Петербурга. — Г XXII, 105.
Марта 8. Письмо Г. и Нат. Ал. к Ю. Ф. Куруте. Г. пишет о рожде
нии и смерти сына Ивана. Благодарит за письмо с выражением 
любви и участия. О назначении советником губ. правления в Нов
город, куда до конца апреля не выедет. — Г XXII, 105—106.
Марта конец. Письмо Ог. к Г. о скором приезде в Петербург. 
Просит помириться с М. Л. Ог. — РМ, 1889, № И, с. 1.
Апреля начало. Возможны два письма Г. к Ог. (неизв.), кото
рые, очевидно, не были отосланы. — См. Г XXII, 439 (№№ 35 
и 36), и апреля конец <?>.
Апреля 12. Письмо Г. к гл. нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. X. 
Бенкендорфу. Просит ходатайствовать о «прощении» и разреше
нии «продолжать службу там, где наиболее потребуют семейные 
обстоятельства, не исключая обеих столиц». — Г XXII, 106— 
107. См. апреля 15.
Апреля 15. Гр. А. X. Бенкендорф представил Николаю I доклад, 
в котором просил о разрешении Г. «служить где пожелает, не ис
ключая и столиц».— Л II, 429—430.
Апреля около 16. Ог. приехал в Петербург. — См. письмо 
М. А. Языкова к Каткову от 16 апреля 1841 г. (ЛН, т. 56, с. 156).
Апреля 16. Резолюция Николая I на докладе А. X. Бенкендорфа: 
«рано».— Л II, 430.
Апреля 18. Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Т. А. Астраковой.— 
Г XXII, 107.
Апреля около 20. Г. был у Д. Н. Бологовского, где встретил 
Л. В. Дубельта. - БиД, Г IX, 75; Г XXII, 108 и 335.
Апреля 20. Письмо Г. и Ог. к Кетчеру и Н. М. Сатину: «Святое 
время проведем теперь с Ог., я прощусь с ним перед морем — и 
потону года на два в пошлую жизнь». Жалуется, что Ог. «редко хо
дит» к нему.— Г XXII, 107—108.
Начало года <?>. Выписка Г. из сочинения М. Лютера «О рабстве 
воли» в «вятской тетради». — Г XXX, 619 и 716.
Апреля конец <? >. Письмо Ог. к Г. «Пришли мне два твои письма» 
(см. апреля начало). — РМ, 1889, № 11, с. 1—3.

Возможно, Г. с Ог. были у А. А. Краевского. — РМ, 1889, 
№ И, с. 3.
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Мая 7. Указом Правительствующего сената Г. назначен на служ
бу в Новгород. — Звенья, VIII, 82. См. мая 24.
Март — мая первая половина. Г. и Нат. Ал. бывали «часто в 
театре, в Эрмитаже». Слушали Ж. Росси.— См. письмо Нат. Ал. 
к Ю. Ф. Куруте от 16 мая 1841 (РМ, 1889, № 6, с. 12 и 13— от
рывки; авт. ЦГАЛИ, ф. 129, on. 1, ед. хр. 122).
Мая 16. Письмо Г. и Нат. Ал. к 10. Ф. Куруте. Г. благодарит за 
поздравление в связи с третьей годовщиной женитьбы (9 мая). 
«В начале июня мы оставим Петербург, опять скитаться...» — Г 
XXII, 108-109.

Нат. Ал. пишет Ю. Ф. Куруте: «Мы еще не знаем, когда оста
вим Петербург, утверждение в советники еще не получено, а преж
де ехать, говорят, не нужно».— РМ, 1889, № 6, с. 12—13 — отрыв
ки; авт. ЦГАЛИ, ф. 129, on. 1, ед. хр. 122.
Мая 24. Указом Правительствующего сената Г. определен на служ
бу советником Новгородского губ. правления. — Звенья, VIII, 82.
Апреля конец — мая до 25. Несколько раз («редко») Г. видел
ся с Ог.; вместе они совершили прогулку в Петергоф. Г. вновь по
мирился с М. Л. Ог. - Г XXII, 109, 110, 112.

Г. встречался с Г. И. Соколовым, чиновником при новороссий
ском и бессарабском ген.-губернаторе. — Г XXII, 109, 110.
Мая конец, до 25. Письмо Г. к Ог. В нем, в частности, говорилось 
о М. Л. Ог. (неизв.). - См. Г XXII, 439 (№ 37); июня 25.
Мая около 26. Прощание Г. с Ог. перед Зимним дворцом, на бе
регу Невы. — Г XXII, 109; письмо Ог. к Г. от июня 25 (Ог.,
II, 315).

Ог. с женой выехал из Петербурга за границу. — Г XXII, 
109; В. А. Путинцев. Н. П. Огарев. Жизнь — мировоззре
ние — творчество. М., 1963, с. 40.
Мая 26. Письмо Г. к Кетчеру. Рассказывает о времени, проведен
ном с Ог., о прощании с ним: «Как он’уехал, я не знаю; но лучше 
проститься нельзя было». «Белинский глубоко страдает, над ним 
совершается теперь критический момент, он доходит до предела скеп
тицизма <...> Славная натура». «Саша что-то нездоров, его 
болезни меня всегда режут, но, кажется, лучше».—Г XXII, 109—
III.
Весна <?>. Запись Г. в «вятской тетради» названий прочитанных 
произведений. — Г XXX, 617 и 715.
Июня 5. Постановление Новгородского губ. правления об опреде
лении Г. на службу. — Звенья, VIII, 82. См. также БиД, Г IX, 79.
Июня 9. Отношение департамента полиции исполнительной в кан
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целярию мин. вн. дел об определении Г. советником в Новгород
ское губ. правление. — Звенья, VIII, 75.
Июня 10. Отношение директора канцелярии мин. вн. дел К. К. 
фон Поля в департамент полиции исполнительной о том, что Г. со
общено о его определении советником в Новгородское губ. правле
ние. — Звенья, VIII, 76.
Июня 15. Г. у О. А. Жеребцовой.— Г XXII, 111.
Июня 16. Письмо Г. и Нат. Ал. к Ю. Ф. Куруте. Г. пишет, что 
«дней через 10» думает оставить Петербург. Несколько раз встре
чал в Петербурге владимирского помещика Опрянинова («Шамбел- 
лана»). — Г XXII, 111.

Возможно письмо Г. к И. А. Яковлеву (неизв.), посланное с 
портретом сына Саши. — См. Г XXII, 439 (№ 38).
Июня 19. Г. с Нат. Ал. посетили могилу сына Ивана.— См. пись
мо Нат. Ал. к Т. А. Астраковой от 21 июня (НПГ, 66).
Июняоколо21. Г. с семьей переезжает в гостиницу Демута, № 12.— 
См. письмо Нат. Ал. к Т. А. Астраковой от 21 июня (НПГ, 66).
Июня 21. Нат. Ал. писала Т. А. Астраковой о настроении Г. перед 
отъездом в Новгород: «Грустен теперь мой бедный Александр».— 
НПГ, 67.
Июня 25 (июля 7). Ответ Ог. из Карлсбада на письмо Г. от мая 
конца, до 25. Вспоминает о прощании в Петербурге; рассказывает 
о первых заграничных впечатлениях. Касаясь своих занятий, пи
шет, что «нашел реакцию против Гегеля»: «Нет! Messieurs, не все, 
что действительно, разумное; но разумное должно быть действи
тельно. Лучшая мысль современной германской философии — 
die Philosophie der Tat <философия действия)». Спрашивает, где 
Г., в Петербурге или в Новгороде. «Много мы поболтаем при сви
дании. Но где же увидимся». Обращаясь к Нат. Ал., пишет, что 
видел «Рафаэлеву мадонну»: «Приезжай в Дрезден когда-нибудь и 
взгляни на это дивное создание». Посылает письмо с И. П. Гала
ховым. — Ог., II, 315—317. См. сентября 2.
Июня 28. Белинский сообщает В. П. Боткину о предстоящем отъ
езде Г. из Петербурга. «Благородная личность — мало таких людей 
на земле». — Белинский, XII, 56.
Первая половина года. Г. встречался с М. П. Носковым. — Г 
XXII, 110.

Читает кн. К.-Л. Михелета «Vorlesungen über die Persönlichkeit 
Gottes und die Unsterblichkeit der Seele...» (B., 1841 — «Лекции о 
личности бога и бессмертии души»). — БиД, Г XI, 480.

Записка неизв. лица к Г. по поводу этой кн. (неизв.). — См. 
БиД, Г XI, 480.
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Первая половина года <?). В «вятской тетради» составлен спи
сок книг, видимо, находящихся у друзей и знакомых Г. — Г 
XXX, 624 и 719—720.
Апреля середина — июнь. Служивший в III отд. Б. А. Враский 
в письме к В. Ф. Одоевскому спрашивает: «Не знаете ли вы, где 
живет Герцен — попросите его, чтоб он пришел в III отделение — 
нужно ему что-то сказать. Если вы не знаете, то Краевский знает». — 
Авт. ГПБ, ф. 539, ед. хр. 363.
Июня конец. Перед отъездом Г. был у нач. штаба корпуса жанд. и 
упр. III отд. Л. В. Дубельта. — Г XXII, 118.
Июня 30. Г. с семьей выехал в Новгород. — См. письмо Белин
ского к В. П. Боткину от 27—28 июня 1841 г. (Белинский, XII, 
56).
Июля 2. На пути в Новгород встречает Н. М. Сатина. «Не более 
двух минут пробыл я с ними среди большой дороги и дал им сло
во приехать в Новгород». — См. письмо Сатина к Кетчеру от 
15 июля 1841 г. (ЛН, т. 56, с. 157).

Г. прибывает в Новгород и останавливается в гостинице купца 
Гибина. — БиД, Г IX, 76.
Июля 3. Видимо, Г. нанес визит новгородскому губ. Е. А. Зуро- 
ву. - БиД, Г IX, 77-78.
Июля 5. Н. М. Сатин в письме к Кетчеру сообщает о встрече с Г. 
(см. июля 2). Г. успел сказать ему, что «дела его идут довольно хо
рошо». Собирается послезавтра отправиться в Новгород. — ЛН, 
т. 56, с. 157.
Июля около 8. Н. М. Сатин приехал к Г. в Новгород. — См. пись
мо Сатина к Кетчеру от 5 июля 1841 г. (ЛН, т. 56, с. 157); Г XXII, 
111.
Июля 9. Письмо мин. вн. дел. гр. А. Г. Строганова к Г. о разреше
нии ему отпуска «на две недели в Москву по семейным делам». — 
Звенья, VIII, 77. См. июля 14.

А. Г. Строганов известил новгородского губ. Е. А. Зурова о 
разрешении Г. отпуска на две недели для поездки в Москву.— 
Звенья, VIII, 83.
Июля 14. Г. дает присягу в храме св. Софии в присутствии вице- 
губ. П. Н. Арапова и советников губ. правления С. Е. Попова и 
В. В. Хлопова (Хлопина), губ. прокурора Ф. В. Головкова, свя
щенника Ф. Соловьева. — А. 3. Жаворонков. А. И. Гер
цен в Новгороде. Новгород, 1958, с. 8.

Г. подписал клятвенное обещание в связи с вступлением в 
должность советника Новгородского губ. правления. — Звенья, 
VIII, 83.
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Приписка Г. в письме Н. М. Сатина к Кетчеру. Надеется очень 
скоро увидеться с ним (в связи с полученным разрешением на от
пуск в Москву). Сообщает, что Сатин «очень хворает». — Г XXII, 
111.

Ответ Г. на письмо мин. вн. дел гр. А. Г. Строганова. Благода
рит за разрешение отпуска. — Г XXII, 111—112.

Постановление Новгородского губ. правления о вступлении Г. 
в должность советника. — Звенья, VIII, 83.
Июля 15. Гибель на дуэли М. Ю. Лермонтова.

29 июля 1842 г. Г. писал в дневнике: «В самой жизни у нас так, все вы
ходящее из обыкновенного порядка гибнет — Пушкин, Лермонтов впереди, 
а потом от А до Z многое множество, оттого, что они не дома в мире мерт
вых душ».— Г II, 221.

Июля 23. Приписка Г. в письме Н. М. Сатина к Кетчеру. Пишет, 
что «через месяц непременно» увидятся. — Г XXII, 112.
Июля 27. Нат. Ал. пишет Ю. Ф. Куруте: «Вот здесь уже мы три не
дели <...> нашли прекрасную квартиру, на берегу Волхова, с боль
шим садом, в уединении, ни прохода, ни проезда нет мимо нас».— 
РМ, 1889, № 6, с. 14 (отрывок; гът.ЦГАЛИ, ф. 129, on. 1, ед. хр. 
122).

Г. поселился в д. Шебякина в квартале храма св. Софии. —Л 
XIII, 65.

По предположению А. 3. Жаворонкова, Г. жил на Ильинской ул.— А. 3. 
Жаворонков. А. И. Герцен в Новгороде, с. 7.

Июля около 30. Ц. р. № 8 ОЗ, где опубл, продолжение «Записок 
одного молодого человека» Г. («Еще из записок одного молодого че
ловека»: «Годы странствования», «Патриархальные нравы города 
Малинова».— Г I, 283—316).
Июля после 3. Г. знакомится с семейством художника и 
археолога К. Я. Рейхеля (по словам Нат. Ал.: «Необыкновенно об
разованный человек, проведший 25 лет в чужих краях»). — 
Г XXII, ИЗ. См. ноября 28.
Июля после 23. Уехал Н. М. Сатин. — Г XXII, 112.
Августа 2. Письмо Г. и Нат. Ал. кА. В. и А. Л. Витбергам. Г. вы
ражает сочувствие в связи с эпилептическим припадком Витбер- 
га, вызванным известием о ссылке Г. в Новгород. Рекомендует по
сетить Н. И. Пирогова — «это человек, стяжавший европейскую 
славу, глубоко ученый врач, полагаю, что он вам даст хороший со
вет». Нат. Ал. пишет: «Александр каждый день отправляется с 11 
часа до 4-го в губ. пр. — должность трудная, подвергающая боль
шой ответственности <...) квартеру мы наняли далеко, в глуши 
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<...> точно деревня, перед глазами Волхов, грязный, желтый».— 
Г XXII, 112-113.

В письме к Кетчеру из Петербурга Н. М. Сатин недоумевает, 
как часто жизнь идет наперекор желаниям человеку: «За что у О. 
на шее висит М. Л., у Герцена — Губ. Пр<авление>?» — Авт. Л Б, 
М. 5185, 35.
Августа 3. Белинский пишет Кетчеру, что «Еще из записок одного 
молодого человека» Г. — «прелесть, объядение»: «Давно уже я не 
читал ничего, что бы так восхитило меня». — Белинский, XII, 62.
Августа 17 (29). В письме к Кетчеру из Теплица Н. М. Сатин 
спрашивает, не изменил ли положение Г. уход гр. А.Г. Строганова 
с поста мин. вн. дел. — Авт. ЛБ, М. 5185, 35.
Августа 24 (сентября 5). Ог. пишет из Дюссельдорфа М. Л. Ог.: 
«Христианство и фурьеризм — два противоречия — этого еще Г. 
не заметил. Христианство все основано на внутренней жизни, на 
Gemüt <душе>, на идеализации, а фурьеризм на голой реаль
ности».— Ог., II, 334 (с ошибочным отнесением к 1842 г.). См. 
В. А. П у т и н ц е в. Н. П. Огарев. Жизнь — мировоззрение — 
творчество. М., 1963, с. 58.
Августа 28. Г. «словесно» объявил, что в первых числах сентября 
намерен воспользоваться разрешенным ему отпуском (см. июля 9, 
сентября 6 <?». — ГА Новгородской обл., ф. 139, оп. 1, ед. хр. 432, 
л. 19; Звенья, VIII, 84.

Постановление Новгородского губ. правления о выдаче пас
порта Г. в связи с его поездкой в отпуск в Москву. — Звенья, VIII, 
84. См. сентября 5.
Лето. Ог. пишет М. Л. Ог.: «Мой друг оскорбил тебя; но ты его 
ненавидела прежде и сама оскорбила его; если заглянешь в себя от
четливо — то это так <...> ты отвергла мою лучшую дружбу, сле
довательно, отвергла что-то, что в моем существовании было свет
лого, широкого, глубокого». — М. Гершензон. Образы про
шлого, М., 1912, с. 403—404.
Августа конец. Письмо И. П. Галахова к М. Л. Ог. Сообщает, что Г. 
в Новгороде; собирается отвезти ему туда «по дороге в Москву» 
письмо Ог. от июня 25. — ЛН, т. 56, с. 161.
Сентября 2. И. П. Галахов посетил Г. в Новгороде, передал ему 
письмо Ог. от июня 25 (на письме пометка Г.: «С Гал<аховым> 
2 сент<ября> 1841, Новг<ород>» — авт. ЛБ, Г — О. VIII. 42).
Сентября 5. Г. выдан паспорт на въезд в Москву в связи с полу
ченным им отпуском (см. июля 9, августа 28). — Звенья, VIII, 84. 
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Сентября 6{?>. Г. с семьей выехал в отпуск в Москву.— Г XXII, 
ИЗ.
Сентября 7 <?>. На пути в Москву дилижанс, в котором ехали Г. 
и его семья, опрокинулся. Ночевали в Черной Грязи. В дилижансе 
похитили вещи Г. — Г XXII, 114.
Сентября 8 <?>. Г. с семьей приезжает в Москву. — Г XXII, ИЗ.

Письмо Г. к Н. И. и Т. А. Астраковым. Сообщает о приезде; не 
знает, успеет ли сегодня побывать у них, потому что «сидит без са
пог», украденных на пути в Москву. «Мы покаместь в большом 
доме (Сивцев Вражек, № 25> <...> потом через денек устрою себе 
где-нибудь убежище». — Г XXII, 113—114.
Сентября 16. Штаб-лекарь моек, полиции Хамовнической части 
Н. Воробьев выдал Г. свидетельство, что из-за болезни «в настоя
щем его положении, впредь до выздоровления отправиться в даль
ний какой-либо путь не может». — Г XXII, 427.

Рапорт Г. в Новгородское губ. правление о том, что в связи с 
болезнью не имеет возможности прибыть в Новгород ко дню исте
чения срока отпуска.— Г XXII, 274—275.
Сентября 16(28). Н. М. Сатин пишет Ог. из Теплица, что послал 
ему письмо, из которого Ог. может узнать все, что знает он сам 
«о Герцене, о Кетчере, о Грановском» (авт. ПД, ф. 187, ед. хр. 150 — 
Капелюш, 37, № 174).
Сентября 22. Письмо Г. и Нат. Ал. к Ю. Ф. Куруте. «Мы ужасно 
часто вспоминаем Владимир».—Г XXII, 114—115.
Октября 3. Справка Новгородского губ. правления о невозможно
сти Г. прибыть из отпуска вследствие болезни. — Звенья, VIII, 86. 
Октября 7 (19). В письме к Кетчеру из Теплица Н. М. Сатин спра
шивает, где Герцены. — Авт. ЛБ, М. 5185, 35.
Октября 14. Донесение новгородского губ. Е. А. Зурова мин. вн. 
дел Л. А. Перовскому о задержке Г. в Москве по болезни. — ГА 
Новгородской области, ф. 139, on. 1, ед. хр. 432, л. 25.
Сентября после 8 — октября первая половина. Г. встречался с 
Грановским, Кетчером и др. — Г XXII, 116.

Споры Г. со славянофилами — «все время ратовал с славян о- 
бесием». Виделся с А. Ф. Вельтманом.— Г XXII, 116.

Ф. И. Буслаев видел Г. в одном из моек, домов.
«Меня очень заинтересовал господин в синем фраке с позолоченными пуго

вицами. Как и зачем попал сюда, думалось мне, этот петербургский чиновник, 
такой приформленный и этикетный? К моему крайнему удивлению, мне ска
зали, что это — Герцен».— Ф. И. Б у с л а е в. Мои воспоминания. М., 1897, 
с. 295—296 (с отнесением встречи к 1842 г. в Москве). Однако Г. тогда был 
уже в отставке и вряд ли носил форм, одежду. Встреча не могла состояться 
и ранее 1841 г., т. к. сам Буслаев только в этом году вернулся в Москву.
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Октября около 18. Г. с семьей выехал из Москвы. — См. октября 
20.
Октября 20. Возвращается в Новгород. — Звенья, VIII, 86—87; 
письмо Нат. Ал. к. А. В. и А. Л. Витбергам от ноября 12.
Ноября 11. Письмо Г. к Н. И. Астракову. Просит написать его бра
ту М. И. Астракову по делу орловской помещицы С. Н. Зиновьевой, 
обратившейся к Г. за содействием (ее письмо неизв.), а также по
мочь советом А. Пешкову, если он зайдет к Н. И. Астракову.— 
Г XXII, 115.
Ноября 12. Письмо Г. и Нат. Ал. к А. В. и А. Л. Витбергам. Г. 
просит извинить за долгое молчание — «хлопоты, переезды, служ
ба и пр. отвлекли меня от писем». — Г XXII, 115.

Нат. Ал. пишет: «Мы провели в Москве целый месяц и, разуме
ется, приятно и весело, время мчалось незаметно, и вот мы опять в 
нашем тихом, уединенном уголке, все идет прежним порядком. 
Александр от 11 до 4-го часа в правлении <...) ни круг знакомства, 
ни круг рассеянности не увеличились».— РС, 1876, № 12, с. 764— 
765.
Между 20 октября и 26 ноября. Вероятная дата знакомства Г. с 
П. В. Зиновьевым. — Г XXII, 116; М. Перкаль. Новгород
ский знакомый А. И. Герцена и друг декабристов П. В. Зиновьев 
(«Русская литература», 1963, № 4, с. 155—160).
Ноября 26. Письмо Г. к Белинскому, посланное в Петербург с 
П. В. Зиновьевым. Не писал «по правилам моральной гигиены». 
О службе в Новгороде. Спрашивает, почему не едет В. П. Боткин: 
«Я с ним жду тьму вестей об вас всех». Ждет к себе Белинского — 
«Вами я умоюсь от новгородской) грязи». — Г XXII, 116—117. 
Ноября до 28. Г. и Нат. Ал. познакомились с полковником В. И. 
Филипповичем и его женой Л. Д. Филиппович. — БиД, Г IX, 
24—27; см. ноября 28.
Ноября 28. Нат. Ал. пишет Ю. Ф. Куруте: «Образ здешней жизни 
нашей весьма схож с владимирской <...> некоторые знакомства 
сделаны по необходимости, об них нечего и говорить, но вот недав
но <...> мы познакомились с Филипповичем, это люди, поставлен
ные образованием и чувствами много выше других, одна эта встре
ча выкупает для меня много новгородского холода и пустоты; 
а потом сосед наш Рейхель,— неоцененный человек, —художник, 
юноша в 50 лет, неограниченной доброты, путешествовавший 
лет 20, неистощимый в рассказах, с большим образованием и по
знаниями, и для бедного Александра это истинный клад». — РМ, 
1889, № 6, с. 16—17 (не полностью); авт. ЦГАЛИ, ф. 129, оп. 1, 
ед. хр. 122.
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Декабря 1. Письмо Г. к гл. нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. X. 
Бенкендорфу. Просит ходатайствовать перед государем о «разре
шении жить и служить там, где потребуют дела <...> по собствен
ному выбору, не исключая столиц». — Г XXII, 117—118. См. де
кабря 6.

Письмо Г. к нач. штаба корпуса жанд. и упр. III отд. Л. В. Ду
бельту с просьбой поддержать ходатайство. — Г XXII, 118—119.
Декабря 6. Гр. А. X. Бенкендорф представил Николаю I доклад о 
просьбе Г. разрешить ему жить и служить по собственному выбо
ру, не исключая столиц. — Л II, 473. См. декабря 8.
Декабря 6 (18). В письме к Кетчеру из Неаполя Н. М. Сатин про
сит обнять Г. — Авт. ЛБ, М. 5185, 35.
Декабря 8. Резолюция Николая I на докладе гр. А. X. Бенкендор
фа: «Он два раза уже наказан и не заслуживает сего снисхожде
ния».— Л II 473.
Декабря 10. Гр. А. X. Бенкендорф сообщает Г. об отказе Николая I 
на его ходатайство (см. декабря 8). — ЦГАОР, д. 239, л. 49.
Декабря между 10 и 13. Г. послал деньги А. Пешкову.— Г XXII, 
121.
Декабря 16. Г. получил неизв. письмо Т. А. Астраковой.

Ответное письмо Г. к Т. А. Астраковой (неизв). Обещает помочь 
больному Н. И. Астракову. — См. Г XXII, 119.
Декабря 17. Письмо Г. и Нат. Ал. к Т. А. Астраковой. Г. сообща
ет, что одновременно посылает письмо к Д. П. Голохвастову (не
изв.) и будет писать домой родным, «чтоб напомнили ему» (о долж
ности для Н. И. Астракова). — Г XXII, 119—120 и 439 (№ 39). 
Ответ Голохвастова см. 1842, январь — февраля начало.
Декабря 17 (29). В письме к Кетчеру из Неаполя Н. М. Сатин 
спрашивает, были ли Герцены в Москве, есть ли надежда на ско
рую перемену. — Авт. ЛБ. М. 5185, 35.
Декабря середина. Письмо Г. и Нат. Ал. к Кетчеру. Г. жалуется, 
что «совершенно отрезан от всех», спрашивает, что слышно о 
Н. М. Сатине и Ог.; поздравляет с Новым годом.— Г XXII, 120.
Декабря 22. Рождение дочери Г. Наталии. — Г XXII, 123.
Декабря 24. Смерть дочери. — Г XXII, 123.
Декабря 25. Похороны дочери. — Г XXII, 120.

В. П. Боткин и Белинский по пути в Москву навестили Г. в Нов
городе. — Г XXII, 120; В. А. П у т и н ц е в. О встречах Белин
ского и Огарева с Герценом в Новгороде в 1841—1842 гг. («Изв.
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АН СССР». Серия л-ры и яз., 1958, т. XVII, вып. 5, с. 455—456). 
В. С. Н е ч а е в а. В. Г. Белинский. Жизнь и творчество. 1842— 
1848. М., 1967, с. 14—16. См. 1842, марта 17 и апреля 13.

Письмо Г. к Кетчеру. Сообщает о приезде В. П. Боткина 
«в день похорон малютки». Спрашивает об Ог.—Г XXII, 120— 121.
Июля вторая половина — декабрь. Г. написана «первая часть по
вести» «Кто виноват?» — Г IV, 7, 8; В. Путинцев. Герцен — 
писатель. М., 1963, с. 59—60. См. 1842, августа 2.

Подарил жене золотое колечко с надписью. — Г XXX , 632. 
Декабря между 25 и 31. Письмо Г. к директору канцелярии 
мин. вн. дел К. К. фон Полю. Спрашивает, может ли он, «не ожи
дая никаких горестных последствий», провести некоторое время в 
отставке «с правом часть года проводить в деревне и другую в том 
губернском городе», где он пожелает или где полезнее будет для 
излечения жены. Готов написать об этом прямо к мин. вн. дел 
Л. А. Перовскому.— Г XXII, 121 — 122. См. 1842, января 19. 
Декабря 31. Ц. р. № 1 ОЗ за 1842 г., где опубл, ст. Белинского 
«Русская литература в 1841 году». Среди «заслуживающих боль
шего или меньшего внимания повестей, рассеянных в периодичес
ких изданиях», Белинский называет «Еще из записок одного моло
дого человека» Г.: «Первый отрывок из этих записок, полных ума, 
чувства, оригинальности и остроумия и заинтересовавших общее 
внимание, был помещен в «Отечественных записках» 1840 года 
(№ 12); о втором можно сказать, что он еще лучше первого» (отд. 
V, с. 48— Белинский, V, 584—585).

1841—1842

1841, конец года — 1842, апреля 3. Служа по II отделению Нов
городского губ. правления, Г. занимался делами о злоупотребле
нии помещичьей властью. Ему удалось, в частности, освободить 
женщину от незаконного закрепощения и дать ход делу о буйство
вавшем помещике Ф. Ф. Струговщикове.— БиД, Г IX, 82—84.
1841, июля после 3 — 1842, июля 12. Знакомство Г. с инспектором 
новгородской врачебной управы К. И. Тиме. — БиД, Г IX, 26.

Знакомство Г. с жанд. штаб-офицером К. Е. Тизенгаузеном, его 
женой и дочерью. — Г XXII, 279 — 280.
1841, декабрь — 1842, июля 12. Философские споры Г. с Л. Д. 
Филиппович. — БиД, Г IX, 25—27.

Портрет Г. работы В. И. Филипповича (см. ЛН, т. 61, с. 733).— 
Н. П. Анциферов. Иконографические материалы «праж
ской коллекции» (ЛН, т. 63, с. 784).
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1842

Января 1. Надпись Г.— М. Ливену на портрете Нат. Ал. с сыном 
Александром (работы К. А. Горбунова).— Г XXII, 279; ЛН, 
т. 63, с. 792.

В письме к Грановскому Е. Б. Грановская просит кланяться 
Г. и Нат. Ал.— Авт. ЛБ, ф. 84, к. 3, ед. хр. 2.
Января 9. Мин. вн. дел Л. А. Перовский обратился к гл. нач. 
III отд. и шефу жанд. гр. А. X. Бенкендорфу с запросом о возмож
ности для Г. выйти в отставку и «жить в Москве у престарелого от
ца или же частью в деревне и частью в том губернском городе, где 
пожелает или где полезнее будет для излечения больной его же
ны».— Звенья, VIII, 79. См. января 15.
Января 13. Письмо Г. и Нат. Ал. к Ю. Ф. Куруте. Г. пишет, что 
последнее время было для них нелегко.— Г XXII, 123—124.
Января 15. Гр. А. X. Бенкендорф известил мин. вн. дел Л. А. Пе
ровского, что не считает возможным вновь просить «высочайшего 
разрешения» о дозволении Г. при увольнении от службы жить 
в Москве или Моск, губ.; во всяком же другом губ. городе Г. мо
жет проживать и служить без особого на то высочайшего разреше
ния.— Звенья, VIII, 79.
ЯнваряЦб. Приезд Ог. к Г. в Новгород на пути из Петербурга 
в Москву.— В. А. Путинцев. О встречах Белинского и 
Огарева с Герценом в Новгороде в 1841 — 1842 гг. («Изв. АН 
СССР». Серия л-ры и яз., 1958, т. XVII, вып. 5, с. 458—459). 
Января 19. Ответ директора канцелярии мин. вн. дел К. К. фон 
Поля на письмо Г. от 1841, декабря между 25 и 31. Сообщает о 
том, что Г. может выйти в отставку и проживать во всех городах, 
кроме Москвы и Моск, губ.— Звенья, VIII, 79—80. См. января 27.
Января между 16 и 20. Шуточное письмо Г. и Ог. к Кетчеру.— 
Г XXII, 124-126.
Января между 21 и 27. Отъезд Ог. из Новгорода.

До 20 января Ог., очевидно, еще был в Новгороде (см. января между 16 
и 20); января 28 Г. уже обращается к Ог. через Кетчера.— Г XXII, 124, 127.

Января 27. Письмо Г. к Е. И. Герцену — «записочка о просимых 
книгах» (неизв.); было приложено к письму Кетчеру, которое 
также неизв.— См. Г XXII, 127 и 439 (№ 40 и 41).

Ответ Г. на письмо директора канцелярии мин. вн. дел К. К. 
фон Поля от января 19. Не теряет надежды «получить дозволение 
провести^несколько^дней летом в Звенигородском уезде». О не
обходимости «на^время расстаться» со службой: «Это огорчает 
меня, но делать нечего».— Г XXII, 126.



250 1842. Новгород

Января 28. Письмо Г. к Кетчеру. Деловые вопросы, которые про
сит передать Ог. (о покупке кареты и др.).— Г XXII, 127.
Января после 28. Ог. пишет М. Л. Ог., что «в Н<овгороде> про
вел время тихо и умно».— М. Г е р ш е н з о н. Образы прошлого. 
М., 1912, с. 466.
Февраля 2. Письмо Г. к Кетчеру, видимо, для передачи Ог. (не- 
изв.). Просьба о деньгах для Т. А. Астраковой.— См. Г XXII, 
131 и 439 (№ 43).

Возможно, это же письмо имеется в виду в «Списке...» под № 42.— 
См. Г XXII, 439, с датой «(февраля начало)».
Февраля 3. Письмо Г. к А. А.Краевскому. Благодарит за присылку 
№ 1 ОЗ за 1842 г. Называет повесть «Актеон» И. И. Панаева ше
девром; хвалит ст. Белинского «Русская литература в 1841 году», 
которая «поставит» его «у многих головою выше», восхищается 
«Сказкой для детей» Лермонтова и анонимными «Воспоминаниями 
о Гегеле». Сообщает, что дочитал, наконец, «Феноменологию духа» 
Гегеля и просит сказать об этом Белинскому, «чтоб он ругал одних 
последователей <...> а великую тень не трогал бы».— Г XXII, 
127—128.

Автор анонимных «Воспоминаний о Гегеле», возможно, К.-Л. Михелет.— 
М.М.Ковалевский. Шеллингианство и гегельянство в России (К ис
тории немецких культурных влияний).— ВЕ, 1915, № И, с. 159.

Февраля 5. Письмо Г. к К. И. Арсеньеву. Собирался подать прось
бу об отставке, но прежде обращается к Арсеньеву с предложени
ем использовать его в качестве чиновника «для статистического 
описания какого-либо края»; при этом он не может принять иного 
назначения, «как на юг от Москвы», ввиду состояния здоровья 
жены.- Г XXII, 129.
Февраля 7. В Приб. к № 3 Вят. ГВ опубл, ст. Г. «Взгляд на ход 
статистических сведений и значение статистических комитетов» 
(Г XXX, 596-600).

Ответ Г. на неизв. письмо Т. А. Астраковой. Спрашивает, не 
прислал ли ей Ог. денег («у него моих 400 руб., но руб. 100 он ис
тратил для меня»).— Г XXII, 130.
Февраля до 9. Г. встречался с Я. И. Голубевым, приезжавшим в 
Новгород.- Г XXII, 130.
Февраля 9. Письмо Г. и Нат. Ал. к А. В. и А. Л. Витбергам. Г. 
сообщает о смерти новорожденной дочери. «Пора отдохнуть от 
всех ударов, хочется спокойствия».— Г XXII, 130. Нат. Ал. 
пишет: «Александр не очень здоров и не бывает в присутствии с 
начала моей болезни». «По-прежнему жизнь наша течет тихо, 
уединенно, я до сих пор никуда не выезжала, а бывает у нас толь
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ко почти один Рейхель, знакомый Александра Лаврентьевича». — 
PC, 1876, № 12, с. 765.
Январь — февраля начало. Ответ Д. П. Голохвастова (неизв.) 
на письмо Г. от 1841, декабря 17. Сообщает, что не мог сохранить 
место для Н. И. Астракова.— См. письмо Нат. Ал. к Т. А. Астра- 
ковой от января — начала февраля (НПГ, 72).
Февраля начало. Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Т. А. Астра- 
ковой. «Несмотря на полосу довольно черную, которую прожили, 
живы и не потеряли надежду на будущее». Спрашивает, сделал ли 
что-нибудь для Н. И. Астракова Д. П. Голохвастов.— Г XXII,
130.
Февраля 13. Письмо Г. к Кетчеру о деньгах для Т. А. Астраковой 
(неизв.).- См. Г XXII, 131 и 439 (№ 44).

Письмо Г. и Нат. Ал. к Т. А. Астраковой. Г. просит, если не по
лучены деньги, послать к Кетчеру. В случае необходимости обещает 
«достать сверх 300 еще сколько-нибудь»: «Поверьте, что вы в нас 
имеете более нежели родных — истинных друзей».— Г XXII,
131.
Февраля между 13 и 20. Письмо Т. А. Астраковой к Г. с сообще
нием о смерти Н. И. Астракова 12 февраля.— Г XXII, 343 (отры
вок); авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, он. 1, ед. хр. 226.
Февраля 23. Ответное письмо Г. к Т. А. Астраковой с выражением 
сочувствия по поводу смертиН. И. Астракова.— Г XXII, 131.
Марта 17. Белинский в письме к В. П. Боткину вспоминает похо
роны дочери Г. в Новгороде (см. 1841, декабря 25).— Белин
ский, XII, 86.
Марта 23. Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Т. А. Астраковой— 
ответ на ее неизв. письмо. Ждет на-днях Ог. — Г XXII, 131.
Марта 25. Первая запись в дневнике Г. «Тридцать лет! Половина 
жизни. Двенадцать лет ребячества, четыре школьничества, шесть 
юности и восемь лет гонений, преследований, ссылок. И хорошо 
и грустно смотреть назад».— Г II, 201.

Запись Нат. Ал. на л. 1 рукописи дневника Г.: «Да будут все страницы 
этой книги и всей твоей жизни светлы и радостны».— Г II, 461-
Марта 26. Запись в дневнике Г. в связи с полученной накануне 
вестью о смерти М. Ф. Орлова (14 марта в Москве): «Он, верно, 
прожил бы еще лет 25 при других обстоятельствах. Жаль его <...> 
С моей стороны я посылаю за ним в могилу искренний и горький 
вздох; несчастное существование оттого только, что случай хотел, 
чтоб он родился в эту эпоху и в этой стране».— Г II, 201—203.

О М. Ф. Орлове см. также БиД, Г VIII, 175—178.
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Марта 28. Запись в дневнике Г. об «ударах пиетизму и католициз
му», которые, «как умирающие, не понимают своего положения».— 
Г II, 203.
Январь — март. Встреча Г. в Новгородском губ. правлении с кре
постной крестьянкой Мусина-Пушкина, которую тот разлучал 
с ребенком. Невозможность помочь ей послужила окончательным 
толчком к решению Г. уйти в отставку.— БиД, Г IX, 89—90.
Апреля 2. Г. узнал о смерти К. И. Кало (27 марта в университет
ской больнице в Москве).— Г II, 203.

Запись в дневнике Г. о Кало — «один из честнейших, благо
роднейших людей». «Завтра подаю в отставку. Одна четверть же
ланий исполнится».— Г II, 203—204.
Апреля 3. Подал прошение об отставке.— Г II, 204; БиД 
Г IX, 90.
Апреля 4. Запись в дневнике Г. «Господи, какие невыносимо тяже
лые часы грусти разъедают меня! <...> И ужасная мысль, что еще 
годы надобно таскать эту тяжесть, разливает мрак, и судорожное 
негодование щемит душу».— Г II, 204—205.
Апреля 6. Запись в дневнике Г. «Теперь все пугают меня ужас
ными последствиями отставки, но так и быть, лучше год лишний 
ссылки, но спокойное употребление времени».— Г II, 205.
Апреля 8. Письмо Г. нач. штаба корпуса жанд. и упр. III отд. 
Л. В. Дубельту. Сообщает, что подал просьбу об увольнении от 
должности в связи с необходимостью поехать летом в деревню для 
поправки здоровья жены: «Цель моего письма состоит только в том, 
чтоб высказать <...> причины, побудившие меня так поступить». 
Выражает надежду, что увольнение не усугубит тяжести его 
положения. О намерении переехать к зиме в Тверь.— Г XXII, 
132.

Запись в дневнике Г. о письме к Л. В. Дубельту: «Написавши 
такое письмо, всякий раз делаюсь болен,— усталь, дрожь, бес
силие и волнение».— Г II, 205—206.
Апреля начало. Письмо Т. А. Астраковой к Г. и Нат. Ал. О тос
ке после смерти мужа.— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 226. 
Апреля 11. Письмо Ог. к Г. «Вчера перечел г. Малинов» (из 
«Записок одного молодого человека») и «задумался над 
Трензинским». «Характер Трензинского мы пережили в се
бе».— Ог., II, 329—332. Письмо не было отправлено почтой — см. 
июня 1.
Апреля около 12. Г. начал работу над циклом «Дилетантизм в 
науке». «Хочется написать пропедевтическое слово желающим 
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приняться за философию, но сбивающимся в цели, праве, средстве 
науки <...> Начав, что будет, не знаю».— Г II, 206. См. апреля 
между 20 и 25.
Апреля 12. Запись в дневнике Г. «Вот что значит подать в отстав
ку. Мне стало как-то легче; явились свежие силы и туман несколь
ко рассеяли <...> С выходом в отставку я обязан работать — ибо 
досуг мой, время мое. И буду работать».— Г II, 206.
Апреля 13. Ответное письмо Г. и Нат. Ал. к Т. А. Астраковой. 
«Пусть слабый голос дружбы заменит сколько-нибудь былое». 
«Вы должны жить, как живая, прекрасная память его».— 
Г XXII, 133.Нат. Ал.пишет: «Александр по болезни подал в отстав
ку, когда она получится, мы поедем в Тверь, там ближе к Москве 
и климат лучше, для меня это необходимо, я все хвораю <...> 
Александр остановится в Твери, а я проеду в Москву на несколько 
дней с Сашей, и мне непременно нужно посоветоваться с хорошим 
доктором, все это будет, может, в июне».— НПГ, 76.

Запись в дневнике Г. о «Курсе французской литературы 
XVIII века» А.-Ф. Вильмена («Cours de littérature française, tab
leau du XVIII siècle»), читанном в Collège de^Fr an ce.— Г II, 206— 
209.

Белинский в письме к В. П. Боткину снова (см. марта 17) 
вспоминает о смерти дочери Г. — Белинский, XII, 98.
Апреля 15. Запись в дневнике Г. об указе (от 2 апреля 1842 г.), 
«дозволяющем помещикам делать условия с крестьянами, кото
рые остаются при земле, но уже делаются в среднем положении 
между крепостными и помещичьими под названием обязанных». 
«Состояние крестьян мнимо улучшится».— Г II, 209.
Апреля между 20 и 25. «Дней пять занимался статьей о «дилетан
тизме в науке»» (первой ст. цикла).— Г II, 209.
Апреля 25. Авторская дата «Статьи первой» из цикла «Дилетан
тизм в науке».— Г III, 23.
Апреля 26. Запись в дневнике Г. о работе над статьей для цикла 
«Дилетантизм в науке»: «Я доволен,— кажется, удачно обрисо
вана эта болезнь, общая нашим pseudo-философам».— Г II, 209.

Г. «крестил» у <К. Я?> Рейхеля.— Г II, 209.
Апреля конец (до 29). Письмо Г. (неизв.) к Герману (личность не 
установлена) с объяснением по поводу какого-то конфликта с 
ним.- См. Г II, 209; Г XXII, 439 (№ 45).
Апреля 29. Запись в дневнике Г. Об «уроке», полученном от Гер
мана, и обмене письмами из-за возникшего между ними недора
зумения.— Г II, 209—210.
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Апреля 30. Запись в дневнике Г. «Самые жестокие, неумолимые 
из всех людей, склонные к ненависти, преследованию etc.,— 
это ультрарелигиозники (...) Их обуял формализм, и, сверх все
го, они поврежденные».— Г II, 210.
Мая 4. Запись в дневнике Г. о чтении «на днях» «Прикованного 
Прометея» Эсхила и «Двое Фоскари» Байрона.— Г II, 210—211.
Мая 6 (18). Н. М. Сатин в письме к Кетчеру из Неаполя просит со
общать о себе Г. и Нат. Ал.— Авт. ЛБ, М. 5185, 36.
Мая 7. Приписка Г. к письму Нат. Ал. от 6 мая к Т. А. Астрако- 
вой — ответ на ее неизв. письмо. Обещает помочь в ее хлопотах 
(через Д. П. Голохвастова) о месте для С. И. Астракова в одном 
из учебных заведений Москвы.— Г XXII, 133.
Мая 8 (?>. Письмо Г. к Д. П. Голохвастову (неизв.) с просьбой 
содействовать С. И. Астракову в получении места преподавате
ля.— См. Г XXII, 133 и 439 (№ 47, с датой «(между 7 и 15 мая)»).

Письмо Г. к родителям (неизв.).— См. Г XXII, 133.
Мая 9. Авторская дата «Статьи второй» — «Дилетанты-роман
тики» — из цикла «Дилетантизм в науке».— Г III, 42. См. мая 
между 9 и 17.

Запись в дневнике в связи с четвертой годовщиной женитьбы. 
«Худшее — это болезненное состояние Наташи в продолжение по
следних двух лет. Вся жизнь ее до свадьбы была мученье, два 
года счастья и потом новые мученья — физические. Как же быть 
довольным жизнью? Ее болезнь и преследования — две черные 
нити, глубоко вплетенные в нашу жизнь».— Г II, 211—212.
Мая первая половина. Письмо Г. к петерб. врачу Ф. Ф. Деппу 
о здоровье жены (неизв.).— См. Г II, 212; Г XXII, 439 (№ 46). 
Мая между 9 и 17. Г. продолжает работу над «Статьей второй» из 
цикла «Дилетантизм в науке».— Г II, 212. См. ноября до 6.
Мая 17. Запись в дневнике Г. О работе над «Статьей второй» из 
цикла «Дилетантизм в науке». «Мне самому уясняется мысль, 
писавши. Вероятно, это скорее недостаток, нежели достоинство».— 
Г II, 212.
Мая около 20. Г. получил ответ Ф. Ф. Деппа (неизв.) на письмо 
от мая первой половины. Советует ехать в Москву для лечения 
Нат. Ал.- Г II, 212; ОУ, 410.
Мая 20. Запись в дневнике Г. «Одно чувство всплывает над всеми, 
тягостное и ужасное. Чувство моего положения (...) Двоих детей 
я уже лишился по милости гонений».— Г II, 212—213.
Мая 23. Запись в дневнике Г. «Как невыносимо грустно и тягост
но жить подчас! Книга выпадает из рук, перо также. Хочется 
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жить, деятельности, движения и одно... одно немое, тупое, глу
пое положение сосланного в пустой городишко. Подчас я изне
могаю».— Г II, 213.

Г. получил ответ Д. П. Голохвастова (неизв.) на письмо от 
мая 8 <?>. Объясняет, почему не смог выполнить просьбу Г. о 
С. И. Астракове.— Г XXII, 133.
Мая 25. Письмо Г. к Т. А. Астраковой. Сообщает об отказе 
Д. П. Голохвастова (см. мая 23).— Г XXII, 133.
Мая 28. В. П. Боткин в письме к Г. из Павловска спрашивает: «Те
перь меня занимает одна мысль: увижу ли я вас в Москве? Мой 
отъезд отсюда будет зависеть от продолжительности вашего пре
бывания в Москве. <...> Знаю, как вам хочется в деревню, знаю, 
как душно и скучно в Москве — все знаю, и однако все-таки 
хочется увидеть вас в Москве и прожить с вами хоть недельку в 
окрестностях». Просит отвечать «по-прежнему на имя Белинско
го», который перешлет ответ ему в Павловск.— ЛН, т. 56, с. 166.
Мая 30. Указом Правительствующего Сената Г. уволен от службы 
с чином надворного советника.— Звенья, VIII, 81.
Мая 31. Приезд Ог. к Г. в Новгород на пути за границу. Привез 
«Мертвые души» Гоголя (вышли 21 мая) и «Das Wesen des Christen
tums» («Сущность христианства») Л. Фейербаха.— Г II, 213, 
283; БиД, Г IX, 27. См. июня начало.
Июня 1. Ог. вручил Г. свое письмо от апреля 11 (на письме — 
помета Г.: «1 июня 1842 г. Новг<ород>».— Ог., II, 600).
Июня 6. Письмо Г. к нач. штаба корпуса жанд. и упр. III отд. 
Л. В. Дубельту. Просит передать гр. А. X. Бенкендорфу хода
тайство о дозволении отправиться вместе с женой в Москву и, 
если «невозможно остаться там на жительство», «беспрепятственно 
приезжать из деревни», когда того будут требовать семейные 
дела.— Г XXII, 134. См. июня 17.
Июня начало. Г. читает «Мертвые души» Гоголя и «Das Wesen 
des Christentums» Л. Фейербаха.— Г II, 214; БиД, Г IX, 27. 
См. июня 11.

«Прочитав первые страницы <кн. Л. Фейербаха) я вспрыгнул от радости. 
Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказания, мы свобод
ные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать истину в мифы!» — 
БиД, Г IX, 27.

Ог. читает «первую часть» повести «Кто виноват?» (см. 1841, 
июля вторая половина — декабрь); находит, что повесть «может 
быть очень хороша».— См. письмо Ог. к Г. от 15 января 1846 
(Ог., II, 380).
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Июня 10. Ог. уехал из Новгорода в Петербург.— Г II, 213.
Запись в дневнике Г. после отъезда Ог.: «Прекрасно проведен

ные дни, дни жизни, т. е. когда человек живет в настоящем <...> 
мы давно не встречались так спокойны и веселы». «Итак, он в Рим, 
Париж, а я — все здесь и с цепью на ногах <...> Я чувствую психи
ческую необходимость ехать в большой город, надобны люди, я 
вяну, во мне бродит какая-то неупотребленная масса возможно
стей <...> Мне одиночество в кругу зверей вредно. Моя натура по 
превосходству социабельная. Я назначен собственно для трибу
ны, форума, так, как рыба для воды».— Г II, 213.

Ог. уехал за границу 20 июня.— См. его письмо к моек, друзьям от 
этого дня (РМ, 1889, № И, с. 9).

Июня 11. Запись в дневнике Г. о «Мертвых душах»: «Удивительная 
книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, 
где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных 
испарений, там он видит удалую, полную сил национальность».— 
Г II, 214.
Июня 12. Запись в дневнике Г. «Человек должен быть очень ос
торожен, радуясь, что он миновал бурный период: он может воз
вратиться вовсе нежданно. И тут решается спор — разум или серд
це возьмет верх. Выше, свободнее, нравственнее, когда разум; 
но в самом огне, увлеченье есть прелесть. Живешь вдесятеро. 
А после — раскаяние, упреки».— Г II, 214—215. См. июня 16.
Июня 13. Доклад гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. А. X. Бен
кендорфа Николаю I о просьбе Г. разрешить ему «пребывание 
в Москве или <...> свободный туда приезд по временам».—Л III, 67.
Июня 14. Резолюция Николая I на ходатайстве о переезде Г. 
в Москву: «Не заслуживает того».— Л III, 67.

Ог. в письме к Е. В. Сухово-Кобылиной сообщает о поездке 
в Новгород: «Я прожил несколько времени у старого друга. И он 
страдает под гнетом обстоятельств, несмотря на его обычную ве
селость».— ЛН, т. 61, с. 862—863.
Июня 15. Ответ Г. и Нат. Ал. на неизв. письмо Т. А. Астраковой 
от 1 июня. Г. пишет о деньгах, которые одолжил ей Н. М. Сатин: 
«Зачем вы так беспокоитесь об них <...> он небогат, однако эти 
деньги не могут ему сделать особенно большого расстройства».— 
Г XXII, 134-135.

£Дата отношения департамента полиции исполнительной в де
партамент общих дел об увольнении Г. от службы.— Звенья, 
VIII, 81.
Июня 16. Г. продолжает запись в дневнике, начатую июня 12.— 
Г II, 215-216.
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Прибыл «гонец» из Петербурга с письмом от Ог. (неизв.) о том, 
что Л. В. Дубельт «не находит возможным делать представление» 
царю о возвращении Г. из ссылки и предлагает Нат. Ал. обратить
ся к императрице. Нат. Ал. переписала присланную «черновую», 
«подписала и отправили». «Просьбу берется доставить В. А. Солло
губ, много хлопотавший в этом».—ГII, 216; В. А. С о л л о г у б. 
Воспоминания. М.—Л., 1931, с. 300—301. См. июля 3.
Июня 17. Запись в дневнике Г. в связи с приездом нарочного, 
доставившего июня 16 письмо Ог. «Все вместе оскорбительно до 
невероятной степени; достоинство моей человеческой личности, 
а вместе и всех личностей замято в грязь этим бесправием». — 
Г II, 216.

Письмо нач. штаба корпуса жанд. и упр. III отд. Л. В. Ду
бельта к Г. с извещением, что гр. А. X. Бенкендорф доложил о 
просьбе Г. Николаю I, но «его величеству неблагоугодно было 
изъявить на оную высочайшего соизволения». —ЦГАОР, д.239, 
л. 58; Г XXII, 345—346.
Июня 18. Ответ Г. и Нат. Ал. на неизв. письмо Т. А. Астраковой. 
Г. просит обратиться к Кетчеру, чтобы тот занял для нее денег на 
имя Г. «В Москве я попробую занять у кого-нибудь из домашних».— 
Г XXII, 135-136.
Июня 19. Через Новгород проезжал географ Н. Г. Фролов 
«с больной сестрой»; встречался с Г. «Мне благотворны все эти про
езды, я смываю провинциализм ими — набираю силы». — 
Г II, 216.
Июня 20. Г. получил письмо Л. В. Дубельта от июня 17.— 
Г II, 216.

Запись в дневнике Г. в связи с полученным отказом: «Через 
четыре дня будет 8 лет (ссылки). Тут нет слов. Лишь бы не под
ломились плечи под тяжестию креста».— Г II, 216.
Июня 27. Запись в дневнике Г. о том, как «один из здешних куп
цов» привез ему деньги, «дал без расписки и ни под каким видом 
не хотел (и не взял) процентов». «Буфетчик здешней гостиницы» 
совещался с Г. насчет своего сына. «Мальчик приходил ко мне, 
живой. Я ему дал книгу и подстрекнул заниматься. Советую ид
ти по медицинскому факультету». «In potentia много в русской 
душе».- Г II, 216-217.

Об эпизоде с купцом, содержателем новгородской гостиницы Гибиным, 
см. также в БиД, Г IX, 91 (отнесено ко времени отъезда Г. в Москву).

Июня 28. Читал «De rerum natura» («О природе вещей») Лукреция 
(«Какой взрослый и в многих отношениях здоровый взгляд!»).— 
Г II, 218.
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Запись в дневнике Г. о смысле жизни: «Цель жизни — жизнь».— 
Г II, 217-218.
Первая половина года. К. Я. Рейхель сделал два карандашные пор
трета Г.— ЛН, т. 41-42, с. 624; воспроизведены в ЛН, т. 39-40, 
с. 101 и 121.
Июля 1. Запись в дневнике Г.: «Где время веры в будущее, в 
жизнь, в ее необходимость, в хранение ее, в ее важную связь с 
всемирным, с всеобщим, с человечеством?» — Г II, 218.

Императрица просила Николая I разрешить Г. жить в Москве 
в связи с болезнью его жены (см. июня 16).— БиД, Г IX, 90.
Июля 3. Резолюция Николая I на письме Нат. Ал. к императри
це: «В Москве жить может, но сюда не приезжать и оставаться под 
надзором полиции».— Л III, 70.
Июля 6. Запись в дневнике Г. «Я с странным чувством обращаюсь 
иногда назад, далеко назад, к ребячеству. Как богато хотела раз
вернуться душа, и что же вышло, какое-то неудачное существо
вание, переломленное при первом шаге. Но где же внутренняя 
сила, если внешнее могло ее сломить?»— Г II, 218.
Июля 9. Получено письмо гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. А. X. 
Бенкендорфа от 4 июля к Нат. Ал. с извещением о разрешении 
Николая I на переезд в Москву (см. июля 3).— Г II, 218; Л III, 
70; БиД, Г IX, 90. См. июля 11.

Запись в дневнике Г. в связи с разрешением на переезд в Моск
ву. «Оно не все — но лучше. Я не ждал <...> В Москве будут и 
неприятности, но не так заглохнешь».— Г II, 218.
Июня конец или июля начало. Письмо Г. к Н. М. Сатину 
(неизв.) о М. Л. Ог. и ее взаимоотношениях с Ог.— См. письмо 
Н. М. Сатина к Кетчеру из Неаполя от 18—23 июля (30 июля — 
4 августа).— Авт. ЛБ, М. 5185, 36; ср. Г XXII, 439 (№ 48).
Июля 10. Г. получил официальное разрешение на переезд в Моск
ву.— Г XXII, 136.

Виделся с В. П. Боткиным, проезжавшим через Новгород.— 
Г XXII, 137.

Ответ Г. на неизв. письмо А. Л. Бятберга. О получении разре
шения на переезд в Москву. «Теперь у нас разгром, укладка и 
пр.»— Г XXII, 136.

Письмо Г. к А. А. Краевскому. Уведомляет о получении офи
циального разрешения на переезд в Москву. Просит поблагода
рить за участие в хлопотах В. А. Соллогуба и гр. М. Ю. Виель- 
горского.— Г XXII, 136-137.

Мин. вн. дел Л. А. Перовский сообщил моек. ген.-губ. кн. 
Д. В. Голицыну о разрешении Г. жить в Москве под надзором по
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лиции, без права въезда в Петербург.— Л XIII, 250. 15 июля Го
лицын уведомил мин. вн. дел о получении его приказания.— 
Там же.
Июля 11. Ответ Нат. Ал. на письмо гр. А. X. Бенкендорфа от 
4 июля (см. июля 9); благодарит за разрешение на переезд в Моск
ву.- Л III, 70.
Июля 12. Запись Г. в альбоме баронессы Е. В. Тизенгаузен.— 
Г XXII, 279-280.

Г. с семьей выехал из Новгорода.— Г XXII, 137; Г II, 219. 
Июля 14. Приезжает в Москву.— Г II, 219.

Петерб. ген.-губ. А. А. Кавелин сообщил мин. вн. дел 
Л. А. Перовскому, что им предписано обер-полицмейстеру и 
коменданту «о воспрещении Герцену въезда в здешнюю столицу». 
В связи с этим «предложено и спб. гражд. губернатору сделать 
к исполнению того зависящее по здешней губернии рас
поряжение».— Л XIII, 250.
Июля 18(30). H. М. Сатин в письме к Кетчеру из Неаполя спра
шивает, получил ли Г. отставку.— Авт. ЛБ, М. 5185, 36.
Июля 23 (августа 4). H. М. Сатин в письме к Кетчеру из Неа
поля сообщает, что Ог. переслал ему письмо Г. и Нат. Ал. 
(неизв.). — Авт. ЛБ, М. 5185, 36.
Июля 25. Запись в дневнике Г. «Встреча с Москвою не была впол
не радостна, из близких людей почти никого нет. Отца я застал 
в разрушающемся состоянии <..> И самое положение не лишено 
неприятности, предписано иметь надзор, опять шпионы окружат, 
опять sur le qui vive (настороженность)».— Г II, 219.
Июля около 29. Г. встречался с В. П. Боткиным.— Г II, 219. 
Июля 29. Г. был у П. Я. Чаадаева, узнал «подробности о смерти» 
М. Ф. Орлова.— Г II, 220.

Запись в дневнике Г. об увлечении горничной Катериной, 
(ср. БиД, Г IX, 96—99). О «толках» в связи с «Мертвыми душами» 
Гоголя: «Славянофилы и антиславянисты разделились на партии». 
««Мертвые души» — поэма глубоко выстраданная. «Мертвые души». 
Это заглавие само носит в себе что-то наводящее ужас. И иначе 
он не мог назвать; не ревизские — мертвые души, а все эти Нозд- 
ревы, Маниловы и tutti quanti — вот мертвые души, и мы их 
встречаем на каждом шагу».— Г II, 219—221.
Июля вторая половина. Г. с семьей поселился в доме Е. С. Гага
риной в М. Власьевском пер.— Рейхель, 29.

Встречался с В. В. Пассеком — «он был здоров или жаловал
ся на общее расстройство».— Г II, 235.
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Июля конец. Г. посетил В. В. Пассека в Красном Селе.— Пассек, 
II, 292.
Августа 1. Г. был в Перове: «Первый раз посетил те места, где 
8 мая 1838 встретился с Natalie и откуда мы поехали в Влади
мир».— Г II, 221.
Августа 2. Запись в дневнике Г. «Статья о дилетантизме (пер
вая из цикла «Дилетантизм в науке») нравится и очень нравится. 
Повесть <ч. I «Кто виноват?») — нет. Повесть не мой удел, это 
я знаю и должен отказаться от повестей. Мне трудно писать по
вести, сцены (как Трензинской в «Отечественных записках» — 
<см. 1841, июля около 30>) выйдут хороши, но целое, но все не 
имеет выдержанности. В таких статьях, как дилетантизм, я дома 
и пишу их с увлечением и свободой».— Г II, 221—222.
Августа 13. Запись в дневнике Г.: «С жадностью пробежал» 
«Орас» Ж. Санд — «великое произведение, вполне художественное 
и глубокое по значению».— Г II, 222—223.
Августа 15. Запись в дневнике Г. по поводу прочитанного ж. 
«Deutsche Jahrbücher», очевидно, №№ 8—9 от 11—12 января 1842 г.: 
«Им философия германская выступает из аудитории в жизнь, ста
новится социальна, революционна, получает плоть и, след., 
прямое действие в мире событий». Сравнивает «Deutsche Jahr
bücher» с «Revue Indépendante»: «В «Revue» сколько жизни, огня, 
слов таких, которые сейчас соберут кружки на бульварах, и при
том какая плоскость пониманья истин независимо от современных 
интересов! Философски-по литические статьи просто смешны; 
фр(анцузы) двумя веками отстали в спекуляции от немцев, так, 
как немцы пятью от французов в приложении идеи права к дей
ствительности».— Г II, 223—224.
Августа 21. Запись в дневнике Г.: «Бесследно не может пролететь 
испытание, на которое тратилось души много, при котором были 
страдания и упоения, как бы, впрочем, для поверхностных людей 
ничтожны сами факты ни показались».— Г II, 224.
Августа 23. Запись в дневнике Г. Видимо, об отношении друзей 
к его увлечению горничной Катериной: «Они не могут удержаться 
от суда, ибо они любили не человека, а свой идеал».— Г II, 224— 
225.
Августа 26. У Г., на именинах Нат. Ал., был В. В. Пассек.— 
Г II, 235.
Августа 29. Запись в дневнике Г.: «Мое теперешнее состояние 
похоже на похмелье, какое-то усталое, ленивое сознание чего-то 
wüstes (нечистого)».— Г II, 225.
Июлявторая половина — август^?}. С. П. Соловьев, переводчик 
пьесы О. Арну и Н. Фурнье «Преступление, или Восемь лет стар
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ше», прочел в доме Г., по его просьбе, свой перевод. При чтении 
присутствовали Грановский, актеры: М. С. Щепкин, П. М. Садов
ский, И. В. Самарин и др.— С. Соловьев. Воспоминание 
о П. М. Садовском (РА, 1873, № 2, стлб. 152—154).
Августа вторая половина. Письмо Г. к Грановскому. Посылает 
Е. Б. Грановской т. 2. «Horace» Ж. Санд. Вечером собирается с 
Кетчером к А. П. Полуденскому.— Г XXII, 137.
Сентября 2. Запись в дневнике Г. о чтении «Histoire du cheva
lier Des Grieux et de Manon Lescaut» («Истории кавалера де Грие 
и Манон Леско») А.-Ф. Прево: «Повесть о Манон будет всегда пре
красным произведением». «Причина очевидна: коллизия истин
ная, великая и полная глубокого интереса и патоса».— Г II, 
225-226.
Сентября около 10. Г. был у П. Я. Чаадаева. Спор «о католицизме 
и современности». «При всем большом уме, при всей начитанности 
и ловкости в изложении и развитии своей мысли он ужасно от
стал».— Г II, 226.
Сентября 10. Запись в дневнике Г. о «давящей грусти», которую 
он испытывает. «Вечный голос скорби, вопль негодования, вопль 
духа, рвущегося к форме жизни полной, человеческой, свобод
ной».— Г II, 226.
Сентября 11. Запись в дневнике Г. «Поймут ли, оценят ли гря
дущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего суще
ствования,— а между тем наши страдания — почка, из которой 
разовьется их счастие».— Г II, 226—227.

Г.на спектакле «Преступление, или Восемь лет старше» О. Ар- 
ну и Н. Фурнье в Большом театре (бенефис И. В. Самарина, при 
участии М. С. Щепкина).— Г II, 227; МВ, № 71 от 5 сентября.

В тот же вечер шли «Сцены из новейшей поэмы «Мертвые души» извест
ного автора «Ревизора» г. Гоголя, составленные NN» (Н. И. Куликовым).

Сентября 13. Запись в дневнике Г. в связи со спектаклем «Пре
ступление, или Восемь лет старше» О. Арну и Н. Фурнье (см. 
сентября 11). «Сцена, как выразился кто-то, есть парламент лите
ратуры, трибуна, пожалуй, церковь искусства и сознания. Ею 
могут разрешаться живые вопросы современности».. — Г II, 
227-229.

Впечатления от спектакля были развернуты Г. в ст. «По поводу одной 
драмы» (из цикла «Капризы и раздумье»). См. октября 10, 16.

Сентября 17. В письме к Белинскому В. П. Боткин пишет: 
«С Г. вижусь часто и все больше и больше учусь любить этого чело
века. Мое прежнее понятие о нем лежало лишь в моей ограничен
ности и в гнилом остатке бессознательной романтики. Авось, 
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убежду его дать в «Отечественные записки» статью «О дилетантах 
философии». Превосходная штука — словно самая свежая, аро
матная устрица».— «Литературная мысль», т. II, Пг., 1923, с. 182.
Сентября 22. Запись в дневнике Г. «Высочайшее произведение 
русской живописи, разумеется, «Последний день Помпеи». Стран
но, предмет ее переходит черту трагического, самая борьба не
возможна. Дикая, необузданная Naturgewalt, с одной стороны, 
и безвыходно трагическая гибель всем предстоящим. Мало вооб
ражение дополняет и видит ту же гибель за рамами картины».— 
Г II, 229-230.
Сентября между 22 и 29. Г. читал комедию Бомарше «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» — «гениальное произведение и един
ственное на французской сцене».— Г II, 231.
Сентября конец. Г. встречался с В. В. Пассеком — «застал его 
очень похудевшим, в ипохондрии».— Г II, 235.
Сентября 30. Запись в дневнике Г. Об отношениях Гегеля и «юной 
школы». В связи с чтением Бомарше (см. сентября между 22 и 
29) размышляет о положении женщины.— Г II, 230—233.
Октября 7. Запись в дневнике Г. о работе «De la Prusse<...> par un 
inconnu» (P., 1842—Г. д e Ф a й и. «О Пруссии <...> сочинение неиз
вестного»): «Исполнена интереса, несмотря на односторонность <...) 
Как странно делается на душе, когда видишь все бедное развитие 
права где-нибудь в Пруссии, вдруг взглянешь домой — и Прус
сия покажется раем земным».— Г II, 233.
Октября 10. Авторская дата ст. «По поводу одной драмы» из цик
ла «Капризы и раздумье».— Г II, 72.
Октября между 10 и 16. Г. «пересматривал и поправлял» ст. «По 
поводу одной драмы» (см. октября 10). «Статья вышла недурна».— 
Г II, 233.
Октября около 16. Читал № 10 ОЗ. Обратил внимание на повесть 
гр. Ф. В. Ростопчина «Ох, французы! — наборная повесть из бы
лей, по-русски писанная» — «много юмора, остроты и меткого 
взгляда».— Г II, 233.
Октября 16. Запись в дневнике Г. о работе над ст. «По поводу од
ной драмы», которая «назначается в альманах Грановского 
(издан не был> вместо «Дилетантизма», отнятого для «Отечествен
ных записок»».— Г II, 233.
Октября около 20. Г. навестил больного В. В. Пассека.— Г II, 
236.
Октября 21. «Смотрел долго» на два портрета работы А. Л. Вит- 
берга: «И мне стало грустно, первый раз я испытал чувство чело
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века, не токмо вышедшего из юности, но и отдалившегося от 
нее».— Г II, 233.
Октября 22. Запись в дневнике Г. Размышление о прожитых го
дах.- Г II, 233-235.
Октября 25. Смерть В. В. Пассека. Г. писал в дневнике: «Послед
нюю ночь я провел у его кровати, и он окончил жизнь при мне».— 
Г II, 235.

Г. был у скульптора С. П. Кампиони по поводу снятия пос
мертной маски с В. В. Пассека. — Г II, 236.

В доме Пассеков встретился с Е. Г. Чертковой.— Г II, 236— 
237; БиД, Г VIII, 143.

Провел «весь этот день и все сутки в натянуто напряженном 
состоянии, в котором одно сильное чувство сменялось другим,— 
скорбь, тяжкие мысли и пр.».— Г II, 237.
Октября 26. Запись в дневнике Г. о В. В. Пассеке и взаимоот
ношениях с ним.— Г II, 235—238.

Н. М. Сатин в письме к Кетчеру из Ганау просит обнять Г. 
Спрашивает его адрес.— Авт. ЛБ, М. 5185, 36; отрывок: П. А н- 
н е н к о в. Идеалисты тридцатых годов (ВЕ, 1883, № 4, с. 531— 
532). См. ноября первая половина.
Октября 28. Г. на похоронах В. В. Пассека в Симоновом монасты
ре в Москве.- Г II, 238; БиД, Г VIII, 143-144.
Октября 29. Запись в дневнике Г. о похоронах В. В- Идссека,— 
Г II, 238-239.
Сентября конец — октябрь. Письмо Г. к В. Г1. Боткину. Пред
лагает встретиться: «Не прийти ли после обеда к тебе или к Гра
новскому)? — я его давно не видел — или перед обедом?» — 
Г XXII, 137-138.
Ноября около 1. Встречался с Т. П. Пассек.— Г II, 239-
Ноября 1. Запись в дневнике Г. о религиозных сомнениях 
Т. П. Пассек, вызванных смертью мужа.— Г II, 239.
Ноября 2. Письмо Г. к Ог. о его взаимоотношениях с М. Л. Ог.— 
Г XXII, 138 (с ошибочным указанием места написания — «Пе
тербург»); ср. Г II, 239.

Читал письмо Сатина от октября 26.— Г II, 239.
Запись в дневнике Г. об отношениях Ог. и его жены: «Такая ли 

будущность ждала Огарева? И в таком-то омуте теряет он силы на^ 
глупую борьбу <...> Но теперь-то ему и нужна дружба!».—Г II, 
239-240.
Ноября до 6. Г. «изготовил» «для Пассекова альманаха <...> свою 
статью «К характеристике неоромантизма»» (очевидно,ст.«Дилетан
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ты-романтики» из цикла «Дилетантизм в науке»). Боится, что цен
зура не пропустит ее: «В образованных государствах каждый, чув
ствующий призвание писать, старается раскрыть свою мысль, 
употребляя на то талант свой, у нас весь талант должен быть упот
реблен на то, чтоб закрыть свою мысль под рабски вымышленными, 
условными словами и оборотами».— Г II, 241.

О «Пассековом альманахе» («Литературный вечер»), задуманном в поль
зу семьи В. В. Пассека, см. 1843, марта 5, августа начало.
Ноября 6. Запись в дневнике Г. «Славянофильство приносит еже
дневно пышные плоды, открытая ненависть к Западу есть откры
тая ненависть ко всему процессу развития рода человеческого<... >. 
Славянофилы само собою становятся со стороны правитель
ства, и на этом не останавливаются, идут далее».— Г II, 240— 
241.
Ноября 9. Г. был в Большом театре на балете «Киа-Кинг» и воде
виле «Мельничиха в Марли, или Племянник и тетушка».— Г II, 
241; МВ, № 89 от 7 ноября.
Ноября 10. Запись в дневнике Г. об опере Россини «Вильгельм 
Телль», которая в России идет под названием «Карл Смелый». 
«Я еще этой глупости не знал,— и смешно, и досадно, и отвра
тительно».— Г II, 241.
Ноября 14. «Горькое объяснение» Г. с отцом.— Г II, 241.

Запись в дневнике Г. в связи с получением письма от Белин
ского (неизв.): «Фанатик, человек экстремы, но всегда открытый, 
сильный, энергичный <...> Я истинно его люблю. Тип этой породы 
людей — Робеспьер. Человек для них ничего, убеждение — всё».— 
Г II, 241-242.
Ноября первая половина. Ответ Г. и Кетчера (неизв.) на письмо 
Н. М. Сатина от октября 26. Сообщают о смерти В В. Пассека.— 
См. Г XXII, 439-440 (№ 49); ноября 24.
Ноября около 18. Грановский представил Г. семье Елагиных. 
Знакомство Г. с П. В. Киреевским.— Г II, 242.

С И. В. Киреевским Г., по-видимому, к этому времени уже знаком.
Дочь А. П. Елагиной Е. А. Елагина писала отцу (письмо без даты): 

«Вчера у нас вечером сидел Грановский и привез представить Херцена, ко
торый тебе, верно, понравится. Он похож на А. Веневитинова, но, впрочем, 
недурен собою. Вчера, видно, что ему было неловко и что он был смешон. 
Грановский так его любит и так хвалит, что, верно, в нем есть что-нибудь 
необыкновенное».— ЛН, т. 79,. с. 57.

Ноября 18. Г. встречался с А. И. Тургеневым: «Весело видеть, 
как он, несмотря на. седую голову и лета, горячо интересуется 
всем человеческим, сколько жизни и деятельности!» — Г II, 242.
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Запись в дневнике Г. о статье И.-К.-Ф. Розенкранца «Из жизни 
Гегеля (Гегель и Гельдерлин. Теологические и исторические за
нятия Гегеля)» в альманахе Р. Прутца «Literarhistorisches Tasch
enbuch».—Г II, 242—244.
Ноября середина. В. П. Боткин пишет А. А. Краевскому, что № 11 
ОЗ «произвел в Москве впечатление», «статья на Аксакова («Объ
яснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души»» 
Белинского) очень удалась и здесь всем нравится. Г. не нахва
лится ею».— ОИПБ за 1889 г., Прилож., 49.
Ноября 22. Г. в салоне у А. П. Елагиной. Знакомство с Д. Н. Свер- 
беевым. Спор с М. А. Дмитриевым и И. В. Киреевским об ОЗ, 
о Белинском. Одна Елагина встала на сторону Г.— Г II, 244— 
245; Д. Н. С в е р б е е в. Записки, т. I, М., 1899, с. 498.

Е. А. Елагина писала в этот день отцу: «Сегодня у нас были Чаадаев, 
Дмитриев, Херцен, Свербеев <...> Теперь спор идет весьма жаркий о чем-то 
юридическом <...> Херцен теперь гораздо мне лучше понравился, видно, в 
первый раз он был смешон, инжинирован, теперь он говорит не так протяж
но и вообще любезен».— ЛН, т. 79, с. 57.
Ноября 23. Г. был у попечителя Моск, учебного округа гр. 
С. Г. Строганова.— Г II, 245.

Запись в дневнике Г. о И. В. Киреевском («натура сильная и 
держащаяся всегда в какой-то экзальтации, которая, полагаю, 
должна быть неразрывна с фанатической односторонностию»), 
о М. А. Дмитриеве («умеренно либерал, умеренно остер <...> 
говорун и обер-прокурор») и гр. С. Г. Строганове («он выше славя- 
нобесых»).— Г II, 244—246.
Ноября 24 (декабря 6). Ответ Н. М. Сатина из Ганау на письмо 
Г. и Кетчера от ноября первой половины. О грусти, вызванной из
вестием о смерти В. В. Пассека. Об отношениях Ог. с М. Л. Ог.— 
Авт. ЛБ, М. 5185, 38.
Ноября 29. Г. «писал статью о специализме в науке» («Дилетанты 
и цех ученых» из цикла «Дилетантизм в науке»). «Ряд этих статеек 
идет удачно».— Г II, 246. См. декабря 27.

Запись в дневнике Г. Приводит выписки из ст. Розенкранца 
(см. ноября 18) с высказываниями Гегеля о смертной казни. В МВ 
(№ 95 от 28 ноября) объявлено высочайшее повеление об учрежде
нии особой цензуры при III отд.— «было прежде только для теат
ра, теперь для всех литературных произведений, вероятно. Еще 
шаг! Боже, боже — неужели нет предела?» Отмечает, что «в Бар
селоне провозгласили республику».— Г II, 246—248.
Октябрь — ноябрь. Письмо Белинского к Г. с отзывом о П. Леру 
(неизв.).— См. Г XI, 498; Белинский, XII, 587.
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Ноябрь. Авторская дата «Статьи третьей» — «Дилетанты и цех 
ученых» — из цикла «Дилетантизм в науке».— Г III, 63. См. дека
бря 27.
Ноября 30. В ночь с 29 на 30 у Г. родился сын Иван.—Г II, 248. 
Между 30 ноября и 5 декабря. Записка Т. А. Астраковой к Г. 
Спрашивает о здоровье Нат. Ал. и «малютки».— Авт. ЦГАЛИ, 
ф. 129, оп. 4, ед. хр. 82. См. декабря 5.
Декабря 5. Ответное письмо Г. к Т. А. Астраковой. «Завтра побы
вайте, если мож<ете>».— Г XXII, 138.

Вечером — смерть сына Ивана.— Г II, 248.
Декабря до 6. В. П. Боткин пишет А. А. Краевскому, что Г. «про
сит высылать» ему ОЗ «не через почту, а через московскую конто
ру» журнала.— ОИПБ за 1889 г., Прилож., 51.

Датируется по сопоставлению с письмом Белинского к В. П. Боткину от 
9— 10 декабря {Белинский, XII, 125).

Декабря 5 или 6. Проф. Моск, ун-та М. В. Рихтер, с разрешения 
Г., произвел вскрытие трупа его сына для выяснения причины 
смерти.— Г II, 248—249.
Декабря до 9. Кетчер жил в доме Г. «не спал ночи <...> смотрел за 
всем, касающимся больных». «Половину тягости он снял на свою 
грудь с нашей».— Г II, 248.
Декабря 9. Запись в дневнике Г. о рождении и смерти сына Ивана. 
М. В. Рихтер «советует ехать в теплый край, брать морские ван
ны <...> Да куда, в чужие края — пустят ли? <...> Тяжкое, не 
представляющее выхода состояние. Несчастия с одной стороны, 
гонения с другой».— Г II, 248—249.

Белинский пишет В. П. Боткину из Петербурга: «Ты счаст
ливее меня— с тобою Г., которому крепко, крепко жму руку».— 
Белинский, XII, 126. См. декабря 10.
Декабря 10. В приписке к письму В. П. Боткину от декабря 9 
Белинский кланяется Г. и моек, друзьям — «всем, кто помнит» 
его.— Белинский, XII, 127.

Декабря 13. Запись в дневнике Г. «И частное, и общее — все 
глупо, досадно». О сложных отношениях с отцом. «Вид, жизнь 
отца приводит меня в ужас».— Г II, 249—250.
Декабря 20. «Продолжительный спор» Г. с А. С. Хомяковым о 
современной философии.— Г II, 250.

А. И. Кошелев вспоминает о спорах Г. с Хомяковым: «С Герценом пре
ния были более философские и политические. Начинались они всегда очень 
дружелюбно и спокойно, но часто кончались настоящими словесными дуэ
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лями: борцы горячились и расставались с неприятными чувствами друг про
тив друга. Грановский, Н. Ф. Павлов и другие усердно поддерживали Гер
цена».— А. И. К о ш е л е в. Записки. Berlin, 1884, с. 75.

Декабря 21. Запись в дневнике Г. о споре с А. С. Хомяковым: 
«Я рад был этому спору, я мог некоторым образом изведать силы 
свои, с таким бойцом помериться стоит всякого ученья, и мы ра
зошлись, каждый при своем, не уступивши йоты».— Г II, 250—
252.
Декабря 22. Запись в дневнике Г. О состоянии Нат. Ал. после 
смерти сына Ивана: «Иногда ее безвыходно печальный взор мне 
невыносим, он для меня тягостнее всякого креста».— Г II, 252—
253.
Декабря 24. В. П. Боткин пишет А. А.Краевскому,что гр. С. Г. Стро
ганов в разговоре с Г. сказал, что ОЗ, «вероятно, скоро должны 
обратить на себя особенное внимание». «Статья Заблоц<кого> 
здесь произвела действие. Славяне ругают ее с остервенением и с 
пеною у рта; люди простые находят ее превосходною <...> Г. не 
нахвалится ею».— ОИПБ за 1889 г., Прилож., 52—53.

О какой статье идет речь — неясно.

Декабря 26. Разговор Г. с Гр. (личность неустановл., возможно, 
Грановский) о его семейных отношениях.— Г II, 253—254.
Декабря 6, 13, 20 или 27. Е. А. Елагина пишет А. А. Елагину: 
«Сегодня у нас премноголюдное воскресенье <...> Титовы, Чаада
ев, Хомяков, Свербеев, Херцен, Аксаков и Ал. Мих. Языков».— 
ЛН, т. 79, с. 57.

Вероятное время знакомства Г. с К. С. Аксаковым.

Декабря 27. Г. закончил ст. «Дилетанты и цех ученых» из цикла 
«Дилетантизм в науке» («Многие ее находят лучшей из моих ста
тей»). Закончена ст. «о романтизме для альманаха» (см. ноя
бря до 6).- Г II, 254.

Запись в дневнике Г. «1842 год проведен со стороны занятий 
прерывисто, хоть не бесполезно. Сначала усердное чтение Гегеля, 
пониманье и воспроизвожденье живое его ученья <...> потом с 
1 июня месяца четыре dolce far niente (сладкого безделья), и в 
конце несколько исправился. Но все не мог наладить системати
ческого труда. А состарился я много в этот год и покидаю его не 
вовсе довольным собою». Отзыв о кн. «Diplomatische Geschichte 
der Polnischen Emigration von 1831» (Stuttgart, 1842 — «Дипло
матическая история польской эмиграции»): «Собрание довольно 
любопытных документов о Польше унесенной, безземельной. Во
обще действие этой брошюры щемящее и тяжелое».— Г II, 253—
254.
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Декабря 29. Запись в дневнике Г. Вспоминает о споре с А. С. Хо
мяковым (см. декабря 20, 21).— Г II, 255.
1842. Авторская дата гл. I—IV ч. I «Кто виноват?» — ОЗ, 1845, 
№ 12, отд. I, с. 245; ср. Г IV, 305.

Авторская дата ст. «Москва и Петербург».— Г II, 42.
Авторская дата ст. «Новгород Великий и Владимир-на-Клязь- 

ме».—Г II, 48.
Статьи написаны до отъезда Г. из Новгорода.— Г II, 177.

Надпись Г.— Кетчеру на копии своего портрета (работы 
К. А. Рейхеля).— Г XXII, 280.

Имя Г. опубл, в списке действительных членов Моск, об-ва 
испытателей природы (Liste des membres de la Société des Natu
ralistes de Moscou. M., 1842).— См. ст. В. П. Гурьянова 
(«Бюллетень Моск, об-ва испытателей природы», новая серия, 
т. LVIII, отд. геолог., 1953, т. XXVIII, вып. 6, с. 100).
Июля вторая половина — декабрь. Посетил с Нат. Ал. Воробье
вы горы.— БиД, Г VIII, 82.

Декабря 31. Ц. р. № 1 ОЗ за 1843, где опубл. «Статья первая» 
из цикла «Дилетантизм в науке» (Г III, 7—23).

1841—1843

Грановский пишет жене, чтобы она приезжала к Г.: «Приезжай 
часов в 6. Вот подробный адрес: на Конюшенной, в доме княгини 
Гагариной».— Грановский, 292.

1842—1843

1842, июля вторая половина —1843, августа начало. В доме 
В. П. Боткина Г. знакомится с А. А. Фетом. Нередко встречались 
и «в других московских домах». «Слушать этого умного и остроум
ного человека составляло для меня величайшее наслаждение».— 
А. А. Ф е т. Ранние годы моей жизни. М., 1893, с. 205.

1843

Января 1. Запись в дневнике о встрече Нового года. «Девять лет 
я не встречал новый год в Москве. Шумно и весело, с пенящимися 
бокалами и искренними объятиями друзей перешли мы в него».— 
Г II, 256.
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Москва. Дом И. А. Яковлева в Сивцевом Вражке {дом 27), в котором жил
А. И. Герцен в 1843—1846 гг. Фото В. С. Молчанова. 1956 г.

Января 7. Г. посетил проф. славянской филологии Казанского 
ун-та В. И. Григорович.— Г II, 259.

Разговор с Грановским о своем и его положении, тема, кото
рая «всегда оставляет мрачное расположение». «А впрочем, под
час кипят надежды».— Г II, 259.

Запись в дневнике Г. о запрещении в Саксонии ж. «Deutsche 
Jahrbücher», «в одном из последних» номеров которого была 
«статья француза Jules Elysard о современном духе реакции в 
Германии. Художественно-превосходная статья».— Г II, 256— 
257.

Автором ст. «Реакция в Германии», напечатанной в №№ 247—251 «Deut
sche Jahrbücher» от 17—21 октября 1842 г. за подписью Jules Elysard, был 
Бак., о чем Г. узнал позднее (см. января 28).

Января 8. Запись в дневнике Г. по поводу разговора с К. С. Ак
саковым, И. С. Гагариными др., в частности, о католицизме и его 
споре с православием, о роли славянофилов в духовной жизни 
Москвы.— Г II, 257—260.

Письмо Г. к сестре журналиста и переводчика Е. Ф. Корша — 
М. Ф. Корш. Посылает ей сани «с просьбой и мольбой сесть на них 
и ехать» к ним. Спрашивает, «не приедет ли вечерком» и Е. Ф. 
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Корш; интересуется, почему нет ОЗ — «ведь 8 число».— Г XXII, 
139.
Января начало. У Г. «все это время <...> почти жил» Гранов
ский.—См. его письмо к жене от начала января (Грановский, 
257).
Января 14. Запись в дневнике Г.: «Мы всё глубже и глубже погря
заем в какое-то дикое состояние военного деспотизма и беспра
вия».— Г II, 260.

В. П. Боткин в письме к А. А. Краевскому спрашивает, поче
му «не прислали особо отпечатанные экземпляры статьи Г., он 
просит» («Статьи первой» из цикла «Дилетантизм в науке»). «На 
днях пришлет (...) статью «Цех ученых» («Статья третья» из цик
ла «Дилетантизм в науке»), славную для 3 №».— ОИПБ за 1889 г., 
Прилож., 57—58.
Января 16. «Тяжелый разговор» с Нат. Ал.

Запись в дневнике Г. в связи с этим разговором: «Моя любовь 
к Natalie — моя святая святых, высшее, существеннейшее отно
шение к моей частной жизни, становящееся рядом с моим гума
низмом (...) Ну, не нелепость ли, что мы мучим друг друга без 
всяких достаточных причин?» — Г II, 260—262.
Января 18. Запись в дневнике Г. о тяжелом душевном состоянии 
Нат. Ал.- Г II, 262.
Января 19. Запись в дневнике Г. о его вине перед Нат. Ал.— 
Г II, 262-263.
Января 20. Разговор с Нат. Ал. «Мы долго, долго и скорбно го
ворили. Я раскрывал все раны, все угрызения, нанесенные ми
нутами падения... мало-помалу становилось на душе светлее, 
светлее (...) все прошедшее было забыто — мы были хороши, как 
в день свадьбы».— Г II, 263.
Января 21. Запись в дневнике Г. о Нат. Ал.— Г II, 263.
Января 21 (февраля 2). Письмо Ог. из Рима к Г., Кетчеру, В. П. 
Боткину, Грановскому. Удивляется молчанию друзей. Описывает 
Рим. Анализирует «Божественную комедию» Данте. О своих поэти
ческих замыслах, о встречах с Н. М. Сатиным и Н. Г. Фроловым. 
Вспоминает В. В. Пассека. В письме приписки к Нат. Ал. и Е. Б. 
Грановской.— РМ, 1889, № 12, с. 1—6. См. февраля 15.
Января 22. Запись в дневнике Г. в связи с чтением А. Мицкевича— 
«много прекрасного, высоко художественного в этом плаче поэта». 
Списывает его стих. «К польской матери» (на франц, яз.).— Г II, 
263—264.
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Января 28. Запись в дневнике Г. «Весть об Jules Elysard. Он смы
вает прежние грехи свои».— Г II, 265.

Очевидно, к этому времени Г. узнал, что Jules Elysard— псевдоним Бак. 
(см. января 7).

Января 30. Г. в Большом театре на опере Ж.-Ф.-Ф. Галеви «Жи
довка». Она «оставила» его «под каким-то тягостно хорошим чувст
вом».—Г II, 265.
Января 31. Г. начал «статью о формализме» (см. «Буддизм в нау
ке» из цикла «Дилетантизм в науке»); «будет хороша».— Г II, 
265. См. февраля 4, марта 23.

Запись в дневнике Г. об опере Галеви «Жидовка».— ГII, 
265.
Февраля 1. В. П. Боткин посылает А. А. Краевскому «Статью 
вторую» из цикла Г. «Дилетантизм в науке»: «Третья у него тоже 
готова, та лучше всех. Напечатайте эту в мартовской книжке 
<ОЗ>».— ОИПБ за 1889 г., Прилож., 59.
Января конец — февраля до 3. Письмо Г. к Белинскому (неизв.).— 
См. Г XXII, 440 (№ 50); февраля 6 и 15.
Февраля 4. Запись в дневнике Г. «Боткин назвал начало статьи 
о философии («Буддизм в науке» из цикла «Дилетантизм в нау
ке») simphonia eroica. Я принимаю эту хвалу — оно написалось 
в самом деле с огнем и вдохновением. Тут моя поэзия, у меня 
вопрос науки сочленен со всеми социальными вопросами. Я ины
ми словами могу высказывать тут, чем грудь полна».— Г II, 
265.

Спор Г. в салоне Елагиных с А. С. Хомяковым. А. А. Елагин 
(сын) пишет в этот день отцу: «Хомяков весь вечер резал Аксако
ва и Герцена на бытии и небытии. 1-ый был глуп, 2-ой плоек» 
(авт. ЛБ, ф. 99, к. 4, ед. хр. 46).
Февраля 5. Видимо, Г. был в Большом театре на спектакле «Же
нитьба» и «Игроки» Н. В. Гоголя (бенефис М. С. Щепкина).— 
МВ, № 14 от 2 февраля. См. февраля 8.
Февраля 6. Белинский пишет В. П. Боткину о «Статье первой» 
из цикла «Дилетантизм в науке», что она «донельзя прекрасная»: 
«Я ею упивался и беспрестанно повторял — вот как надо писать 
для журнала». Письмо Г. (см. япваря конец — февраля до 3) его 
«опечалило», в частности, своей оценкой А. С. Хомякова.— Бе
линский, XII, 130—132.
Февраля 7. Г. в салоне Елагиных.— См. февраля 8.
Февраля 8. Е. А. Елагина пишет А. А. Елагину: «Вот кто у нас 
был: две Титовы, Тургенев, Хомяков, Херцен и Аксаков... Сна
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чала говорили о бенефисе Щепкина и об Гоголе, а потом перешло 
в Гегеля. Крик был ужасный, Херцен и Аксаков горячились, 
а Хомяков их поддразнивал».— ЛН, т. 79, с. 58 (без даты).

Датируется по упоминанию о бенефисе Щепкина и вечере у Елагиных. 
Собирались у них по воскресеньям. Письмо отправлено на след. день.

Февраля начало. Встречи Г. с И. П. Галаховым. — См. февраля 13. 
Февраля 11. Письмо Г. к К. С. Аксакову. Не сможет вечером быть 
у него, так как идет в Большой театр на «Жидовку» Галеви — 
«оперу, в которой» любит «libretto больше музыки»: «жена не 
видала ее» (ср. января 30).— Г XXII, 139.
Февраля 12. К. С. Аксаков был у Г., но не застал его дома.— 
Г XXII, 140.
Февраля 13. Письмо Г. к К. С. Аксакову. До 11 часов дома и 
«будет душевно рад» видеть его («собирался идти к вам, но Кетчер 
задержал»).— Г XXII, 140.

Н. Г. Фролов пишет Ог., что И. П. Галахов уже в Москве, 
«видел друзей — видится с Герценом».— Авт. ПД, ф. 187, ед. хр. 
151.
Февраля около 14. Знакомство Г. с поэтессой К. К. Павловой — 
«ее голос неприятен, ее вид также не вовсе в ее пользу, по ум и 
таланты не подлежат сомнению».— Г II, 265.

С писателем Н. Ф. Павловым, мужем К. К. Павловой, знакомство, воз
можно, состоялось несколько ранее.

Б. Н. Чичерин пишет о вечерах у К. К. и Н. Ф. Павловых: «По четвер
гам у них собиралось все многочисленное литературное общество столицы. 
Здесь до глубокой ночи происходили оживленные споры: Редкий с Шевыре- 
вым, Кавелин с Аксаковым, Герцен и Крюков с Хомяковым».— Б. Н, 
Чичерин. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 5.

А. А. Фет вспоминал: «За столом, за которым сама хозяйка разливала 
чай <...> сходились по временам А. И. Герцен и Т. Н. Грановский. Трудно 
себе представить более остроумного и забавного собеседника, чем Герцен».— 
А. Ф е т. Ранние годы моей жизни. М., 1893, с. 213—214.

Февраля 14. Запись в дневнике Г. «Граф Строганов обещал напи
сать к Бенкендорфу) и узнать, можно ли ехать на короткое вре
мя в чужие края» (см. марта 16).— Г II, 265.
Февраля первая половина. Письмо Г. к Н. М. Сатину (неизв.) 
с упреками за отказ от женитьбы на любимой девушке. — См. 
Г XXII, 440 (№ 51, с датой «(февраль)»).
Февраля 15. Г. получил письма Ог. (от января 21), Бак. и ответ 
Белинского (неизвестны) на письмо от января конца — февраля 
до 3. — Г II, 265—266.
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Запись в дневнике Г. в связи с полученными письмами.— Г II,
265- 266.
Февраля 18. Запись в дневнике Г. с размышлениями по поводу 
заметки в г. «Siècle» о бедственном положении «работников», 
приводящем их к воровству: «Подобные случаи выставляют разом 
во всей гнусности современное общественное состояние».— Г II,
266- 267.
Февраля около 20. Г., очевидно, встретился с А. А. Тучковым — 
«чрезвычайно интересный человек, с необыкновенно развитым 
практическим умом <...> Еще более интересный потому, что оче
видец и долею актер в трагедии следствия по 14 декабря,— актер, 
как подсудимый, разумеется. Характеристические подробности! 
Рассказы об этом времени — наша genesis, эпопея. Когда-нибудь 
надобно записать подробности».— Г II, 268.
Февраля 20. Запись в дневнике Г. о слухах, что мин. народного 
просвещения С. С. Уваров якобы предложил «расширить свободу 
книгопечатания» в России.— Г II, 267—268.
Февраля 21. Г. и Нат. Ал. были у Елагиных.

Е. А. Елагина пишет 22 февраля А. А. Елагину: «Вот кто был у нас вче
ра — первую надо назвать m-me Херцен как незнакомое для тебя лицо и 
первый раз бывающее у нас. Она недурна собой и очень миленькая. Она всем 
понравилась очень, даже Свербееву, который очень рзыскателен. Потом 
были Херцен, Галахов, Грановский, Кетчер, Бабарыкин, Аксаков, Языков, 
Свербеев и Ванюша <И. В. Киреевский); Грановский привез восемь новых 
чудных пиэс Лермонтова, которые Кетчер прочел нам вслух».— ЛН, т. 79, 
с. 57.

Январь или февраль. Дарственная надпись Г.— Грановскому на 
оттиске первой ст. из цикла «Дилетантизм в науке».— Г XXII, 
280.
Февраля конец. Письмо Г. (неизв.), совместное с Нат. Ал., В. П. 
Боткиным, Грановским, Кетчером, к Ог. — См. Г XXII, 440 
(№ 52, с датой «<начало марта)»); марта 16.
Февраля 28. Ц. р. № 3 ОЗ, где опубл, ст. «Дилетанты-роман
тики»—вторая из цикла Г. «Дилетантизм в науке» (Г III, 
24-42).

Запись в дневнике Г. в связи с публикацией в ОЗ ст. «Диле
танты-романтики»: «Или ценсура ее изуродует, или эта статья 
может принести последствия. Может, третью ссылку. Горько бу
дет, но я готов».— Г II, 269.
Марта 3. «Ужасное и тяжелое объяснение» с Нат. Ал. (см. 1842, 
июля 29).— Г II, 268.
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Марта 4. Запись в дневнике Г. «Еще пять, шесть таких сцен, и 
я сойду с ума, а она не переживет. Ночь, ночь, темно, скверно, тя
жело».— Г II, 268—269.
Марта 5. Письмо Г. к А. Ф. Вельтману. Посылает для альманаха 
«Литературный вечер» стих. Н. М. Сатина и Ог. Просит напеча
тать 25 экз. своей статьи из альманаха.— Г XXII, 140.

Вероятно, Г. предполагал опубликовать в альманахе один из фельето
нов («Москва и Петербург» или «Новгород Великий и Владимир-на-Клязьме»). 
Оба фельетона не были напечатаны по ценз, причинам (см. августа начало).

В. П. Боткин пишет А. А. Краевскому, что «статьи Г. в здеш
нем ученом кругу производят сенсацию, но его 3-я статья (цикла 
«Дилетантизм в науке») имеет более общее значение и будет поня
та большим кругом читателей».— ОИПБ за 1889 г., Прилож., 62. 
Марта 9. Белинский пишет В. П. Боткину, что ст. Г. «Дилетан
ты-романтики» (из цикла «Дилетантизм в науке») «неудовлет
ворительна в целом — чувствуется, что не все сказано»; «но вы
ражение, язык, слог — просто, подлец, до отчаяния доводит — 
зависть возбуждает и писать охоту отбивает».— Белинский, 
XII, 148.
Марта 10. Запись в дневнике Г.— Г II, 269.
Марта 11. В. П. Боткин сообщает А. А. Краевскому, что Г. по
сылает ему третью статью (из цикла «Дилетантизм в науке») — 
«по моему мнению, гораздо лучше двух прежних».— ОИПБ за 
1889 г., Прилож., 63.
Марта 12. Тяжелые переживания Г., вызванные душевным со
стоянием Нат. Ал. «В такие минуты я, долго изнемогая, дохожу 
до мыслей слабых. Мне бы хотелось уехать одному из Москвы, 
не видать, не знать и отдохнуть так».— Г II, 269—270.
Марта 13. Запись в дневнике Г. «Вторая статья <из цикла «Диле
тантизм в науке») также принята с рукоплесканием».— Г II, 
269-270.
Марта 14. Запись в дневнике Г. о его раскаянии, «глубоком 
сознании своей вины» перед Нат. Ал.— Г II, 270—271.
Марта 16. Объяснение и примирение Г. с Нат. Ал.— Г II, 271.

Письмо попечителя Моск, учебного округа гр. С. Г. Строга
нова к гр. А. X. Бенкендорфу с вопросом о возможности получить 
разрешение на заграничное путешествие Г.— Звенья, VIII, 88—89.

К письму приложена записка, написанная рукою Г. и подпи
санная Строгановым, в которой необходимость поездки Г. в Ита
лию объясняется состоянием здоровья Нат. Ал.— Г XXII, 
275. См. марта 24.
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Марта 16(28). Письмо Ог. из Рима к моек, друзьям, адресованное 
В. П. Боткину,— ответ на их письмо от февраля конца. Обра
щаясь к Г., пишет: «Ты, Александр, сидел за письмом, полный 
светлою дружбой ко мне и скорбью обо мне. Твой деятельный 
нрав не может выносить моих колебаний и ухождений в глубь 
души, но ты поневоле все мне прощаешь, потому что мы друг без 
друга не полны».— РМ, 1889, № 12, с. 7—12. См. апреля 22.
Марта 17. Запись в дневнике Г. в связи с примирением с Нат. Ал.: 
«Высокая, святая женщина! Я не встречал человека, в котором бы 
благороднее, шире и глубже был взгляд».— Г II, 271.
Марта 18. Г. был у Елагиных.

Е. А. Елагина писала А. А. Елагину: «Вчера было у нас совсем не бли
стательное воскресенье — только четыре персоны: Свербеев, Хомяков, Ак
саков и Херцен, который все время сидел в глубокой задумчивости, что было 
очень неприятно, ибо это было неловко,— его никак нельзя было разгово
рить,— но за ужином он, кажется, повеселел немного».— Авт. ЛБ, ф. 99, 
к. 6, ед. хр. 35; ЛИ, т. 79, с. 58 (отрывок).

Марта 19. Запись в дневнике Г. Вспоминает об отъезде Ог. из 
Владимира 1839, марта 19: «Мы были чрезвычайно счастливы 
<...> Сколько переменилось в эти четыре года, сколько испыта
ний!» - Г II, 272.

Марта 23. Авторская дата ст. «Буддизм в науке», четвертой из 
цикла «Дилетантизм в науке».— Г III, 88.

Запись в дневнике Г. «Тихое счастие домашнее снова начинает 
кротко согревать мое беспокойное существование. Здоровье Нат. 
получше». Записывает свои впечатления от И. В. Киреевского, 
очевидно, после встречи с ним: «Он сломался так, как может сло
маться дуб. Жаль его, ужасно жаль. Он чахнет, борьба в нем про
должается глухо и подрывает его. Он один искупает всю партию 
славянофилов».— Г II, 272—273.
Марта 24. Письмо А. Л. Витберга к Г. (неизв.).— См. Г XXII, 
140; апреля 9.

Официальное письмо гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. А. X. 
Бенкендорфа к попечителю Моск, учебного округа гр. С. Г. Стро
ганову. Спрашивает согласия на то, чтобы ходатайство императору 
о разрешении на заграничное путешествие Г. (см. марта 16) шло 
от имени Строганова.— Звенья, VIII, 87. См. марта 31.
Марта 25. Запись в дневнике Г.: «Год, как начат этот журнал, 
тридцать один год мне. Этот год был с излишеством богат опы
том...» — Г II, 273.
Марта около 27. Г. на ужине в одном из моек, домов; при
сутствовали А. С. Хомяков, А. И. Тургенев и др.— Г II, 273. 
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Марта 27. Запись в дневнике Г. О «яростных гонениях на свобо
ду книгопечатания» в Германии.— Г II, 273.

В. П. Боткин пишет А. А. Краевскому: «Что же вы не высы
лаете особо отпечатанных экземпляров статьи 2-ой Г-на <из цик
ла «Дилетантизм в науке»)? Он очень обижается. Пожалуйста, 
пришлите».— ОИПБ за 1889 г., Прилож., 66.
Марта 30. Запись в дневнике Г. в связи с болезнью сына Саши.— 
Г II, 273-274.
Марта 31. Гр. С. Г. Строганов отвечает согласием на запрос 
гр. А. X. Бенкендорфа (см. марта 24).— Звенья, VIII, 87—88. 
См. апреля 16.
Апреля около 5. Читал в № 1 «Revue des Deux Mondes» за 1843 
ст. А. Лебра «Современный кризис немецкой философии» — «очень 
умно и проницательно написана».— Г II, 274—275.
Апреля 5. «Длинный разговор о философии» с И. В. Киреевским.— 
Г II, 274.

Запись в дневнике Г., вызванная расхождениями с Киреев
ским.- Г II, 274—275.
Апреля 6 (18). В письме Ог. к Грановскому из Рима — стих. 
«Твое печальное посланье...», в нем строки, посвященные дружбе 
с Г.:

Еще я тихим был дитей,
Когда она меня сыскала, 
Взяла доверчивой рукой 
И приютила, приласкала, 
И первой симпатии миг 
Навек всю жизнь мою проник.

РМ, 1889, № 12, с. 13—14 (ср. Огарев. Стих, и поэмы, 161). Обра
щаясь к Г., Ог. пишет: «Да зачем же ты в трудном расположении 
духа? Зачем всех нас что-то так гнетет внутри» (РМ, с. 19).
Апреля 7. Доклад гр. А. X. Бенкендорфа Николаю I с ходатай
ством разрешить Г. поездку за границу. Резолюция царя: «Пере
говорим».— Л III, 155. См. апреля 9.
Апреля 9. Ответ Г. на письмо А. Л. Витберга от марта 24. Из-за 
состояния здоровья Нат. Ал. «надобно непременно в Италию»: 
«Хлопочу и не знаю, как сделать».— Г XXII, 140—141. См. ап
реля 13.

Вечером Г. и Нат. Ал. были у Грановских; присутствовали 
В. П. Боткин, Кетчер. «Тихо, мирно сидели мы <...) какая бла
городная кучка людей, какой любовью перевязанная!» — Г II, 
275.
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Помета гр. А. X. Бенкендорфа на докладе Николаю I (см. 
апреля 7): «Не позволено».— Л III, 155.
Апреля 10. Г. читал в № 4 ОЗ ст. Н. Д. Мизко «Голос из провин
ции о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души»». 
«Русь так живо представилась мне, современный вопрос так бо
лезненно повторялся, что я готов был рыдать».— Г II, 276.

Запись в дневнике Г. Вспоминает об отъезде из Москвы в 
ссылку 8 лет назад. «Да, лишь с этого дня считается практическая 
жизнь».— Г II, 275—276.
Апреля 12. Официальное письмо гр. А. X. Бенкендорфа к гр. 
С. Г. Строганову об отказе Николая I разрешить поездку Г. в 
Италию.— Звенья, VIII, 88. См. апреля 16.
Апреля 13. Г. заканчивает письмо к А. Л. Витбергу, начатое ап
реля 9.- Г XXII, 141.

Запись в дневнике Г. о мучительных переживаниях, вызван
ных сознанием своей вины перед Нат. Ал.— Г II, 276.
Апреля 15. Г. получил письмо Ог. от марта 16 и неизв. письмо 
Белинского. «Длинный разговор» с Кетчером и Нат. Ал.— Г II, 
276; Г XXII, 144.

Запись в дневнике Г. «Как прекрасны люди, как Огарев, в дру
гом роде — как Белинский! Какой любовью и каким приветом мы 
окружены!» — Г II, 276—277.
Апреля 16. Письмо гр. С. Г. Строганова к Г. об отказе Николая I 
разрешить ему поездку за границу.— Звенья, VIII, 89. См. апре
ля 18.
Апреля 16 или 17. Письмо Г. и моек, друзей к Ог. «Покуда пи
сали, казалось остро, перечитывая, увидели, что тупо, и изодра
ли».- См. Г XXII, 145 и 440 (№ 53).
Апреля 18. Г. с женой на обеде у В. П. Боткина (вместе с Т. Н. и 
Е. Б. Грановскими, Кетчером и др.).— Г XXII, 141 —143.

Письмо Г. к Ог. (с приписками Грановского, Кетчера, Д. Л. 
Крюкова, Нат. Ал., Е. Б. Грановской, Е. Ф. Корша и Боткина; 
отправлено не было). Закончено у Боткина.— Г XXII, 141—143.

Г. получил письмо гр. С. Г. Строганова от апреля 16: «Какое 
постоянное, упорное, злое гонение!» — Г II, 277.

Запись в дневнике Г. «Тяжела шапка рабства, состояние бес
правия душит, и никакого конца не предвидится».—Г II, 277—
278.
Апреля 21. Г. на похоронах музыканта Ф.-К. Гебеля.— Г XXII, 
145.

Запись в дневнике Г. о споре, в котором он участвовал: «Спо
рили, спорили и, как всегда, кончили ничем, холодными речами 



278 1843. Москва

и остротами. Наше состояние безвыходно, потому что ложно, по
тому что историческая логика указывает, что мы вне народных 
потребностей и наше дело — отчаянное страдание».— Г II, 278. 
Апреля 22. Запись в дневнике Г. о состоявшемся тяжелом разго
воре с Нат. Ал. «Ни моя любовь, ни молитва к ней— ничего не 
помогает (...) У меня не осталось ничего святого, одна она (...) 
и перед ней я святотатец. Она хочет и не может отпустить мне».— 
Г II, 278 - 279.

Ответ Г. на письмо Ог. от марта 16. «Статьи мои в «От. зап.» 
(из цикла «Дилетантизм в науке») сделали успех, я написал еще 
две: одну, которую ты хотел — «о формализме в науке» («Буддизм 
в науке»), другую — «о специализме» («Дилетанты и цех уче
ных»).— Они принесли мне много комплиментов, из которых не
которые приятны (...) А Виссарион Белинский) говорит, что я 
на стали гравирую свои статьи, и в восхищенье». Приводит стихи 
Лермонтова, «нигде не печатанные» («Не плачь, не плачь, мое ди
тя»).— Г XXII, 143-146. См. июня 4 и 5.
Апреля 23. Коллективное письмо Г., Кетчера, В. П. Боткина, 
Грановского к Ог. Г. пишет, что к осени, может быть, уедет в 
Крым, «если того потребует здоровье Наташи».— Г XXII, 146— 
147.
Апреля 25. Г. на концерте Ф. Листа в Большом театре.— Г XXII, 
147; Г II, 279.
Апреля 26. Письмо Г. к Грановскому с впечатлениями о концер
те Ф. Листа. Сообщает, что едет к П. Я. Чаадаеву.— Г XXII, 
147.
Апреля 28. Запись в дневнике Г. о беременности Нат. Ал.: «На
дежда и страх».— Г II, 279.
Апреля 29. Г. на концерте Ф. Листа. — Г II, 279; МВ, № 50 от 
27 апреля.
Апреля 29или30. Письмо Белинского к Г. (неизв.).— См. письмо 
Белинского к В. П. Боткину от 30 апреля (Белинский, XII, 
158).
Апреля 30. Ц. р. №5 ОЗ, где опубл, ст. «Дилетанты и цех уче
ных» — третья из цикла «Дилетантизм в науке» (Г III, 43—63).

Г. на концерте цыган в честь Ф. Листа (возможно, у цыганско
го дирижера И. Соколова в Большом Патриаршем пер.).— Г II,
279.
Мая 1. Запись в дневнике Г. о концертах Ф. Листа: «Порази
тельный талант!» — Г II, 279.
Мая 4. Г. на торжественном приеме в честь Ф. Листа у Н. Ф. Пав
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лова. «Мне было грустно. А Лист мил и умен».— Г II, 280; М, 
№ 5, с. 322-326.
Мая 6. Запись в дневнике Г. О сложных отношениях с Нат. Ал.— 
Г II, 279-280.
Мая 7 или 8. Г. читал И. В. Киреевскому и А. С. Хомякову ст. 
«Буддизм в науке» — четвертую из цикла «Дилетантизм в науке»— 
«большой эффект и рукоплескания».— Г II, 281.
Мая 8. Письмо Г. к Т. А. и С. И. Астраковым. Приглашает обе
дать («собирались все сегодня на дачу, не удалось»).—Г XXII, 148.

Разговор Г. «с ближайшими друзьями» о своем характере и от
ношениях с Нат. Ал.— «они не хотят понять». «Мне больно при
нимать их любовь».— Г II, 280.
Мая 9. Запись в дневнике. «Пять лет после моей свадьбы. Этот 
пятый год был тяжел <...> И призвание общее и частное призва
ние — все оказалось мечтою, и страшные, раздирающие сомне
ния царят в душе — слезы о веке, слезы о стране, и о друзьях и 
об ней». «Третья статья» (см. апреля 30) «тоже производит говор».— 
Г II, 280-281.
Мая 10. Белинский пишет В. П. Боткину: «Вот какое значение 
имеет в жизни мужчины преданная ему женщина: друг наш, Грц., 
очень счастливо женат <...> у него есть живая связь с жизнию — 
это его жена».— Белинский, XII, 159.
Мая 11. В «Прибавлениях» к № 56 МВ (отд. II) сообщение о выхо
де № 3 ОЗ. Среди произведений, вошедших в номер, названа 
«Статья третья (Дилетанты и цех ученых) И-ра».
Мая 13. Запись в дневнике Г. о встрече и беседе с нем. писателем- 
экономистом А. Гакстгаузеном — «меня удивил ясный взгляд на 
быт наших мужиков, на помещичью власть, земскую полицию и 
управление вообще».— Г II, 281—282.
Апрель—мая первая половина. Письмо Г. (неизв.) к А. А. Кра- 
евскому с просьбой приобрести и переслать сочинения В. Скотта 
и мемуары Л. Сен-Симона.— См. Г XXII, 148—149 и 440 (№ 54, 
с датой «(весна, до 17 мая>»).
Мая 15. Г. виделся с А. И. Тургеневым, которому обещает оттис
ки своих статей из цикла «Дилетантизм в науке».— Г XXII, 
148. См. мая 16.

Запись в дневнике. «Скоро будет Белинский, жду, очень жду 
его, я мало имел близких отношений по внешности с ним, но мы 
много понимаем друг друга. И я люблю его резкую односторон
ность, всегда полную энергии и бесстрашную».— Г II, 282. См. 
июня около 10.



280 1843. Москва

Мая около 16. Надпись Г. на оттиске ст. «Дилетанты и цех уче
ных» из цикла «Дилетантизм в науке» С. И. Астракову.— Г XXII,
280.
Мая 16. Письмо Г. кА. И. Тургеневу, сопровождающее отправ
ляемые ему оттиски трех статей из цикла «Дилетантизм в пауке» 
(см. мая 15).— Г XXII, 148.
Мая 17. Письмо Г. к А. А. Краевскому. Просит деньги, предназ
начавшиеся для покупки книг (см. апрель — мая первая поло
вина), передать Белинскому; если они уже истрачены, то просит 
все равно дать Белинскому «руб. 150» — «а я пойду в кабалу к 
«От. зап.»».- Г XXII, 148-149.
Мая 20. Ю. Ф. Самарин в письме к К. С. Аксакову спрашивает, 
«сговорился ли» он с Г.— РА, 1880, № 2, с. 311.

Возможно, речь шла о встрече Самарина и Г. в доме Аксакова.

В. П. Боткин пишет А. А. Краевскому: «3-я статья Г. <из 
цикла «Дилетантизм в науке») превосходна».— ОИПБ за 1889 г., 
Прилож., 71.
Мая 24. Белинский в письме к В. П. Боткину и Г. благодарит за 
одолженные 350 руб., необходимые ему для поездки в Москву, 
и сообщает, что А. А. Краевский дал деньги «по просьбе» Г. (см. 
мая 17).— Белинский, XII, 163.

Представляется сомнительным, что было еще письмо Г. к Краевскому 
от 19 или 20 мая (см. Г XXII, 440, № 55) с просьбой выдать Белин
скому 350 руб.; вероятнее, что эта сумма составилась из денег, одолженных 
Г. и В. П. Боткиным вместе.

Мая около 26. Разговор Г. с друзьями о бессмертии души. Г. 
«с ужасом» заметил, что ему «все равно и что мысль уничтожения 
даже сладка в иную минуту».— Г II, 282—283.
Мая 26. Запись в дневнике Г: «Одиннадцать дней не дотрогивался 
до журнала, ну что же в них — ничего, жадное стремление к ка
кой-то полной жизни и скептицизм, всё мутящий».— Г II, 282— 
283.
Мая 29. Письмо Г. к Е. Б. и Т. Н. Грановским. Приглашает на про
гулку («Боткин едет и Языков с женою»). Переслано через Кет- 
чера.— Г XXII, 149.

Запись в дневнике Г. «Жить иную минуту легко, а всегда — 
тяжело, бесконечно тяжело. Я ослабел как-то».— Г II, 283.
Мая 30. Разговор с Нат. Ал.: «Меня посетило опять давно не из
вестное чувство гармонии, и я плакал от радостного чувства».— 
Г II, 283.
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Январь —май <?>. Записка И. В. Киреевского к Г. Благодарит 
за присланную статью (вероятно, одна из трех первых статей 
цикла «Дилетантизм в науке»). Надеется увидеться с Г. у А. П. Ела
гиной.— Авт. IISG, микрофильм ЛБ.

Датируется временем наиболее частых встреч Г. и И. В. Киреевского.— 
См. Г II, 272—273, 274, 281.

Весна. Знакомство Г. с Кавелиным.— К. Д. Кавелин. Вос
поминания о В. Г. Белинском (Собр. соя., т. III, СПб., 1889, 
стлб. 1085, 1092).
Мая 31. Запись в дневнике Г. Вспоминает приезд Ог. в Новгород 
(см. 1842, мая 31); оценивает год прожитой жизни — «страшно 
обширен по внутренним событиям, в нем я отстрадался за все 
благо моей прошлой жизни».— Г II, 283—284.
Июня 4. Запись в дневнике Г. в связи с чтением «Histoire de 
X ans» («Истории десяти лет») Л. Блана: «Чрезвычайно замечатель
ное явление по взгляду, по изложению и по ревеляциям».— Г II, 
284.
Июня 4(16). Письмо Ог. из Bagni di Lucca к Г., Кетчеру, Гра
новскому, В. П. Боткину, Нат. Ал. Ог. смущает отчаяние, кото
рое слышится в письме Г. от апреля 22.— РМ, 1890, № 3, с. 4—7 
(в авт. описка в дате: «16/3 июня».— ЛБ, Г — О. VIII.48). 
См. июня 5.
Июня 5(17). Ог. заканчивает письмо к моек, друзьям, начатое 
июня 4. Обращаясь к Г., пишет: «Дай руку, Алекс., и в самом де
ле, лучше мне к тебе ехать». Радуется, что друзья сумели оце
нить И. П. Галахова и А. А. Тучкова. — РМ, 1890, № 3, с. 7—10. 
Июня около 10. Приезд в Москву Белинского.— См. письмо Бе
линского к В. П. Боткину и Г. от 24 мая (Белинский, XII, 164). 
Июня 12. Г. приезжает в Покровское-Засекино.— Г II, 285; 
БиД, Г IX, 100.
Июня 14. В Покровском утонул слуга Г. Матвей.— Г II, 285; 
БиД, Г IX, 102-103.

Письмо Г. к матери Матвея о смерти сына (неизв.).— См. 
Г II, 285; Г XXII, 440 (№ 56).

Запись в дневнике Г. в связи с гибелью Матвея: «Я любил его, 
он был для меня более, нежели слуга, я в нем воспитал благород
ные свойства, и они принялись».— Г II, 284—286.

Е. А. Елагина сообщает отцу, что «Херцен и Кетчер уехали 
на той неделе в свою деревню за 40 верст».— Авт. ЛБ, ф. 99, к. 6, 
ед. хр. 35.
Июня 15. Г. на похоронах Матвея вместе с Кетчером нес гроб. — 
Г II, 286.
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Июня 16. Запись в дневнике Г. «Уединение сельской жизни, 
близость с природой и даль от людей чрезвычайно хороши».— 
T IL 286-287.
Июня 18. Запись в дневнике о чтении т. 2 «Истории десяти лет» 
Л. Блана.— Г II, 287.
Июня 20. Запись в дневнике Г. О тяжелом положении русских 
крестьян: «Глядя на их жизнь, кажется чем-то чудовищно прес
тупным жить в роскоши».— Г II, 287—288.
Июня 23. Г. «дочитал первые три тома» «Истории десяти лет» 
Л. Блана.— Г II, 288.

Запись в дневнике Г.— итог его размышлений в связи с чте
нием Л. Блана: «Необходимость социального переворота теперь 
стала очевидна <...> Изменение права собственности, комму
нальная жизнь, организация работ — вопросы, занимающие 
всех, видящих далее носа, нелепость случайного и нелепого рас
пределения такого важного орудия, как богатство, нелепость 
гражданского порядка, приносящего на жертву огромное боль
шинство, невозможность равенства при таком устройстве — все 
это стало очевидно»,— Г II, 288—289.
Июня 26. Белинский в письме к А. А. Краевскому из Москвы со
общает о смерти слуги Г. Матвея: «Славный был человек».— Бе
линский, XII, 165. См. июня 14.
Июня между 23 и 30. У Г. в Покровском гостили Белинский, 
В. П. Боткин, Грановские. «Белинский не переменился ни на во
лос, вечно в экстреме (...>. Я люблю его речь и недовольный вид 
и даже ругательство».— Г II, 289, 291; БиД, Г IX, 258—259.

Письмо Г. (неизв.) совместно с Грановским, Белинским, В. П. 
Боткиным и Кетчером к Ог. и H. М. Сатину. Г. писал о плохом 
здоровье жены и невозможности поехать с ней в Италию.— См. 
Г XXII, 440 (№ 57, с датой «(конец июня)»); июля 9—16.
Июня 30. Запись в дневнике Г. о браке и семейных отношениях.— 
Г II, 289-291.
Июля 4. Запись в дневнике Г. в связи с чтением «Histoire de la 
révolution d’Angleterre depuis l’avènement de Charles I jusqu’à 
l’avènement de Charles II» Ф.-П.-Г. Гизо («История английской 
революции от царствования Карла I до Карла II»).— Г II, 291 — 
292.
Июля 6. Г. с Нат. Ал. перечитывают свои письма 1835—1836 гг.— 
Г II, 293.

Запись в дневнике Г.— развитие мыслей, вызванных чтением 
«Истории английской революции» Гизо.— Г II, 292—293.
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Июля 9, Запись в дневнике Г. в связи с чтением «Histoire de la 
contre-révolution en Angleterre sous Charles II et Jacques II» 
A. Карреля («История контрреволюции в Англии при Карле II 
и Якове II»).- Г II, 293-294.
Июля 9(21). Письмо Ог. к Г., Кетчеру, В. П. Боткину — ответ 
на письмо от июня между 23 и 30. Сообщает, что решил писать 
автобиографию, как давно советовал ему Г. Спорит с утвержде
нием Г., что «никто не может выйти из себя самого». Советует Г. 
ехать в Крым. В письме приписка H. М. Сатина, который надеет
ся, что отчаяние Г. в связи с нездоровьем Нат. Ал. скоро прой
дет.— РМ, 1890, № 4, с. 1—7 (с купюрами); авт. ЛБ, Г — O.VIII. 
49. См. июля 16.
Июля 10. Запись в дневнике Г. по вопросам исторического раз
вития народов Европы.— Г II, 294—296.
Июля 11. Запись в дневнике Г.— дальнейшее развитие мыслей 
записи от июля 10.— Г II, 296—297.
Июля 13. Запись в дневнике Г. о чтении «Briefe von der ästhe
tischen Erziehung der Menschheit» («Писем об эстетическом вос
питании человечества») Ф. Шиллера.— Г II, 298.
Июля 16. Запись в дневнике Г. о прочитанной «Geschichte des 
XVIII Jahrhunderts» («Истории XVIII столетия») Ф. Шлоссера.— 
Г II, 298-300.
Июля 16(28). Ог. заканчивает письмо к моек, друзьям, начатое 
июля 9.— РМ, 1890, № 4, с. 7.
Июля 21. Г. посетил новгородский знакомый В. И. Филиппович 
(вероятно, с женой, Л. Д. Филиппович).— Г II, 300.

Получил письмо Ог. от июня 4—5.— Г II, 301.
Запись в дневнике Г.— Г II, 300—301.

Июля 23. Запись в дневнике Г.— развитие вызванных чтением 
книги Ф. Шлоссера (см. июля 16) мыслей об исторических судь
бах европейских народов в XVIII в.— Г II, 301.
Июля 27. Запись в дневнике Г. О судьбах Германии и других на
родов в XVIII в.- Г II, 301-302.
Июля 30. Запись в дневнике Г. О франц, литературе XVIII в.— 
в связи с чтением книги Ф. Шлоссера.— Г II, 302—303.
Июня вторая половина — июль. Гостили Т. А. и С. И. Астрако- 
вы.— Пассек, II, 276—277.
Июля конец. Письмо Г. к Кетчеру. О намерении побывать в Моск
ве в августе. 6 августа в Покровское «собираются наши на неделю», 
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поэтому просит приезд Грановских организовать раньше или 
позже.— Г XXII, 149-150.
Июля 31. Ц. р. № 8 ОЗ, где опубл, ст. Г. «По поводу одной драмы» 
(Г II, 49—72) из цикла «Капризы и раздумье».

Запись в дневнике Г. о нем. литературе XVIII в.— Г II, 303. 
Августа 5. Запись в дневнике Н. А. Полевого о чтении ОЗ и 
БдЧ\ «Что за мнения и что за брань! Герценова статья — дичь! 
Ругательства на Хомякова и брань с Шевыревым!» — ИВ, 1888, 
№ 4, с. 174—175. Дневник опубликован П. Н. Полевым.

Августа около 8. Г. посетил с. Васильевское: «У меня пробежало 
какое-то странное чувство, когда я увидел и узнал давно знакомые 
места, мне хотелось и смеяться и заплакать».— Г II, 303; БиД, 
Г VIII, 75.
Августа 8. Запись в дневнике Г. о поездке в с. Васильевское.— 
Г II, 303-304.
Августа начало. Статья Г. для альманаха «Литературный вечер» 
запрещена цензурой.— Г XXII, 150. См. марта 5.

Альманах вышел в свет в 1844 г. без статьи Г.

Августа 9 или 10. Г. приехал в Москву.— Г XXII, 150.
Августа 10. Письмо Г. к Нат. Ал. в Покровское. О неудачах в 
поисках квартиры. Сообщает, что в Покровское едут Грановские.— 
Г XXII, 150.

Г. на обеде у В. П. Боткина.— Г XXII, 150.
Августа между 10 и 12. Письмо Нат. Ал. к Г. О жизни в Покров
ском, о заботах Кетчера (авт. ЛБ, Г — О. IX.201 — ОРГ, 139, 
№ 1202, с датой «<1843 середина августа)»).
Августа 13. Г. возвращается в Покровское.—Г XXII, 150.

«Москва на меня наводит глубокое уныние, я не мог дождаться часа 
отъезда».— Г II, 304.

Августа 16. Запись в дневнике Г. «Тоска от окружающего и тос
ка оттого, что был один, я привык, вжился в мою маленькую се
мейную жизнь, мне необходимы и слова Наташи и смех Саши».— 
Г II, 304.
Августа 18. Запись в дневнике Г. о прочитанной брошюре 
Ю. Фрауенштедта «Schellings Vorlesungen in Berlin» («Лекции 
Шеллинга в Берлине»).— Г II, 304—305.
Августа 20. Письмо Л. И. Гааг к Г. Сообщает о смерти брата Кет
чера (авт. ЛБ, Г — O.IX.35 - ОРГ, 123, № 1036).



1843. Покровское-3 ас екино, Москва 285

Е. А. Елагина пишет отцу, что Н. М. Языков «нанял дом в 
Старой Конюшенной — Гагарина — тот самый, где жил Хер- 
цен».— Авт. ЛБ, ф. 99, к. 6, ед. хр. 36.
Августа 25. Запись в дневнике Г. о предстоящем переезде в Моск
ву: «С каким-то отвращением еду я — мне ужасно хотелось бы 
еще пожить в Покровском».— Г II, 305.
Августа 26. Г. с семьей возвращается в Москву.— Г II, 305. 
Между 26 августа и 9 сентября. Г. присутствует на свадьбе 
Е. А. Захарьиной и А. И. Селина.— Г II, 305—306.
Сентября 9. Запись в дневнике Г. «Время сует, внешних заня
тий, почти потерянное».— Г II, 305—306.
Сентября начало. Г. с семьей поселяется в «тучковском доме» 
(Сивцев Вражек, № 27).— Ср. сентября 12. См. 1846, апрель <?>.

Г. «устроил себе кабинет наверху».— См. письмо Нат. Ал. к 
Кетчеру от второй половины сентября (авт. ЛБ, М. 5185, 8/1).

Письмо Г. к С. Ф. Каппель (неизв.). Ходатайство о переводе 
в Москву учителя Долинского отклонено.— См. Г XXII, 151 и 
440-441 (№ 58).
Сентября около 12. Г. встречался с И. Э. Курутой.— Г XXII, 
151.
Сентября 12. Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Ю. Ф. Куруте. 
По поводу отказа гр. С. Г. Строганова и Д. П. Голохвастова пре
доставить место учителя в одной из моек, гимназий Долинско
му.- Г XXII, 151.

Нат. Ал. пишет, что после приезда в Москву были «в ужасных 
хлопотах»: «Все искали квартиру, бедный Александр с утра до 
вечера суетился и ничего не мог сделать, и мы принуждены были 
поселиться в том маленьком доме, в котором вы у нас были, и те
перь также хлопочем его устроить — суета суетствий!» — Авт. 
ЦГАЛИ, ф. 129, оп. 1, ед. хр. 122; отрывок Г XXII, 355.
Сентября первая половина. Письмо Г. к Ог. (неизв.); написано 
совместно с моек, друзьями или было послано одновременно с их 
письмами. — См. Г XXII, 441 (№59, с датой «(конец сентября)»); 
октября 5.
Сентября 17 (29). Письмо Ог. к моек, друзьям из Ганау; удив
ляется, что давно не получает писем из Москвы. Продолжено 
18 (30) сентября, 19, 20, 22, 30 сентября (1, 2, 4, 12 октября), 
5 и 16 (17 и 28) октября.- РМ, 1890, № 8, с. 1 - 18; № 9, 
с. 1—5. См. ноября 3.
Сентября 18. Запись в дневнике Г. о развитии философии в 
ХУП-ХУШ вв.— Г II, 306-307.
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Сентября 18 (30). Or. в продолжении письма к моек, друзьям, 
начатого сентября 17, не соглашается с Г., что упование «есть 
детскость».— РМ, 1890, № 8, с. 8—И.
Сентября 22. Г. участвует в споре о дуэли.— Г II, 307.

Запись в дневнике Г. Размышления о дуэли, впоследствии раз
витые в ст. «Несколько замечаний об историческом развитии че
сти» (см. ноября 19; 1845, декабря 11).— Г II, 307.
Сентября 25. Г. узнал о покушении на Николая I в Познани 
7 сентября 1843 г. В г. «Journal des Débats» прочитал о многочис
ленных арестах среди передовых польских деятелей.— Г II,
307.

Запись в дневнике Г. «Страшное время, и ничего впереди».— 
Г II, 307-308.
Сентября 26. Г. был у Елагиных.

Е. А. Елагина пишет 27 сентября А. А. Елагину: «Вчера провели у нас 
вечер Крюков и Херцен — и всё острили один перед другим — кто лучше. 
Крюкова остроты проходили иногда незамечены, ибо он говорил их 
с серьезным видом — остроты же Херцена нельзя было не заметить — потому 
что прежде чем он их говорил — он начинал уже смеяться» (авт. ЛБ, ф. 99 
к. 6, ед. хр. 37).

Сентября 30. Запись в дневнике Г. Размышления, очевидно, выз
ванные чтением «Истории XVIII столетия» Ф. Шлоссера.— Г II,
308.
Октября 5(17). В продолжении письма к моек, друзьям, начатого 
сентября 17, Ог. отвечает на их письма от сентября первой поло
вины. «И ты, Александр, и твоя живучая натура изнемогает!» — 
РМ, 1890, № 9, с. 3.
Октября 6. Запись в дневнике Г.: выписка из кн. Ф. Шлоссера и 
комментарий к ней.— Г. II, 308 — 309.
Октября около 7. Письмо Г. и Грановского к моек, друзьям. 
Приглашают на прощальный ужин «в субботу» (9 октября) у 
Грановского в связи с отъездом в Петербург Кетчера.— Г XXII, 
151.
Октября 7. Письмо Г. к К. С. Аксакову. По поручению Гранов
ского просит вечером 9 октября приехать к нему — «поболтать 
и посидеть». Просит прислать М («и этот № хорош, что и говорить»). 
«Сегодня вечером будет у меня отъезжающий Кетчер. Не угодно 
ли и вам?» — Г XXII, 151.
Октября 9. Запись в дневнике Г. о восстании в Афинах и движе
нии «Молодой Италии».— Г II, 309.
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Г. на ужине у Грановского по случаю отъезда Кетчера.— 
Г XXII, 151.
Октября около 14. Письмо Г. к К. С. Аксакову. Приглашает на 
обед в четверг (14 октября?) — «все это в силу проводов шекспи- 
рующего Кетчера». Возвращает номер М (см. октября 7).— 
Г XXII, 153, с датой «(середина октября)».
Октября 14. Г. посещает «одна владимирская знакомая» (воз
можно, С. Ф. Каппель).— Г XXII, 152.
Октября 15. Письмо Г. к Е. Б. и T. Н. Грановским. Поздравляет 
со второй годовщиной их свадьбы, приглашает в Большой театр 
(«обоим место есть»).— Г XXII, 152—153.

Г. в Большом театре на премьере балета «Хромой колдун» 
Героведца.— Г XXII, 153; МВ, № 123 от 14 октября.

Белинский в письме к М. В. Орловой вспоминает о своем пре
бывании у Г. в Покровском (см. июня между 23 и 30); рассказывает о 
Нат. Ал., жалеет, что Орлова с нею незнакома.— Белинский, 
XII, 231.
Октября 16(28). В окончании письма к моек, друзьям, начатого 
сентября 17, Ог. пишет о грустном впечатлении, которое произ
вели на него их письма. «О, Александр! О ja! der du <0, да! ты> 
так боишься специальности и лучше любишь расплываться в 
тумане, чем сосредоточиться в светлом фокусе».— РМ, 1890, 
№ 9, с. 3-5.
Октября около 21. Письмо Г. к К. С. Аксакову. Приглашает 
его в четверг (21 октября) к себе.— Г XXII, 153, с датой «<до 
23 октября)».
Сентябрь — октября до 23. Письмо Г. к Грановскому. Написано 
в связи с вечером, на который, кроме Грановского и Кетчера, бы
ли приглашены профессора Моск, ун-та И. В. Варвинский, 
Н. Б. Анке, Г. Е. Щуровский, И. Т. Глебов, М. Ф. Спасский.— 
Г XXII, 153.

Шутливое приветствие Г., Кетчера, Е. Ф. Корша и П. Г. Ред- 
кина Грановскому.— Г XXII, 154.
Октября 23. Г. на прощальном завтраке в честь отъезжающего 
Кетчера в ресторане Гофмана.— Г XXII, 158.

Проводы Кетчера в Петербург.— Г II, 309.
Г. у Грановского; Г. посетил И. П. Галахов.— Г XXII, 155.

Октября 24. Запись в дневнике Г. о Кетчере.— Г II, 309.
Октября 26. Разговор Г. с П. В. Киреевским.— Г II, 309.

Запись в дневнике Г. Характеристика вглядов П. В. Киреев
ского и оценка кн. А. Кюстина «La Russie en 1839» («Россия в 
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1839 году»), т. IV которой «пробежал»: «Без сомнения, это самая 
занимательная и умная книга, писанная о России иностранцем».— 
Г II, 309-313.
Октября 28. Г. на опере Обера «Фенелла, или Немая из Портичи» 
в Большом театре. «Увлекла меня сильнее обыкновенного. То
ланд очень хороший актер,— не имея голоса, он игрой выкупает 
многое. Что за гениальная несообразность на русской сцене «Фе
нелла»!».— Г II, 313.
Октября 29. Запись в дневнике Г. О значении для оперы либ
ретто: «Драма, развиваемая в опере, очень важное дело; тогда 
музыка действует не отвлеченно, а захватывает вместе с драмой 
всего человека».— Г II, 313.
Октябрь (?). Ю. Ф. Самарин сообщает К. С. Аксакову, что не мо
жет приехать к нему «для свидания с Герценом»: «Но завтра или 
послезавтра и т. д., как тебе и ему будет угодно».— РА, 1880, 
№ 2, с. 302. См. ноября около 10.
Октября 31. Ц. р. № 11 ОЗ, где опубл, статьи Г. ««Москвитянин» 
о Копернике» (Г II, 103—107) и «Путевые записки г. Вёдрина» 
(Г II, 108-110).
Ноября 2. Г. на «вторнике» Н. М. Языкова. Е. А. Елагина пишет 
А. А. Елагину 4 ноября: «У него были Херцен, Бабарьткин, Крю
ков и Аксаков— разумеется, и Петруша <П. В. Киреевский)».— 
Авт. ЛБ, ф. 99, к. 6, ед. хр. 37.
Ноября 3. Г. получил письмо Ог., очевидно, от сентября 17 — 
октября 16 и «еще несколько писем, теплых, симпатичных, воскре
шающих много хорошего из_былого».— Г II, 313; Г XXII, 156— 
157.

Запись в дневнике Г. «Я всегда и везде встречал людей, гото
вых любить».— Г II, 313.
Ноября около 4. Возможно, встреча Г. с нач. тайной полиции 
при Александре I Я. И. де Сангленом.

«Болтовня де-Санглена имеет свой интерес, как живая хроника за 
50 последних лет. Поверхностный и малообъемлющий ум, но большая жи
вость, своего рода острота и бездна фактов интересных».— Г 11, 314.

Ноября 4. Запись в дневнике Г. в связи с чтением отчета комиссии 
по расследованию деятельности коммунистов в Швейцарии («Die 
Kommunisten in der Schweiz. Wörtlicher Abdruck des Kommis- 
sionalberichts an die Regierung v. Zürich»). «Первое, что удивило 
в этой книге,— это фамилия Бакунина, названного не токмо в 
числе коммунистов, но упомянутого как один из menins (руководи
телей)».— Г II, 313—314.
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Ноября 9. Г. у Грановского; написал у него письмо к Кет- 
черу (неизв.).- См. Г XXII, 156 и 441 (№ 61).

Ответ Г. на неизв. письмо Кетчера из Петербурга. «Оно меня 
взволновало; в нем есть строки, которых я не мог читать вслух — 
потому что я заплакал бы». Приписки К. С. Аксакова, Нат. Ал., 
И. П. Галахова.— Г XXII, 154—156. См. ноября 10.
Ноября начало. М. А. Дмитриев в письме к М. П. Погодину спра
шивает, читал ли он в ОЗ «что-то о путешествии Вёдрина» (ст. Г. 
«Путевые записки г. Вёдрина»).— Барсуков, VII, 78.

С. П. Победоносцев в письме к М. П. Погодину пишет, что Бе
линский поместил на него «страшную филиппику по поводу статьи 
о Копернике» (ст. Г. ««Москвитянин» о Копернике»), «Причина 
всего этого мне хорошо известна, и потому-то на следствие ее я по
чел за лучшее не обращать никакого внимания».— Барсуков, 
VII, 80.
Ноября около 10. Г. знакомится с Ю. Ф. Самариным. «Длинный 
и презанимательный разговор» с ним.— Г II, 314; Г XXII, 158, 
161—162; письмо Грановского к Кетчеру от 15 ноября {Гранов
ский, 459).
Ноября 10. Г. заканчивает письмо к Кетчеру, начатое ноября 9. 
Просит передать А. А. Краевскому, чтобы он с 1 января 1844 г. 
посылал экземпляр ОЗ в Пизу, в адрес М. П. Кенни (Кене), сес
тры И. П. Галахова (ср. Г XXII, 162). Спрашивает о четвертой 
статье из цикла «Дилетантизм в науке».— Г XXII, 156—157.

Запись в дневнике Г. в связи с разговором с Ю. Ф. Самариным 
и чтением т. 1 кн. А. Кюстина «La Russie en 1839»: «Книга эта 
действует на меня, как пытка, как камень, приваленный к гру
ди <...> Его взгляд оскорбительно много видит».— Г II, 314— 
315.
Ноября 14. Г. в разговоре с Грановским утверждает, что у 
Ю. Ф. Самарина «сильная логика, великий талант изложения и 
что во многом он прав».— См. письмо Грановского к Кетчеру от 
15 ноября {Грановский, 459).
Ноября первая половина. Письмо Г. к А. Л. Витбергу (неизв.).— 
См. Г XXII, 169 и 441 (№ 60).
Ноября 15. Грановский в письме к Кетчеру сообщает, что ст. Г. 
««Москвитянин» о Копернике» и «Путевые записки г. Вёдрина» 
«произвели эффект». Г., пользуясь отсутствием Кетчера, «завел 
дружбу с Юрием Самариным».— Грановский, 459.

М. С. Щепкин в письме к Кетчеру просит о'ходе его дел изве
щать «хотя в письме к Герцену».— T. С. Г р и ц. М. С. Щепкин. 
Летопись жизни и творчества. М., «Наука», 1966, с. 322 (аннот.; 
авт. Л13, ф. 178, к. 5185, ед. хр. 43).
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Ноября 16. Запись в дневнике Г. об отношениях искусства, рели
гии, церкви, о «несовместимости христианства со всякой живой 
сферой <...> с искусством».— Г II, 315—316.
Ноября 17. Г. у Елагиных. Е. А. Елагина пишет 18 ноября 
А. А. Елагину: «Вчера вечером были у нас Грановский и Хер- 
цен — и были очень любезны и веселы» (авт. ЛБ, ф. 99, к. 6, ед. 
хр. 37).
Ноября около 18. Г. виделся с П. Я. Чаадаевым.— Г XXII, 
157—158.
Ноября 18. Письмо Г. к Кетчеру. О подготовке Грановского к 
публичным лекциям; «я собираюсь писать в «Моск, вед.» разбор 
и отчет об лекциях». О знакомстве с Ю. Ф. Самариным; посылает 
стихи Ог. для А. А. Краевского. Послано с П. А. Захарьиным.— 
Г XXII, 157-158. См. ноября 19.
Между 22 сентября и 19 ноября. Г. написана ст. «Несколько за
мечаний об историческом развитии чести».— Г II, 307; Г XXII, 
158. См. 1846, сентябрь.
Ноября около 19. Г. получил письмо от А. А. Краевского (не- 
изв.).— Г XXII, 158.
Ноября 19. Г. заканчивает письмо к Кетчеру, начатое ноября 18. 
«Статья о дуэли («Несколько замечаний об историческом разви
тии чести») признана всеми за непоместителъную,— хотя всем 
нравится, и потому ее прислать нельзя». Обещает прислать в де
кабре для «Литературной газеты» или для ОЗ «переделанную во
все повесть», которую Кетчер знает (ч. I «Кто виноват?»); «она вся 
будет состоять из юмористических очерков, кой-как скрепленных 
между собою». «Журнальные шутки вроде «Вёдрина» и «Копер
ника» можно набрать. «Вёдрин» здесь имел ужасный успех».— 
Г XXII, 158-159.

Очевидно, Г. был на именинах Е. Б. Грановской.— Г XXII, 
158.
Ноября 23. Г. на открытии курса публичных лекций Грановского 
по истории средних веков в Моск, ун-те. «Превосходно. Какой 
благородный, прекрасный язык, потому именно, что выражает 
благородные и прекрасные мысли».— Г II, 316.
Ноября между 12 и 24. Н. М. Языков пишет братьям: «Вечера мои, 
вторники, так сказать, начали сего ноября 2 дня — и довольно 
благополучно (...) гостей было немного; Крюков, Герцен, Акса
ков и Бабарыкин; П. В. Киреевского — считаю своим, а отнюдь 
не гостем».— ЛН, т. 79, с. 58.
Ноября 24. Г. писал ст. «Публичные чтения г. Грановского».— 
Г II, 316.
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Болезнь сына Саши.— Г II, 316—317.
Запись в дневнике Г. О лекциях Грановского: «Его лекции 

в самом деле событие, как говорит Чаадаев».— Г II, 316—317.
Письмо И. И. Панаева, М. А. Языкова, П. В. Анненкова и 

Кетчера к Г. Зовут его в Петербург.— РМ, 1892, № 7, с. 96— 
98.
Ноября 25. Г. везет попечителю Моск, учебного округа гр. С. Г. 
Строганову ст. «Публичные чтения г. Грановского»; Строганов 
разрешил ее публикацию в МВ; «длинный разговор» об ОЗ, Бе
линском, В. П. Боткине.— Г II, 317.
Ноября 26. Запись в дневнике Г. о встрече с гр. С. Г. Строгано
вым: «Странно, какое внимание | обращено на меня и на всех. 
Предостережения, советы».— Г II, 317.
Ноября 27. В № 142 МВ опубл, ст. Г. «Публичные чтения г. Гра
новского» (Г II, 111—115).

Г. на очередной лекции Грановского, которая «превосходна»: 
«Какое благородство языка, смелое, открытое изложение! Были 
минуты, в которые его речь подымалась до вдохновения».— Г II, 
317.

Письмо Г. к К. С. Аксакову. Забыл отдать ему билет на курс 
публичных лекций Грановского; спрашивает, довольны ли его 
статьей в МВ.-Г XXII, 159.
Ноября 28. Запись в дневнике Г. О впечатлении, произведенном 
его ст. «Публичные чтения г. Грановского»: «Статья сделала эф
фект, все довольны, славянофилы не яростные тоже довольны. 
Пора приниматься за вторую статью» (см. декабря 15, 17).—Г 
II, 317-318.
Осень. Письмо Г. к Л. Д. Филиппович (неизв.). Спрашивает ее 
мнение о ст. «По поводу одной драмы» (из цикла «Капризы и раз
думье»).— См. Г XXII, 441 (№ 62); 1843, конец года — 1844, 
начало года.
Ноября после 23. А. А. Елагин (сын) пишет А. А. Елагину о 
волнении Г. на первой публичной лекции Грановского: «Гранов
ский взошел и смешался... несколько минут он молчал, так 
что Герцен приходил в отчаяние».— Авт. ЛБ, ф. 99, к. 4, ед. 
хр. 46.
Ноября после 27. Надпись Г.— Е. Б. Грановской на оттиске ст. 
«Публичные чтения г. Грановского».— Г XXII, 280.

Надпись Г.— Кавелину на оттиске ст. «Публичные чтения 
г. Грановского».— Г XXII, 280.

Н. А. Мельгунов пишет С. П. Шевыреву по поводу его ст. 
о лекциях Грановского: «По-моему, было бы лучше, если б ты 
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смягчил или даже вовсе выбросил полемику против статьи Гер
цена. У тебя и без того куча литературных врагов, к чему увели
чивать их число без нужды. Да и какое будет следствие твоей по
лемики? Она вызовет ответ Герцена, и где же? В «Москов. ведо
мостях», с которыми «Москвитянину» трудно бороться. Опять 
обиняками и намеками может быть задета твоя личность, а за 
тебя достанется и «Москвитянину». Из чего же затрогивать его? 
Подумают, что ты похвалы Грановскому принимаешь как бы за 
личную себе обиду и ими раздражаешься».— Авт. ГПБ, ф. 850, 
ед. хр. 370.

Ст. Шевырева «Публичные лекции об истории средних веков г. Гранов
ского (Письмо в губернию)», содержащая скрытую полемику со ст. Г. «Пуб
личные чтения г. Грановского», появилась в № 12 М за 1843 (ц. р. 17 декабря).

Ноября около 30. Ц. р. № 12 ОЗ, где опубл, ст. «Буддизм в науке»— 
четвертая из цикла Г. «Дилетантизм в науке» (Г III, 64—88).
Ноябрь. Работа Г. над ст. о «двух литературных браках» — «Греч 
и Булгар<ин>, Погод<ин> и Шевыр<ев>» (первоначальная редак
ция ст. «Ум хорошо, а два лучше»). Г. ее сжег.— Г XXII, 161; 
Г II, 120. См. 1843 и 1844, конец года — 1845, августа до 6.
Ноября 30. Г. присутствует на лекции Грановского, которого 
«встретили страшными рукоплесканиями»: «Он не ждал и сме
шался. Долго не мог прийти в себя. Лекции его делают фурор».— 
Г II, 318.
Декабря 1. Запись в дневнике Г. «Публичные чтения пойдут в ход 
<...> Можно было бы радоваться и мечтать, если б можно было 
забыть, что в то же время розгами засекают до полусмерти юно
шей. А такое воспоминание представляет такими жалкими, таки
ми ничтожными все наши усилия, дела».—Г II, 318.
Декабря 2. Знакомство Г. с приехавшим из Петербурга П. В. Ан
ненковым.— Анненков, 213; Г II, 318; Г XXII, 159 и 161.

У Г. был Е. Ф. Корш; читал письмо Кетчера (неизв.), приве
зенное П. В. Анненковым. Г. и Корш вместе были у Грановского.— 
Г XXII, 161.

Письмо Г. к Кетчеру. О «необычайном успехе» публичных лек
ций Грановского и своей ст. о них (см. ноября 27). Обещает при
слать эту статью. «Вёдрина статейка («Путевые записки г. Вёд- 
рина»> здесь сделала самое приятное впечатление». Отвечает на 
предложение Кетчера приехать в Москву: «По сообщениям суди 
сам, насколько твое присутствие нужно».— Г XXII, 159—161. 
См. декабря 3.
Декабря 3. Г. заканчивает письмо к Кетчеру, начатое декабря 2. 
Поздравляет Белинского с женитьбой* Советует Кетчеру не торо
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питься с приездом в Москву (в связи с болезнью Нат. Ал. и Са
ши) — «может, все это примет несколько лучший оборот».—Г 
XXII, 161-162.
Декабря 6. Запись в дневнике Г. по поводу перечитанного «Вве
дения в философию истории» Гегеля: «Чем более мы зреем, тем 
заметнее решительный идеализм великого замыкателя христиан
ства и Колумба для философии и человечественности».—Г II, 
318-319.

Е. А. Елагина сообщает А. А. Елагину, что в «газетах» скоро 
появится ст. Г. о лекциях Грановского.— Авт. ЛБ, ф. 99, к. 6, 
ед. хр. 37.

Видимо, речь идет о запрещенной ст. Г,— см. декабря 17.

Декабря 8. Письмо Г. к Кетчеру. Благодарит за № 12 ОЗ (с чет
вертой ст. Г. из цикла «Дилетантизм в науке»): «Спасибо за кор
ректуру, а все-таки бессмыслиц много». Просит передать А. А. 
Краевскому, что В. Скотта получил. Просит прислать «Сочинения» 
Гоголя («все части») и «Мертвые души». «Грановский продолжает 
отличаться».— Г XXII, 162—163. См. декабря 9.

Г. на балете «Жизель» А. Адана в Большом театре.— Г XXII, 
163.
Декабря 9. Заканчивает письмо к Кетчеру, начатое декабря 8. 
«Сегодня, кажется, Саше получше».— Г XXII, 163.
Декабря начало. Г. читал П. В. Анненкову свою ст. «Москва и 
Петербург».— Анненков, 216.
Декабря 11. Запись в дневнике Г. об отношении разных кругов, 
в частности славянофилов, к публичным лекциям Грановского. 
«Живое участие к его чтениям растет, все это придает хоть не
сколько жизненности обществу — а между тем того и смотри 
закроют лекции». Пишет, что в ОЗ напечатана «почти вся» четвертая 
ст. (из цикла «Дилетантизм в науке»): «Я со всяким днем нахожу 
вероятным, что над всеми нами опять разразится гром».— Г II, 
319.
Декабря 14. Г. на вечере у Грановского, посвященном успеху его 
публичных лекций. Делает вставки в письмо Грановского к Кет
черу.- Г XXII, 285-286.
Декабря 15. Авторская дата авторизованной копии ст. Г. «Пуб
личные чтения г. Грановского (письмо второе)» (Г XXX, 483— 
492). Запрещена цензурой.— Г XXX, 492; И. Г. П ту ш к ин а. 
Неизвестная статья А. И. Герцена о публичных лекциях Т. Н. 
Грановского («Изв. АН СССР». Серия л-ры и яз.» 1962, т. XXI, 
вып. 1, с. 42). См. декабря 17.
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Декабря 17. Г. был у гр. С. Г. Строганова, отказавшегося поместить 
в МВ его вторую статью о публичных лекциях Грановского.— 
Г II, 319.

Запись в дневнике Г. о посещении гр. С. Г. Строганова: «Мо
жет, он прав: боязнь крика, попов, доносов справедлива». «Я дол
го был у него, расстались, кажется, довольные друг другом». 
Пишет, что «доселе в Петербурге говорят и говорят о страшном 
беззаконии наказания инженерных юнкеров»: «Подробности этой 
истории поразительны — ни покрывала, ни стыда. Такими удара
ми они разбудят хоть кого».— Г II, 319—320, 473—474.
Декабря 19. Письмо Г. и Нат. Ал. к Кетчеру. Г. пишет о запре
щении в МВ его второй ст. о лекциях Грановского; собирается 
прислать ее А. А. Краевскому. Спрашивает об оттисках ст. «Буд
дизм в науке» из О3\ пишет, что чтения Грановского «идут пре
восходно». Сообщает о смерти матери П. В. Анненкова («прекрас
ный и премилый человек»).— Г XXII, 163—164. См. декабря 20. 
Декабря 20. Г. на очередной публичной лекции Грановского.— 
Г II, 320.

Заканчивает письмо к Кетчеру, начатое декабря 19. — 
Г XXII, 164.
Декабря около 21. Читал («пробежал») № 1 ж. «Европеец» (1832). 
«Статьи Ив. Киреевского удивительны; они предупредили совре
менное направление в самой Европе,— какая здоровая, сильная 
голова, какой талант, слог... и что вышло из него».— Г II, 321.
Декабря 21. Читал т. IV «Истории десяти лет» Л. Блана. — 
Г II, 321.

Запись в дневнике Г. об очередной публичной лекции Гранов
ского, чтении Л. Блана и «Европейца».— Г II, 320—321.
Декабря 24. Встреча Г. с приехавшим из Вятки К. В. Беля
евым, который рассказал о крестьянских волнениях и жестоком 
их усмирении в Казанской и Вятской губ.— Г II, 322.

Запись в дневнике Г. о «безумии и опьянении власти» в про
винции: «Кто-нибудь должен проснуться — или правительство, 
или народ. О первом так же трудно поверить, как о другом».— 
Г II, 322.
Декабря 26. П. Д. Козловский, приятель Белинского, спрашивает 
его в письме из М. Александрии, близ Ялты: «Где Герцены? Что 
их дофин?».— «В. Г. Белинский и его корреспонденты». М., 1948, 
с. 82.
Декабря с 29 на 30. Ночью запись в дневнике Г. в ожидании рож
дения ребенка. «Ни веры нет, ни надежды... я себя что-то ненави
жу».— Г II, 322.
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Декабря 30. Рождение сына Г.—Николая.—Г XXII, 164.
Письмо Г. к Грановскому. О рождении сына; просит сказать 

об этом И. П. Галахову, Е. Ф. Коршу, Д. Л. Крюкову.— Г XXII, 
164-165.

Записка Г. к Т. А. Астраковой. О рождении сына.— Г XXII, 
165.

Е. Б. Грановская ночевала в доме Г.— Г XXII, 165.
Запись в дневнике Г. о рождении сына.— Г II, 322—323.

1843. Авторская дата ст. «Ум хорошо, а два лучше».— Г II, 120.
Г. у А. Ф. Вельтмана встретился с Я. П. Полонским. «Мы 

были втроем, и, между прочим, я с большими похвалами отозвался 
о статье Герцена, напечатанной под заглавием: «Дилетантизм 
в науке». Они засмеялись: «А вот перед вами и сам Герцен — автор 
этой статьи»,— сказал мне Вельтмап».— Я. П. П олонский. 
Мои студенческие воспоминания («Ежемесячные литературные 
приложения» к «Ниве», 1898, № 12, с. 653). Впоследствии По
лонский «раза два был у Герцена».— См. письмо Полонского к 
Н. Н. Страхову от 9 декабря 1864 (ЛН, т. 86, с. 402).
Декабрь <?>. Грановский прочитал несколько лекций по истории 
средних веков в доме Г. для Нат. Ал.— Пассек, II, 320—321.

Декабря 31. Письмо Г. к Грановскому. О семейных делах в связи 
с рождением сына.— Г XXII, 165.

Письмо Г. к Кетчеру. Сообщает о рождении сына. Лекции 
Грановского «все так же производят фурор». К. Я. Рейхель 
сделал «поразительно похожий» портрет Грановского. Приписки 
Е. Б. Грановской и Нат. Ал.— Г XXII, 165—166.

Запись в дневнике Г. «Через час наступит и новый год. В прош
лом не было страшных внешних толчков, но страшные внутренние 
события».— Г II, 323.

Ц. р. № 1 ОЗ за 1844, где опубл, ст. Белинского «Русская ли
тература в 1843 году». В ряду «замечательных статей учено-бел
летристических», напечатанных в ОЗ в 1843 г., названы «три статьи 
А. И. Ис-ра — «Дилетантизм в науке»; его же — «Буддизм в на
уке» и его же статья «По поводу одной драмы»». В «Смеси» ОЗ, 
в числе «оригинальных, более или менее замечательных статей» 
Белинский называет статьи Г. ««Москвитянин» о Копернике» и 
«Путевые записки г. Вёдрина» (отд. V, с. 40—41 и 42; Белинский, 
VIII, 98 и 99).

Ю. Ф. Самарин в письме к К. С. Аксакову из Казани просит 
передать «дружеское приветствие», поздравления с Новым годом, 
в ряду других, и Г.— РА, 1880, № 2, с. 323—324.
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1842—1844

1842,1843 или 1844, сентября 14. Письмо Г. к Т. А. Астраковой.— 
Г XXII, 268, с датой «<1842 - 1846)».
1842—1844. Проект духовного завещания И. А. Яковлева. Напи
сан рукою Г.— Г XXII, 275.

В письме к Нат. Ал. А. А. Боборыкина передает дружеский 
привет Г. — Авт. ЛБ, Г — О. IX, 30.
1842, август — 1844. Пародийное стих, неизв. автора — «Сти
хотворное шуткословие на текст Д. Л. Крюкова», адресованное: 
«Александру Ивановичу Герцен».— Авт. ЛБ, Г—О. XI. 90.

1843—1844

1843, конец года — 1844, начало года. Ответ Л. Д. Филиппович 
на письмо Г. от 1843, осени: «Последнее Ваше письмо сделало 
на меня такое приятное, такое милое, гармоническое впечатление». 
О ст. Г. «По поводу одной драмы» (из цикла «Капризы и раздумье»): 
«Я более верю уму и чувству человека, нежели его системам (...) 
Уму А. И. Герцена и чудесному appareil (аппарату), которым этот 
славный ум так живо, метко и ясно действует, удивляюсь, восхи
щаюсь и завидую, что все его подвиги происходят на сухопарой 
почве скучной диалектики».— Л III, 483—486.
1843 или 1844. Г. встречался у П. Я. Чаадаева с И. С. Гагари
ным.— Г XXVII, 78.

1844

Января 1. Дата в дневнике Г. с пометой «Москва».— Г II, 324
Января 2. Письмо Г. к Кетчеру. О семейных делах в связи с рож
дением сына. Приписки Т. А. Астраковой и Е. Б. Грановской.— 
Г XXII, 167-168. См. января 3.

Запись в дневнике Г. о здоровье Нат. Ал. и новорожденного.— 
Г II, 324.
Января 3. Г. заканчивает письмо к Кетчеру, начатое января 2. 
«Все благополучно и тихо». Просит сообщить Белинскому о рож
дении сына. Напоминает, что А. А. Краевский не прислал оттиски— 
«коли так, до получения я отказываюсь давать статьи». Приписки 
Е. Б. Грановской и Нат. Ал.— Г XXII, 168. См. января 7.
Января 6. Крестины сына Г.— Николая. Крестные родители — 
Грановский и Л. И. Гааг.— Г II, 324.
Января 7. Запись в дневнике Г. о посещении «на днях» гр. С. Г. 
Строганова.— Г II, 324—325.



1844. Москва 297

Письмо Г. к А. Л. Витбергу. Сообщает о рождении сына. «Лето 
я жил в деревне, и опять собираюсь с мая месяца».— Г XXII, 
169.

«Сильно занемогла» Нат. Ал.— Г II, 325.
Ответ Кетчера на письмо Г. от января 2—3. Поздравляет его 

и Нат. Ал. с рождением сына.— РМ, 1892, № 9, с. 1—3.
Января 8. Запись в дневнике Г. о болезни жены: «Как спокойны 
мы были, а сегодня опять страшный день, и едва теперь я не
сколько стал спокойнее, а днем намучился и настрадался, осо
бенно вечером».— Г II, 325.

Е. Б. Грановская у Г. в связи с болезнью Нат. Ал.— «Она 
облегчила меня, без близкого человека страшно в такие минуты, 
убийственно».— Г II, 325.
Января 11. Письмо Г. к Кетчеру, начатое накануне Е. Б. Гра
новской. О болезни Нат. Ал. Сообщает, что Грановский начнет 
читать новый цикл публичных лекций. Спрашивает, почему ничего 
нет о его лекциях ни в ОЗ, ни в «Литературной газете».— Г XXII, 
169-170.

Запись в дневнике Г. Об улучшении состояния Нат. Ал.— 
Г II, 325-326.
Января 14. Г. на бенефисе М. С. Щепкина в Большом театре, 
который «шел не блестяще» — «он был составлен бог знает из чего». 
В программе: «Иваной, или Возвращение Ричарда Львиное серд
це» (инсценировка А. А. Шаховского «Айвенго» В. Скотта) с Щеп
киным в роли ростовщика Исаака и первый акт из оперы «На
талка-Полтавка» (пьеса И. П. Котляревского, музыка А. Барсиц- 
кого) с Щепкиным в роли выборного Макогоненко.—Г XXII, 
171; МВ, № 6 от 13 января 1844.

Запись в дневнике Г. по поводу «крика и гама об лекциях 
Грановского».— Г II, 326.
Января 15. Г. на открытии нового цикла публичных лекций 
Грановского.— Г XXII, 170 и 171.
Января 16. Г. вечером у А. П. Елагиной.— Г XXII, 171.
Января 17. Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Кетчеру. «Все дни, 
проведенные после последнего письма <см. января И >, прошли спо
койно и хорошо». «Лекции Грановского начались с тем же .огром
ным успехом».— Г XXII, 171.

Вечером Г. у К. С. Аксакова; были Ю. Ф. Самарин (возвратив
шийся в Москву из поездки по восточной России), Грановский.— 
См. письмо В. С. Аксаковой к И. С. Аксакову от 17 января 1844 
(отрывок из него опубл, в ст. Н. П. П а х о м о в а. Сергей Тимо
феевич Аксаков.— Сб. «Русские писатели в Москве». М., 1973, 
с. 179). Ср. Г II, 327.
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Января 18. Запись в дневнике Г. о Ю. Ф. Самарине, о Филарете, 
который «поручил» проф. моск. духовной академии Ф. А. Голу
бинскому «опровергнуть Гегеля». Вспоминает о прошлогодних 
тяжелых осложнениях в отношениях с Нат. Ал. (см. 1843, января 
16).— Г II, 326-328.
Января 24. Запись в дневнике Г. о расхождениях с «славянами», 
о намерении «об этом писать целую статью» (по-видимому, не была 
написана).— Г II, 328.
Января 25. Г. был у А. П. Елагиной.— См. письмо Е. А. Ела
гиной к А. А. Елагину от этого дня (авт. ЛБ, ф. 99, к. 6, 
ед. хр. 37).

Запись в дневнике Г. о преследовании передовых кругов: «Удар 
не минует моей головы, меня знают они давно. Впрочем, я на все 
готов».— Г II, 328—329.
Января 30. Г. посетил М. С. Щепкин, передавший ему письмо 
Кетчера от 24 января (неизв.).— Г XXII, 171.

Ответное письмо Г. О семейных новостях, о здоровье Нат. Ал. 
и детей. Сообщает, что Грановский из-за болезни не читал очеред
ной лекции. «Немецкая опера надоела. Бенефис Мих. Сем. (Щеп
кина) был неудачен» (см. января 14).— Г XXII, 171—172. См. 
февраля 1.

Г. на «большом маскараде» и «томболе» (лотерее) в зале Бла
городного собрания.— Г XXII, 172, 174; объявление в «Прибав
лении» к МВ, № 7 от 15 января.
Января конец. Г., видимо, встречался со знакомым Кетчера Ман
суровым, рассказывавшим о жизни Кетчера в Петербурге.— 
Г XXII, 173.
Января 31. Письмо Г. и Нат. Ал. к Е. Б. и Т. Н. Грановским. 
Г. сообщает, что из-за болезни не сможет 1 февраля быть на лек
ции Грановского.— Г XXII, 174.
Февраля 1. Получил письмо Кетчера (неизв.).— Г II, 329.

Продолжая письмо к нему, начатое января 30, Г. отвечает на 
это письмо. Отмечает, что Кетчер не ответил на многие его вопро
сы. Советует «хоть через год» достать место в Москве — «да и 
к нам».—Г XXII, 172—173. См. февраля 3.

Запись в дневнике Г. О доносе Ф. Б. Булгарина на ОЗ и о 
широком распространении доносительства и шпионства в стране.— 
Г^П, 329-330.
Февраля 3. Г. заканчивает письмо к Кетчеру, начатое января 30. 
Просит сообщить Белинскому, что Н. А. Ратынский, сотрудни
чавший в ОЗ — «второй экземпляр Милановского» (т. е. полити
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чески и морально нечистоплотный человек, которого нужно осте
регаться). - Г XXII, 173-174.

Запись в дневнике Г. о несчастном случае с сыном Сашей.— 
Г II, 330.
Февраля 6. Запись в дневнике Г. о чтении писем И.-Г. Форстера. 
«Удивительная натура: всесторонняя гуманность, пламенное же
лание практической деятельности, энергия его резко отличают 
от германцев того времени».— Г II, 330—331.
Января конец — февраля до 7. У Г. часто бывает Ю. Ф. Самарин.— 
Г XXII, 175.

Вероятно, об одной из этих ветрея упоминал 10. Ф. Самарин в письме 
к К. С. Аксакову б.д. (РА, 1880, № 2, с. 324, № 88)

Февраля 7. Письмо Г. и Нат. Ал. к Кетчеру. Послано с А. А. 
Тучковым, которого Г. «просил на словах рассказать обо всем 
интересном». Собирается написать Белинскому («если успею»). 
Просит к отъезду Тучкова набрать «побольше новостей».— 
Г XXII, 174-175.
Февраля 9. Запись в дневнике Г. в связи с продолжением чтения 
писем И.-Г. Форстера.— Г II, 331—333.
Февраля 10. А. П. Елагина сообщает мужу, А. А. Елагину, о 
болезни Г.— Авт. ЛБ, ф. 99, к. 1, ед. хр. 24.
Февраля 12. Запись в дневнике Г. в связи с чтением «Cours de 
la littérature slave» («Курса славянской литературы»), читанного 
А. Мицкевичем в «Collège de France» в 1840—1842 .— Г II, 333— 
334.
Февраля около 17. Г. был у Елагиных.— См. письмо Е. А. Ела
гиной к А. А. Елагину от 17 февраля (авт. ЛБ, ф. 99, к. 6, 
ед. хр. 38).
Февраля 17. Запись в дневнике Г. Дальнейшее развитие мыслей, 
вызванных чтением лекций А. Мицкевича (см. февраля 12).— 
Г II, 334-336.

Е. А. Елагина сообщает А. А. Елагину, что Г. уговорил 
Грановского, который был болен, не читать лекцию в ближайший 
вторник.— Авт. ЛБ, ф. 99, к. 6, ед. хр. 38.
Февраля 21. Запись в дневнике Г. о кн. П. Штура«ОЬег derUnter- 
gang der Naturstaaten» (« Об упадке первобытных государств»).— 
ГII, 336- 338.
Февраля 22 (марта 4). H. М. Сатин в письме к Кетчеру просит 
передать Г., чтоб он писал.— Авт. ЛБ, М. 5185, 23.
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Февраля 24. Запись в дневнике Г. о легенде, приводимой А. Миц
кевичем в «Cours de la littérature slave» (см. февраля 12). — 
Г II, 338—339.
Февраля около 25. Г. был у М. И. и А. П. Полуденских.— Г XXII,
175.

«На скромных домашних вечерах их <Полуденских> царствовала самая 
изящная простота. Почти каждый раз я заставал в гостиной неистощимого 
Ал. И. Герцена, смешившего всех неожиданными остротами».—А. А. Ф е т. 
Ранние годы моей жизни. М., 1893, с. 232.

Февраля около 26. Письмо Г. к Т. А. Астраковой. Сообщает, что 
«Грановскому лучше», но «лекции не будет до субботы» (т. е. до 
26 февраля — ср. письмо Е. А. Елагиной от февраля 17).— 
Г XXII, 175, с датой «(февраль)».
Февраля конец. Знакомство Г. с И. С. Тургеневым.— Г XXII,
176, 177.

«Хлестаков образованный и умный, внешняя натура, желание выказы
ваться и fatuité sans bornes безграничное самомнение;^ и такие-то люди 
кажутся Б<елинскому> чуть не гениями».— Там же, с. 176.

Марта 1. Ответ Г. на неизв. письмо Кетчера. О лекциях Гранов
ского, которые «продолжаются с чудовищным успехом». Жалуется, 
что до сих пор не получил от А. А. Краевского оттисков своих 
статей. Сообщает о семейных новостях. Просит поздравить М. А. 
Языкова с рождением сына.— Г XXII, 175—177.
Марта 5. Запись в дневнике Г. Приводит мысль П. Я. Чаадаева 
о том, что «один из величайших характеров христианского воз
зрения есть поднятие надежды в добродетель и постановление ее 
с верою и любовью». «Я с ним совершенно согласен <...) Вера 
в будущее своего народа есть одно из условий одействотворения 
будущего».— Г II, 339—340.
Марта 6. Запись в дневнике Г. о выступлении Н. И. Греча про
тив кн. А. Кюстина «La Russie en 1839». «Есть страницы (у Гре
ча), поражающие цинизмом раба, потерявшего всякое уважение 
к человеческому достоинству».— Г II, 340—341.
Марта 7. Запись в дневнике Г. в связи со смертью декабристов 
А. П. Юшневского и Ф. Ф. Вадковского.— Г II, 341.
Марта 9. H. М. Языков пишет брату А. М. Языкову: «У Погодина 
торгуют» М, т. к. «сам М. П. едет будущим летом лет на 5 или 
10 за границу — Герцен, Грановский, Крюков и вся эта компа
ния хотят издавать журнал дельный и хороший, в смысле разви
тия, как само собою разумеется (...) Они хотят начать свою редак
цию с 5 №. Увидим, что-то будет! Новые издатели приглашают 
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к себе в сотрудники Самарина и Аксакова, которые, кажется, не 
откажутся, желая явиться в этом случае оборонителями право
славия».— Авт. ПД, 19.4.25; В. И. Ш е н р о к. H. М. Языков 
{БЕ, 1897, № 12, с. 641, отрывок).
Марта 10. Запись в дневнике Г. о перечитанной «Речи об уложении 
царя Алексея Михайловича» Ф. Л. Морошкина: «Из всего, что 
я читал, писанного славянофилами, это, без сомнения, и лучшее 
и талантливейшее сочинение».— Г II, 341—342.

H. М. Языков пишет А. М. Языкову, что М вряд ли перейдет 
к Г. и его друзьям, т. к. С. П. Шевырев «сильно восстает» против 
продажи М «в руки гегелистов», «говоря, что он никак не потер
пит, чтобы безбожие и разврат проповедовались под заглавием 
«Москвитянина»».— Авт. ПД, 19.4.25; см. ст. В. И. Ш е н р о к а 
{BE, 1897, № 12, с. 641, отрывок).
Марта 14. Г. «перелистывал» «Essai de palingénésie sociale» 
(«Опыт социальной палингенезии») П.-C. Балланша. «Его язык темен 
<...> он объясняется мифами и, кажется, сам чувствует недоста
ток ясности <...>. Но имя его не должно забывать ни в развитии 
философии истории, пи в истории социализма».— /’II, 342.

Запись в дневнике Г. Развитие мыслей, вызванных «Речью...» 
Ф. Л. Морошкина (см. марта 10) и кн. Балланша.— Г II, 342.
Марта 6, 11 и 15. Г. на вечерах «для любителей чтения» с уча
стием М. С. Щепкина. «Выбор пьес очень дурен, он <Щепкин> 
читал превосходно «Заколдованное место» и «Тяжбу» Гоголя, 
остальное шлехт».— Г XXII, 177.

Вечера состоялись в зале дома Е. И, Новосильцева на Мясницкой.— 
МВ, №№ 28, 30, 32 от 4, 9 и 14 марта 1844 г.

Марта 15. Письмо Г. к Кетчеру — ответ на его и Белинского 
письма (неизв.), посланные с А. А. Тучковым. Об успехах Гра
новского, который «со всякой лекцией лучше и лучше»: «Он как-то 
вдохновляется на кафедре». О письме Белинского с оценкой лек
ций Грановского: «Последнее письмо его (дай ему это прочесть) 
не выдерживает никакой критики».— Г XXII, 177—178. См. 
марта 16.
Марта 16. Г. заканчивает письмо к Кетчеру, начатое марта 15. 
Просит потребовать у А. А. Краевского высылки оттисков.— 
Г XXII, 178.
Марта 17. Запись в дневнике в связи с окончанием чтения «Курса 
славянской литературы» А. Мицкевича (см. февраля 12). «Много 
прекрасного, много пророческого, но он далек от отгадки».— 
Г II, 342-343.
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Марта 18. Г. и Грановский уМ. С. Щепкина. «Превосходные рас
сказы» М. С. Щепкина «о своих былых годах и, между прочим, 
о мелком чиновничестве, «о протоколисте Котельникове»».— Г II, 
343-344; Г XXII, 180; БиД, Г VIII, 222-223.

Н. М. Языков сообщает А. М. Языкову: «Кажется, что по
купка «Москв(итянина)» Герценым не состоялась».— Авт. ПД, 
19.4.25; см. ст. В. И. Ш е н р о к а (BE, 1897, № 12, с. 642, отрывок). 
Марта 19. Запись в дневнике Г. «Во всех этих рассказах <М. С. 
Щепкина) пробивается какая-то sui generis струя демократии и 
иронии».— Г II, 343—344.
Марта 23. Письмо Г. к Кетчеру — продолжение ответа на его 
неизв. письмо (см. марта 15—16). «Я мало делаю,— правда, чи
таю, но пера в руки не беру». Очевидно, отвечает на содержав
шуюся в письмах Кетчера и Белинского критику своего фельетона 
«Москва и Петербург»: «Твои выходки насчет письма о Петер
бурге) и справедливы и нет, все берется там только в антиноми
ческом смысле, а оно и не имеет целью быть руководством к изуче
нию — ис твоими замечаниями нельзя со всеми согласиться, хотя 
в них и нет таких вопиющих неправд, как в письме Виссар<иона>». 
О болезни Д. Л. Крюкова. Приписки Нат. Ал., Саши Герцена, 
Е. Б. и Т. Н. Грановских. Письмо послано с доктором А. И. 
Тиме.- Г XXII, 179-180.
Марта 24. Запись в дневнике Г. о читаемом т. 1 кн. А.-Ф. Гфрё- 
рера «Allgemeine Kirchengeschichte»? («Всеобщая история церкви», 
Stuttgart, 1841).- Г II, 344-345.
Марта 26{?). Г. был у Елагиных. Е. А. Елагина пишет А. А. 
Елагину 27<?> марта: «У Херцена болен меньший его сын, отчего 
он был у нас вчера очень расстроенный, и молчаливый, и печаль
ный. Странно видеть его таким, уж привыкли видеть его 
смеющимся вечно и разговорчивым».— Авт. ЛБ, ф. 99, к. 6, 
ед. хр. 38.

Марта 27. Запись в дневнике Г. Развитие мыслей, вызванных 
чтением кн. А.-Ф. Гфрёрера (см. марта 24).— Г II, 345—347.

У Г. был Кавелин, бранил К. К. Павлову, которую Г. за
щищал.— См. письмо А. А. Елагина к отцу от 31 марта (авт. 
ЛБ, ф. 99, к. 4, ед. хр. 46).
Марта 28. Запись в дневнике Г. Дальнейшее развитие мыслей, 
связнных с чтением кн. А.-Ф. Гфрёрера.— Г II, 347. См. марта 24. 
Марта 30. Запись в дневнике Г. об указе Николая I о паспортах 
(от 15 марта), направленном на значительное ограничение воз
можности поездок за границу. «Я желаю прочесть этот указ печат
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ный, чтоб иметь материальное доказательство такого беззакония и 
безобразия, совершающегося около половины XIX века».— 
Г II, 347.
Марта после 25. Ответ Г. на неизв. записку Т. А. Астраковой.— 
Г XXII, 180, с датой «<конец марта)».

Датируется по замечанию Г., что Астракова не поздравила его с «32 го
дами».

Апреля 3. Запись в дневнике Г. «Разные анекдоты о Петре I» — 
«странное сочетание гениальности с натурой тигра».— Г II, 348. 
Апреля 5. Запись в дневнике Г. Об указе Николая I (см. марта 
30). «Страшное время: силы истощаются на бесплодную борьбу, 
жизнь утекает, ни капли отрадной, ни близкой надежды — ниче
го».—Г II, 348-349.
Апреля 9. Г. был у Елагиных. М. В. Киреевская сообщала А. А. 
Елагину 11 апреля: «Воскресенье вечером было довольно весело, 
живо и разговорчиво,— были и Грановский, и Герцен, и Корш, 
и прочие господа».— Авт. ЛБ, ф. 99, к. 6, ед. хр. 97.
Апреля 10. Письмо Г. к Кетчеру. Советуется, кому можно было 
бы заказать гравировать портрет Грановского («или не лучше ли 
послать в Лондон»). О спорах с Грановским по поводу воспитания 
сына Саши. Вновь спрашивает, когда А. А. Краевский «перешлет» 
оттиски статьи: «Что за гигант неделикатности».— Г XXII, 180— 
182.

Запись в дневнике Г. О возмущении крестьян в одной из воло
стей Тамбовской губ.— Г II, 349.
Апреля 14. Запись в дневнике Г. по поводу «замечательной статьи» 
«Освобождение негров во французских колониях» {МВ, №№ 42— 
45 от 6—13 апреля 1844 г.) и в связи с чтением «философии при
роды» Гегеля в т. II «Encyclopädie der philosophischen Wissen
schaften im Grundrisse» («Энциклопедии философских наук»): 
«Везде гигант, многое едва набросано, очеркнуто, но ширина и 
объем колоссален».— Г II, 349—350.
Апреля 19. Запись в дневнике Г. в связи с чтением «Энциклопе
дии философских наук» Гегеля.— Г II, 350.
Апреля 20. Н. М. Языков пишет А. М. Языкову о предстоящем 
обеде в честь Грановского: «Дм. Н. <Свербеев> сядет подле Конст. 
Аксак<ова>, Хомяков подле Шевырева, Павлов подле Погрдина — 
как^громовые отводы подле облаков, могущих грянуть грозою на 
противную сторону: Герц., Гран, и пр.— и да не будет слово за 
слово, спору, крику, ссоры, бури!» — Авт. ПД, 19.4.25.
Апреля 22. Г. с Нат. Ал. на заключительной публичной лекции 
Грановского в Моск, ун-те.— Г II, 350—351; Г XXII, 182—184.
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Вечером на торжественном обеде в доме С. Т. Аксакова по 
случаю окончания публичных лекций Грановского. Устроите
лями обеда были Г., Ю. Ф. Самарин и С. Т. Аксаков. Во время 
обеда была предпринята попытка примирения между западниками 
и славянофилами. Провозглашались тосты за здоровье Гоголя, 
за Мицкевича и др.— Г II, 351; Г XXII, 182—183; БиД, Г IX, 
166; Г X, 39; Панаев, 203—206; письмо Н. М. Языкова к А. М. 
Языкову (авт. ПД, 19.4.25); письмо Н. А. Елагина к А. А. Ела
гину (авт. ЛБ,ф. 99, к. 5, ед. хр. 35); письмо В. С. Аксаковой 
к М. Г. Карташевской (ЛН, т. 58, с. 668, отрывок).

«Все противуположпыс воззрения примирились в дружеском торжестве 
и самые противуположиые натуры искали друг друга,чтоб заявить свое раз
личие и уважение».— Г II, 351.

Апреля 24. Запись в дневнике Г. с описанием заключительной 
лекции Грановского. «Этот курс — событие,— событие, имеющее 
большое значение».— Г II, 350—351.
Апреля 27. Письмо Г. к Кетчеру с рассказом о последней публич
ной лекции Грановского и обеде в его честь. О недовольстве — 
«в последнее время» — ОЗ, о разногласиях с Белинским в вопро
се об отношении к славянофилам, о Ю. Ф. Самарине. «Теперь я 
занимаюсь Ха1игрЫ1оз<орЫе> (философией природы) Гегеля, 
хочу писать в деревне». «Покупка «Галатеи», кажется, совершенно 
идет на лад, граф Строганов обещал выхлопотать все, что надо. 
Корш редактор, хотелось бы другое имя — «Ежемесячное обо
зрение»» (издание не состоялось — см. Г XXII, 373—374). Письмо 
послано с И. П. Галаховым.— Г XXII, 182—184.

Письмо Г. к Белинскому (неизв.). Вероятно, с описанием по
пыток примирения со славянофилами на обеде апреля 22. Послано 
с И. П. Галаховым.- См. Г II, 354; Г XXII, 182 и 441 (№ 63); 
мая 17.

Запись в дневнике Г. о «споре университета и церкви» в совре
менной жизни.— Г II, 351—352.
Мая 2. И. В. Киреевский в письме к А. С. Хомякову разъясняет 
свое отношение к мнениям Грановского и его друзей, в том числе 
и Г.: «Ты пишешь, что противники издают «Галатею». Кто же 
эти противники? Неужели ты так называешь Грановского и пр.? 
Если так, то не ошибаетесь ли вы и во мне? Может быть, вы счи
таете меня заклятым славянофилом и потому предлагаете мне 
«Москвитянина»? То на это я должен сказать, что этот славяно
фильский образ мыслей я разделяю только отчасти, а другую часть 
его считаю дальше от себя, чем самые эксцентричные мнения Гра
новского».— РА, 1909, № 2, с. ИЗ. См. Г II, 353.
Мая 3. Г. встречался с П. Г. Редкиным и «душевно смеялся» 
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на его старание «вывести личного бога и христианство путем чисто
го мышления».— Г II, 352.

Грановский пишет Н. Г. Фролову о задуманном журнале (см. 
апреля 27): «Можно надеяться, что журнал пойдет хорошо и будет 
полезен». Сообщает, что ст. о Н. В. Станкевиче «пойдет в журнал»: 
«Я прочел ее всю, Герцен только первую половину, которой он 
доволен». Пишет, что Г. «обнимает» его.— Грановский, 417.

H. М. Языков сообщает А. М. Языкову, что М. А. Дмитриев 
«продолжает писать злейшие эпиграммы на так называемых на
ших гегелистов и Коммунистов — теперь сочинил целых две, 
на Герцена».— Авт. ПД, 19.4.25.
Мая 4. Запись в дневнике Г. о попытках примирить науку и ре
лигию: «Нет ничего забавнее и досаднее, как juste milieu (золотая 
середина) во всяком деле (...) Храбрость последовательности — 
великое дело».— Г II, 352—353.
Мая 8 и 9. Встречи Г. с Кетчером, приехавшим из Петербурга. 
Вместе отмечали годовщину женитьбы Г. (см. 1838, мая 9).— 
Г II, 353.
Мая 12. Запись в дневнике Г. по поводу отношений со славяно
филами: «Истинного сближения между их воззрением и моим не 
могло быть, но могло быть доверие и уважение».— Г II, 353—354.
Мая 17. Г. получил «огромное письмо, вроде диссертации» от 
Белинского (пеизв.) — ответ на письмо Г. от апреля 27. Белин
ский резко возражал против всяких попыток примирения со 
славянофилами.—Г II, 354; БиД, Г IX, 164.

Запись в дневнике Г. о полученном письме Белинского: «Энер
гия и невозможность дела сломили его. Возможность внутренняя 
и невозможность внешняя превращает силы в яд, отравляющий 
жизнь».— Г II, 354. См. мая около 29.
Мая 19. Запись в дневнике Г. о пытках, которым подвергают 
арестантов монахи Соловецкого монастыря.— Г II, 354—355.
Мая 27. Запись в дневнике Г. «У нас до того все элементы перепу
таны, что никак нельзя указать, с которой стороны враждебный 
стан». В Европе «правительство всегда понятно, с какой стороны. 
У нас и этого нет (...) Никакой системы, никакой единой мысли».— 
Г II, 355.
Мая около 29. Письмо Г. к Белинскому (неизв.) — вероятно, 
ответ на письмо, полученное мая 17. «Утешал его, а в сущности 
я вовсе не так далек от многих воззрений его». Послано, вероятно, 
с Кетчером.— См. Г II, 355; Г XXII, 441 (№ 64, с датой «(между 
28 и 30 мая)»).
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Мая 29. Письмо Г. к Т. А. Астраковой. Приглашает ее и С. И. 
Астракова приехать в связи с проводами Кетчера.— Г XXII, 
185.

Провожает Кетчера, возвращающегося в Петербург.— Г II,
355.
Мая 30. Запись в дневнике Г. «Время идет да идет. Мы разлуча
емся, снова сталкиваемся, и все в том же элементе бездействия, 
пустоты и духоты».— Г II, 355.
Мая 30 (июня 11). Письмо Ог. из Берлина к Г. и Грановскому. 
Пишет, что ничего не знает о друзьях.— Ог., II, 334. Приписка 
И. П. Галахова.— РМ, 1890, № 9, с. 6. См. мая 31.
Май. Надпись Г.— С. И. Астраковуна оттиске 4-й ст. («Буддизм 
в науке») из цикла «Дилетантизм в науке».— Г XXII, 281.
Мая 31 (июня 12). Ог. продолжает письмо к Г. и Грановскому, 
начатое мая 30. Радуется, что Кетчер был в Москве в годовщину 
свадьбы Г. и Нат. Ал. «Ты счастлив, Александр! <...> Твой личный 
мир устроен и счастье домашнего круга допускает спокойное раз
витие многосторонней деятельности». — Ог., II, 335. См. июня1.
Июня 1(13). Ог. продолжает письмо к Г. и Грановскому, начатое 
мая 30. Пишет, что накануне с И. П. Галаховым «все было гово
рено» о моек, друзьях: «Хотя споры с почтенными москвитянами 
и не совсем плодоносны и подчас должны крепко надоедать, но 
все же тут люди и разговоры».— Ог., II, 335—339. Приписка 
Н. М. Сатина: «Пора домой; хочется среди вас отдохнуть душой».— 
РМ, 1890, № 9, с. 10—13. См. июня 2.
Июня 1. А. А. Елагин пишет А. А. Бакунину: «Грановский, Гер
цен и Корш хотят издавать журнал. Для этого они хотели купить 
у Раича «Галатею». Но Раич просит с них 20 тысяч. Поэтому граф 
Строганов обещался выхлопотать им в Петербурге издавать со
всем новый журнал».— А. А. К о р н и л о в. Годы странствий 
Михаила Бакунина. Л.— М., 1925, с. 272.
Июня 2. Запись в дневнике Г. в связи с окончанием чтения т. II 
«Энциклопедии философских наук» Гегеля (см. апреля 14). «Ко
нечно, это не такое оконченное и полное издание, как его «Эсте
тика», но великий мыслитель не изменил себе в философии при
роды,— гениальные мысли, заставляющие трепетать, поразитель
ные простотою, поэзией и глубиной, рассеяны везде».—Г II, 355—
356.
Июня 2(14). Ог. продолжает письмо к Г. и Грановскому, начатое 
мая 30. О скором возвращении в Москву. — ЛН, т. 63, с. 82—84. 
См. июня 3.
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Июня 3. Г. присутствует на защите 10. Ф. Самариным магистер
ской диссертации «Стефан Яворский и Феофан Прокопович как 
проповедники».— Г II, 356; Г XXII, 185.
Июня 3(15). Ог. заканчивает письмо к Г. и Грановскому, начатое 
мая 30. О своем понимании роли случая в жизни. «Вот мы столк
немся, Александр, на давнишнюю твою вражду с случаем и на 
давнишнее мое непризнание случая».— ЛН, т. 63, с. 84—87. См. 
июня 14.
Июня 4. Запись в дневнике Г. о защите диссертации Ю. Ф. Сама
риным и чтении «давно оставленного Gfrörer'a» (см. марта 24 
и 28).— Г II, 356-357.
Июня 6. Письмо Г. к Кетчеру. Обращается с некоторыми деловыми 
вопросами по просьбе С. И. Астракова. «Дождь льется как из 
ведра<...> В деревню еще ехать невозможно, дай бог убраться ко 
20».-Г XXII, 185. См. июня И.
Июня 10. Запись в дневнике Г. Развитие мыслей, вызванных 
чтением «Всеобщей истории церкви» А.-Ф. Гфрёрера.— Г II, 
357-358.
Июня 11. Ответ Кетчера на письмо Г. от июня 6. «Поезжайте 
скорее, несмотря на дождь, или в деревню, или на дачу». О пере
езде Белинского на дачу. Закончен и отправлен 12 июня.— 
РМ, 1892, № 9, с. 7—8. См. июня 19.
Июня около 12. Г. начал читать «Destinée sociale» («Социальная 
будущность») В. Консидерана.— Г II, 358—359.
Июня 12. Запись в дневнике Г. Выписка из «Destinée sociale» 
В. Консидерана.— Г II, 358.
Июня 14. Г. получил письмо Or., H. М. Сатина и И. П. Галахова 
от мая 30 — июня 3.— Г II, 358. См. июня между 15 и 19.
Июня 15. Запись в дневнике Г. о полученном накануне письме: 
«Едут обратно к концу августа; опять соберется старая семья 
друзей, давно не видались».— Г II, 358.

Н. А. Мельгунов пишет С. П. Шевыреву: «Краевский, бывши 
в Москве, утверждал, что Вяз<емский> не читал возражений 
Грота на «Отеч. зап.», ине давал своего согласия. Передай Герцену 
и другим, что это враки, ибо сам Вяз<емский> говорил мне, что 
статью прочел внимательно и одобрил ее, за исключением не
скольких мест».— Авт. ГПБ, ф. 850, ед. хр. 370.

Речь идет о ст. Я. К. Грота «О романе «Семейство», сочинение Фредерики 
Бремер» (М, 1844, № 3). Ст. была направлена против Белинского и 03.

Текст письма Мельгунова дает основание предположить, что к этому 
времени он уже знаком с Г. Ср. ЛН, т. 62, с. 315—320, где их знакомство 
отнесено к 1845 г.
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Июня 17. Запись в дневнике Г. Оценивает книгу В. Консидерана 
«Destinée sociale»: «Его сочинение несравненно энергичнее, пол
нее, шире по концепции и исполнению всего вышедшего из школы 
Фурье. Разбор современности превосходен, становится страшно 
и стыдно».— Г II, 358—360.
Июня между 15 и 19. Ответ Г. (неизв. ; возможно, совместный с Нат. 
Ал.) на письмо Or., H. М. Сатина и И. П. Галахова от мая 30 — 
июня 3. О романтических настроениях Ог. О задуманном журна
ле.— См. Г XXII, 186 и 441 (№№ 65 и 66, с датой «(середина 
июня)»; июня 26—27 и 30.

Предположение в «Списке...», что было два письма Г. от середины июня, 
представляется сомнительным.

Июня 19. Ответ Г. на письмо Кетчера от июня 11—12. «Главная 
новость (... > это то, что Грановский подал просьбу о издании но
вого журнала <...> «Ежемесячное обозрение», преимущественно 
историческое и критическое направление». «В «Москвитянине» 
будет несколько строк моих о Грановском» (ст. «О публичных чте
ниях г-на Грановского (Письмо второе)». О предстоящем пере
езде в Покровское: «Елизавета Богдановна (Грановская) с нами» 
(см. июня 25).— Г XXII, 186—187. См. июня 20.
Июня 20. Г. провожает уезжающего из Москвы Грановского.— 
Г XXII, 187.

Заканчивает письмо к Кетчеру, начатое июня 19.— Г XXII, 
187.
Июня 23. Ц. р. № 6 М с «Заметками на статью, помещенную в 
«Смеси» «Отечественных записок» 1844 г., № 4» М. Лихонина. 
«Отчетливое знание языка — и умение владеть им, как ка
жется, не составляет отличительной черты издателей О. 3., а 
особливо, если припомнить статьи: «О дилетантизме в науке»; 
«О классицизме и романтизме», и другие того же автора, который, 
вероятно, жертвуя каким-то мнимовысоким идеям (и довольно 
нелогически изложенным и не совсем-то новым!) наперекор яс
ности, словосочинению и благозвучности русского языка, выра
жался запутанными неправильными фразами и какофоническими 
латино-германскими иероглифами!...» (с. 404).
Июня 25. Отъезд Г. с семьей и Е. Б. Грановской в Покров
ское-Засекино.— Г II, 360—361; Г XXII, 187; письмо Е. Б. Гра
новской к Грановскому от 26 июня (авт. ЛБ,ф. 84, к. 3,ед. хр. 3).

Грановский по дороге в Орел пишет жене, что «все время думал» 
о ней, «о Герценых, о других друзьях». «Провел два хорошие дня» 
с И. В. Киреевским. «Меня радовали слова И. В. о Герцене: 
он оценил его совсем и отзывался о нем с (...) уважением и лю- 
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бовыо». «Я привезу Герцену таких новых анекдотов, слыханных 
мною здесь, что просто он заслушается, заплачет и скажет: 
ты великий оратор».— Грановский, 259—260.
Июня 26. Г. дочитывает «Destinée sociale» В. Консидерана — 
«хорошо, чрезвычайно хорошо, но не полное решение задачи; 
в широком и светлом фаланстере их тесновато, это устройство 
одной стороны жизни — другим неловко».— Г II, 361.

Запись в дневнике Г. о жизни в Покровском. «Я ужасно люблю 
тишину; я счастливее в деревне».— Г II, 360—361.
Июня 26 (июля 8). Ответ Ог. из Берлина на письмо Г. от июня 
между 15 и 19. «Напрасно ты думаешь, что я увлекусь абстракт
ным немецким примирением <...> потому что оно за абстрактною 
формулой скрытое равнодушие». «Позволь сохранить в душе ро
мантизм и защитить его перед тобой <...) Романтизм, как челове
ческий элемент, в нас остался и останется». «Твое сравнение меня 
с Магдалиной^очень^мило».— РМ, 1890, № 10, с. 1—5. См. 
июня 27.

Е. Б. Грановская пишет Грановскому: «Герцен очень весел 
и до крайности мил».— Авт. ЛБ, ф. 84, к. 3, ед. хр. 3.
Июня 27. Приписка Г. в письме Е. Б. Грановской к Гранов
скому от июня 26. «Погода скверная, а нам хорошо». «Собираюсь 
работать для журнала. Пока еще только читаю».— Г XXII, 
187.
Июня 27 (июля 9). Ог. заканчивает письмо к Г., начатое июня 26. 
«Полное счастье — сознательно внимать великой симфонии жиз
ни и отчетливо и от полноты души разыгрывать в ней свою пар
тию, как бы грустно ни тревожили слышимые звуки».— РМ, 1890, 
№ 10, с. 5—7. См. июня 30.
Июня 28. Е. Б. Грановская пишет Грановскому: «По вечерам 
только Герцен читает нам «Мертвые души»».— Авт. ЛБ, ф. 84, 
к. 3, ед. хр. 3.
Июня 29. Запись в дневнике Г. Философские размышления «об 
отношении всеобщей науки к философии».— Г II, 361.

Е. Б. Грановская пишет Грановскому о «решительном отри
цании бога» Г.— Авт. ЛБ, ф. 84, к. 3, ед. хр. 3.

Грановский в письме к жене из Погорельца рассказывает о 
своем пребывании в Орле; пишет, что его умершие сестры оста
вили там о себе «поэтическое, чистое воспоминание», и замечает, 
что «никогда не говорил с Герценом» о них: «Он как-то плохо по
нимал отношения этого рода. Но он не знал таких сестер, таких 
созданий». Пишет, что «обнимает Герцевых, всех» и напишет им, 
«когда будет спокойнее».— Грановский, 261—262.
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Июнь. Письмо Г. к Т. А. Астраковой. Сообщает, что передал ее 
поручение (какое — неизв.) «двум знакомым», но что будет — не 
знает, поскольку, «как назло, Грановского, Крюкова и Редкина 
нет в Москве».— Г XXII, 197, с датой «<лето 1842 или 1844 г.>».
Июня 30 (июля 12). Приписка H. М. Сатина в письме Ог. к Г., 
начатом июня 26. «Так хочется к вам, друзья! Свидание симпати
ческих людей после долгой разлуки — эпоха в жизни, и не для 
одного только сердца, а для всего человека <...> Несмотря на мой 
романтизм (за обвинение в котором спасибо Александру!), я давно 
перестал верить в исключительно сердечную привязанность». 
Спрашивает о задуманном журнале.— РМ, 1890, № 10, с. 7—9.
Июля 1. Запись в дневнике Г. Выписка из «Anrede an seine Zuhö
rer» («Обращение к слушателям») Гегеля.— Г II, 362.

Е. Б. Грановская пишет мужу, что Герцены «делают все воз
можное», чтобы она не чувствовала своего одиночества.— Авт. 
ЛБ, ф. 84, к. 3, ед. хр. 3.
Июня после 26 — июля 3. Г. работает над «Письмом первым» 
(«Эмпирия и идеализм») из цикла «Письма об изучении природы».— 
См. письмо Е. Б. Грановской мужу от июля 3.
Июля 3. Е. Б. Грановская сообщает мужу: «Ты спрашиваешь 
об журнале? <...> Герцен работает каждое утро для журнала и 
написал уже статью об естественных науках».— Авт. Л Б, ф. 84, 
к. 3, ед. хр. 3.
Июля около 4. В связи с работой над «Письмом первым» из цикла 
«Письма об изучении природы» Г. читал («или, лучше, пробежал») 
«Geschichte der Naturphilosophie von Bacon bis Leibnitz» («Исто
рию натурфилософии от Бэкона до Лейбница») Шиллера 
(«скучная книга, хотя и есть интересные подробности») и «брошюру» 
Фихте «Die Bestimmung des Menschen» («Назначение человека»): 
«Я ее очень давно читал, лет 12 или больше тому назад».— Г II, 
362.
Июля 4. Запись в дневнике Г. о работе над ст. «об натурфилосо
фии» («Первое письмо» из цикла «Письма об изучении приро
ды»).—Г II, 362—363. См. июля 6 и 20.
Июля 5. Ц. р. № 7 ЛГ, где опубл, ст. Г. «О публичных чтениях г-на 
Грановского (Письмо второе)» (Г II, 121—127).

Е. Б. Грановская пишет Грановскому о своей жизни у Герценов: 
«Мне с ними хорошо, они одни из немногих, с которыми можно 
легко ужиться, да при том же они тебя любят и понимают». Рас
сказывает, что кончили читать «Мертвые души», начали Бомарше.— 
Авт. ЛБ. ф. 84, к. 3, ед. хр. 3.



1844. Покровское-3 асекино 311

Июля 5—6. В Покровском гостят М. С. Щепкин и его родственник 
актер А. Ф. Богданов. — См. письмо Е. Б. Грановской Грановскому 
от 5 июля (авт. ЛБ, ф. 84, к. 3, ед. хр. 3); Г XXII, 187—188,189,192.

Июля около 6. Г. получил письмо от Е. Ф. Корша (неизв.) с со
общением о предложении М. П. Погодина издавать М.— 
Г XXII, 187, 188.

Июля 6. Письмо Г. к Грановскому. О положении дела с изданием 
задуманного нового журнала («Голохвастов дал течение быстрое и 
изящное»). «Я читаю и пишу; одно письмо, составляющее целую 
статью, готово, может, и выйдет что-нибудь путное» («Эмпирия и 
идеализм» из цикла «Письма об изучении природы»).—Г XXII,
187- 188,

Письмо Г. и Нат. Ал. к Кетчеру. «Мы в Покровском. Лето 
ужасное, невыразимое, непросыхаемое, несогреваемое». «Дело 
о журнале пошло». Сообщает, что пишет «статейку для нового 
журнала» (см. выше). Нат. Ал. рассказывает: «В большой, середней 
зале, на большом круглом столе самовар, вокруг самовара: 
Михаил Семенович, Богданов, Лизавета Богдановна, Зонненберг, 
Марья Каспаровна, Сашка, Николашка с кормилицей и аз, много
грешная! Все говорит по-своему и что кому надо».— Г XXII,
188- 189.

Грановский в письме к жене из Орла просит: «Кланяйся Н. А. 
и Герцену».— Грановский, 264.
Июля 7. Приписка Г. в письме Е. Б. Грановской и Нат. Ал. 
к М. Ф. Корш.- Г XXII, 189.
Июля 7 Грановский в письме к жене из Орла передает поклон 
Герценам. — Грановский, 265.
Июля 8. Запись в дневнике Г. о «дебатах» в Лондоне по вопросу 
«о праве вскрытия писем». «А у нас — боже мой — лучше и не 
оборачиваться».— Г II, 363.
Июля 9. Запись в дневнике Г. в связи с чтением пьесы Каль
дерона «L’Alcade de Zalameya» («Алькальд из Саламеи»).— Г II, 
363-364.

Письмо Г. к Грановскому по поводу его письма к жене от июня 
29: «Почему ты думаешь, что я не понимаю этой стороны жизни? 
Это заставляет меня подозревать, что ты односторонно понял мой 
характер. Я знаю, что натура моя более деятельная — нежели 
созерцательная, что во мне нет того глубокого и всегдашнего 
раздумья поэтических натур. Но пониманьем и симпатией я не 
обижен, нет истинного чувства, которое я не оценил бы свято».— 
Г XXII, 189-191. См. июля 15.
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Июля 10. Запись в дневнике Г. о только что прочитанной хронике 
К. Буссова (ранее приписывалась М. Беру) «Летопись Москов
ская с 1584 года по 1612» и читаемом соч. Ж. Маржерета «Состоя
ние российской державы и великого княжества Московского с 
присовокуплением известий о достопамятных событиях, случив
шихся в правление четырех государей, с 1590 года по сентябрь 
1606». — Г II, 364.

Г. читал обе хроники, очевидно, в изд. «Сказания современников о 
Димитрии Самозванце», чч. I и III. СГ16., 1837.
Июля 11. Е. Б. Грановская пишет Грановскому, что давала читать 
его письмо от июня 29 Г., т. к. последний просил об этом.— Авт. 
ЛБ, ф. 84, к. 3, ед. хр. 3.
Июля 15. Г. заканчивает письмо к Грановскому, начатое июля 9.— 
Г XXII, 191.

Запись в дневнике Г. Выписка из «Encyclopädie der philoso
phischen Wissenschaften im Grundrisse» Гегеля.— Г II, 365. 
Июля 16. Запись в дневнике Г. о перечитывании «Энциклопедии 
философских наук» Гегеля в связи с работой над «Письмом пер
вым» из цикла «Письма об изучении природы». «Всякий раз по
добное перечитывание открывает целую бесконечность нового, 
поправляет, дополняет, уясняет и самым убедительным образом 
показывает неведение или неполноту знания».— Г II, 365. Ср. 
Г XXII, 193.
Июля 17. Запись в дневнике Г. о ст. в «Allgemeine Zeitung» (№ 193 
и 194 от 11 и 12июля 1844г.) оповьтх открытиях в палеонтологии.— 
Г II, 365.
Июля 18. Грановский пишет жене из Орла: «К Герцену отсюда 
писать не о чем. Все интересное ты можешь передать ему. Пожми 
ему за меня руку, также Н. А.» — Грановский, 266.
Июля 20. Запись в дневнике Г. о «Письме первом» из цикла 
«Письма об изучении природы» — «кажется, хорошо, а впрочем, 
сначала все написанное кажется хорошо». О чтении т. II кн. А.- Ф. 
Гфрёрера «Allgemeine Kirchengeschichte» (Stuttgart, 1842 —
см. марта 24). «Сегодня десять лет после того, как я был взят и 
началась сначала тюрьма, потом ссылка, потом гонения, продол
жающиеся поднесь!» — Г II, 365—369.

Грановский в письме к жене из Орла передает поклон Герце
нам.— Грановский, 267.
Июля 23. Запись в дневнике Г. о жизни в Покровском.— Г II, 
369.
Июля 25. Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Т. А. Астраковой от 
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24—25 июля. Спрашивает, был ли С. И. Астраков у Д. Л. Крю
кова.- Г XXII, 192.
Июля 27. Письмо Г. к Е. Ф. Коршу. «1-е письмо <из «Писем об 
изучении природы») для журнала готово — оно, кажется, не
дурно, но следовало бы побольше развить — время на это много 
в Москве будет, здесь нет книг. Может, и 2-е напишу скоро — 
да что-то страшно ценсуры». Приглашает Корша к себе; рассказы
вает о жизни в Покровском.— Г XXII, 193—195.

Запись в дневнике Г.: «Здешние крестьяне, испуганные страш
ным летом, видя хлеб и луга погибающими от дождей, служили 
молебен. Печально и с какою-то торжественностию шли они в цер
ковь. Мне стало их вдвое жаль. И там им не будет расправы, 
не будет справедливости».— Г II, 370.
Июля около 29. Г. получил письмо от Е. Ф. Корша (неизв.) 
с сообщением, что просьба о журнале пошла в Петербург.— Г 
XXII, 195-196, 198-199.
Июля 29. Письмо Г. к Кетчеру. Ждет к себе в Покровское Ог. 
и Н. М. Сатина (их возвращение в это время не состоялось). 
«Важная новость: просьба о журнале пошла и в Питере, вероят
но, скоро решится».— Г XXII, 195. См. июля 30.

Запись в дневнике Г. о восстании рабочих в Праге и других 
городах Чехии.— Г II, 370.
Июля 30. Г. заканчивает письмо к Кетчеру, начатое июля 29. 
Просит сказать А. А. Краевскому, что «к половине августа» 
пришлет ему «Письмо г. Вёдрина о «Москвитянине»» (не было на
писано).- Г XXII, 195-196.
Июля конец. Г. начал работу над «Письмом вторым» («Наука и 
природа,— феноменология мышления») из цикла «Письма об 
изучении природы».— Г XXII, 198, 199.
Июля 30 или 31. Письмо Г., Е. Б. Грановской и Нат. Ал. к М. Ф. 
Корш. Г. сообщает, что собирается написать «Письмо г. Вёдрина 
о «Москвитянине»» и послать А. А. Краевскому. «Ну что о журна
ле — надежды, слухи? Я, право, работаю. Принимаюсь за 2-е 
письмо, а 1-е готово» (из цикла «Письма об изучении природы»). 
«Кажется, Огар. не приезжал еще в Петерб<ург). Сатин лежит 
болен в Берлине. Вот и жди их».— Г XXII, 197—198.

Письмо не могло быть написано ранее 30 июля, т. к. только в этот день 
Г. узнал о болезни Н. М. Сатина.— Г XXII, 196.

Августа 2. Письмо Г. к Грановскому. «Я занимаюсь. Окончил 
статью для журнала и начал другую <1-е и 2-е письма из цикла 
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«Письма об изучении природы»); но проблема так сложна, что 
я теряю надежду справиться с ней». Сообщает, что просьба об 
издании журнала пошла.— Г XXII, 198—199.
Августа 4. Грановский пишет жене из Орла, чтобы она показала 
его письмо Герценам: «Кланяйся им <...> Я приеду за тобой в По
кровское».— Грановский, 271.
Августа 5. Запись в дневнике Г. о^его переживаниях во время 
грозы: «Как беспомощен и жалок человек в этих случаях! <...> 
Как помириться с этой зависимостью?» — Г II, 370.

«Почти ночью» в Покровское приехал Е. Ф. Корш с женой 
и ребенком. Г. «ему ужасно рад». — Г II, 370.
Августа 6. Запись в дневнике Г. о болезни сына Саши.— Г II, 
370.

Письмо В. П. Боткина к Пат. Ал. и Г., посвященное его от
ношениям с Армане Рульяр и предстоящей женитьбе.— РМ, 
1892, № 8, с. 4-7.
Июля конец— августа до 7. Письмо Г. к А. Л. Витбергу (неизв.). 
Послано с Ю. Ф. Самариным, уехавшим в Петербург 7 августа 
1844 г.- См. Г XXII, 238 и 441 (№ 67).
Августа 7. Грановский в письме к жене из Орла передает по
клон Герценам.— Грановский, 272.
Августа между 5 и 8. Болезнь сына Саши.— ГII, 370.
Августа между 6 и 8. Е. Ф. Корш рассказал Г. об отстранении от 
должности цензора Н. И. Крылова за разрешение кн. Е. П. Лачи- 
новой «Проделки на Кавказе», в самом неприглядном виде пока
зывающей жизнь офицеров кавказской армии (1844; вышла под 
псевдонимом: «Хамар Добанов»).— Г II, 371.

Г. читал «Консуэло» Жорж Санд.— Там же.
Августа 8. Запись в дневнике Г. О романе Ж. Санд «Консуэло».— 
Г II, 370-372.
Августа 9. Запись в дневнике Г. о чтении соч. Л. Фейербаха 
«Darstellung, Entwicklung und Kritik der Leibnitz’sehen Philo
sophie» («Изложение, развитие и критика философии Лейбница»).— 
Г II, 372.
Августа начало. Надпись Г.— Е. Б. Грановской на оттиске ст. 
«О публичных чтениях г-на Грановского (Письмо второе)».— 
Г XXII, 281.
Августа 10(22). Письмо Ог. к Г. из Берлина. Сообщает, что его 
возвращение в Россию откладывается, т. к. М. Л. Ог. ждет ре
бенка.— РМ, 1890, № 10, с. 9—11. Приписка Н. М. Сатина со 
стих, на смерть Е. Боратынского.— Там же, с. 11—12.
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Августа 12. И. С. Аксаков пишет из Астрахани родным: «№ «Мос
квитянина», который я получил в середу, почти так же глуп, как 
и все прочие. Исключая интересной, как кажется, статьи о лек
циях Грановского» (см. июля 5).— «И. С. Аксаков в его письмах», 
ч. I, т. I, М., 1888, с. 185.
Августа 14. Г. получил письмо Белинского (неизв.), с «желчью 
и досадой писанное».— Г II, 372.

Запись в дневнике Г. о Белинском.— Г II, 372—373.
Августа 22. Запись в дневнике Г. о Лейбнице в связи с чтением 
сочинения Л. Фейербаха «Darstellung, Entwicklung und Kritik 
der Leibnitz’sehen Philosophie» (см. августа 9).— Г II, 373—374.
Августа около 28. В Покровское приезжали на несколько дней 
«друзья и хорошие знакомые» (кто — неизв.).— Г II, 374.

Г. получил письмо Ог. и Н. М. Сатина от августа 10.— Г II, 
374.

Письма или письмо к Г. «из Москвы» (неизв.) с сообщениями 
«о мерзких интригах и происках», по-видимому, вокруг завещания 
И. А. Яковлева.— Г II, 375.
Августа 28. Запись в дневнике Г. о развращающей силе собствен
ности.-Г II, 374-376.
Августа 30. Запись в дневнике Г. о чтении кн. И.-К.-Ф. Розенкран
ца «Hegel’s Leben» (В.,1844— «Из жизни Гегеля»). «Его рассказ плох 
и взгляд очень ограниченный, но книга важна выписками и 
приложениями» (см. декабря 24).— Г II, 376—378.
Август. Авторская дата (с пометой «Село Покровское») «Письма 
второго» («Наука и природа,— феноменология мышления») из 
цикла «Письма об изучении природы».— Г III, 138. См. 1845, 
марта 31.
Августа после 28. Письмо Г. и Нат. Ал. к Ог. (неизв.). Г. просил 
одолжить деньги для издания журнала.— См. Г XXII, 201 и 
441—442 (№ 68, с датой «(начало сентября)»); сентября 13.
Сентября 3. Запись в дневнике Г. о Гегеле в связи с чтением 
«Hegel’s Leben» Розенкранца.— Г II, 378—379.
Сентября4. Запись в дневнике Г.: «Пора ехать в Москву, а смерть 
не хочется. Здесь жизнь как-то чище и благороднее». О трудно
стях предстоящей жизни в Москве из-за обостряющихся отно
шений со славянофилами. «Белинский прав. Нет мира и совета 
с людьми до того розными».— Г II, 379—380.
Сентября около 10. Г. возвращается из Покровского в Москву.— 
Г II, 379 и 380.
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Ю. Ф. Самарин был в Петербурге у Кетчера, «застал у него 
Белинского и Щепкина», который сообщил «известия о Герцене 
и Грановском».— См. письмо Ю. Ф. Самарина к К. С. Аксакову 
от 10 сентября 1844 г. (Ю. Ф. Самарин. Сочинения, т. XII, М., 
1911, с. 143).
Сентября 10. Ю. Ф. Самарин в письме к К. С. Аксакову просит 
«пожать руку» Г. и Грановскому.— Там же, с. 144.
Сентября 13 (25). Ответ Ог. из Берлина на письмо Г. от августа 
после 28. Жалуется на «сухость» письма Г. «С радостью я прочел 
твою статью о Гран(овском)» (см. июля 5).— Ог,, II, 340—342. 
См. сентября 14.
Сентября 14(26). Ог. продолжает письмо к Г., начатое сентября 
13. «Сегодня (...) письмо твое кажется мне уже иным (...) Я даже 
рад и его пространным диссертациям, и нападкам на меня, прямо 
высказанным». «Твоей статьей («Дилетантизм в науке») я очень 
доволен, я давно просил ее у тебя, и был бы еще довольнее, если 
б ты ее не так разбросал, а обделал бы последовательнее и не вме
шивал бы слишком много фигурных выражений, сравнений etc., 
что иногда не объясняет мысли, а затмевает ее».— Ог,, II, 342— 
344. См. сентября 15.
Сентября около 15. Г. закончил чтение «Hegel’s Leben» Розен
кранца.— Г II, 381.
Сентября 15. Запись в дневнике Г. о волнениях рабочих на 
бумагопрядильной фабрике Лепешкина. Выписка из заметки 
Гегеля «Die Liebe und die Scham» («Любовь и стыд») из кн. Ро
зенкранца.— Г II, 380—382.
Сентября 15(27). Ог. заканчивает письмо к Г., начатое сентя
бря 13. Отмечает одинаковость их развития: «Ты хочешь принять
ся за естественные) науки, и я намеревался с открытия лек
ций следовать по оной же части».— Ог,, II, 344—345. См. сен
тября 21.
Сентября 17. Г. у Е. Ф. Корша по случаю именин его жены 
С. К. Корш.-Г XXII, 199.

Письмо Г. к T. Н. и Е. Б. Грановским; подписано также Е. Ф. 
Коршем и С. К. Корш. Написано, очевидно, в их доме, где ждали 
в этот день Грановских на именины С. К. Корш.— Г XXII, 199.

Запись в дневнике Г. «Оттого, что мы глубоко, непримиримо 
распались с существующим, оттого ни у кого нет собственно прак
тического дела, которое было бы принимаемо за дело истинное, 
вовлекающее в себя все силы души. Отсюда небрежность, non
chalance (беспечность), долею эгоизм, лень и бездействие».— 
Г II, 383—384.
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Сентября 21 (октября 3). Приписка Н. М. Сатина в письме 
Ог. к Г., начатом сентября 13. О приезде И. И. Панаева и об 
интересе, с каким он и Ог. слушают его рассказы о моек, дру
зьях.— РМ, 1891, № 6, с. 7. См. сентября 25.
Сентября около 23. «Штудировал Аристотеля» в «Vorlesungen 
über die Geschichte der Philosophie» («Лекции по истории филосо
фии») Гегеля.— Г II, 384.
Сентября 23. Объяснение Г. с Д. П. Голохвастовым по поводу 
наследства.— Г II, 384; БиД, Г IX, 178.

Запись в дневнике Г. О ссоре И. А. Яковлева с Д. П. Голохва
стовым: «Старику <И. А. Яковлеву) это — достойное наказание 
за целую жизнь эгоизма и непоследовательности убеждениям, 
когда только замешивалась корысть, за его неуважение к челове
ку, за его скрытную двуличность». — Г II, 384—385.
Сентября 25 (октября 7). Н.М. Сатин продолжает письмо к Г., 
начатое сентября 13. «За статью твою («Дилетантизм в науке») 
спасибо, но делаю тебе тот же упрек: язык ее чересчур фигурен, 
и в этой статье ты имел неудачу перещеголять предыдущие».— 
РМ, 1891, № 6, с. 7. См. сентября 28.
Сентября 28 (октября 10). Ог. заканчивает письмо к Г., начатое 
сентября 13. Сообщает, что М. Л. Ог. родила мертвого ребенка 
и что сам он еще надолго задержится за границей.— РМ, 18914 
№ 6, с. 7—8. См. октября около 12.
Сентябрь. Письмо Г. к Т. А. Астраковой. Сообщает, со слов 
Грановского, что ее брат успешно сдал экзамены.— Г XXII,
199, с датой «(сентябрь 1842 или 1844 г. >».

Письмо Г. к П. В. Зиновьеву (неизв.) о своем долге.— См. 
Г XXII, 201, 206, 226, 229, 236 и 442 (№ 69).

Надпись Г.— Кавелину на оттиске ст. «О публичных чтениях 
г-на Грановского (Письмо второе)».— Г XXII, 281.
Сентября около 30. У Г. была возвратившаяся из-за границы 
А. Боткина.-Г II, 385; Г XXII, 200.

Сентября 30. Запись в дневнике Г. о В. П. Боткине и его жене: 
«Что за странная, уродливая история!» — Г II, 385.
Октября 2. Е. А. Елагина пишет А. А. Елагину, что Г. давно 
не был у них.— Авт. ЛБ, ф. 99, к. 6, ед. хр. 39.
Октября 3. Запись в дневнике Г. «Постоянно занимаюсь чтением 
Гегелевой истории философии».— Г II, 385.
Октября 4. Дата Г. перед письмом Нат. Ал» к Кетчеру.— Г XXII,
200.
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Октября до 5. Г. был у Елагиных.
Е. А. Елагина пишет А. А. Елагину 5 октября: «На этой неделе был у 

нас Херцен. Очень извинялся, что давно не был. Все это время он был очень 
занят — что-то писал. Он провел у нас целый вечер и был как прежде любе
зен и остер. С ним вместе был и Редкин<...> Они еще не получили позволения 
на свой журнал и уже отчаиваются получить».— Авт. Л Б, ф. 99, к. 6, ед. 
хр. 39.
Октября 8. Запись в дневнике Г. «Надобно обратить побольше 
внимания на естественные науки, ими многое уясняется в вечных 
вопросах».— Г II, 385.
Сентября вторая половина — октября начало. Г. работает 
над «Письмом третьим» («Греческая философия») из цикла «Письма 
об изучении природы».— Г II, 385.
Октября начало. Письмо Г. к Ог. (неизв.). — См. Г XXII, 442 
(№ 70, с датой «(середина октября)»); октября 24—25.
Октября 10. Письмо Г. к Кетчеру — продолжение письма Нат. 
Ал. от октября 4. «О журнале разрешения еще нет <...> Много 
говорим мы все о работах для журнала — делаем мало». «Моя 
статья («Эмпирия и идеализм» из цикла «Письма об изучении при
роды») для 1 № готова (...) Да и две или три следующие заготов
лены, вероятно, их хватит №-ов на пять, а потом напишу еще 
о Розенкранцевой биографии Гегеля» (написано не было). Сооб
щает, что не получил ответа от Ог. на просьбу о деньгах для жур
нала (см. августа после 28). Новости о своих друзьях и славяно
филах. «Я веду открытую войну с славянофильством». О занятиях 
«естественными науками».— Г XXII, 200—202. См. октября 11. 
Октября 11. Г. и Нат. Ал. заканчивают письмо к Кетчеру, нача
тое Нат. Ал. октября 4.— Г XXII, 202. Отправлено с П. В. Аннен
ковым.
Октября около 12. Г. получил письмо Ог. и Н. М. Сатина от 
сентября 13—28.— Г II, 385—386.
Октября 15. Запись в дневнике Г. о получении «прекрасного 
письма» Ог. от сентября 13—15. «Несмотря на все странности, 
на все слабые стороны его характера, я решительно не знаю чело
века, который бы так поэтически, так глубоко и верно отзывался 
на все человеческое». «Здесь особенно скучны эти славянофилы, 
опять сделались мне противны, они, сверх тупости, хитры, ко
варны — исключая, разумеется, двух, трех». «Разрешения на 
журнал нет; это, кажется, последняя мечта, и та не сбудется».— 
Г II, 385-386.
Октября 21. Запись в дневнике Г.: «Переговоры о наследстве». 
«Я отказался от Покровского, чтоб не быть причиною ссор и даль
нейшей запутанности»Г II, 386. См. БиД, Г IX, 177, 178.
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Грановский в письме к Н. Г. Фролову сообщает, что «разре
шение издавать новый журнал в Москве еще не получено»: «Эта 
задержка нас очень расстроила». О возникших денежных затруд
нениях в связи с журналом. «Герцен будет со временем богат, а 
теперь у него нет гроша».— Грановский, 418—419.
Октября 24 (ноября 6). Ответ Ог. из Берлина на письмо Г. от ок
тября начала. Согласен дать необходимую сумму на издание но
вого журнала. Развивает высказанную Г. мысль о «пределах» 
личности. В приписке H. М. Сатин сообщает, что скоро уедет 
в Париж. Закончен 7 ноября (25 октября).— РМ, 1891, № 6, 
с. 8—14. См. ноября около 15.
Октября 29. Г. читал «Handbuch der organischen Chemie» («Курс 
органической химии») Ю. Либиха.— Г II, 387.

Запись в дневнике Г. о занятиях естественными науками.— 
Г II, 386-387.
Октября 30. Ц. р. № 11 ОЗ, где опубл, ст. Г. «Истинная и послед
няя эманципация рода человеческого от злейших врагов его» 
(Г II, 128-131).
Ноября 1. Г. на спектакле франц, труппы в Малом театре. Шли 
пьесы «Le mari à la campagne» («Деревенский муж») Ж.-Ф.-А. Байя
ра и Ж. де Вайи, «Le pauvre Jacques» («Бедный Жак») братьев 
Т. и И. Коньяров и «Le trois Polkas» («Три польки») Ф.-Ф. Дюма- 
нуара, П.-Ф.-А. Кармуша и П. Сиродена.— Г II, 387.

«Я был взволнован плохою пьесой («Бедный Жак»> и всего более плохою 
публикою» (там же).

Ноября 2. Письмо Г. к Т. А. Астраковой. Приглашает вместе 
поехать на оперу «Севильский цирюльник» Россини «в Италиан- 
ском театре»; отвечает на ее неизв. записки.— Г XXII, 203.

Запись в дневнике Г. о И. С. Гагарине, который «сделался 
иезуитом»: «Русский, развивающийся до всеобщих интересов, 
готов схватиться за всякий вздор, чтоб заглушить только страш
ную пустоту».— Г II, 387—388.

Г. с женой на опере «Севильский цирюльник» Россини в ис
полнении артистов итал. труппы.— Г XXII, 203.

Ц. р. ч. I сб. «Физиология Петербурга» со ст. Белинского 
«Петербург и Москва». Направленная против моек, славянофилов 
содержала в то же время полемику с Г. и его ст. «Москва и Пе
тербург» {Белинский, VIII, 385—413).

Е. А. Елагина пишет А. А. Елагину, что Г., видимо, сердит 
на них, т. к. давно не был.— Авт. ЛБ, ф. 99, к. 6, ед. хр. 39.
Ноября 9. Письмо Г. к С. И. Астракову. Благодарит за прислан
ные книги: «Я совершенно отстал от физики и химии, впрочем, 
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и прежде органическая природа несравненно ближе лежала к ду
ше».-/1 XXII, 203-204.

Книги были нужны Г. для работы над «Письмами об изучении природы».

Запись в дневнике Г. в связи с чтением сочинений Гёте «по 
части естествознания» (в частности, «Metamorphosen der Pflan
zen» — «Метаморфозы растений»). Об отношении славянофилов 
к диссертации Грановского «Волин, Иомсбург и Винета»: «Такова 
дикая нетерпимость славянофилов, что они хотят возвратить дис
сертацию <...> и готовы преследовать Грановского как лицо».— 
Г II, 388—389. См. 1845, февраля 21.

Днем Г. встречался с И. В. Киреевским и, очевидно, А. С. 
Хомяковым для переговоров об участии «московского кружка» 
в М.— Г II, 389.

Вторая запись в дневнике Г. О разговоре с Киреевским и 
Хомяковым.— Г II, 389—390.
Ноября 10. М. С. Щепкин в письме к Кетчеру сообщает: «Герцены 
все здоровы <...> Письмо твое вручено».—Т. С. Г р и ц. М. С. 
Щепкин. Летопись жизни и творчества, М., 1966, с. 337. 
Ноября около 15. Г. получил «прекрасное письмо» Ог. и Н. М. 
Сатина от октября 24—25.— Г XXII, 205.
Ноября 15. Ответ Г. на неизв. письмо Кетчера, присланное с 
М. С. Щепкиным. Подробности о жизни «хороших знакомых». 
Пишет, что Ог. дает на издание журнала 5000 руб.— Г XXII,
204— 205. См. ноября 16.
Ноября 16. Г. на опере «Сомнамбула» В. Беллини в Большом те
атре.- Г XXII, 206.

Заканчивает письмо к Кетчеру, начатое ноября 15. Об ослож
нении отношений со славянофилами в связи с диссертацией Гра
новского (см. ноября 9). «Я, может, пришлю Краевскому «Сказание 
о взятии Винеты»» (не было написано). «Занимаюсь статьей, кото
рую начал в Покровском, об отношении естествоведения к совре
менной философии, идет недурно («Наука и природа» из цикла 
«Письма об изучении природы»). Хожу постоянно к Глебову на 
лекции сравнительной) анатомии и почитываю разные новости, 
между прочим, физиологию Иог(анна) Мюллера».— Г XXII,
205— 207. К письму была приложена «записка о расходах» (неизв.) 
на содержание племянника Н. М. Сатина — Е. Сатина. — См. 
Г XXII, 442 (№ 71).
Ноября 20. Запись в дневнике Г. об отношениях с славянофилами: 
«Более и более расхожусь с славянами».—Г II, 390.
Ноября 23. Письмо Г. к Д. П. Голохвастову. Благодарит за по
здравление с именинами (своими и сына Саши).— Г XXII, 207.



1844? Москва 321

Вечером Г. отмечал именины. Среди гостей были T. Н. и Е. Б. 
Грановские.— Г XXII, 207.
Ноября 24. Г. встречался с П. В. Киреевским («очень долго и 
очень душевно говорил»),— вероятно, на вечере у Свербеевых.— 
Г XXII, 207.
Ноября 25. Письмо Г. к Грановскому об отношениях со славяно
филами.-Г XXII, 207-208.

H. М. Языков пишет А. М. Языкову об участии Г. и его дру
зей в М: «Даже Грановский обещал свою статью Ив. Киреевскому. 
Герцен не дает <...> Прочти в 11 №От. Зап. юмористическую его 
статейку о истреблении блох!! Это, сумбур, каких мало бывает 
где бы то ни было!» — Авт. ПД, 19.4.25. См. октября 30, ноября 9. 
Ноября 29. Запись в дневнике Г. о встрече на лекции И. Т. Гле
бова с «замечательно умным молодым человеком», вероятно, сту
дентом Моск, ун-та И. В. Павловым. «Я перенесся в те времена, 
когда я, студент, отдавался также увлечению свободной смелой 
речи <...> Упрекают мои статьи в темноте,— несправедливо, они 
намеренно затемнены.—Грустно!»—Г II, 390.
Осень. Авторская дата «Письма третьего» («Греческая философия») 
из цикла «Письма об изучении природы».— Г III, 187.
Октябрь — ноябрь. Г. слушает в Моск, ун-те лекции И. Т. Гле
бова по сравнительной анатомии. — Г II, 385, 386—387, 390; 
Г XXII, 201, 206.
Ноябрь. А. А. Елагин пишет отцу — А. А. Елагину: «Герцен и 
прочие жорж-зандисты бывают у нас редко, кажется, они хотят 
окончательно оторваться от религиозных славян. Причину этого 
окончательного разрыва не могу придумать».— Авт. ЛБ, ф. 99, 
к. 4, ед. хр. 46.
Ноябрь (?>. Письмо Г. к Т. А. и С. И. Астраковым. «Физика Ламе 
(«Cours de Physique à l’Ecole polytechnique»> клад насчет по части 
теоретических промахов».— Г XXII, 208.
Ноября вторая половина. Ответ Г. (неизв.) на письмо Ог., получен
ное ноября около 15.— См. Г XXII, 442 (№ 72, с датой «(начало 
декабря)»); декабря 17—19.
Декабря 3. Запись в дневнике Г. о прочитанной брошюре П.-Ж. 
Прудона «Qu’est-ce que la propriété ou Recherches sur le principe 
du droit et du gouvernement» («Что такое собственность, или Изы
скания о принципе права и государства»)— «прекрасное произве
дение».— Г II, 391.
Декабря 4. Письмо Г. к Ю. Ф. Самарину (неиэв.).— См. Г II, 
391; Г XXII, 442 (№ 73).
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Запись в дневнике Г. о письме к Самарину: «Не мог, да и не 
хотел удержаться, чтоб не написать ему вполне мое мнение о сла
вянах, об этой пустоте болтовни, узком взгляде, стоячести и пр.» — 
Г II, 391.
Декабря 6. Н. М. Языков в письме к А. М. Языкову отмечает, что 
Г. не посещает публичных лекций С. П. Шевырева.— Авт. ПД% 
19.4. 25; см. ст. В. И. Шенрока (BE, 1897, № 12, с. 644, 
отрывок).
Декабря начало. Е. А. Елагина пишет А. А. Елагину о слухе, 
что «Языков (...> посылает <...> новые стихи Аксакову, где 
<...> ужасно нападает на Чаадаева, Херцена, Грановского; и 
Аксаков будет читать их громко».— Авт. ЛБ, ф. 99, к. 6, ед. хр. 
39. См. декабря И.
Декабря 10. Запись в дневнике Г. Сравнивает славянофильство 
с «национально-романтической тенденцией в Германии после 
наполеоновских войн». Славянофилы «никаких корней не имеют 
в народе, они западной наукой дошли до своих национальных тео
рий, это болезнь литературная и больше никакого значения не 
имеющая».— Г II, 391—392.
Декабря 11. Запись в дневнике Г. об условиях проникновения 
в Россию «мысли европейской».— Г II, 392—393.

Е. А. Елагина пишет А. А. Елагину: «На этих днях Языков 
нацисал стихи «К не нашим», говорят, презлые... Тут есть на 
всех: на Чаадаева, Херцена, Грановского, Тургенева А. И.»— 
ЛН, т. 79, с. 59.
Декабря 12. У Г. вечером Корши, Е. Б. Грановская.— Г XXII, 
210.
Декабря 13. Рождение дочери Г.— Натальи.— Г II, 393; Г XXII, 
208—210.

Письмо Г. к Т. А. Астраковой о рождении дочери.— Г XXII, 
208.

Письмо Г. к Е. Ф. Коршу о рождении дочери.— Г XXII,
208- 209.
Декабря 14. Запись в дневнике Г. о рождении дочери. «Сегодня 
19 лет знаменитому 14 декабря».— Г II, 393.

Декабря около 15. Письмо Г. к К. С. Аксакову. О рождении до
чери. «Мы вчера с Гр<ановским> беседовали на досуге о многом 
и об вас»; «прочел он мне ваши стихи об якобинцах славянства, — 
ну, ей богу, так одолжили, что кланяюсь в пояс».—Г XXII,
209- 210.

Стих. Аксакова «Союзникам».— См. К. С. Аксаков. Сочинения, 
т. I. Пг., 1915, с. 41—42. Ср. Г II, 397.
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Декабря 15. У Г. был М. С. Щепкин.- Г XXII, 210.
Письмо Г. к Кетчеру о рождении дочери.— Г XXII, 210. См. 

декабря 18.
Декабря 16. Запись в дневнике Г. в связи с рождением дочери: 
«Давно, а может и никогда, я не испытывал такого кроткого 
чувства спокойного обладания счастием очага своего, как ныне 
<...> Вся обстановка теперь как-то тихо, прекрасно покойна».— 
Г II, 393-396.
Декабря около 17. Г., вероятно, встречался с П. В. Киреевским, 
который «головою выше всех славянофилов».— Г II, 397.

Декабря 17. Запись в дневнике Г. о «каких-то ругательных стихах» 
Н. М. Языкова «на Чаадаева, Грановского и Герцена». «Я не чи
тал это произведение славянофильских наущений Хомякова 
(...) мне хотелось бы прочесть для того, чтоб убедиться еще в одной 
черте этой котерии: я почти уверен, что тут есть невольный доно- 
сец». Вспоминает, как «недавно в прекрасной и ловкой статье» 
оценили Языкова «по заслугам» (в анонимной рец. «56 стихотворе
ний Н. М. Языкова» — 05, 1844, № 11).— Г II, 396—397.

Вероятно, имеется в виду стих. Языкова «К не нашим», которое, наряду 
со стих. «Константину Аксакову» и «К Чаадаеву» было направлено против 
Г., Грановского и Чаадаева.— См. БиД, Г IX, 167; декабря 30. «Пасквилем 
на главнейших представителей западного направления» назвал стих. Язы 
нова Б. Н. Чичерин.— Б. Н. Чичерин. Воспоминания. Москва сороко
вых годов. Изд. М. и С. Сабашниковых, 1929, с. 22.

Декабря 17 (29). Ответ Ог. из Берлина на письмо Г. от ноября 
второй половины: «Сегодня получили мы твое письмо <....> Опять 
речь о границах <...> Наши границы нам всегда ощутительнее, 
когда мы станем сравниваться друг с другом. Если б мы могли 
слиться в одну личность,— без самолюбия,— была бы превосход
ная личность. В наших различиях мы всегда можем указать наши 
границы; наше сходство составляет в нас истинную сторону ду
ха».—Оз., II, 345—352. См. декабря 18.
Декабря 18. Г. продолжает письмо к Кетчеру, начатое декабря 15. 
«Для нашей семьи только и недоставало девочки, элемента der 
schönen Weiblichkeit (прекрасной женственности), мягкого, 
нежного элемента». О своем переводе, вместе с Грановским и 
Е. Ф. Коршем, для М. С. Щепкина «превосходной драмы» — 
«Новое средство платить старые долги» (Ф. Мессинджера). «Честь 
выбора принадлежит Гран(овскому)». «На журнал позволения еще 
нет».—Г XXII, 210-211. См. декабря 19.

У Г. была Е. Б. Грановская.— Г XXII, 211.
Запись в дневнике Г.: «Наши личные отношения много вредят 

характерности и прямоте мнений».— Г II, 397.
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Декабря 18 (30). Ог. продолжает письмо к Г., начатое декабря 17. 
Предлагает Г. заняться химией. Спрашивает о журнале, заду
манном членами моек, кружка.— Ог., II, 352—356. H. М. Сатин 
в приписке также интересуется судьбой журнала.—РМ, 1891, 
№ 6, с. 22. См. декабря 19.
Декабря 19. Г. заканчивает письмо к Кетчеру, начатое декабря 15. 
«Из Берлина недавно имел вест<и>» (вероятно, неизв. письмо Ог. 
и H. М. Сатина).— Г XXII, 211. См. декабря 24.

Письмо Г. к М. Ф. Корш. Просит ее приехать и привезти 
Грановского, если он будет у Е. Ф. Корша.— Г XXII, 211.

У Г. были Е. Ф. Корш и К. С. Аксаков.— Г XXII, 211. 
Декабря 19(31 ). Ог. заканчивает письмо к Г., начатое декабря 17. 
О своих ошибках при определении отношений логики и натурфи
лософии. В приписке H. М. Сатин спрашивает, что думает Г. о 
поездке на Кавказ.— РМ, 1891, № 7, с. 19—21. См. 1845, 
января 1 и" 10.

Декабря между 18 и 24. Грановский получил окончательный от
каз в издании задуманного им и Г. журнала.— Г XXII, 212.
Декабря24. Письмо Г. кА. А. Краевскому. Предлагает постоянное 
участие в ОЗ Грановского, Е. Ф. Корша, П. Г. Редкина и свое — 
«мы почти бы могли завладеть отделом наук (...) надобно для того 
посылать статьи наши постоянно к вам, чтоб сколько-нибудь 
держать в пределах славянобесие». Об условиях сотрудничества; 
«в случае отказа издадим альманах». Перечисляет статьи, которые 
могут быть предложены ОЗ.^Из своих называет: «Письма об изу
чении природы», «Гегелева биография Розенкранца — разбор 
etc.» (не была написана), ««Письма из провинции» — о каждом 
№ «Москвитянина»» (см. 1845, января 31). Просит скорее ответить, 
«иначе статьи опоздают».— Г XXII, 212—213.

Ответ Кетчера на письмо Г. от декабря 15—19. Поздравляет 
с рождением дочери.— РМ, 1892, № 9, с. 9—10. См. 1845, ян
варя 1.
Декабря 26. Доверенность Г., выданная на управление имением 
в д. Лепехино Чухломского у. Костромской губ. бурмистру 
И. Я. Шульцову.— Г XXX, 632-633.

Фактическим владельцем имения оставался И. А. Яковлев, хотя в 1840 г. 
была заключена фиктивная купчая, передававшая Г. права на имение.— 
См. Звенья, IX, 516—517.

Декабря 27. Запись в дневнике Г. в связи с отказом Николая I 
в издании журнала. О ^слухах по поводу «нового указа об эман- 
ципации»: «Толки основаны на пропущенной статье в «Journal 
de Francfort»» (в № 333 от 2 декабря 1844 г. говорилось, что в бли
жайшем будущем Николай I освободит крестьян).— ГII, 397—399,
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Н. М. Языков пишет А. М. Языкову, что Ф. Ф. Вигель и 
М. А. Дмитриев читают стих. «К не нашим» (см. декабря 17) 
«в обществе».— Авт. ПД, 19.4.25.
Декабря 28. В Моск, гражданской палате заверена доверенность Г. 
(см. декабря 26).— Звенья, IX, 517 и 533—534.
Декабря около 30. Г., вероятно, встречался с А. С. Хомяковым, 
которого «вытеснял на чистую воду <...> из-за леса фраз, острот, 
анекдотов», «он вывертывался старыми понятиями идеализма, 
битыми мистическими представлениями».— Г II, 399.
Декабря 30. Запись в дневнике Г. о двух стих. Н. М. Языкова 
(«Константину Аксакову» и «К Чаадаеву»): «Одно против нас же, 
другое против Чаадаева, более оскорбительное и подлое, нежели 
первое». Славянофилы, «кроме Аксакова и Киреевских, не имеют 
тени гуманности и благородства».— Г II, 399. См. декабря 17. 
1844. За обедом у М. С. Щепкина Г. встретился с Д. М. Перево- 
щиковым,— БиД, Г VIII, 149.

Знакомство Г. с писательницей Е. А. Карлгоф, по-видимому, 
в салоне К. К. и Н. Ф. Павловых, «самыми постоянными посетите
лями» которого «были Грановский <...> К. Аксаков, Ф. Н. Глин
ка <...> прусский барон Гакстгаузен, Хомяков, Шевырев, Крю
ков, Герцен, чрезвычайно остроумный».— Е. А. К а р л г о ф. 
Воспоминания (авт. ПД, Р. III, оп. 1, № 1227, л. 68).
1844 <?>. Разговор Г. с Д. Н. Свербеевым о «двух сторонах эгоиз
ма». Г. упрекает Свербеева в равнодушии к «прогрессивному 
стремлению», в боязни «переворота».— Д. Н. С в е р б е е в. За
писки, т. I. М., 1899, с. 502—503.
Декабрь. Авторская дата «Письма четвертого» («Последняя эпоха 
древней науки») из цикла «Письма об изучении природы».— Г 
III, 217. См. 1845, мая 28, июля 31.
Декабря конец. К. С. Аксаков в письме к Ю. Ф. Самарину сооб
щает, что Н. М. Языков написал стих. «К не нашим» и Ф. Ф. Ви
гель читал его вслух, «называя лица». «Стихи Языкова сделались 
орудием людей, с которыми у нас нет общего <...) против людей 
достойных и прекрасных». Посылает свое стих. «Союзникам».— 
Авт. ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 5, ед. хр. 33, л. 27.
Декабря 31. Встреча Нового года у Г.

Письмо Г. к Кетчеру — коллективное поздравление с Новым 
годом (приписки Саши Герцена, Е. Ф. Корша, А. К. Рейхеля, 
М. Ф. Корш, Е. И. Герцена, Нат. Ал., Грановского, К. С. Акса
кова).— Г XXII, 213—215. См. 1845, января 1.
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1844—1845

1844, конец года — 1845, августа до 6. Г. написана новая ред. 
ст. «Ум хорошо, а два лучше» (см. 1843, ноябрь и 1843).

О. д.: в ст. упоминаются публичные лекции по истории древней русской 
словесности, читанные С. П. Шевыревым в Моск, ун-те (курс начат в конце 
1844). Ср. 1845, августа 6. В этой ред. ст. была посвящена Белинскому.— Г 
II, 430.

1845

Января 1. Г. заканчивает письмо к Кетчеру, начатое 1844, декаб
ря 31,— Г XXII, 215.

Получил письмо Ог. и Н. М. Сатина от 1844, декабря 17—19.— 
Г II, 400.

Ответ Г. на письмо Кетчера от 1844, декабря 24. Сообщает о 
здоровье Нат. Ал. («На сию минуту у нас тишина и какое-то 
благословение надо всеми»), о получении письма от Ог. и Н. М. Са
тина — «все подобру и поздорову». «Журнала не будет, я пи
сал к Краевскому <1844, декабря 24>,—хорошо, кабы он скорее 
отвечал. Кланяйся Виссариону (Белинскому) и Языкову».— Г 
XXII, 216-217.

Ответ Г. на письмо Ог. и Н. М. Сатина. О рождении дочери 
Натальи. «Давно, а может, и никогда я не испытывал такого крот
кого, спокойного чувства обладания настоящим, настоящим хо
рошим, исполненным жизни (...) Надобно одействотворить все 
возможности, жить во все стороны — это энциклопедия жизни». 
Сообщает, что «журнала Гран(овского) не будет», что в Москве 
А. А. Тучков — «чудесный человек».— Г XXII, 217—219. См. 
января 2.
Января 1 или 2. Грановский сообщает Кетчеру, что не был на 
встрече Нового года у Г.: «Я в это время провожал старый в дру
гом месте».— Грановский, 463.
Января 2. Г. и Грановский продолжают письмо к Ог. и Н. М. Са
тину, начатое Г. января 1. Г. останавливается на философских воп
росах, внутренних пороках гегелевской философии. «Я ненавижу 
абстракции и не могу в них долго дышать (...) Меня беспрестанно 
влечет жизнь».— Г XXII, 219—222. См. января 10.
Января 3. Запись в дневнике Г. «Кажется, в частном отношении 
жизнь моя, наконец, потекла поспокойнее».— Г II, 400.
Января 6. Запись в дневнике Г. о казни Г.-Л. Чеха за покушение 
на Фридриха-Вильгельма 1У(казнен 14 декабря 1844 г.): «Не по
нимаю, как такие простые вещи, как ненужность казней, вред их 
не бросаются в глаза правительствам (...) Два наказания только 
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могут остановить человека — это угрызение совести и обществен
ное мнение».— Г II, 400—403.
Января 7. Запись в дневнике Г. Вспоминает «случай», рассказан
ный А. А. Тучковым,— о том, как в Пензенской губ. молодой 
крестьянин расправился с «помещиком, великим злодеем».— Г 
II, 403.
Января начало. Ответ Г. на неизв. записку К. С. Аксакова. «За от
кровенность не только благодарю, но искренне от всей души и с 
полным уважением жму руку, но чего-то тут не понимаю». Просит 
заезжать.— Г XXII, 223. После этого письма переписка Г. g 
К. С. Аксаковым прекратилась. См. января 10.
Января около 10. Разрыв Г. со славянофилами. Объяснение с 
К. С. Аксаковым.— Г II, 403—404; БиД, Г IX, 163.

К. С. Аксаков писал Ю. Ф. Самарину: «У меня было объяснение с Гра
новским), Гер<ценом> и Корш<ем> <...> объяснение, которое <...> еще больше 
утвердило наше взаимное личное уважение, но мы расстались вследствие 
наших мнений, послышав звук военной трубы, может быть».— Авт. ЦГАЛИ, 
ф. 10, оп. 5, ед. хр. 33, л. 48 об.

Января 10. Г. заканчивает письмо к Ог. и H. М. Сатину, начатое 
января 1. Просит извинить, что письмо «пролежало до сего 
дня».— Г XXII, 222. См. января 21—февраля 4.

Запись в дневнике Г. о разрыве со славянофилами: «Славяно
филы, наконец, более и более являются узенькими людьми рас
кола <...>Аксаков торжественно расстался с Грановским и мною — 
видно было, что ему жаль, он благороден, чист, но односторонен, 
ограничен в своем расколе».— Г II, 403—404.
Января 13. Запись в дневнике Г. о разговоре с И. В. Павловым, 
который рассказывал, как были приняты студентами ст. Г. в ОЗ 
(из цикла «Дилетантизм в науке»). «Признаюсь, мне было очень 
весело слышать, большей награды за труд не может быть. Юноши 
тотчас оценили, в чем дело, и гурьбою ходили в кондитерские чи
тать».— Г II, 404.
Января первая половина. Письмо Г. (неизв.) к О. А. Жеребцовой 
с просьбой помочь в хлопотах о получении заграничного паспор
та.- БиД, Г IX, 213; Г XXII, 442 (№ 74).
Января 17. Запись в дневнике Г. о кн. Ж.-Б.-А. Дюма «Leçons sur la 
philosophie chimique» («Лекции по химической философии») — 
«чрезвычайно замечательная книга».— Г II, 404.
Января 19. Ответ Г. на неизв. письмо А. А. Краевского. Сообщает, 
что «первую статью» (из цикла «Письма об изучении природы») 
Краевский получит «на днях», «к апрелю будет 2, а к маю 3 — 
о естествоведении». Пишет, что для ст. «о Розенкранце» (см. 1844, 
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октября 10, декабря 24) «не хотелось отрываться» от «писем». 
Поскольку № 1 М еще не вышел, прилагает текст своей заметки 
«Письмо первое о «Москвитянине» 1845 года» (см. января 31). 
Останавливается на финансовых вопросах, связанных с сотруд
ничеством «москвичей» в ОЗ, и на разных статьях, намеченных для 
журнала; пишет о статьях в № 1 ОЗ. «Я читал Погодина статью 
(«Параллель русской истории с историей западных европей
ских государств, относительно начала» > для «Москвитянина» — 
превосходит всякое ожидание; вообще, кажется, славянобесие 
доходит до права кровати в доме умалишенных». — Г XXII,223—224.
Января около 20. Письмо Г. к Белинскому (неизв.). О взаимоотно
шениях моек, «западников» и славянофилов, о новой редакции М, 
о стихотворных пасквилях H. М. Языкова. Письмо переслано 
с К. К. Герцом (см. письмо Белинского к Г. от 26 января — Бе
линский, XII, 249).— См. Г XXII, 442—443 (№ 75); января 26.

Видимо, об этом письме Г. сообщает Кетчеру 25 января. Ср. «Список...»— 
ГХХП, 443 (№ 76).
Января 20. Авторская дата заметки Г. «Письмо первое о «Москви
тянине» 1845 года».— Г II, 132.
Января 21 (февраля 2). Ответ Ог. из Берлина на письмо Г. от ян
варя 1—10. Поздравляет с рождением дочери. Пишет о развитии 
философских взглядов Г.: «Будто ты не переступил самой тяжелой 
скорби — отказаться от привидений? <...> Что ты романтик — да 
что ж из этого? Зачем ты отрекаешься? Романтизм не что иное, 
как женственность, т. е. самое изящное в мире. Не отрекайся от 
этого». В связи с общностью их духовного развития Ог. замечает: 
«Если наши занятия и образ воззрения совпадают, Герцен, то мы 
можем быть еще вдесятеро довольнее, узнавая с каждым днем, 
как этот образ воззрения становится более и более общим». Под
черкивает необходимость знакомства с антропологией.— Ог., 
II, 356—363. Продолжен 9, 10 (с припиской H. М. Сатина), 13, 
14, 15 февраля (28, 29 января, 1, 2, 3 февраля), закончен 16 
(4) февраля.— Ог., II, 363-372; РМ, 1891, № 7, с. 34-35. От
правлен с И. В. Селивановым.— См. Ог., II, 367 и 369. Вместе 
с письмом Ог. послал Г. парижскую г. «Réforme» (от 27 января 
1845) с открытым письмом Бак., объясняющим причины, почему 
он стал эмигрантом.—Ог., II, 366 и 368; ГII, 409—410. См. марта 2.

В Ог., II, 356—372 ошибочно напечатано как два самостоятельных пись
ма. Так же описано и в ОРО, 137, №№ 100 и 101. См. авт. ЛБ, Г — О. VIII, 
57 и 28 и ПД, ф. 187, № 145 (Капелюш, 30, № 74); «Каторга и ссылка», 1933, 
№ 9, с. 122—129.

Января 25. Письмо Г. и Нат. Ал. (начато 17 января) к Кетчеру. 
Г. пишет, что «есть надежда увидеться в Петербурге >»: «Быть 
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может, я побываю до лета у вас в гостях». «С славянофилами война, 
<К. С.) Аксаков <...) объяснялся со мною и с тех пор не бывает». 
«Здесь Ал. Ал. <Тучков>и завтра едет в Инсар — превосходный че
ловек, ты мало знал его».— Г XXII, 224—226. См. февраля начало. 
Января 26. Ответ Белинского на письмо Г. от января около 20. 
«Твои письма всегда доставляют мне большое удовольствие. 
В них всегда так много какого-то добродушного юмору, который 
хоть на минуту выведет из апатии и возбудит добродушный смех». 
Пишет, что статьи Г. о публичных чтениях Грановского не понра
вились ему: «По моему мнению стыдно хвалить то, чего не имеешь 
права ругать». «Спасибо тебе за стихи Яз<ыков£ > <см. 1844, де
кабря 17 >. Жаль, что ты не вполне их прислал." Пришли и пас
квиль». Сообщает, что А. А. Краевский нашел назначенную цену 
за статьи «дорогою». Письмо послано с Н. К. Калайдовичем.— 
Белинский, XII, 249—251.
Января 27. Письмо Г. к гл. нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Ор
лову. Просит ходатайствовать о высочайшем разрешении на въезд 
в Петербург по «семейным делам» (для хлопот о заграничном пас
порте).— Г XXII, 226. См. БиД, Г IX, 213.

Запись в дневнике Г. о письме к А. Ф. Орлову — «это проба, 
как они смотрят на меня; если пустят, можно будет проситься 
в чужие края».— Г II, 404.
Января 28 (февраля 9 /В продолжении письма к Г., начатого ян
варя 21, Ог. рассказывает о своих занятиях естественными на
уками, спрашивает, как послать Г. книги, «старые и новые». Пере
дает поклоны И. П. Галахова (просит писать ему в Венецию: 
«он вас много любит») и В. П. Боткина.— Ог., II, 363—367.
Января 29 (февраля 10). Н. М. Сатин, продолжая письмо Ог. к Г., 
начатое января 21, сообщает о своем отъезде из Берлина в Париж 
12 февраля и. ст.: «В апреле съедемся <с Ог.) и не разъедемся до 
вас; первое свидание должно быть обще: и барона <Кетчера> 
выпишем; это свидание должно быть эпохой в нашей жизни и ре
шить многое».— РМ, 1891, № 7, с. 34—35; авт. ЛБ, Г—О. VIII. 57.

В продолжении этого письма Ог. пишет: «Герцен! А, ведь, дома 
жить нельзя. Подумай об этом. Я убежден, что нельзя <...> Толь
ко выговоренное убеждение свято <...) Жить не сообразно с своим 
принципом есть умирание. Прятать истину есть подлость. Лгать 
из боязни есть трусость. Жертвовать истиной — преступление 
(...) Мне надоело все носить внутри. Мне нужен поступок. Мне — 
слабому, нерешительному, непрактичному, dem Grübelnden <меч
тательному) — нужен поступок! Что ж после этого вам, более 
меня сильным? Или мы амфибии нравственного мира и можем 
жить попеременно во лжи и в истине? <... >Подумай об этом, Герцен, 
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и напиши мне: да или нет. Твое «да» удесятерит мои жизненные си
лы. Твое «нет» ввергнет меня в скорбь, но ни на волос не по
шатнет моего убеждения и упования».— Ог., II, 367—368.

Г. писал в связи с этими словами Ог.: «Огарев пишет о том, что нельзя 
жить дома, да мы знаем это получше его. Слабость, что ли, надежда ли — 
а что-то да держит».— Г II, 409—410.
Января конец (февраля начало). Гоголь пишет из Парижа 
Н. М. Языкову: «Сам бог внушил тебе прекрасные и чудные стихи 
«К не нашим»».— Н. В. Г о г о л ь. Поли. собр. соч., т. 12, М., 
1952, с. 455. См. марта 24.
Января 31. Ц. р. № 2 ОЗ, где опубл, заметка Г. «Письмо первое о 
«Москвитянине» 1845 года» (Г II, 132).
Января 31 (февраля 12). Ог. в письме к Кетчеру из Берлина, 
продолжая письмо Н. М. Сатина от 11 февраля н. ст., пишет о 
«тоске о прошлом и боязни случайного несчастия, которым му
чится Герцен» (авт. ЛБ, М. 5185. 24. № 4 — ОРО, 163, № 345).
Февраля 2 (14). Ог. в продолжении письма к Г., начатого ян
варя 21, пишет: «Чувствовал ли ты когда-нибудь всю тяжесть 
наследного достояния? <...> Друг! Уйдем в пролетарии. Иначе 
задохнешься». Спрашивает, получил ли Г. письмо Н. Г. Фролова 
из Парижа (неизв.). писанное 2 месяца тому назад.— Ог., II, 
370.
Февраля 7. Г. на бенефисе М. С. Щепкина в Большом театре. Да
вались пьесы «Новое средство платить старые долги» Ф. Мессин
джера и «Москаль-Чаривник» И.П. Котляревского, дивертисмент 
(участвовали, кроме Щепкина, И. В. Самарин, В. И. Живокини 
и Е. А. Санковская). «Бенефис Щепкина шел хорошо, театр был 
битком набит. Пьесу публика на первый случай не раскусила».— 
Г XXII, 228; МВ, № 15 от 3 февраля 1845 г.
Февраля до 8. Г. написал фельетон ««Москвитянин» и вселенная».— 
Г II, 405.
Февраля 8. Отправил А. А. Краевскому два первых «письма» из 
цикла «Письма об изучении природы» и «диатрибу на «Москви
тянин»» (ст. ««Москвитянин» и вселенная»).— Г II, 404—405.

Запись в дневнике Г. О работе над «Третьим письмом» («Гре
ческая философия») из «Писем об изучении природы».— Г II, 
404-405.
Февраля начало. Ответ Кетчера на письмо Г. и Нат. Ал. от янва
ря 17—25. Убеждает Нат. Ал. чаще обращаться к светлым сторо
нам жизни, «хандра же Александрова — гниль».— РМ, 1892, 
№ 9, с. 3—4, См. февраля 17—19.
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Записка Н. И. Сазонова к Г. (неизв.).— См. письмо Ог. к Г. 
от 19 (31) марта (РМ, 1891, № 8, с. 11). Возможно, была полу
чена вместе с письмом Ог. от января 21 — февраля 4.— Г II, 
409.
Февраля 12. Запись в дневнике Г. в связи с чтением «Mémoires 
de В. Barère, membre de la Constituante, de la Convention, du 
Comité de salut public et de la Chambre des représentants» (V. 1—4, 
P., 1842 —1844—«Мемуары Б. Барера, члена Учредительного соб
рания, Конвента, Комитета общественного спасения и Палаты 
представителей»).— Г II, 405.
Февраля 14. Г. на очередной лекции И. Т. Глебова по анатомии.— 
Г II, 405.

Запись в дневнике Г. о виденном опыте на лекции И. Т. Гле
бова.- Г II, 405.
Января конец —февраля первая половина. К. С. Аксаков спра
шивает Ю. Ф. Самарина, почему он не ответил на письмо, где Ак
саков рассказывал о своем «объяснении» с Г. и Грановским по по
воду стихотворения H. М. Языкова «К не нашим».— Авт. ЦГАЛИ, 
ф. 10, оп. 5, ед. хр. 33, л. 29. См. января около 10.
Февраля 15. Г. на представлении драмы Ф. Мессинджера 
«Новое средство платить старые долги» в Малом театре.— Г XXII, 
228.
Февраля 17. Ответ Г. и Нат. Ал. на письмо Кетчера от фев
раля начала. Г. сообщает о семейных новостях, о детях. Выска
зывает мнение о сущности характера Нат. Ал., у которой «Grübelei 
(размышления) есть именно доля фонда всего характера». «Этот 
слой ее нрава реагирует на меня иногда очень грустно. Особенно 
теперь могло бы всякое Grübelei исчезнуть <...> внутри домашней 
жизни у нас тишина и благословение». «Славянофилы ненавидят 
меня и гонят со свету». О публичных лекциях С. П. Шевырева: 
«Толпа/слушающая бред Шевырева, растет со всяким разом, его 
встречают с аплодисментами и провожают. Вот вам образец публики 
и ее оценки». Просит дать в «Литературном прибавлении» к «Рус
скому инвалиду» извещение о спектакле «Новое средство платить 
старые долги» и успехе Е. А. Санковской.— Г XXII, 226—228. 
См. февраля 19.
Февраля 19. Г. и Нат. Ал. заканчивают письмо к Кетчеру, начатое 
февраля 17. Г. спрашивает, доставил ли Кетчер его письмо к 
П. В. Зиновьеву (см. 1844, сентябрь); благодарит Белинского за 
письмо (от января 26); просит сказать, что скоро ответит ему.— Г 
XXII, 229. См. марта начало.
Февраля 20. Запись в дневнике Г.— Г II, 405—406.
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Февраля 21. Г. на защите диссертации Грановского «Волин, Иомс- 
бург и Винета» в Моск, ун-те.— Г II, 406. См: февраля 23.

Вечером Г. у Васильчиковых: «Потирал руки и говорил: «Les 
Slaves sont battus» («Славяне разбиты»)».—См. письмо А. С. Хо
мякова к Ю. Ф. Самарину от 28 февраля (РА, 1879, № И, 
с. 317).
Февраля 22. Г. на торжественном обеде в честь Грановского «пред
ложил первый тост за здоровье студентов» Моск, ун-та.— Г II, 
406.
Февраля 23. Встречался с П. В. Киреевским — «чудный чело
век».— Г II, 406.

Запись в дневнике Г. о защите диссертации Грановским: «Это 
было публичным и торжественным поражением славянофилов и 
публичной овацией Грановского (...) Мы (со славянофилами) 
разно поняли вопрос о современности, мы разного ждем, желаем 
(...) Им нужно былое, предание, прошедшее — нам хочется отор
вать от него Россию».— Г II, 406—407.
Февраля 26. Запись в дневнике Г. о получении письма от Ю. Ф. Са
марина (неизв.) и своем ответе ему (вероятно, была написана чер
новая редакция письма от февраля 27).— Г II, 407.
Февраля 27. Записка Г. к Кетчеру (неизв).— См. Г XXII, 231 и 
443 ( № 78).

Ответ Г. на письмо Ю. Ф. Самарина: «Прощайте. Идите иным 
путем — мы не встретимся как попутчики — это верно». О своих 
отношениях со славянофилами (К. С. Аксаковым, П. В. Киреев
ским и др.), которые заставляют его «окончательно пожертвовать 
всеми личными сношениями».— Г XXII, 229—231.
Зима. Авторская дата в ОЗ (1846, №4, отд. I, с. 192) гл. V—VII 
ч. 1 «Кто виноват?» — Г IV, 306.
Февраля конец. Письмо Г. к Кетчеру (неизв.); по-видимому, не 
было получено адресатом.— См. Г XXII, 231 и 443 (№ 79).

Письмо Кетчера к моек, друзьям. Из-за неудачи с журналом 
в Москве настаивает на необходимости добиваться его разрешения 
в Петербурге. Редактором журнала должен стать Белинский. Об
ращаясь к Г., пишет: «Как Николай (Ог.), так и ты с ума сошли 
углублением в естественные науки, когда так животрепещуще 
теперь изучение наук социальных, политической экономии и 
истории». Письмо, возможно, послано с И. В. Селивановым.— 
РМ, 1892, № 9, с. 9—10. См. марта 2.

К. С. Аксаков пишет 10. Ф. Самарину, что после объяснения с 
Г. и Грановским они встречаются лишь «иногда». «Разумеется, 
мы решительно далеки друг от друга, и я очень доволен, что я ра
зошелся с ними, хотя я уважаю их, т. е. Гр. и Гер., меня тоже 
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уважают, в этом я уверен и получал разные тому подтверждения 
?...) Направление их (...) это отчуждение от народа, эта гордая 
и дрянная, в то же время дряблая образованность — мне нена
вистны, и с этой стороны и они мне противны». Рассказывает, как 
наблюдал толпы простого народа, плакавшего перед Иверской: 
«Когда я пришел из Кремля, я думал о Герцене. Признаюсь, я не 
знаю, чтобы готов я был тогда сделать».— Авт. ЦГАЛИ, ф. 10, 
оп. 5, ед. хр. 33, лл. 57—64.
Февраля после 21. Письмо Г. к Белинскому (неизв.). Подробности 
о защите диссертации Грановского; об обострении отношений со 
славянофилами.— См. Г XXII, 233 и 443 (№ 77, с датой «(конец 
февраля (после 23)>»).
Февраля 28. Ц. р. № 3 ОЗ, где в отд. «Смесь» с подписью: «Ярополк 
Бодянский» опубл, фельетон Г. ««Москвитянин» и вселенная» 
(Г II, 133—139).

В отд. «Библиографические известия» напечатано сообщение ред. 
ОЗ о том, что в журнале «с нынешнего месяца, изъявили желание 
принимать постоянное и деятельное участие профессоры Москов
ского университета T. Н. Грановский и П. Г. Редкий, равно как 
Е. Ф. Корш и памятный нашим читателям автор статей о дилетан
тизме в науке, подписывающийся псевдонимом Искандер. Редак
ция уже получила от них несколько статей, которые в скором 
времени и будут представлены читателям» (с. 17).

Г. читал кн. Прудона «De la création de l’ordre dans l’huma
nité ou Principes d’organisation politique» («О создании порядка в 
человечестве, или Принципы политической организации») — «чрез
вычайно замечательное явление».— Г II, 408.

Запись в дневнике Г. Об обращении Грановского к студентам 
на первой лекции после защиты диссертации. О кн. Прудо
на.- Г II, 407-409..
Марта 2. Г. получил «большое письмо» Ог. от января 21 — фев
раля 4, письмо Кетчера от февраля конца, доставленные И. В. Се
ливановым, «вести о парижских» (в Париже находились Бак., 
В. П. Боткин, Н. И. Сазонов, Н. Г. Фролов).— Г II, 409.

Запись в дневнике Г. о полученных письмах и ст. Бак. в «Ré
forme» (см. января 21) — «вот язык свободного человека, он дик 
нам, мы не привыкли к нему. Мы привыкли к аллегории, к сме
лому слову intra muros (между стен), и нас удивляет свободная 
речь русского».— Г II, 409—410.

Ответ Г. на письмо Кетчера. На упреки «в занятиях естествен
ными науками» возражает: «В наше время нет философии без фи
зиологии (...) Я имею теперь доказательства, что мои прошлые 
статьи («Дилетантизм в науке») не прошли бесследно. Нас к есте
ственным наукам привела логика». О чтении книг К.-Э. Бока по 
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анатомии и К.-Ф. Бурдаха по физиологии. Советует Кетчеру и 
Белинскому прочитать сочинения Прудона «О создании по
рядка в человечестве...» (см. февраля 28) и «Что такое собствен
ность?..» (см. 1844, декабря 3).— Г XXII, 231—234.

Г. вместе с Нат. Ал. начинает новое письмо к Кетчеру. Вспоми
нает 3 марта 1838 г., свой «первый приезд и первое свидание с 
Н<аташей>».— Г XXII, 234. См. марта 5.
Марта 3. Г. посетил умирающего Д. Л. Крюкова.— Г XXII, 
235; Г II, 410.

П. А. Плетнев сообщает Я. К. Гроту, что в № 3 ОЗ «ужасно 
разруган» № 1 М <в фельетоне Г. ««Москвитянин» и вселенная» — 
см. февраля 28>. «Это следствие зависти, зачем там так много ин
тересного, особенно Жуковского».— «Переписка Я. К. Грота с 
П. А. Плетневым», т. II. СПб., 1896, с. 414.
Марта 5. Г. заканчивает второе письмо к Кетчеру, начатое марта 
2. Сообщает о смерти Д. Л. Крюкова (4 марта). Посылает Кет
черу оба письма.— Г XXII, 234—235.

Запись в дневнике Г. о смерти Крюкова: «Еще одно светлое су
ществование кануло в прошедшее».— Г II, 410.
Марта 7. Г. на похоронах Д. Л. Крюкова. Запись в дневнике: 
«Я устал от этих дней, как-то горечь переполнила душу».— ГII, 
410.

H. М. Языков сообщает А. М. Языкову, что Г. «уже поместил 
свою статью» в 3 № ОЗ (««Москвитянин» и вселенная»): «Говорят: 
гиль <...>. Он мастер этого дела».— Авт. ПД, 19.4.26.
Марта 8. Письмо Ог. к Г. и Грановскому из Берлина. «Мне надо 
к вам. Теперь я знаю, что так надо к вам, что я едва вынесу до 
осени наше существование врозь».— Звенья, I, 104—106.
Марта начало. Ответ Кетчера на письмо Г. и Нат. Ал. от фев
раля 17—19. «Решительно не согласен с idée fixe» Г., что «Grü
belei — доля фонда всего <... > характера» Нат. Ал. «и что оно есте
ственное определение его. В том-то и дело, что не естественное, а 
вытекающее решительно все из того же дурного устройства обще
ства».— РМ, 1892, № 9, с. 5—6.

Ф. В. Вальнев пишет М. П. Погодину в связи с ст. Г. ««Мо
сквитянин» и вселенная», что «удивился наглости и бесстыдству», 
с каким А. А. Краевский «рассыпает язвительные сарказмы» над 
М.— Барсуков, VIII, 21.

Ю. Ф. Самарин пишет К. С. Аксакову по поводу его «размол
вки» с Г. и Грановским: «Рано или поздно это должно было слу
читься. Так, неприступная черта меж нами есть, и наше согласие 
никогда <...> не было прочным, жизненным согласием». Спраши
вает, говорил ли Аксакову Г. о своей переписке с Самариным: 
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«Если не говорил, то и ты не упоминай».— Ю. Ф. Самарин. 
Сочинения, т. XII, М., 1911, с. 159.
Марта начало, после 4. Письмо Г. к Ог. (неизв.). Сообщал о смер
ти Д. Л. Крюкова.— См. Г XXII, 443 (№ 80); марта 19—20; 23. 
Марта 12. Запись в дневнике Г. Посвящена отношениям с Нат. 
Ал.- Г II, 410.
Марта 14. Запись в дневнике Г. «Мне бывает тягостно смотреть на 
близких мне людей,— я чувствую, что я хуже их нравственно, 
что я слаб, готов всегда увлечься всяким побуждением. Могут ли, 
должны ли они любить меня?» — Г II, 410—411.
Марта 17. Запись в дневнике Г. о поэме А. Н. Майкова «Две 
судьбы» (СПб., 1845)—«много прекрасных мест, много раз он 
умел коснуться до тех струн, которые и в нашей душе вибрируют 
болезненно».— Г II, 411.
Марта 19 (31). Ответ Ог. на письмо Г. от марта начала, после 4. 
Пишет, что он, как и Г., находится в «лихорадочном состоянии». 
Сочувствует скорби об утрате Д. Л. Крюкова. Советует Г. не сер
диться на записку Н. И. Сазонова (см. февраля начало).— РМ, 
1891, № 8, с. 9—11. См. марта 20.
Марта 20 (апреля 1). Ог. заканчивает письмо к Г., начатое марта 
19. Говоря об эволюции своих научных взглядов, Ог. выражает 
уверенность, что они с Г. «совершили один и тот же путь». — РМ, 
1891, №8, с. 11-12.
Марта 21. Запись в дневнике М. П. Погодина: «Обедал у Аксако
вых. Хомяков и Аксаков ахали от статьи Киреевского! О статье 
в «Отечественных записках» <ст. Г. ««Москвитянин» и вселенная») 
с снисхождением».— Барсуков, VIII, 20—21.
Марта 23 (апреля 4). Ог. в письме к Кетчеру из Берлина, начатом 
17 (5) марта, пишет по поводу полученного известия о смерти 
Д. Л. Крюкова: «А все же ошеломило меня письмо Александра <см. 
марта начало, после 4) с известием о смерти Д. Л.— даже не
смотря на то, что я уж и прежде слышал об этом». «Ты, говорят- 
таки, очень ругаешься <см. февраля конец) за естественные) 
науки. Ой! не дури, барон! <...) Если ты видишь филистерствр в 
естеств<енных) науках, то позволь возразить тем, что ни в одной 
науке нет филистерства, а приносят его в науку филистеры, это их 
личность, искажающая науку. А я не почитаю ни Алекс., ни себя 
филистером, а науку вообще не могу понять иначе, как «Историю 
мира», в котором природа играет довольно важную роль, чтоб не 
быть вычеркнутой».— Ог., II, 375—377 (отрывки; авт. ЛБ, М. 
5185. 18, Я? 6 - ОРО, 163, № 347).
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Марта 24 (апреля 5). Письмо Гоголя к Н. М. Языкову из Франк
фурта, посвященное взаимоотношениям западников и славяно
филов. В связи с полемическими стих, против западников («К не 
нашим», «С. П. Шевыреву», «К молодому человеку», «Старому 
плешаку») замечает: «Нельзя назвать всего совершенно у них 
ложным <...> к несчастию, не совсем без основания их некоторые 
выводы».— Н. В. Г о г о л ь. Поли. собр. соч., т. 12, 1952, с. 474— 
477.
Марта 25. Запись в дневнике Г. «Три года тому назад начат этот 
журнал в этот день. Три года жизни схоронены тут».— Г II, 411.

Нат. Ал. подарила Г. ко дню его рождения тетрадь-альбом для 
дневника с своей надписью.— Г II, 461—462. См. июня 19.

Грановский пишет Кетчеру: «Сегодня день рождения» Г.: 
«Мы вечером выпьем за твое здоровье».— Грановский, 464.
Марта 30. Письмо Г. к Кетчеру. Сообщает о болезни отца («на
дежды на выздоровление мало»). «Что это как изуродована статья 
Бодянского в «От. зап.»?» (ст. Г. ««Москвитянин» и "вселенная»— 
см. февраля 28).— Г XXII, 235—236.
Март. М. П. Погодин в письме к П. В. Киреевскому писал о ст. 
Г. ««Москвитянин» и вселенная»: «Даже сравнение с двумя шарами, 
разделенными при начале движения линиею, досталось мне вслед
ствие долговременного размышления <...> А веселый рецензент 
«Отечественных записок» покатил столь дорогие для меня, столь 
любезные мне шары <...> по биллиарду! Бедный изыскатель!»— 
Барсуков, VIII, 116; см. Г II, 136.
Марта после 23. М. П. Погодин писал С. П. Шевыреву в связи 
со своей ст. «За русскую старину» и ст. П. В. Киреевского «О древ
ней русской истории», что, помещенные в одном № М, они дадут 
Г. справедливый повод для насмешек. «Свою статью я бросаю, 
чтобы не доставить по крайней мере Герценам права указать нам 
на наши противоречия».— Барсуков, VIII, 126—127.
Марта 31. Ц. р. № 4 ОЗ, где опубл. «Письмо первое» и «Письмо 
второе» («Эмпирия и идеализм» и «Наука и природа,—феноменоло
гия мышления») из цикла «Письма об изучении природы» (Г III, 
91-122, 123-141).

Гл. нач. III отд. и шеф жанд. гр. А. Ф. Орлов ходатайствует 
перед Николаем I о дозволении Г. приехать в Петербург.— Л III, 
456.
Апреля 2. Письмо нач. штаба корпуса жанд. и упр. III отд. 
Л. В. Дубельта к Г. с уведомлением, что ему разрешен въезд в сто
лицу, «но на ограниченное время».— Л III, 456; БиД, Г IX, 
213г
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Гл. нач. III отд. и шеф жанд. гр. А. Ф, Орлов уведомляет мин. 
вн. дел Л. А. Перовского о разрешении Г. въезда в Петербург, 
с условием, чтобы «здесь равномерно продолжаем был за ним поли
цейский надзор».— ЦГАОР, д. 239, л. 73.
Апреля иачало. Белинский в беседе с П. Н. Кудрявцевым о «Пись
мах об изучении природы» упрекал Г. и др. членов моек, кружка 
«за их абстрактные отношения и к жизни и к науке».— Анненков, 
278—279; Ю. О к с м а н. Летопись жизни и творчества В. Г. Бе
линского. М., 1958, с. 401, 403.
Апреля около 16. В Москву приехал Кетчер.— Г XXII, 236.
Апреля 16. Н. А. Елагин пишет А. А. Елагину: «Вчера у нас 
был из Западных один Грановский.— Кавелин и Герцен прислали 
билеты.— Итак, теперь решительный разрыв, кто бы мог ожидать 
год назад, что люди так тесно связанные, у которых столько 
общих интересов, могут поссориться и раззнакомиться по случаю 
каких-нибудь стихов».— Авт. ЛБ, ф. 99, к. 5, ед. хр. 36.
Апреля 17. Письмо Г. к А. А. Тучкову. Написано на об. письма 
Гр. и Петра Немвродовых (братьев Ог. по отцу) от 7 апреля. Под
держивает их просьбу о деньгах. Сообщает о приезде Кетчера.— 
1\ XXII, 236-237.
Апреля 27. Е. А. Елагина рассказывает отцу историю с портретом 
Грановского, заказанным ему в подарок. «Теперь портрет готов и 
Херцен как главный хлопотатель и заказчик пришел, чтобы взять 
портрет, который удался и, говорят, превосходный. Захаров (ху
дожник) не отдает, говоря: дай 1000 — меньше не беру».— Авт. 
ЛБ, ф. 99, к. 6, ед. хр. 40.
Март—апрель. В письме К. С. Аксакова к Ю. Ф. Самарину: «Ты, 
верно, читал <...> «Отеч. зап.» Я <...> не воображал, до какой степе
ни может доходить их подлость; тот, кто писал пасквиль на «Моск
витянина», бесспорно, подлец».—Авт. ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 5, ед. 
хр. 33, л. 34.

Речь идет о фельетоне Г. ««Москвитянин» и вселенная» (февраля 28).

Марта вторая половина — апрель <?>. Начата ст. Г. «Несколько 
слов по поводу статьи «За русскую старину»» (Г II, 194—198).

Нс была окончена. При жизни Г. не опубл.; впервые— Л XXII.
Ст. М. П. Погодина «За русскую старину» опубл, в № 2 М за 1845 г.

Апреля после 16. Знакомство Г. и Нат. Ал. с женой Кетчера — 
С. Н. Кетчер.- БиД, Г IX, 236-243.
Апреля 30. Ц. р. № 5 ОЗ, где в «Литературных и журнальных за
метках» Белинский писал: «Мы ум еем отдавать должную справед
ливость и людям противных нам убеждений, и сочинениям, од- 
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санным не в нашем направлении. Г-н Киреевский лучше, нежели 
кто-нибудь другой, должен это знать: ссылаемся на статью г. Яро- 
полка Бодянского во второй книжке «Отечественных записок» за 
нынешний год» (отд. VIII, с. 39 — Белинский, IX, 74).

В ст. ««Москвитянин» и вселенная» (см. февраля 28) Г. писал, что ст. 
М. П. Погодина «Параллель русской истории с историей западных европейских 
государств» (М, 1845, № 1) «не лишена большого интереса», и высоко оценил 
ст. И. В. Киреевского «Обозрение современного состояния словесности» 
(там же), хотя не согласился с рядом ее положений (см. Г II, 136-^—138).

Мая 1. Г. через книгопродавца И. В. Базунова послал А. А. Кра- 
евскому гл. I—IV «Кто виноват?» (под названием «Похождения 
одного учителя» и с подписью: «Ю. Перхуновский»).— Г XXII, 
240.

Роман был послан в ОЗ в редакции 1841 г. (см. 1841, июля вторая по
ловина— декабрь) по настоянию Белинского.— Г IV, 8.

Мая 2. Отклик Н. М. Языкова в письме к А. М. Языкову на «Пись
мо первое» и «Письмо второе» — из цикла «Письма об изуче
нии природы»: «Герцен в новой статье своей в «От. зап.» (см. 
марта 31) разделил явления на сущие и сосущие!!» — Авт ПД, 
19.4.26.

В ст. Г. подобного «разделения» нет.

Мая 12. В № 106 С Пн, в фельетоне Ф. В. Булгарина «Журнальная 
всякая всячина», приведена цитата из «Писем об изучении при
роды» Г.: «Наполеон есть вверх ногами поставленный Карл Ве
ликий» (см. Г III, 117). См. мая 25.
Мая 13. Письмо Г. к Е. Ф. Коршу с приглашением прийти к нему 
обедать. Вместе с Г. подписано Кетчером и Грановским.—. Зап. 
ЛБ, вып. 32. М., 1971, с. 188-189.
Мая 23. Н. М. Языков сообщает А. М. Языкову, что после лекций 
С. П. Шевырева гр. С. Г. Строганов «делал выговор» ему. Язы
ков полагает, что «Строганова против Шевырева водит» «Гер- 
цешки Партия: Грановский, Корш, Редкин, Крылов».— Авт. ПД, 
19.4.26.
Мая 25. Ц. р. № 6 ОЗ, где опубл, ст. Белинского «Несколько слов 
о фельетонисте «Северной пчелы» и «Хавронье»» (ст. IV под рубри
кой «Литературные и журнальные заметки»). Касаясь фразы из 
«Писем об изучении природы», приведенной Ф. В. Булгариным 
в фельетоне СПч (см. мая 12), Белинский замечает, что она, «наде
емся, никому не покажется странною, если ее прочтут не отдельно, 
а в этом отрывке», и, приведя далее отрывок из «Письма первого» 
цикла Г. «Письма об изучении природы», заключает: «Прочитав 
эти строки, кто це согласится, что они написаны не фельетонистом 
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«Северной пчелы», а человеком нового поколения, который вла
деет умом, сведениями и талантом?.. Кто не согласится, что фелье
тонисту в этой статье всё должно казаться нелепостью, потому что 
человеческому и особенно старческому самолюбию отрадно счи
тать вздором всё, что понять оно не в состоянии» (отд. VIII, с. 115— 
116; Белинский, IX, 139).
Мая 28. Г. через И. В. Базунова послал А. А. Краевскому «Пись
мо четвертое» из цикла «Письма об изучении природы».— Г XXII,
237. См. июля 31.

Участвовал в проводах М. А. Языкова.— Г XXII, 238.
Мая 29. Письмо Г. к А. А. Краевскому. Сообщает, что послал чет
вертое «Письмо об изучении природы», «V скоро будет готово». 
«Получили ли вы мое 3 «письмо» и мою повесть? <«Кто виноват?», 
гл. I—IV). Напечатаете ли последнюю?» «Я еду на дачу—это зна
чит примусь опять за работу. Если повесть пойдет, то я напишу 
к ней еще главу, другую». Спрашивает, не поместит ли Краевский 
«опять статейку Бодянского» (см. февраля 28), — «он порывается». 
Сообщает, что И. В. Киреевский отказался от обязанностей редакто
ра М. Грановский и Е. Ф. Корш «очень заняты изданием лекций 
Крюкова», но статьи их будут. Просит кланяться Белинскому. 
Посылает рец. Кавелина на «Синбирский сборник» (М., 1845; 
напечатана в № 7 ОЗ за 1845).— Г XXII, 237—238. См. июня 4.
Весна. Письмо Г. к Т. А. Астраковой. О денежных расчетах при 
снятии дачи в Соколове.— Г XXII, 237.
Апрель — май. Ответ Г. на неизв. письмо А. Л. Витберга, которое 
«обрадовало <...> безмерно». «Вы летом собираетесь сюда, очень, 
очень будем рады». «Почти исключительно занимаюсь естество
ведением — не совершенно бесплодно, это вы можете видеть по 
некоторым статьям в журналах.— В семейном кругу я так же 
счастлив, как был в первый день после свадьбы».— Г XXII,
238.
Май. Г. работает над «Письмом пятым» («Схоластика») из цикла 
«Письма об изучении природы».— Г XXII, 237. См. июня около 12.
Июня 4. Ответ А. А. Краевского (неизв.) на письмо Г. от мая 29.— 
См. Г XXII, 401.
Июня начало. Г. с семьей и М. К. Эрн переехал на дачу в Соко
лово.— Г XXII, 240; БиД, Г IX, 207, 208; Рейхелъ, 37. По сосед
ству поселились Кетчер и М. С. Щепкин.— Анненков, 261.

Письма Г. к приехавшим в Москву А. В. и А. Л. Витбергам 
с приглашением к себе обедать «на даче близ села Богородского» 
12 июня.- Г XXII, 239.
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Июня около 12. Г. заканчивает «Письмо пятое» («Схоластика») 
из цикла «Письма об изучении природы».— Г XXII, 240. См. ок
тября 31.

Приехавший из Петербурга Некрасов посетил Г. на даче в 
Соколове.— Г XXII, 240.

В Соколово приехал И. В. Павлов. «Мы с Засядкой отправились 
к Герцену на дачу <...> У Герцена мы нашли Некрасова<...> Мы 
с Некрасовым забавляли честную компанию анекдотами и песня
ми. <...> Наконец кому-то вздумалось предложить ночную прогул
ку по окрестностям — предложение было принято с восторгом 
<...> мы отправились». Ссора Г. с И. В. Павловым.— Письмо 
И. В. Павлова к А. И. Малышеву б. д. (авт. ЛБ, ф. 135, к. 60, 
ед. хр. 66 — А. И. Б а л а н д и н. П. И. Якушкин. Из истории 
русской фольклористики. М., 1969, с. 45, отрывок).
Июня 12. Ответ Г. на неизв. письмо А. А. Краевского. О работе 
над «Письмами об изучении природы»: «Стараюсь теперь всеми си
лами, чтоб изложение новой философии сделать как можно по
пулярнее: всё обвиняют в темноте мои статьи». «Я теперь на пре
великолепной даче <...> занимаюсь с утра до ночи». «Статья Бе
линского о «Тарантасе» <В. А. Соллогуба) верх совершенства» 
(в № 6 ОЗ за 1845; ср. БиД, Г IX, 29).- Г XXII, 240.
Июня около 19. «Продолжал писать статью об истории философии» 
(очевидно, «Письмо шестое» — «Декарт и Бэкон» — из цикла 
«Письма об изучении природы»; см. июнь).— Г II, 412.
Июня 19. Запись Г. в новом дневнике: «Последнее время было тихо, 
о теоретических занятиях писать редко хочется, да если и хо
чется — в статьях, а не здесь».— Г II, 411—412.
Июня до 23. Г. закончил работу над «Письмом шестым» («Декарт 
и Бэкон») из цикла «Письма об изучении природы».— Г XXII, 
240. См. июнь.
Июня 23. Ответ Г. на неизв. письмо А. А. Краевского. Если по
весть («Кто виноват?») «не пригодится для двух будущих №»,. 
просит вручить ее Белинскому, «а тот передаст Некрасову в аль
манах» («Петербургский сборник»): «Мне именно теперь не хочет
ся ее продолжать». О «Письме шестом» из цикла «Письма об изу
чении природы» замечает: «Мне кажется оно удачнее всех других»; 
«замышляет» написать в отделе критики о кн. А. Гумбольдта «Кос
мос» (ч. 1, 1845 — см. августа вторая половина). «Я живу на пре
восходной даче, которая пленила всех петербуржских гостей».— 
Г XXII, 240-241. См. июля 5.
Июня около 28. Г. приезжал из Соколова в Москву.— См. письмо 
И. В. Павлова к А. И. Малышеву от июня 28 (авт. ЛБ, ф. 135, 
к. 60, ед. хр. 66).
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Июня 28. И. В. Павлов в письме к А. И. Малышеву сообщает, что 
Г. через Е. Ф. Корша предложил примирение. «Эка великая фи
гура! Не мог сам заехать и попросить извинения <...> Впрочем, 
он добрый малый». — Авт. ЛБ, ф. 135, к. 60, ед. хр. 66.
Июнь. Авторская дата «Письма шестого» («Декарт и Бэкон») и 
«Письма седьмого» («Бэкон и его школа в Англии») из цикла Г. 
«Письма об изучении природы».— Г III, 254, 273. См. 1845, ок
тября 31; 1846, февраля 28.
Июня конец. К Г. в Соколово приезжал П. В. Анненков и был 
принят «с величайшим радушием».— Анненков, 262 и 208.

В Соколове несколько дней провел Грановский с женой.— Г 
XXII, 241.

Спор в Соколове, в котором приняли участие Г., Грановский, 
Кетчер, Е. Ф. Корш и др., об отношении к народу вообще и к «рус
ской женщине из народа», в частности. Свидетелем спора был 
П. В. Анненков.— Анненков, 262—266.

Надпись Г.— П. В. Анненкову на оттиске «Письма первого» 
и «Письма второго» из цикла «Письма об изучении природы».— 
Г XXII, 281, с датой «<лето>».

Уточняется временем пребывания Анненкова в Соколове.

Июня 30. Ц. р. № 7 ОЗ, где опубл. «Письмо третье» («Греческая фи
лософия») из цикла Г. «Письма об изучении природы» (Г III, 142— 
187).
Июля 5. Ответ А. А. Краевского (неизв.) на письмо Г. от июня 23. 
Послан с К. А. Горбуновым.— См. Г XXII, 404.
Июля 31. Ц. р. № 8 ОЗ, где опубл. «Письмо четвертое» («Последняя 
эпоха древней науки») из цикла «Письма об изучении природы» 
(Г III, 188-217).
Июля 28—29 или августа 4—5. И. И. и А. Я. Панаевы гостили 
у Г. в Соколове.— Г XXII, 240, 242; Панаев, 209—212. См. ав
густа И.
Августа 6. И. И. Панаев в приписке к письму А. Я. Панаевой 
пишет Белинскому: «Герцен вам очень кланяется. У вас с ним, 
говорят, была переписка насчет К. Серг. <Аксакова>, несколько 
щекотливая. Не знаю, как вы,— но у Герц<ена> не осталось ни 
малейшей горечи к вам. Он любит вас крепко. Статья его о Ше- 
выреве, Погодине, Булгарине и Грече <«Ум хорошо, а два луч
ше» — см. октября 10>, которую он отдал Некрасову в альманах,— 
верх остроумия. Не знаю, можно ли только печатать».— «В. Г. Бе
линский и его корреспонденты». М., 1948, с. 219. См. 1844, конец 
года — 1845, августа до 6.
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Августа начало. Письмо Г. к Е. Б. Грановской. Приглашает к се
бе на дачу; просит передать письмо П. Г. Редкину (неизв.).— 
Г XXII, 241 и 443 (№ 81).

Г. посетил в Соколове И. В. Павлов.— См. письмо И. В. Пав
лова к А. И. Малышеву от 13 августа (авт. ЛБ, ф. 135, к. 60, ед. 
хр. 66).

В Соколове гостила П. П. Медведева.— Г XXII, 241.
Августа 11. А. Я. Панаева пишет Белинскому: «Герцен так же 
остроумен, как и прежде; жена его прекрасная женщина. Саша 
чудесный мальчик! Хотела бы я, чтоб Языков посмотрел на вос
питание Саши Герцена: ему тут было бы чему поучиться». Соби
рается поехать «на дачу к Герцену на неделю».— «В. Г. Белин
ский и его корреспонденты». М., 1948, с. 220.
Августа 12 (24). Письмо И. II. Галахова к Г. из Туна. Об их бли
зости в Москве: «С тобой, Г., в откровенности и во взаимном дове
рии провели мы вместе много недурных вечеров». «Изучение сла
вянских) народов и сближение с ними<...)почти обязательно для 
русских».— РМ, 1892, № 7, с. 95—96 (с купюрами); авт. ЦГАЛИ, 
ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 221.
Августа 13. И. В. Павлов пишет А. И. Малышеву, что оконча
тельно разошелся с Г.— Авт. ЛБ, ф. 135, к. 60, ед. хр. 66.
Августа середина, после 11. А. Я. Панаева гостила в Соколове 
у Г.— См. августа И.
Августа30. Ц. р. №9 ОЗ, где во вступительной ст.«Об издании «Оте
чественных записок» в 1846 году» (с подписью: «Редактор и изда
тель А. Краевский») говорилось: «Образованная публика, вероят
но, обратила внимание на «Письма об изучении природы» г-на 
Искандера (псевдоним), который, под этим скромным названием, 
представляет краткий очерк истории философии с современной 
точки зрения: письма эти будут продолжаемы и в 1846-м году» 
(с. 2).

То же повторено и в № 12 ОЗ (с. 2).

Лето. У Г. в Соколове бывал художник К. А. Горбунов. Здесь 
им были выполнены портреты Г. и его друзей (позднее литографи
рованные), а также сделан шуточный рисунок, изображающий Г., 
Грановского, Е. Ф. Корша, И. И. Панаева, П. В. Анненкова и 
др. во время ночной беседы в «садовом павильоне Соколовского пар
ка».— Анненков, 268; ЛН, т. 41-42, с. 626; Г XXII, 242; сб. 
«А. И. Герцен. 1812-1870». М., 1949, с. 114-115.
Август. Надписи Г. на оттисках «Письма третьего» из цикла 
«Письма об изучении природы» — П. В. Анненкову и Гранов-' 
скому.— Г XXII, 281.
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Августа вторая половина. Письмо Г. к А. А. Краевскому. Обе
щает на днях отправить через И. В. Базунова «пятое письмо» (из 
цикла «Письма об изучении природы»), которое «совершенно го
тово». «Шестое «письмо»» (речь идет о письме восьмом) «также близ
ко к концу». «Об «Космосе» писать не буду <см. июня 23>: книга 
эта оказывается просто компиляцией, жаль на выписки тратить 
время». Просит скорее поместить отрывок из «Древней истории» 
Д. Л. Крюкова. «Повесть <«Кто виноват?») решительно не пишет
ся, я паки советую поместить ее отрывком». В случае, если Краев- 
ский ее не напечатает, то Некрасов возьмет ее в свой альманах 
(«Петербургский сборник»). Высоко оценивает рец. Белинского- 
на «Славянский сборник» Н. В. Савельева-Ростиславича (ОЗГ 
№ 8 за 1845). Получил оттиски «второй статьи» («Письма треть
его» — «Греческая философия» — из цикла «Письма об изучении 
природы») и ждет экз. «четвертого письма». Послано с К. А. Гор
буновым.- Г XXII, 242-243.

Письмо Грановского к Б<откину?): «Герцен и его колония про
цветают в здравии и веселии. Я бываю у них почти всякую неде
лю».— «Щукинский сборник», вып. 10. М., 1912, с. 224.
Сентября 8 (20). Письмо И. П. Галахова к Г. из Венеции. Про
сит помочь ему продать несколько картин.— РМ, 1892, № 7, с. 95 
(аннотация); авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 221.
Сентября начало. Письмо Г. к А. А. Краевскому. Посылает два 
«письма» (пятое и шестое) из цикла «Письма об изучении природы». 
Оттиски четвертого «письма» («Последняя эпоха древней науки») 
получил. «Следующее «письмо» будет об реализме в Англии, потом 
еще об реализме во Франции в XVIII. Сим на 1845 год я и заклю
чаю. Если вы желаете, то с будущего начну продолжение этих 
писем, но уж там пойдет речь о Германии». Просит обратить 
внимание на опечатки, «главное — на те, которые меняют смысл,— 
об остальных мне дела нет». ««Письмы» мои здесь находят много 
доброжелателей». «Что же с повестью?» Просит вручить К. А. Гор
бунову 350 руб.— Г XXII, 243. См. сентября 16.
Сентября 15. Письмо Г. к Е. Ф. Коршу. Поздравляет с именина
ми его жены — С. К. Корш.— Зап. ЛБ, вып. 32, М., 1971, с. 189.
Сентября 16. Ответ А. А. Краевского (неизв.) на письмо Г. от 
сентября начала.—См. Г XXII, 407.
Сентября 19. М. С. Щепкин пишет А. А. Краевскому: «Герцен и 
Кетчер на даче до сих пор».— А. Клинчин и Т. Ельни ц- 
к а я. Новое о Щепкине (сб. «Вопросы театра», М., 1965, с. 286).
Июня начало — сентябрь. Надписи Г. на рисунке о изображение^ 
ДО. к. Эрн.— Г XXX, 633.



344 1845. Соколово, Москва

У|Г. в Соколове бывал поэт Д. А. Засядко.— Анненков, 268.
Споры в Соколове внутри кружка Г. и Грановского по идей

ным и философским вопросам.— Анненков, 262—267, 270—275. 
Июня вторая половина — сентябрь. «Почти всякую неделю в 
субботу» в Соколово приезжают Т. Н. и Е. Б. Грановские, 
Е. Ф. Корш; остаются ночевать, «иногда» уезжают в понедель
ник.— БиД, Г IX, 208; Анненков, 261—270; Панаев, 209—212. 
Август—сентябрь. Г. работает над «Письмом восьмым» («Реализм») 
из цикла «Письма об изучении природы».— Г XXII, 242, 243.
Сентябрь. Авторская дата «Письма восьмого» («Реализм») из цик
ла «Письма об изучении природы».— Г III, 315. Ср. ноября около 
27.
Октября 3. Запись в дневнике Г. «Более шести месяцев прошло, 
и я не заглядывал в журнал, и не писал в него <...> жизнь шла 
довольно тихо». В связи с «вестями» о «скитанье» Ог. замечает: 
«Я не токмо не против заграничной жизни, но допускаю в 
известных случаях экспатриацию, но не для того, чтоб жить там 
праздному и проживать все свое состояние пошло».— Г II, 412. 
Октября 8. К. С. Аксаков пишет Ю. Ф. Самарину об ОЗ: «Какая 
подлость, низость, и они берут на себя роль проповедывать высо
кие мысли. И наши знакомые Гр. и Гер. участвуют в них».—Авт. 
ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 5, ед. хр. 33, л. 42.
Конец сентября — октября начало. Г. с семьей вернулся из Со
колова в Москву.— Г XXII, 243, 244; ср. Г III, 315.
Октября начало. Письмо Г. к Ог.; не было окончено и отправле
но (неизв.) («Потом Гр<ановский> писал к Фролову почти то же 
самое» — ср. октября 17).— См. Г XXII, 246 и 443 (№ 82).
Октября 10. Некрасов в письме к Кетчеру просит сказать Г., 
«чтоб он привез или прислал статью «Ум хорошо, а два лучше», 
адресуя на Белинского, и поскорей кончил другую начатую 
статью» («По разным поводам» из цикла «Капризы и раздумье»). 
«Его с нетерпением ждут в Петербурге все знающие и любящие».— 
Некрасов, X, 45.
Сентябрь — октября первая половина. Г. работает над гл. I— 
IV «Кто виноват?» — Г XXII, 242, 244. См. октября 16 и 24; 
В. А. П у т и н ц е в. Герцен-писатель, М., 1963, с. 61—62.
Октября 16. Письмо Г. к А. А. Краевскому. Посылает оконча
ние «Письма седьмого» («Писем об изучении природы») и ст. Ка
велина «о превосходной диссертации Соловьева» («Об отношениях 
Новгорода к великим князьям», М., 1845). «Повесть моя окончена 
и переписывается, вы ее можете поместить в декабрьскую кциж- 
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ку <...> явится к вам через неделю» (гл. I—IVч. I «Кто виноват?»). 
Просит напечатать особо 50 экз., «здесь она произвела фурор».— 
Г XXII, 243-244.
Октября 17. Грановский пишет Н. Г. Фролову, что не верит в 
скорый, приезд Ог.: «Я не могу вспомнить о нем без глубокой пе
чали. Герцен тоже». Осуждает Ог. за праздную жизнь за грани
цей: «Говорят, что в России не для всякого возможна деятельность. 
Это оправдание людей, которые не хотят ничего делать. Герцен, 
Кетчер, Корш много делают, каждый в своей сфере. А богатый 
человек у нас может делать бесконечно много пользы». Сожалеет, 
что Фролов «мало знает» Г.: «Встреча и близкое знакомство с та
ким человеком доставило бы тебе много радости. Это одна из 
самых чистых, умных и твердых натур, которые мне встретились, 
несмотря на его наружное легкомыслие». — Грановский, 420—421. 
Октября середина. Приписка Г. — Грановскому в письме Нат. Ал. 
к Е. Б. Грановской. Просит прислать запрещенную в России кн. 
И. Г. Головина «La Russie sons Nicolas I» (P., 1845 — «Россия
при Николае I»). «Я тебе ее возвращу очень скоро. Запечатай ее».— 
Г XXII, 244.
Октября 24. Письмо Г. к А. А. Краевскому. «Повесть <«Кто 
виноват?», гл. I—IV) я окончил, т. е. до женитьбы, и посылаю 
ее к вам <...> через Базунова.—Я думаю месяца через два окон
чить и вторую часть, но для этого мне предварительно необходимо 
узнать, как понравится публике 1-я часть». «У повести попрошу 
заглавие переменить и поставить: «Кто виноват?»», сопроводив 
ее эпиграфом (ср. Г IV, 5). «Вместо подписи я поставил только 
букву И (Искандер). Так и прикажите напечатать». Просит раз
решения послать «небольшую статейку», написанную «для некра
совского сборника», на имя Краевского (ст. «По разным поводам» 
из цикла «Капризы и раздумье»).— Г XXII, 244—245.
Октября 25 (ноябряб). Письмо Ог. из Парижа к Г. и Грановскому 
с припиской H. М. Сатина. О желании возвратиться в Россию. 
«Вообрази себе <...> что без тебя и не дома <...> я ничего не могу 
делать ине в силах преодолеть бродячести моей настоящей жиз
ни».— ЛН, т. 63, с. 87—88. См. ноября 22.
Октября 29. Последняя запись в дневнике Г. (начат 1842, марта 
25). «И на последнем листе повторится то же, что было сказано на 
первом. Страшная эпоха для России, в которую мы живем, и не 
видать никакого выхода».— Г II, 412—413.
Октября около 30. Письмо Г. к А. А. Краевскому. Просит пере
дать Некрасову приложенную к письму «тетрадку» (со ст. «По 
разным поводам» — см. октября 24). «Прочтите ее; если вы желае
те, я такую же, т. е. в том же роде, пришлю для «От. зап.»». Спра
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шивает, читал ли Краевский ст. «Ум хорошо, а два лучше», кото
рую Г. послал Белинскому. Просит ответить в ОЗ на грубую вы
ходку Ф. В. Булгарина (фельетон «Журнальная всякая всячина» 
в СПч от 27 октября 1845) против «знаменитого и великого химика» 
Ф. Распайля.— Г XXII, 245.

Г. сам откликнулся на фельетон Булгарина в ст. «Публичные чтения г-на 
профессора Рулье».— См. Г II, 149.
Октября 31. Ц. р. № И ОЗ, где опубл. «Письмо пятое» («Схо
ластика») и «Письмо шестое» («Декарт и Бэкон») из цикла Г. «Пцсь- 
ма об изучении природы» (Г III, 218—241, 242—254).
Ноября 8. Г. на именинах М. С. Щепкина. В числе гостей: Гранов
ский, Кетчер, В. И. и Е. И. Якушкины, актриса А. И. Шуберт 
с матерью.— А. И. Ш у б е р т. Моя жизнь. Л., 1929, с. 97.
Ноября 22. Ответ Г. на письмо Ог. от октября 25. «В каждом письме 
ты пишешь, что принимаешься за работу <...> Да и отчего 
же необходимо ехать в Берлин, в Москву для того, чтобы начать 
что-нибудь делать, что за географическая зависимость, — где 
судьба бросила, там и работай». Послал Н. Г. Фролову «Письма 
об изучении природы». Ироническое замечание в адрес Н. И. Са
зонова.— Г XXII, 245—247. См. декабря 14.

Профессор зоологии Моск, ун-та К. Ф. Рулье начал курс пуб
личных лекций «об образе жизни животных».— МВ, № 149 от 
22 ноября. Г. слушает этот курс.— Г II, 150. Оценку его см. в 
ст. «Публичные чтения г-на профессора Рулье» — декабря 8 и И. 
Ноября около 27. Г. заканчивает «Письмо восьмое» («Реализм») 
из цикла «Письма об изучении природы».— Г XXII, 247. См. 
между 27 ноября и 23 декабря. Ср. сентябрь.

Г. получил «грубое письмо» С. Л. Захарова с требованием 
1500 руб. («т. е. ровно 1000 лишнюю») за портрет Грановского, 
«грозится продать»; «да что же Гранов<ский> — натурщик, что 
ли?»- Г XXII, 247.
Ноября 27. Ц. р. № 12 ОЗ, где опубл, гл. I—IV ч. I «Кто виноват?» 
(Г IV, 9-69).

В отд. «Библиографические и журнальные известия» сообщает
ся: «В отделе «Наук» первых книжек будущего года намечается про
должение «Писем об изучении природы Искандера»» (с. 103).

Письмо Г. к А. А. Краевскому. «Обещанные отрывки из Бэкона 
едут к вам через Базунова, я попрошу их напечатать с тем окон
чанием письма о Декарте, которое еще не напечатано» (были на
печатаны после «Письма седьмого» «Писем об изучении природы»). 
««Письмо» о Локке, Юме и энциклопедистах готово»; спрашивает, 
продолжать ли цикл или приняться «за что-нибудь другое для 
«От. зап»». Просит прислать 50 экз. оттисков «Письма пятого». 
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Спрашивает, не знаком лиКраевский или И. И. Панаев с вице- 
президентом Академии художеств Ф. П. Толстым, чтобы посо
ветовать через него С. Л. Захарову «быть поосторожнее» (см. 
ноября около 27). Ждет портрета П. В. Анненкова (работы 
К. А. Горбунова). Новый (третий) курс публичных лекций Гра
новского по истории средних веков начнется «в будущ<ую> середу» 
(т. е. 4 декабря).— Г XXII, 247—248. См. декабря 17.
Сентябрь — ноябрь. Работа Г. над ст. «По разным поводам» 
(из цикла «Капризы и раздумье»). — См. 1845, октября 10; 1846, 
января 12.
Ноябрь. Письмо П. В. Анненкова к Г. с просьбой раздать друзьям 
отправленные ему 10 экз. своего литографированного портрета.— 
РМ, 1892, № 7, с. 98-100.
Декабря 2. Некрасов пишет Кетчеру о «Кто виноват?»: «Скажи 
Герцену, что его повесть — поистине превосходная повесть, что 
лучше он никогда ничего не писывал и что, читая его повесть, так 
и кажется, что он только и делал весь свой век, что писал повести: 
такая ровность и ни одной фальшивой нотки».— Некрасов, X, 49.
Декабря 8. В № 147 МВ опубл, начало ст. Г. «Публичные чтения 
г-на профессора Рулье» (Г II, 140—144). См. декабря 11.
Декабря около 11. Г. получил от А. А. Краевского оттиски «Пись
ма пятого» «Писем об изучении природы».— Г XXII, 248.
Декабря 11. В № 148 МВ опубл, окончание ст. Г. «Публичные 
чтения г-на профессора Рулье» (Г II, 144—150). См. декабря 8.

Письмо Г. к А. А. Краевскому. «Завтра отошлю к Базунову 
«письмо» о Локке и энциклопедистах — оно будет интересно» 
(восьмое из «Писем об изучении природы»— см. декабря 23). Про
сит выдать К. А. Горбунову 250 руб. Спрашивает, «правда ли», 
что болен Белинский, и не прислать ли ст. «о дуэли (в историче
ском смысле)» («Несколько замечаний об историческом развитии 
чести»), написанную для одного сборника (какого — неизв.).— 
Г XXII, 248. См. декабря около 23.

Запись в дневнике М. П. Погодина: «Был по утру Мельгунов— 
и сказывал, что даже Герцен восхищается статьей о Тургеневе».— 
Барсуков, VIII, 238.

Ст. М. П. Погодина «Воспоминания об Александре Ивановиче Тургене
ве».— МВ, № 148 от 11 декабря (А. И. Тургенев скончался 3 декабря 1845 г. 
в Москве).
Декабря 14 (26). Ответ Ог. на письмо Г. от ноября 22. В связи 
с упреками Г. объясняет свои отношения к Н. И. Сазонову и 
М. Л. Ог. Посылает письмо Н. Г. Фролова к Г. (неизв.). 
— Звенья, I, 108—111. Н. М. Сатин в приписке пишет о своем и Ог. 



348 1845. Москва

бездействии: «Знаю, что приходит время, когда человек должен 
нести всю ответственность на самом себе или гибнуть. Рад, что 
хоть ты и Грановский бодро несете ее».—Там же, с. 111—112. 
Декабря 17. Ответ А. А. Краевского (неизв.) на письмо Г. от но
ября 27.— См. Г XXII, 411.
Между 27 ноября и 23 декабря. Г. вносит поправки в «Письмо 
восьмое» («Реализм») из цикла «Письма об изучении природы». 
«Теперь» статья «готова».— Г XXII, 249. См. 1846, марта 31.
Декабря около 23. Получил ответ от А. А. Краевского на письмо 
от декабря 11 и «вслед за тем» от него же 108 руб. сер., передан
ные книгопродавцом Н. Н. Глазуновым.— Г XXII, 249.

Возможно письмо Г. к Кавелину о гонораре за ст. о диссер
тации С. М. Соловьева (см. октября 16).— См. Г XXII, 249 и 443 
(№ 83).
Декабря 23. Письмо Г. к А. А. Краевскому. «Я не ожидал вовсе 
такого успеха от повести <«Кто виноват?»); ее и здесь все очень 
хвалят.— А это побудило меня сейчас же засесть за продолже
ние, и я написал целое отделение, имеющее точно так, как первый 
отрывок, относительную целость и между тем внутреннюю связь». 
Может прислать продолжение «к февральской или, вернее, к мар
товской книжке» ОЗ. О готовности восьмого «Письма об изучении 
природы». «О Спинозе и Лейбнице не буду писать по крайней мере 
до лета, когда уеду на дачу». Советует перепечатать в ОЗ диссер
тацию С. М. Соловьева (см. октября 16) — «презамечательная». 
Обещает написать еще статью о публичных лекциях К. Ф. Рулье 
(не была написана), «но об Гранов<ском) не буду; на это много 
причин». Приедет в Петербург «не ближе конца зимы или начала 
осени». -Г XXII, 248-249.
Декабря 29. Запись в дневнике М. П. Погодина: «Погребение Ва
луева. Завтракали все вместе. Герцен с комплиментами о статье 
о Тургеневе» (см. декабря И).— Барсуков, VIII, 237.
Декабря 30. Рождение дочери Г,— Елизаветы (Лики).—Г XXII, 
249.
Декабрь. Надписи Г. на оттисках гл. I—IV «Кто виноват?» — 
П. Я. Чаадаеву и Е. И. Герцену.— Г XXII, 282.

Надпись Г.— Кетчеру на оттиске пятого и шестого «писем» 
из цикла «Письма об изучении природы».— Г XXII, 282.

Грановский пишет Н. Г. Фролову, что посылает ему «вексель 
в 593 франка, или 525 рублей», «остальные 150 высланы Герце
ном, у которого находились деньги за акции предполагаемого 
журнала, Ивану Павловичу (Галахову)».— Грановский, 421.
Декабрь <?>. Белинский вписывает начало «Кто виноват?» 
в свой экз. № 12 ОЗ за 1845 г. вместо утраченных с. 195—196 (воз
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можно, этот № ОЗ в библиотеке Белинского представляет собою 
переплетенные корректурные листы).— ЯН, т. 55, с. 535—536.
Декабря вторая половина. Надпись Г. на оттисках ст. «Публич
ные чтения господина профессора Рулье»— С. И. Астракову, 
Грановскому, Кавелину, Кетчеру.— Г XXII, 282—283.
Декабря 31. Письмо Г. к Т.А. Астраковой с сообщением о рожде
нии дочери.— Г XXII, 249.

Письмо Г. к Кавелину о рождении дочери: «Вчера часов в пять, 
в то время, как я собирался на маскарад к гр. Панину».— 
Г XXII, 249-250.

Ц. р. № 1 ОЗ за 1846 г. со ст. Белинского «Русская литература 
в 1845 году». Говоря о том, что «ряд оригинальных произведений 
по части изящной прозы» в ОЗ за 1845 г. «заключился одною из 
тех повестей, которые составляют приобретение литературы, а не 
литературного только года», Белинский пишет: «Мы говорим о 
превосходной повести «Кто виноват?», напечатанной в последней 
книжке нашего журнала. Эта повесть не принадлежит к числу тех 
произведений, запечатленных высокою художественностью, ко
торая иногда творит из ничего, не заботясь ни о цели, ни о ничто
жестве содержания; но эта повесть не принадлежит и к числу 
тех умных произведений, в которых лишенный фантазии автор, 
словно в диссертации, развивает свои мысли и взгляды о том или 
другом нравственном вопросе и в которых нет ни характеров, ни 
действия. Автор повести «Кто виноват?» как-то чудно умел довести 
ум до поэзии, мысль обратить в живые лица, плоды своей наблю
дательности — в действие, исполненное драматического движе
ния. Какая во всем поразительная верность действительности, 
какая глубокая мысль, какое единство действия, как все сораз
мерно—ничего лишнего, ничего недосказанного; какая ориги
нальность слога, сколько ума, юмора, остроумия, души, чувства! 
Если это не случайный опыт, не неожиданная удача в чуждом 
автору роде литературы, а залог целого ряда таких произведений 
в будущем, то мы смело можем поздравить публику с приобрете
нием необыкновенного таланта в совершенно новом роде». Среди 
статей, помещенных в ОЗ по отделу «Наук и искусств», Белин
ский называет «Письма об изучении природы» Г. (отд. V, с. 14—15, 
19; Белинский, IX, 396, 402).

В отд. «Библиографическая хроника», в подборке «Библиогра
фические и журнальные известия» сообщается, что «в весьма не
продолжительном времени выйдет уже оканчиваемая печатанием 
книга: «Петербургский сборник, изданный Николаем Некрасо
вым». Среди произведений сборника названы «Капризы и раз
думье» Искандера (с. 39).
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1842—184«

1842, июля вторая половина —1846. 6 писем Г. к Т. А. Астра- 
ковой.- Г XXII, 268-270.

Г. встречался с Л. В. Сухово-Кобылиным: в письме Ог. 
к Г. от 18 ноября 1846 он упоминается среди близких знакомых 
Г. и Ог.- Ог., II, 382.

Г. бывал у М. Д. Ховриной, хозяйки одного из моек, сало
нов.- БиД, Г VIII, 189-190; БиД, Г IX, 119-120; Пассек, II, 
320.

М. Д. Ховрина была сестрой моек, обер-полицмейстера И. Д. Лужина и 
жила с ним в одном доме. Г. вспоминал: «Наши речи и речи небольшого круга 
друзей, собиравшихся у них, так иронически звучали, так удивляли ухо в 
этих стенах, привыкнувших слушать допросы, доносы и рапорты о поваль
ных обысках». — БиД, Г VIII, 189—190.

Г. бывал в салоне баронессы М. П. Шоппинг (Шеппинг).—Б. Н. 
Чичерин. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929 , 
с. 105—106. См. 1849, марта 9.

Г. навещал молодой семинарист, сын подмосковного священ
ника, которому он давал читать ОЗ. Семинарист рассказывал Г., 
«как жадно в высшем курсе семинарии учащиеся» читают философ
ские ст. Г.- БиД, Г IX, 204-205.

Знакомство Г. с Н. В. Альбертини, т'огда учеником моек, гимна
зии. Г. оказывал ему материальную помощь.— ЯН, т. 61, с. 882.

Письмо П. Я. Чаадаева к Г. Просит «дать на время Уварову 
документ» (какой — неясно), переданный Чаадаевым Г.— 
П. Я. Ч а а д а е в. Сочинения и письма, т. I. М., 1913, с. 315.

1843— 184«

Е. Б. Грановская в письме к М. Ф. Корш упоминает о ее посе
щении Герценов.— Авт. ЛБ, Г—О.Х.9.

1844— 184«

Приписка Г. в письме Нат. Ал. к М. Ф. Корш. Просит прислать 
его статьи (какие — неизв.).— Г XXII, 270.

Чернышевский знакомится с сочинениями Г.— А. Н. П ы- 
п и н. Мои заметки. М., 1910, с. 13.
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1845—1846

1845, декабрь — 1846, января первая половина, Г. работает над 
«второй частью повести» «Кто виноват?» (гл. V—VII окончатель
ной ред. >.— Г XXII, 248, 251. См. 1846, февраль.
Весна 1845 — весна 1846. Письмо Г. к Кетчеру с приглашением 
«отправиться во 2-м часу к Коршу», а оттуда обедать к Гранов
скому.- Г XXII, 255.
1845—1846. Письмо Г. к Д. П. Голохвастову. Сообщает, что «пре
провождает (...) долю статуэток» — «ежели вам угодно иметь 
другие, я выпишу».— Г XXII, 270.

Вероятно, статуэтки-карикатуры Н. А. Степанова на писателей реак
ционного лагеря; первые из них созданы в середине 1840-х годов. — 
С. С. Трубачев. Карикатурист Степанов (ИВ, 1891, № 3, с. 753).

Г. несколько раз встречался с Ф. Ф. Вигелем.— Г XVIII, 78.
Знакомство и встречи Г. с чешским писателем и публицистом 

К. Гавличеком.— См. письма Д. Л. Мордовцева к Некрасову от 
29 апреля и ,3 июля 1868 г. (ЛН, т. 51-52, с. 402—403).

1846

Января 2. Письмо Белинского к Г. «Давно мне сильно хотелось 
поговорить с тобою (... > о твоих статьях «Об изучении природы», 
и о твоей статейке «О пристрастии» (вероятно, ранняя ред. ст. Г. 
«Новые вариации на старые темы» — см. Г II, 444у, и о твоей пре
восходной повести, обнаружившей в тебе новый тадант, который 
(... > лучше и выше всех твоих старых талантов» («за исключением 
фельетонного»), «об истинном направлении и значении твоего 
таланта, и обо многом прочем». «Твердо решился оставить» ОЗ (это— 
«пока тайна»), в связи с этим собирается издать альманах. Просит 
для него повесть (ч. II «Кто виноват?») и еще «что-нибудь легонь
кое, журнальное, юмористическое о жизни или российской словес
ности, или о том и другом вместе».— Белинский, XII, 252—526. 
См. января между 5 и И.
Января 3. Надписи Г.: на своем портрете— С. Н. Кетчер и 
на портрете Е. Ф. Корша—С. К. Корш (литографии работы К. А. 
Горбунова).—ГXXII, 283, с датой «(январь>», которая уточнена 
по подлиннику, хранящемуся в музее-усадьбе «Абрамцево»; 
Зап. Л Б, вып. 32 . М., 1971, с. 184.
Января до 7. Письмо Г. к Ог. (неизв.).— См. Г XXII, 443 (№ 84); 
января 15.



352 1846- Москва

Января 10 (22). Письмо Ог. к Г. из Берлина. «Надеюсь через 
две недели обнять вас».— РМ, 1891, №8, с. 19—21. См. марта 
около 1.
Января между 5 и 11. Ответ Г. (неизв.) на письмо Белинского от 
января 2. Не считая возможным передать в альманах продолже
ние «Кто виноват?», Г. обещал написать новую повесть, Предла
гал деньги.— См. Г XXII, 443 (№ 85, с датой «(начало января)»); 
января 14.
Января 12. Ц. р. «Петербургского сборника, изданного Н. Некра
совым» (СПб., 1846), где опубл, (под заглавием «Капризы и раз
думье») ст. Г. «По разным поводам» из цикла «Капризы и раз
думье» (Г II, 73—85).
Января 14. Ответ Белинского на письмо Г. от января между 5 и И. 
На обещание Г. вместо продолжения «Кто виноват?» дать 
«новую повесть» замечает: «Делай как знаешь. Но только на но
вую повесть твою мне плоха надежда (... >Чтобы ты успел написать 
новую повесть — невероятно, даже невозможно». Настаивает, 
чтобы продолжение «Кто виноват?» появилось в альманахе. Жа
луется на состояние здоровья, «страшно оставить жену и дочь 
без куска хлеба». Соглашаясь на предложение Г., просит прислать 
500 руб. Отзыв о портретах Г., Грановского, Нат. Ал., М. С. Щеп
кина и др. работы К. А. Горбунова.— Белинский, XII, 256— 
259. См. января между 17 и 23.
Января 15 (27). Ответ Ог. из Берлина на письмо Г. от января до 
7. Прочитал третье «Письмо об изучении природы»: «Как-то бла
годетельно повеяло на меня отовсюду (...) Написана она несрав
ненно лучше, чем статья о буддизме (из цикла «Дилетантизм в 
науке») и проч.». «Нетерпеливо» хочет прочесть «Кто виноват?» 
«Через 2 недели вместе!»— Ог., II, 377—381.
Января 18. Г. в Большом театре на первом представлении драмы 
С. А. Гедеонова «Смерть Ляпунова».— БиД, Г IX, 137; МВ, 
№№ 7, 8 от 15 и 17 января 1846 г.
Января 19. Письмо Г. к А. А. Краевскому. «Вторая часть пове
сти («Кто виноват?») готова и переписывается», «к 1 февраля 
она будет у вас». Настаивает: «Если что-нибудь важное, например, 
происхождение или жизнь до замужества Софи (...) не пропустят, 
ни под каким видом не печатайте, а пришлите мне переправить, 
ибо весь будущий смысл повести исказится от этого». «Я теперь 
только и думаю о повестях». Просит отпечатать 50 «заглавных 
листков» для «Писем об изучении природы» и 50 — для повести. 
Обещает вместе с «Кто виноват?» прислать «превосходную» ст. 
Кавелина (о «Сборнике исторических и статистических сведений 
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о России и народах, ей единоверных и единоплеменных». М., 
1845); советует поместить ее в отделе критики.— Г XXII, 251. 
См. января 21.
Января 21. Г. отправил И. В. Базунову продолжение «Кто вино
ват?» и ст. Кавелина (см. января 19).

Заканчивает письмо к А. А. Краевскому, начатое января 19. 
Повторяет просьбу в случае цензурного вмешательства «возвра
тить <«Кто виноват?») для переработывания». «Повесть эта, не
смотря на то, что она будет состоять из отдельных глав или эпи
зодов, имеет такую целость, что вырванный лист испортит все». 
Просит купить кн., «которой здесь нет»: «W. Hazlitt. Lectures 
chiefly on the Dramatic Literature of the Age of Elizabeth» (В. X э з- 
л и т т. Лекции о драматургии эпохи Елизаветы).— Г XXII, 251 — 
252.
Января между 17 и 23. Ответ Г. (неизв.) на письмо Белинского 
от января 14. О решении печатать продолжение романа «Кто ви
новат?» в ОЗ; обещал в альманах Белинского «Сороку-врровку» и 
«Доктора Крупова»; о согласии Кавелина, С. М. Соловьева, 
М. С. Щепкина также участвовать в альманахе, о предстоящем 
отъезде А. В. Станкевича за границу и его желании взять с собою 
Белинского.— См. Г XXII, 443 (№ 86, с датой «(вторая половина 
января)»); января 26.
Января 23. Дата (в автографе) повести «Сорока-воровка».— Г IV, 
315.
Января 26. Дата «Сороки-воровки» в С.— Г IV, 235.

В № 4 (т. II)«Иллюстрации» опубл, анонимная рец. (Н. В. 
Кукольника?) на «Петербургский сборник» с резким отзывом о 
ст. Г.: «Капризы и Раздумье. Искандера. Начали мы читать Пре
дисловие, нас взяло раздумье; начали читать статью, и нервная 
наша система до того раскапризилась, что мы никак не могли 
прочесть трех страниц. Предисловие уверяет, что в этих Капри
зах есть психологический интерес. Может быть. Мы не ручаемся» 
(с. 59).

Ответ Белинского на письмо Г. от января между 17 и 23. «Твое 
решение <...) отдать «Кто виноват?» Кр<аевско>му, а не мне, со
вершенно справедливо»; сомневается, успеет ли Г. написать для 
альманаха две обещанные «вещицы» (т. е. «Сороку-воровку» и 
«Доктора Крупова»). «Такие вещи, как «Кто виноват?» не часто 
приходят в голову, а между тем одной такой вещи достаточно бы 
для успеха альманаха».— Белинский, XII, 259—261; ср. 412.
Января 30. Письмо Г. к Белинскому (неизв.). Извещал об оконча
нии «Сороки-воровки», о материале для альманаха (ст. Н. А. Мель
гунова и С. М. Соловьева, отрывок из «Записок» М. С. Щепкина) 
и о возможном сотрудничестве Грановского; послал Белин
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скому 100 руб. серебром.— См. Г XXII, 443—444 (№ 87); фев
раля 5.
Января вторая половина. Надписи Г.— Е. Ф. Коршу и Кетчеру 
на оттисках ст. «Капризы и раздумье» («По разным поводам») из 
«Петербургского сборника».— Г XXII, 283 и 284.
Января около 31. Ц. р. № 2 ОЗ, где напечатана заметка Белин
ского о «Петербургском сборнике» (отд. VI, с. 45—46; Белинский, 
IX, 475-476).
Января 31. В № 26 СПч напечатано окончание рец. Я. Я. Я. 
(Л. В. Бранта) на «Петербургский сборник». О ст. Г. «Капризы и 
раздумье» («По разным поводам») сказано, что в ней можно найти 
«несколько дельных заметок о жизни человеческой, страстях 
и пороках, о важности обыкновенных частных или семейственных 
отношений» (с. 103).
Февраля 2. В «Прибавлениях» к № 15 МВ (отд. II) сообщается о 
продаже в моек, книжных лавках «Петербургского сборника». 
Среди его авторов назван Искандер.
Февраля 5. Ответ Белинского на письмо Г. от января 30. «Рад я не
сказанно, что нет причины опасаться не получить от тебя ничего 
для альманаха, так как «Сорока-воровка» кончена и придет ко мне 
во-время». Жалеет, что продолжение «Кто виноват?» «ушло <...> 
из рук»: «Такие повести (если 2 и 3 часть не уступают первой) 
являются редко, и в моем альманахе она была бы капитальною 
статьею».— Белинский, XII, 261—263 (с датой «6 февраля»).

В «Прибавлениях» к № 16 МВ (отд. II) повторяется о про
даже «Петербургского сборника». Среди авторов упомянут Искан
дер.
Февраля 6. Отзыв Н. М. Языкова (в письме к А. М. Языкову) 
о «Петербургском сборнике»: «Все читал — и все дрянь».— Авт. 
ПД, 19.4.27.
Февраля 9. В № 33 «Ведомостей С.-Петербургской городской по
лиции» рец. на «Петербургский сборник»; о ст. Г. «Капризы и раз
думье» («По разным поводам») автор пишет, что, «как и все статьи» 
Искандера, она отличается «глубоким, иногда парадоксальным 
мышлением, и ясною, свободною, отчасти прихотливою формой».

Автор ст.— А. А. Григорьев.— См. Н. И. Мордовченко. Неиз
вестная рецензия Ап. Григорьева на «Петербургский сборник» Некрасова 
(1846) («Ученые записки Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена», 
т. 67, Кафедра русской литературы. Л., 1948, с. 114—116).

Февраля 10. Авторская дата повести «Доктор Крупов» и примеча
ния к публикации повести в С.— Г IV, 268 и 277.
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Февраля около 15. Письмо Г. к Белинскому (неизв.) с выраже
нием сомнения в правильности его решения уйти из ОЗ. О замысле 
«Доктора Крупова»; оценка стих. Некрасова «В дороге» («ты прав, 
что пьеса (...) превосходна») и повести Достоевского «Бедные лю
ди». Передавал приглашение М. С. Щепкина поехать с ним на лето 
в Крым и Одессу. При письме послал свою «Сороку-воровку», ст. 
С. М. Соловьева и Кавелина — для альманаха Белинского.— См. 
Г XXII, 444 (№ 88 ); февраля 19.
Февраля 16. В «Прибавлениях» к № 21 МВ (отд. II) сообщение о 
продаже в моек, книжных лавках «Петербургского сборника». 
В числе авторов назван Искандер.
Февраля 19. Ответ Белинского на письмо Г. от февраля около 15. 
Сообщает о получении денег и статей, о своем объяснении с А. А. 
Краевским. «Твоя «Сорока-воровка» отзывается анекдотом, но 
рассказана мастерски и производит глубокое впечатление. Разго
вор — прелесть, умно чертовски. Одного боюсь: всю запретят. 
Буду хлопотать, хотя в душе и мало надежды. Мысль записок ме
дика («Доктора Крупова») — прекрасна». — Белинский, XII, 
264—267.
Февраля 25. Ответ Г. на неизв. письмо А. А. Краевского о по
правках к «Кто виноват?», предложенных, видимо, цензурой; они 
«незначительны, что не мешает им быть очень глупыми». «Послед
няя часть пишется< ...) к майской или июньской книжке <03> будет 
готова». О решении Белинского уйти из ОЗ: «Мне искренно хоте
лось бы, чтоб «От. зап.» продолжались по-прежнему. А ведь без 
Бел(инского) охладеют многие вкладчики». Просит увеличить 
гонорар за повесть. Благодарит за присылку «английской книжки» 
(см. января 21), интересуется судьбой последней ст. из цикла 
«Письма об изучении природы». — Г XXII, 252—253.
Февраль. Грановский сообщает Н. Г. Фролову, что Г. «собирает
ся съездить на, короткое время в Петербург». «Он счастлив, весел 
по-прежнему и живет не праздно». Недавно написал повесть («Кто 
виноват?»), «исполненную ума, живости и метких замечаний»: 
«Особенно хороша вторая часть, которая будет напечатана в мар
товской книжке» ОЗ. — Грановский, 422. См. марта 31.
Февраля вторая половина. Письмо Г. к Н. А. Мельгунову. Бла
годарит за предложение переслать статьи (для альманаха 
Белинского), «но пользоваться им, кажется, не придется», так как 
«послал часть статей по почте» (см. февраля около 15), а другие 
«ближе конца первой недели не поспеют». «Речь Погодина («Исто
рическое похвальное слово Карамзину» — М, № 1 за 1846) пре
восходна, местами есть старинная риторика, но все искупается 
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благородным направлением и точками». — Г XXII, 253, с датой 
«<конец февраля)».

Н. А. Мельгунов переслал М. П. Погодину письмо Г., сопроводив сло
вами на об. записки Г.: «Ты увидишь, как твоя речь нравится. Записка пи
сана ко мне, не для показу...» (авт. Л Б, ф. 231, оп. 2, к. 20, ед. хр. 86; Бар
суков, VIII, 217-218).

Февраля 28. Ц. р. № 3 ОЗ, где опубл. «Письмо седьмое» («Бэкон 
и его школа в Англии») из цикла «Письма об изучении природы» 
(Г III, 255-291).

Здесь же ст. Белинского о «Петербургском сборнике». Говоря 
об опубл, в нем «статьях теоретического содержания» Белинский 
пишет: ««Капризы и раздумье» Искандера, автора повести «Кто ви
новат?» <...> и разных статей литературно-философского содержа
ния — есть род заметок и афористических размышлений о жизни, 
исполненных ума и оригинальности во взгляде и изложении». 
Приводит «небольшой отрывок» из ст. Г. (отд. V, с. 26—29; Белин
ский, IX, 577—578).

Ц. р. № 4 БдЧ, где опубл, «статья вторая» А. В. Никитенко 
о «Петербургском сборнике». Высоко оценивая «Капризы и раз
думье», автор пишет о Г.: «С его глубоким знанием предмета, с его 
диалектическим искусством, с его взглядом на вещи, склоняющим
ся всегда к живым и великим интересам человечества, взглядом 
одинаково чуждым и пошлых применений и многосторонних, но 
пустых отвлеченностей, он может оказать существенные и важные 
услуги науке, так мало еще у нас обработанной» (раздел. «Крити
ка», с. 51).

Ц. р. т. 8 «Финского вестника» с заметкой о выходе «Петербург
ского сборника»: «Альманах подаст нам приятный повод погово
рить об интересных для русской литературы вещах». Среди 
включенных в сб. произведений названа ст. Г. «Капризы и раз
думье» («По разным поводам»—отд. VI, «Смесь», с. 5). См. апреля 30. 
Марта около 1. Ог. и Н. М. Сатин возвратились из-за границы в 
Москву.— См. письмо Ог. к Н. А. Милютину от марта 14; БиД, 
Г IX, 207; 1842, мая 31 и июня 10.
Марта 3. Ц. р. № 2 М, где опубл, рец. С. П. Шевырева на «Петер
бургский сборник», содержащая резкуюполемику со ст. Г. «Капри
зы и раздумье» («По разным поводам» — с. 186—191).
Марта 9. В «Прибавлениях» к № 30 МВ (отд. II) сообщается о вы
ходе № 3 ОЗ. Среди напечатанных в нем произведений названо 
«Письмо седьмое» («Бэкон и его школа») из цикла «Письма об изуче
нии природы». Сообщается о публикации в разделе «Критика» рец. 
на «Петербургский сборник», в которой говорится и о ст. «Капри
зы и раздумье» Искандера (с. 317).
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Марта 10—12. Письмо Г. к Н. М. Щепкину. Собирается «завтра 
или послезавтра» послать Белинскому вторую партию материалов 
для альманаха, в том числе отрывок из «Записок» М. С. Щепкина 
(см. марта около 15), в который просит внести некоторые поправки 
и дополнения.— Г XXII, 253—254.
Марта 14. Ог. в письме к Н. А. Милютину, служащему в мин. 
вн. дел, сообщает, что «около двух недель» уже в Москве и «был 
очень рад свидеться» с моек, друзьями. Посылая письмо в Петер 
бург с А. А. Тучковым и имея в виду положение поднадзорного 
Г., просит: «Сделайте одолжение, пришлите мне с ним какие-нибудь 
сведения о А.И. <Г. >, если это возможно».— ЛН, т. 61, с. 880. Ответ 
Н. А. Милютина, присланный с А. А. Тучковым, неизв. — См. 
письмо Ог. к Милютину от 15 июня 1846 г. (ЛН, т. 61, с. 880).
Марта около 15. Г. послал Белинскому для альманаха «Доктора 
Крупова», ст. Кавелина, Н. А. Мельгунова и отрывок из «Запи
сок» М. С. Щепкина (см. февраля около 15).— Г XXII, 253; пись
мо Белинского к Г. от 20 марта (Белинский, XII, 267).
Марта около 20. Ф. В. Булгарин в секретной докладной записке 
(«Социалисм, коммунисм и пантеисм в России в последнее время»), 
направленной в III отд., обращает внимание на первые 
опубл, гл. «Кто виноват?» (см. 1845, ноября 27). «Дворяне 
изображены подлецами и скотами, а учитель, сын лекаря, и при
житая дочь с крепостной девкой — образцы добродетели». На за
писке — помета Л. В. Дубельта о том, что он находит «всю повесть 
предосудительною». — М. Лемке. Николаевские жандармы и 
литература 1826 — 1855 гг., изд. 2, СПб., 1909, с. 305.
Марта 20. Письмо Белинского к Г. Подтверждает получение ма
териалов для альманаха (см. марта около 15), высоко оценивает их. 
Называет «Доктора Крупова» «превосходной вещью». Обращаясь к 
Ог., поздравляет его с возвращением в Россию. — Белинский, 
XII, 267-268.
Марта31. Ц. р. № 4 ОЗ, где опубл, гл. V—VII ч. I «Кто виноват?» 
(Г IV, 69—112) и «Письмо восьмое» («Реализм») из цикла «Пись
ма об изучении природы» (Г III, 292—315).

Здесь же — рец. Белинского на «Лексикон философских пред
метов» А.И. Галича, в которой он ссылается на «знаменитую историю 
Коперника, или Копырника, или Покорникаъ, имея в виду ст. Г. 
««Москвитянин» о Копернике» (отд. VI, с. 76; Белинский, IX, 602). 
См. 1843, октября 31.

В рец. на альманах «Первое апреля», изд. Некрасовым, Бе
линский цитирует заметку «Как один господин приобрел себе за 
бесценок дом в полтораста тысяч», заменив фамилию героя «Бед- 
рин» на «Вёдрин», чтобы сделать более ясным намек на М. П. По
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година, за которым закрепилось это имя благодаря фельетону 
Г. «Путевые записки г. Вёдрина» (отд. VI, с. 87—88— Белинский. 
IX, 605). См. апреля 10.
Апреля 1. Ф. М. Достоевский пишет М. М. Достоевскому: «Яви
лась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них осо
бенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров». — Дост. 
Письма. I, 89.
Апреля до 3. Письмо Г. к Белинскому (неизв.). Убеждал принять 
участие в поездке М. С. Щепкина на юг, предлагая Белинскому 
деньги; спрашивал, не скажется ли его уход из ОЗ на их направ
лении. — См. Г XXII, 444 (№ 89, с датой^1 «(начало апреля)»); 
апреля 6.
Апреля 6. Ответ Белинского на письмо Г. от апреля до 3. В связи 
с новыми гл. «Кто виноват?» в ОЗ (см. марта 31) пишет: «Я (...) 
окончательно убедился, что ты — большой человек в нашей лите
ратуре (...) У тебя, как у натуры по преимуществу мыслящей и 
сознательной (...) талант и фантазия ушли в ум, оживленный и со
гретый, так сказать, осердеченный гуманистическим направлением, 
не привитым и по вычитанным, а присущим твоей натуре. У тебя 
страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько 
одному человеку». «Если ты лет в десять напишешь три-четыре то
мика поплотнее и порядочного размера, — ты — большое имя в на
шей литературе и попадешь не только в историю русской литера
туры, но и в историю Карамзина. Ты можешь оказать сильное и 
благодетельное влияние на современность». Просит обещанные 
500 руб. отдать в Москве. Сообщает, что вместе с Некрасовым взял 
билет на 26 апреля для поездки в Москву. — Белинский. XII, 
270—274.
Апреля начало. Г. получил от А. А. Краевского оттиски гл. 
V-VII ч. I «Кто виноват?».- Г XXII, 254.
Апреля около 10. Надпись Г.— Е. Б. Грановской на оттиске гл. 
V-VII «Кто виноват?».- Г XXII, 283.

Н. А. Мельгунов писал М. П. Погодину в связи с выходом в 
свет альманаха Некрасова «Первое апреля» и анонимной рец. на 
него в ОЗ. 1846, № 4 (см. марта 31): «Герцен мне тотчас же по по
лучении книжки написал следующее: «Я должен заявить громкий 
протест с своей стороны против дрянной выходки о Погодине и пр. 
Чорт знает, кто это писал; все это и глупо, и скверно». — Барсу
ков. VIII, 355; Г XXII, 254. Письмо Г. к Мельгунову неизв.
Апреля 10. Письмо Г. к А. А. Краевскому. Впечатления от напеча
танных в № 4 ОЗ рецензий (Белинского — Г. не знал, кто их ав
тор) на «Лексикон философских предметов» А. И. Галича («это до того 
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смешно, что мочи нет») и на альманах «Первое апреля» («это за 
предел всякой деликатности») — см. марта 31. Не получил оттисков 
«восьмого письма» из цикла «Письма об изучении природы»: «При
кажите их выслать Базунову, а если не напечатаны — отпеча
тать». - Г XXII, 254.
Апреля 11. В «Прибавлениях» к № 44 МВ (отд. II) сообщается о вы
ходе № 4 ОЗ. В числе произведений, вошедших в номер, названы 
«Кто виноват? (Эпизод между первою и второю частями)» и «Письма 
об изучении природы. Письмо осьмое: Реализм» Искандера.
Апреля 28. Приезд в Москву Белинского и Некрасова; на почто
вой станции их встречают Г., М. С. Щепкин и др. — См. письма 
Белинского к Д. П. Иванову от 15 апреля и к М. В. Белинской от 
1 и 4 мая 1846 г. (Белинский, XII, 274 и 275).
Март — апрель. Н. А. Мельгунов писал М. П. Погодину: «Ста
тья о Тургеневе (см. 1845, декабря И) (...> и Речь о Карамзине 
помирили с тобою не одного Герцена, а многих. Герцен хвалит 
твою Речь гораздо живей и сильнее, чем в записке, в которой набро
саны эти строки так, между прочим <см. февраля вторая половина >. 
Он вообще легко приходит в энтузиазм, а что ему понравится, о 
том толкует беспрестанно и с каждым. По его милости первый ну
мер «Москвитянина» ходит до сих пор в их круге, и я теперь не мо
гу его выручить. Сколько раз при мне эти господа восхваляли 
твою Речь, и без всяких оговорок! Герцен говорил при мне с жаром 
Тучкову, Боборыкину, потом Орловой». — Барсуков, VIII, 218. 
Апрель. А. С. Хомяков пишет Ю. Ф. Самарину, что на обеде у 
Грановского Г. говорил, что любит Хомякова за то, что тот 
«имеет сочувствие ненависти»: «Забавно то, что они предполагают 
в нас свои чувства; еще забавнее, что признаются». — РА, 1879, 
№ И, с. 325.
Апрель Г., Кетчер, Е. Ф. Корш, Грановский и Ог. ездили в 
Кунцево. Ссора Г. с Кетчером. — БиД, Г IX, 245.

Г. с семьей переезжает в «большой» дом (теперь Сивцев Вражек, 
№ 25).— БиД, Г IX, 176. Прожил в нем до отъезда за границу. 
Апреля 30. Ц. р. т. 9 «Финского вестника» с анонимной рец. (А. А. 
Григорьева) на «Петербургский сборник». Оценка ст. Г. «Капризы и 
раздумье» повторяет содержащуюся в его же ст., напечатанной 
февраля 9 (отд. V, с. 32).

Об авторстве рец. см.: Б. Ф. Егоров. Аполлон Григорьев — критик 
(«Ученые записки Тартуского гос. ун-та», вып. 98. Труды по русской и сла
вянской филологии, III, Тарту, 1960, с. 218—219).

Мая 1. Ц. р. № 4 М со ст. А. Студитского «Русские литератур
ные журналы за март 1846 года», в которой он пишет, что ему ио- 
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нравилась в № 3 03 ст. Г. «Бэкон и его школа в Англии» — седь
мое «Письмо об изучении природы». «Статья Искандера достаточно 
знакомит читателей с великим деятелем возрождения наук. В ав
торе видна и добросовестность и ученость: жаль одного — нет 
легкости изложения. Надобно прочесть статью два-три раза, чтоб 
понять мысли автора и связь их» (с. 120).

Белинский пишет жене: «Что за добрейшая душа Герцен! 
Как бы я желал, чтобы ты, Marie, познакомилась с ним». — 
Белинский, XII, 275.
Мая 3. Дарственная надпись Г. — Белинскому на т. I—«Œuv
res complètes de J. J. Rousseau avec des notes historiques» (P., 
1839). — Г XXII, 283.

Ю. Б. Мюльгаузен, сестра E. Б. Грановской, в письме к М. К. 
Эрн просит сообщить обо «всем семействе Герценых». — Авт. 
ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 784.
Мая 4. Г. на торжественном обеде в Москве в честь Белинс
кого. — Г XXII, 255; письмо Белинского к М. В. Белинской от 
4 мая (Белинский, XII, 276).
Мая 6. Скончался отец Г. — И. А. Яковлев. — БиД, Г IX, 
176; Г XXII, 255.

А. А. Краевский послал Г. 50 экз. оттисков «Письма восьмого» 
(«Реализм») из цикла «Письма об изучении природы».— Г XXII, 
417.
Мая 8. Г. на похоронах отца в Новодевичьем монастыре. — БиД, 
Г IX, 176.
Мая 16. Г. на завтраке в доме М. С. Щепкина в связи с отъездом 
Белинского и Щепкина на юг. За столом Г. говорил «неумолкаемо, 
со свойственным ему блеском и остроумием». — Панаев, 310.

Проводы Белинского и Щепкина «до первой деревни, за 13 
верст»; среди провожающих: Г., Грановский, Кетчер, Е. Ф. Корш, 
И. И. Панаев и др. (всего 16 человек). — См. письмо Белинского 
к М. В. Белинской от 11—12 июня 1846 г. (Белинский, XII, 281); 
Панаев, 310-311; Г XXII, 255.
Мая 20. Письмо Г. к А. А. Краевскому. «Важные семейные дела 
меня отвлекли от литературных дел <...> мой отец скончадся 
<...> совершенный переворот в жизни». Собирается через неделю 
ехать на дачу, где примется за повесть. О приеме, оказанном в 
Москве Белинскому: «Вам должно быть приятно это признание «От. 
зап.» в главном деятеле их». Вышел «Московский литературный и 
ученый сборник» (изд. славянофилами) — «прескучный и пре- 
пустой».— Г XXII, 255.
Мая 28. Авторская дата в корректурной гранке «рассказа» «Мимоез
дом». Предназначался для публикации в альманахе (каком—неизв.). 
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— А. И. В а с и н а, Т. И. Лысенко. Материалы о Герцене в 
архиве Академии наук СССР («Русская литература», 1970, № 2, 
с. 111). Очевидно, был запрещен цензурой. См. май.
Апрель — май. Ответ Г. на письмо А. А. Яковлева (неизв.), 
написанное после чтения «Писем об изучении природы». — БиД, 
Г VIII, 115; Г XXII, 445 (№ 103, с датой «<1846 >»).

Надпись Г. — А. А. Яковлеву на оттисках «Писем об изучении 
природы», переплетенных в книгу.— Г XXII, 284.
Май. Авторская дата под «отрывком» «Мимоездом» в сб. «Прерван
ные рассказы» (вышел в Лондоне около 20 января 1854 г.).— Г IV, 
273.

Надпись Г. неуст. лицу на кн.: L. Feuerbach. Das Wesen des 
Christentums, Leipzig, 1843 (Л. Фейербах. Сущность хри
стианства). — Г XXII, 284.
Июня начало. Письмо Г. к В. П. Боткину (неизв.).— См. Г XXII, 
444 (№ 90); августа 18.
Июня 11. Белинский пишет жене из Харькова, что во время его 
пребывания в Москве у Г. умер отец. — Белинский, XII, 286.
Июня 15. Ог. в письме к Н. А. Милютину спрашивает: «Нельзя ли 
осведомиться о нашем друге Герцене — есть ли для него какие- 
нибудь препятствия к отъезду за границу или нет». Просит изве
стить об этом с Д. А. Засядко, с которым посылает это письмо.— 
ЛН, т. 61, с. 880.
Июня 24. А. Д. Галахов сообщает А. А. Краевскому о слухах, что 
с уходом Белинского из ОЗ от журнала отойдут и др. сотрудники; 
добавляет, что от Г. он «ничего не слыхал» об этом. — М. Кле
ман. Белинский в неизданных письмах А. Д. Галахова к А. А. 
Краевскому («Венок Белинскому», М., 1924, с. 146).
Июня 28. В письме к жене из Одессы Белинский пишет, что тра
тит деньги из тех 500 руб., которые дал ему Г. (см. апреля 6).— 
Белинский, XII, 294—295.
Июнь. Переезд Г. в Соколово. Там же поселились Or., T. Н. и 
Е. Б. Грановские.— БиД, Г IX, 208. Прожил до сентября конца.

У Г. в Соколове гостили Некрасов, Е. Ф. и С. К. Корш, П. М. 
Щепкин.— Письмо П. М. Щепкина к H. М. Щепкину б. д. 
(М. Блинчевская. «Написано во время гощения у Герце
на».—«Вопросы литературы», 1971, № 8, с. 254).

Под влиянием споров в Соколове Некрасовым написано стих. 
«Я за то глубоко презираю себя...». —Там же, с. 253—256.
Июня конец. Письмо Г. к Белинскому (неизв.). Предлагал ему 
деньги (3000 руб.), намереваясь передать их при его возвращении 
из поездки с М, С. Щепкиным,— См. Г XXII, 444 (№ 91); июля 4. 
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Июня 30. Ц. р. .№ 7 03, где опубл, рец. В. Майкова на «Петербург
ские вершины» Я. Буткова. Касаясь «Кто виноват?», автор пишет, 
что Г. «в повестях своих несравненно более поражает умом, чем 
художественностью, так что на всю его художественную деятель
ность мы не можем смотреть иначе, как на средство выражения его 
идей в самой популярной форме, возводимой иногда наблюдатель
ностью до художественности. Мы уверены, что он сам лучше всех 
знает свои силы, потому что никогда не употребляет их несвойствен
но, никогда не натягивает своего таланта, умеет управлять им, как 
искусный вождь управляет своим войском» (отд. VI, с. 3).
Июля 4. Ответ Белинского из Одессы на письмо Г. от июня конца. 
О плане большой журнально-фельетонной статьи, о встрече в Ка
луге с И. С. Аксаковым, о впечатлениях своей поездки. — Белин
ский, XII, 296-297.
Июля 12. Белинский в письме к жене пишет, что Г. предложил 
ему денег (см. июня конец). — Белинский, XII, 300—301.
Июля 16. Н. М. Языков пишет А. М. Языкову о рец. Кавелина на 
«Сборник исторических и статистических сведений о России и на
родах, ей единоверных и единоплеменных» (ОЗ, 1846, № 7): «Кри
тики писали в Москве общим собранием: Герцен, Кавелин, Рулье и 
проч.».— Авт. ПД, 19.4.27.
Июля 17. Письмо Г. к А. А. Краевскому с просьбой исправить 
допущенную в № 7 ОЗ за 1846 г. ошибку, в ст. Кавелина о «Сборнике 
исторических и статистических сведений о России и народах, ей 
единоверных и единоплеменных». —Г XXII, 255—256.
Июль. Авторская дата ст. «Новые вариации на старые темы» из 
цикла «Капризы и раздумье».— Г II, 102. См. 1847, марта 12.
Августа 11 (23). Письмо И. П. Галахова к Г. из Германии. 
«Эти дни питаюсь твоими письмами об истории философии, увле
кательными для меня по любви к предмету и к автору». Жалуется, 
что Г. не ответил на его «два, три» письма из Рима. Слышал от 
В. П. Боткина о сборах Г. за границу. — РМ, 1892, № 7, с. 95 
(отрывок), авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, он. 1, ед. хр. 221.
Августа 18. Письмо В. П. Боткина из Виченцы (Италия) к Г. и 
моек, друзьям — ответ на письмо Г. от июня начала. С «живым 
удовольствием» прочитал «Кто виноват?» (в ОЗ, гл. V—VII, ч. I — 
см. марта 31). «Давно я не читал ничего столь увлекательного. 
В каждом слове я чувствовал тебя, в каждой мысли, в каждом эпите
те мне слышался твой живой голос. Конечно, плохая хвала пове
сти — слышать в ней беспрестанно автора, но те достоинства, ко
торые я в ней нахожу, я считаю для настоящего времени важнее 
всяких художественных». Полагает, что в «Письмах об изучении 
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природы» Г. напрасно «не следовал названию их»: «По крайней 
мере, для меня они имели бы тогда больший интерес». — РМ, 
1892, № 8, с. 9-11.
Августа 26. Н. М. Языков пишет А. М. Языкову: «Герцен после 
отца получил огромное состояние <...> и несколько домов в Москве. 
Он теперь, вероятно, с радости почти безвыходно сидит у Депре, 
распивая дорогие вина, и с ним его компания: Огарев, Сатин, Гра
новский и проч.» — Авт. ПД, 19.4.27. См. ст. В. И. Ш е н р о к а 
(ВЕ, 1897, № 12, с. 650, отрывок).
Августа 28. Е. Д. Щепкина пишет Н. М. Щепкину, что намерена 
занять у Г. деньги на свадьбу своей дочери.— Т. С. Г р и ц. 
М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества. М., 1966, с.
377-378.
Августа 29. Надпись Г.— М. Ф. Корш на оттиске из ОЗ с ч. I 
«Кто виноват?».— Г XXII, 284.
Лето. И. В. Павлов пишет А. И. Малышеву, что один из его зна
комых напоминает ему дядю Бельтова «из герценовской повести».— 
Авт. ЛБ, ф. 135, к. 60, ед. хр. 66.
Августа конец. Нат. Ал. в письме к М. Ф. Корш пишет: «Как 
Бельтов-то прав! К чему это люди все так притворяются, к че
му?» - Авт. ЛБ, Г- О. IX. 247.
Сентября 1. Г. на свадьбе дочери М. С. Щепкина Ф. М. Щепки
ной и П. П. Барсова в с. Покровском; после венчания в с. Ивань
кове состоялся свадебный ужин. Присутствовали П. С. Щепкин, 
Кетчер, Ог., проф. Моск, ун-та И. К. Бабст, А. Ф. Богданов и др: 
Об этом сообщил П. П. Барсов в^ письме к М. С. Щепкину.— 
Т. С. Г р и ц. М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества, М., 
1966, с. 379.
Сентября 6. Письмо Белинского к Г. из Симферополя. Крым
ские впечатления. Предполагает скоро быть в Москве. — Белин
ский, XII, 316—317.
Сентября между 15 и 26. Некрасов в письме к Белинскому про
сит написать Г., «чтоб он не давал» конца «Кто виноват?» А. А. Кра- 
евскому в ОЗ: «Нам хочется напечатать этот роман вполне от
дельной книжкой и дать в приложении к журналу безденежно. 
Это была бы порядочная пилюля Андрюшке». — Некрасов, 
X, 53.
Сентября 26. И. И. Панаев в письме к Кетчеру уведомляет моек, 
друзей о покупке С и выражает уверенность, «что ни одна строка», 
«не исключая и конца повести Искандера «Кто виноват?»», не будет 
в ОЗ. «Всю эту повесть мы напечатаем отдельно и приложим в виде 
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премии подписчикам «Современника»». Просит «понудить Исканде
ра к ответу на письмо Некрасова, в котором он просил его спросить 
позволения у Соловьева и друг.— выставить их имена в числе сот
рудников журнала <...> Это надобно как можно скорее, ибо объяв
ление должно уже печататься».— В. Г. Б е л и н с к и й. Письма, 
т. III, СПб., 1914, с. 360-361.
Сентября около 27. Ответ Г. на неизв. письмо Некрасова. Разре
шает напечатать свое имя в объявлении об изд. С, но просит изве
стить, «согласится ли Белинский принять участие» в нем, «заведо
вать духом и направлением журнала» и «будет ли журнал верен 
своему направлению».— Г XXII, 256 (отрывок из письма). См. 
октября 1.
Сентября 27. Е. Д. Щепкина пишет Н. М. Щепкину: «Вчерась 
нам сказывали, что Герцен получил письмо от Белинского. Пишет 
Белинский, что они после письма сами скоро будут».— ЛИ, т. 56, 
с. 182.
Июнь — сентябрь. Г. бывал в Москве в связи с имущественными 
делами после смерти И. А. Яковлева. В один из этих приездов 
встретился с И. И. Панаевым. Вернулся с ним в Соколово.— Пана
ев, 213, 214.

Теоретические расхождения Г. с Грановским по важнейшим 
мировоззренческим вопросам; в частности, спор о бессмертии ду
ши.— БиД, Г IX, 209—210, 212; Панаев, 213, 214.

«Дни через два» после спора поездка Г. и Ог. в Москву. Встре
ча с Е. Ф. Коршем. Разговор о споре в Соколове. Коршу ближе по- 
*зиция Грановского.— БиД, Г IX, 211.

Разговор Г. с Грановским по поводу ссоры Ог. с Кетчером. — 
БиД, Г IX, 246-247.
Сентябрь. Авторская дата с пометой «С. Соколово» ст. «Несколь
ко замечаний об историческом развитии чести».— Г II, 176. См. 
1843, между 22 сентября и 19 ноября.

Видимо, Г. закончил «Кто виноват?».— В. А. Путинцев. 
Герцен-писатель. М., 1963, с. 68—69.

В. А. Путинцев датирует окончание работы «осенью», предполагая одна
ко, что рукопись была передана в С по приезде Г. в Петербург октября 4. 
См. ноября 20.

Сентября конец. Г. вернулся из Соколова в Москву.— Г II, 176. 
Прошение Г. на имя моек. ген.-губ. кн. А. Г. Щербатова, о 

разрешении на выезд за границу (неизв.). — См. Г XXII, 444 
(№ 92).
Сентября 30. Дарственная надпись Г.— Кавелину на кн. «Эпис
тола от генерала к его подчиненным, или Генерал в поле с своим 
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войском, изданная сочинителем аллегории Дворянина-философа» 
(1770 г.— Ф. И. Дмитриева-Мамонова). «Другу моему Кавелину 
<...>».— ЛН, т. 61, с. 779.
Октября около 1. Письмо И. И. -Панаева к Г. (неизв.) — отклик 
на письмо Г. к Некрасову от сентября около 27. Посвящено вопро
су об участии Белинского и Г. в изд. С. — См. письмо Панаева 
к Кетчеру от 1 октября (В. Г. Белинский. Письма, т. III, 
СПб., 1914, с. 363).
Октября 1. Объяснения Г. с квартальным и частным приставом 
по поводу отъезда в Петербург. — БиД, Г IX, 213—214.

Г. выезжает в Петербург. — Г XXII, 260. См. октября 2.
Ц. р. № 11-12 С под ред. П. А. Плетнева с объявлением о пере

ходе журнала к Некрасову и И. И. Панаеву и редакции А. В. Ни
китенко. Среди будущих сотрудников С назван Искандер. В числе 
материалов, приготовленных для С,—««Сорока-воровка», повесть 
Искандера и «Записки Доктора Крупова», его же». «При 1 № «Сов
ременника» подписчики этого журнала получат безденежно — впол
не оконченный роман г. Искандера: «Кто виноват?», начало кото
рого напечатано в «Отечественных записках»». Подпись: «А. Ники
тенко, И. Панаев, Н. Некрасов» (с. 236—242).

То же объявление — «Русский инвалид», № 245 от 2 ноября 
1846 г.

И. И. Панаев в письме к Кетчеру выражает удивление письмом 
Г. к Некрасову от сентября около 27, «несколько поразившим 
<...> и оскорбившим» его. «Откуда сомнение, что Белинский не бу
дет или не согласится участвовать <в С>? Какие же Белинский име
ет надежды на будущее? <...> Или я совершенно не понял письма 
Герцена и дурно истолковал его?».— В. Г. Белинский. 
Письма, т. III, СПб., 1914, с. 363. См. октября 2.
Октября 2. Письмо Нат. Ал. к Г. в Петербург. «Да, Александр, 
совершеннолетие настало, я это ярко чувствую, романтизм с неопре
деленною тоскою <...> с ноющею, страждущею любовью ко всему — 
отлетел, и навсегда. Я вижу, сколько последние годы внесли 
здравого смысла в жизнь, и вижу, что здравый смысл не иссушает 
души нисколько,— это вздор». — Авт. ЛБ, Г — О. IX. 202; РМ, 
1904, № 9, с. 158 (отрывок).

И. И. Панаев, заканчивая письмо к Кетчеру, начатое октября 1, 
пишет: «Письмо Герцена уже дает мне подозрение, что вы смущены. 
Бога ради, скорей ответ, скорей, скорей... Повторяю, объявление 
должно печататься. Проси Кавелина и всех не верить распускае
мым слухам (будто Белинскому «не позволят действовать» в' С>».— 
В. Г. Белинский. Письма, т. III, с. 364.
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Октября 3. Г. утром прибыл в Торжок. — Г XXII, 256.
Письмо Г. к Нат. Ал. о пути из Москвы до Торжка. «Очень хо

чется писать к тебе, но уже нет тех громковещательных фраз, ко
торых было много в том письме (1837)». — Г XXII, 256.

Вечером Г. прибыл в Новгород. — Г XXII, 257.
Заканчивает письмо к Нат. Ал. — Г XXII, 257. См. октября 8. 
Коллективное письмо М. Ф. Корш, Ог. и Нат. Ал. к Г. 

Корш просит: «Приезжайте скорее, без вас не хорошо, что-то не 
живо живется». Передает поклон Д. А. Засядке. Ог. жалуется: 
«Мне мало-помалу без тебя становится скучнее <...> Потом скажу 
тебе, что я тебя жду и пробыв с тобою восемь дней, отправлюсь в 
дом свой». Отказывается писать для С ст. об иностранной литера
туре-. Советует познакомиться с полковником Глинкой. Заканчи
вает письмо Нат. Ал.: «Да, Александр, и романтизм отлетел <...> 
да, это не натянутая восторженность, не опьяневшая жизнью 
юность, это не время идолопоклонства, все это далеко там, позади; 
не вижу ни пьедестала, на котором ты стоял, ни сияния около гла
ва твоей, не верю тому, что ты думаешь обо мне, глядя на звездоч
ку в ту же минуту, как я гляжу на нее и думаю о тебе, но вижу ясно 
и чувствую глубоко то, что я ужасно много люблю тебя, что этой 
любовью полно все существо мое <...> что она жизнь моя».— Авт. 
ЛБ, Г - О.Х.45; РМ, 1904, № 9, с. 161-162; № 10, с. 43, 52^53 
(отрывки).
Октября 4. Г. приезжает в Петербург; остановился у И. И. Панае
ва.— Г XXII, 257; А. Я. Панаева. Воспоминания. М., 1956, 
с. 166.

Письмо Г. к Нат. Ал. Сообщает о приезде в Петербург. — 
Г XXII, 257. См. октября 5.

Запрос моек. ген.-губ. кн. А. Г. Щербатова гл. нач. III отд. и 
шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову о выдаче Г. заграничного паспорта на 
проезд в Германию и Италию для сопровождения больной же
ны.— Л IV, 420. См. октябряИ.
Октября 5. Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое октября 4. 
«Томик Вольтера очень занимал меня дорогой — чудный талант, 
и как он односторонен, как ограничен даже <...> зато ни одной стро
ки нет, которая бы не была пропитана его мыслью».— Г XXII, 
257—258. См. октября 9.

Г. был у О. А. Жеребцовой. «Удивительная женщина, я был 
тронут ее приемом, та же готовность помочь мне, то же внима
ние».- Г XXII, 258.

Был у М. Д. Ольхина и у А. Ф. Смирдина. Встречался с Ф. М. 
Достоевским: «Не могу сказать, чтоб впечатление было особенно 
приятно». Виделся с М. В. Белинской, М. А. Языковым. — 
Г XXII, 259.
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Вечером с А. Я. Панаевой в Михайловском глеатре на спектакле 
«Un secret» («Тайна») О. Арну и Н. Фурнье с участием актрисы 
«Comédie-Française» Ж.-С. Арну-Плесси. «Да, это великая актри
са <...> голос ее проникает в глубину сердца, она тип величавой 
красоты».— Г XXII, 259.

Письмо Г. к Нат. Ал. О первых петербургских встречах и впе
чатлениях. «Панаев и Некрасов поглощены «Современником». 
Все доселе виденное и слышанное мной заставляет меня желать пол
ного успеха». — Г XXII, 259. См. октября 7.

Письмо Нат. Ал. к Г. Сообщает о получении писем от И. И. 
Панаева (очевидно, об участии в С), которые «распечатала и дава
ла читать» моек, друзьям, «просила ему отвечать». Закончено 6 ок
тября.- Авт. ЛБ, Г - О. IX, 208; РМ, 1904, № 10, с. 38, 42 (от
рывки).
Октября 7. Г. был у обер-полицмейстера С. А. Кокошкина, про
сил разрешения остаться в столице на 10 дней, а затем получить 
билет на выезд из СПб.— Л IV, 421; БиД, Г IX, 215, 216—217.

Г. у А. В. Никитенко. «Удивительно добрый и благород
ный человек, меня принял с отверстыми объятиями».— Г XXII, 
261.

Был у А. Л. Витберга. «Его радость и восторг были до чрезмер
ности, он плакал, жаль его, руина».— Г XXII, 259; БиД, Г VIII, 
287.

Вечер «просидел» с В. А. Соллогубом и «с разными господами, 
дельного ничего, шутили и дурачились». Видел критика и перевод
чика А. Кронеберга («из всех мною виденных новых лиц нра
вится наиболее») и инженера, будущего сотрудника С — А. С. Ко
марова («уж такой мне друг, что прости господи»).— Г XXII, 
259-260.

Продолжает письмо к Нат. Ал., начатое октября 5. — Г XXII, 
259—260. См. октября 8.
Октября 7 или 8. Г. был у двоюродного брата Кетчера, Я. Я. Кет- 
чера.— Г XXII, 261.

Г. вручил письмо В. Р. Ашинова (родственника Е. Ф. Корша) 
с просьбой помочь Г. в хлопотах о заграничном паспорте приятелю 
Ашинова—Н. К. Войту, служившему в III отд.—Г XXII, 261.
Октября 8. Был утром у Л. В. Дубельта, который «обнадежил са
мым положительным образом в успехе».— Г XXII, 260; БиД, ГIX, 
218-219.

Заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое октября 5. Просит 
через H. М. Сатина справиться, когда придет представление моек, 
ген.-губ. (в связи с ходатайством от сентября конца о выдаче за
граничного паспорта). — Г XXII, 260. См. октября 11—12.
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Г. был у О. А. Жеребцовой.— Г XXII, 260.
«У Ольги Ал. я бываю почти всякий день».— Там же.

Начинает новое письмо к Нат. Ал. Сообщает, что представле
ние из Москвы пришло («через несколько дней должно дело 
решиться»; «я жду, не без надежд»). ««Записки д-ра Крупова» про
пущены с небольшими выпусками». О получении письма от октяб
ря 3. «Полагаю, что через неделю или дней через десять я отправ
люсь назад». — Г XXII, 260—261. См. октября 9.

Вечером Г. был в Михайловском театре на спектакле «Ge
neviève ou la Jalousie paternelle» («Женевьева, или Отцовская 
ревность») О.-Э. Скриба с участием Ж.-С. Арну-Плесси. — 
Г XXII, 261.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от октября 3. «Да, совершенно
летие, а не усталь, не резигнация, я чувствую это на каждом шагу». 
- Авт. ЛБ, Г -О. IX, 204 {ОРГ, 139, № 1206, с датой «<7,8 ок
тября)»); РМ, 1904, № 9, с. 159 (отрывок).

Письмо Ог. к Г. Просит оказать помощь в окончании имущест
венных дел с М. Л. Ог. «Твой отъезд <за границу) и мысль о том, 
что после расстанемся на годы, оставляет во мне какую-то пусто
ту или, лучше, чувство одиночества, довольно неловкое, и надо 
мне привыкнуть к нему, чтоб стать крепко». — ЛН, т. 61, с. 726— 
727.

Обер-полицмейстер С. А. Кокошкин запросил Л. В. Дубельта, 
может ли Г. оставаться в Петербурге. — ДIV, 421. См. октября 10. 
Октября 9. Г. продолжает письмо к Нат. Ал., начатое октяб
ря 8. «Сегодня, может быть, или в продолжение трех дней решится 
наша судьба». — Г XXII, 261. В полдень, в канцелярии, делает 
к письму приписку, что «дело кончено, но не совсем — есть надеж
да большая — но не скоро». Собирается из Петербурга «дня через 
четыре». — Г XXII, 262. См. октября 13.

Был у Д. А. Засядко. — Г XXII, 261, 262.
Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от октября 4—5. Передает совет 

В. Р. Ашинова поговорить о «деле» с Н. К. Войтом. — Авт. ЛБ, 
Г - О. IX. 205; РМ, 1904, № 10, с. 45 (отрывки).

H. М. Языков пишет А. М. Языкову: «Слышно, что Герцен хо
чет или купить журнал, или получить позволение на новый: ведь 
он теперь сделался по смерти отца миллионером и хочет действо
вать на Русь в своем поганом духе».—Авт. ПД, 19.4.27; см. ст. 
В. И.Шенрока {BE, 1897, № 12, с. 648, отрывок).
Октября 10. Три раза был у О. А. Жеребцовой. — Г XXII, 262.

Хлопотал получить свидетельство для выезда, ноне получил.— 
Г XXII, 262-263.

Письмо Нат. Ал. к Г. О разговоре с Ог. «Ни у него никого нет, 
кроме тебя, ни у тебя из друзей, кроме его. Несмотря на это — 
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и остальными отношениями пренебрегать не должно, это была бы 
гнусная неблагодарность, и все-таки каждая личность заслужива
ет много уважения и любви». — Авт. ЛБ, Г — О. IX. 206; РМ, 
1904, № 10, с. 37 (отрывок).

Письмо М. Ф. Корш к Г. «С каждым днем более хочется вас ви
деть. Я не знаю, что будет, когда и вы, и Наталья Александров
на, и Огарев уедете надолго, а кажется, будет очень, очень груст
но». Спрашивает, виделся ли Г. с Д. А. Засядко. Нат. Ал. в при
писке о разногласиях в моек, кружке замечает: «Уж и не говорится 
даже о том, о чем так много было говорено последнее время, инте
рес прошел — даже если и не уедем мы — не страшно». Закончено 
11 октября. - Авт. ЛБ, Г -О. X. 46; РМ, 1904, № 10, с. 51-52, 
52—53 (отрывки).

Л. В. Дубельт ответил С. А. Кокошкину (см. октября 8), что 
Г. может остаться в столице на короткое время.— Л IV, 421.
Октября 11. Г. на обеде с петерб. литераторами А. В. Никитенко, 
В. А. Соллогубом и др. — у Леграна.— Г XXII, 261; Никитенко, 
I, 298.

Письмо Г. к Нат. Ал. «Мне здесь было не хорошо и грустно — 
в каком-то натянутом расположении, в каком-то горячечном раз
дражении — от неопределенности, от ожидания — и от разлуки со 
всем близким». «Саша, ожидай меня в конце этой недели». — 
ГXXII, 262-263.

Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от октября 5—8. «Жизнь этого чело
века <Ог.> драгоценна для нас, он необходим для жизни и необхо
дим для полноты нашего существования». И. И. Панаеву, кажется, 
никто отвечать не собирается (об участии в С). Закончен 12 октя
бря. — Авт. ЛБ, Г — О. IX, 207; РМ, 1904, № 10, с. 52 (отрывок).

Гл. нач. III отд. и шеф жанд. гр. А. Ф. Орлов в ответ на запрос 
моек. ген.-губ. (см. октября 4) сообщил, что «единственное средст
во к улучшению положения» Г. «состоит в снятии с него полицей
ского надзора, что дало бы ему право получить заграничный пас
порт без особого на то высшей власти разрешения». — Л IV, 
420—421. См. октября 29.
Октября 12. А. В. Никитенко записывает в дневнике: «Третьего 
дня я познакомился с Герценом. Он был у меня. Замечательный 
человек». — Никитенко, I, 298. Ср. октября 7.

Октября 13. В № 228 «Русского инвалида» анонимный автор фель
етона «Петербургская хроника» пишет: «В нынешнем году явля
лись ... беллетристические произведения, более или менее замеча
тельные. Например, вероятно, публика не забыла прекрасной по
вести «Кто виноват?», окончание которой, обещанное автором в не
продолжительном времени, однако ж не являлось еще».
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Ответ Нат. Ал. на письмо Г. от октября 8—9. Рассказывает об 
Ог., о Белинском, вид которого «производит ужасно болезненное 
чувство». — РМ, 1904, № 10, с. 43, 51 (отрывки; авт. ЛБ, Г —О. 
IX. 208 - ОРГ, 140, № 1211).
Октября между 4 и 14. Г. передает Некрасову деньги на издание С. 
Деньги принадлежали Нат. Ал. — См. письмо Некрасова к В. П. 
Боткину от 11 (23) апреля 1847 {Некрасов, X, 66 — 68); письмо Не
красова к Г. от 27 июня 1857 (там же, с. 342); набросок письма Не
красова к М. Е. Салтыкову от начала апреля — начала мая 1869 
(ЛН, т. 49-50, с. 154).

Г. через И. И. Панаева знакомится с И. А. Гончаровым в конди
терской Вольфа. «Мы едва успели сказать друг другу несколько 
слов». — И. А. Гончаров. Необыкновенная история («Сбор
ник Российской публичной библиотеки», т. II. Материалы и иссле
дования, вып. I. Пг., 1924, с. 9); ср. И. А. Г о п ч а р о в. Воспо
минания (Собр. соч., т. 7, М., 1954, с. 203).
Октября между 8 и 14. Объяснения Г. с частным приставом по по- 
воду^выезда в Москву. — БиД, Г IX, 219, 220.
Октября между 9 и 14. Г. у А. А. Краевского познакомился с 
В. Р. Зотовым. «Я видел его в Петербурге только три раза, и из 
них только одна беседа продолжалась несколько часов — осталь
ные были слишком коротки. Он вскоре же уехал в Москву».— 
В. 3 о т о в. Петербург в сороковых годах (ЯВ,Ч890, № 4, с. ИЗ).
Октября 14. Г. выехал в Москву. — Г XXII, 262.
Октября 16 или 17. Г. приезжает в Москву.
Октября 18. Чернышевский пишет Л. Н. Котляревской, что 
И. И. Панаев, Некрасов и А. В. Никитенко «принимают издание» С 
«в новом виде»: «Это, кажется, хочет быть журнал благородный 
по духу. Все наши теперь действующие и пишущие знаменитые 
люди литературные — сотрудниками. Между прочим, Белинский, 
Майков, Искандер, прежний редактор Плетнев». — Чернышевский, 
XIV, 69; Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и дея
тельности Н. Г. Чернышевского, М., 1953, с. 21.
Октября 21. Письмо Г. к моек. ген.-губ. кн. А. Г. Щербатову с 
просьбой оказать содействие в снятии полицейского надзора. — 
Г XXII, 263-264.
Октября 25. Чернышевский пишет Л. Н. Котляревской, в связи 
с выходом из ун-та А. Н. Плещеева, что «Искандеру тоже помеша
ло что-то окончить курс». — Чернышевский, XIV, 71. По словам 
одного знакомого Чернышевского, помешало то, что он был «не в 
дружбе с правительством». —Там же, с. 70.
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Ц. р. брошюры А. А. Краевского «Объяснение по нелитератур
ному делу», в которой утверждается, что состав авторов ОЗ оста
ется неизменным. См. ноября 12.
Октября 26. Моск, обер-полицмейстер И. Д. Лужин удостоверил 
моек. ген.-губ. кн. А. Г. Щербатову «весьма хорошее» поведение 
Г. - Л XIII, 275; БиД, Г IX, 221.
Октября 29. Представление моек. ген.-губ. кн. А. Г. Щербатова 
гл. нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову о снятии полицей
ского надзора с Г. — Звенья, VIII, 91. См. ноября 7.
Октября 30. Запись в дневнике Нат. Ал. в связи с отъездом Ог.: 
«Горько расставаться с ним, он много увозит с собою. У Александ
ра из нашего кружка не осталось никого, кроме его».— РП, I, 233; 
ср. Г XXX, 625.
Сентябрь—октябрь. Переговоры Г. с В. Н. Драшусовым об учас
тии в МГЛ. — Г II, 177.
Ноября 1. Отъезд Ог. из Москвы в Старое Акшено.— См. записи 
Нат. Ал. в дневнике от 30 октября и 2 ноября 1846 (РП, I, 233, 
235); ср. Г XXX, 625 и 626.
Ноября 2. Письмо Ог. к Г. из Коломны.«Вчерашнее расставание 
было венцом всех нелепостей». Имея в виду расхождения в моек, 
кружке, замечает: «А жаль мне, что ты остался один и всё в той же 
среде. Я говорю — один, т. е. без меня. Наташа для тебя значит 
более, чем я, но я для тебя, все же, незаменим».— ЛН, т. 61, 
с. 727-728.

Запись в дневнике Нат. Ал. об Ог.: «Что за чудный человек <...> 
Какая мощь мысли, твердость, внутренняя гармония,— в этом от
ношении он выше Александра». — РП, I, 235; ср. Г XXX, 626. 
Ноября 4. Запись в дневнике Нат. Ал. об отношениях в моек, 
кружке: «Нет силы выказать, насколько мы стали далеки, мне об 
этом трудно говорить даже с Александром». — РП, I, 235; ср. 
Г XXX, 626-627.
Ноября 5. Письмо Г. к Т. А. Астраковой с припиской Нат. Ал. 
(неизв.). — См. Т. А. А с т р а к о в а. Из воспоминаний о Гер
цене (Пассек, II, 648).

Т. А. Астракова вспоминала: «Я получила от него интересное письмо 
<...> Александр уже не притворялся в нем, и его взгляд и характер обрисовал
ся в нем с известной стороны довольно верно».

Ноября 6. Доклад гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. А. Ф. Орлова 
Николаю I о снятии с Г. полиц. надзора. — ЦГАОР, д. 239, 
л. 81. См. ноября 7.
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Ноября’7. У Г. был М. С. Щепкин. — См. письмо П. П. Барсова 
к Н. М? Щепкину от 8 ноября (Т. С. Г р и ц. М. С. Щепкин. Лето
пись жизни и творчества, М., 1966, с. 392).

Резолюция Николая I на докладе гр. А. Ф. Орлова о снятии 
полиц. надзора с Г.: «Согласен». — Звенья, VIII, 91.
Ноября 8. Нач. штаба корпуса жанд. и упр. III отд. Л. В. Дубельт 
сообщает Г. о снятии полиц. надзора. — ЦГАОР, д. 239, л. 83. 

Гл. нач. III отд. и шеф жанд. гр. А. Ф. Орлов уведомляет мин. 
вн. дел Л. А. Перовского о снятии с Г. полиц. надзора. — ЦГАОР, 
д. 239, л. 82.

Такие же уведомления посланы нач. 2-го округа корпусажанд. С. В. Пер
фильеву и моек. ген.-губ. кн. А. Г. Щербатову. 14 ноября Щербатов сообщил 
Орлову о получении уведомления.— Там же, л. 84; Л IV, 421.

В № 253 СПч объявление о подписке на С в 1847 г. Среди буду
щих авторов назван Искандер.

В № 250 «Русского инвалида» объявление о продаже «Петербург
ского сборника». Среди авторов — Искандер. То же — в № 274 от 
8 декабря.
Ноября начало. Письмо Г. к Ог. (неизв.), посланное в Зарайск.— 
См. Г XXII, 444 (№ 93); ноября 18.
Ноября 11. Ответ Г. на неизв. письмо педагога из Ярославля 
Б. И. Ордынского. «Душевно рад быть посредником» между ним и 
С, просит присылать статьи об Аристофане, переводы и разборы. 
«Главная мысль ваша чрезвычайно важна, именно: трагическое 
столкновение гениально развитой натуры, которая, вместо деяния, 
вместо свободного развития, борется внутри с предрассудками; 
тут источник и отчаяния и злейшей иронии». «Я на днях выехал из 
Петербурга, где видел новую редакцию «Современника». Она дает 
большие надежды». — Г XXII, 264.

Запись в дневнике Нат. Ал. в связи с полученным письмом 
Ог. от ноября 2. «У Александра) это единственный человек, впол
не симпатизирующий ему». — РП, I, 237; Г XXX, 627, 628.
Ноября 12. Белинский, Некрасов и И. И. Панаев подписывают 
к печати листовку «По поводу нелитературного объяснения» (см. 
октября 25). В ней говорилось, что вопреки утверждениям А. А. 
Краевского ряд авторов, в том числе Искандер, «помещать тру
дов своих» в 03 «не будут». — Некрасов, XII, 33—34. См. ноября 25.
Ноября около 13. Письмо Г. и Нат. Ал. («четверостишие») к Ог. 
(неизв.). - См. Г XXII, 444 (№ 94); ноября 18.
Ноября первая половина. Письмо Г. к Т. А. Астраковой. Спраши
вает об ее здоровье. — Г XXII, 264.
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Ноября 16. Письмо Г. к Ог. (неизв.). О снятии полиц. надзора и 
о разрешении поездки за границу.— См. Г XXII, 444 (№ 95); 
ноября 21.
Ноября 18. Ответ Ог. из Старого Акшена на письма Г. и Нат. Ал. 
от'ноября начала и ноября около 13. О разногласиях в моек, круж
ке. «За^будущность нашей дружбы я не боюсь <... > во все наши отно
шения теперь вошло — и едва ли пройдет — непобедимое чувство 
горечи. Даже и мы, которым так хорошо между собою, не можем 
изгнать задней мысли, что вот мы тем еще ближе, что мы одни, 
что мы приютились друг к другу, потеряв кучу — не то что снов, 
но действительных крепких, хороших надежд; что, кроме того, 
что мы wesentlich <по существу) связаны, мы связаны тем, что 
мы одни». О некоторой близости в это время взглядов Г. и К. С. 
Аксакова. —ЛН, т. 61, с. 729—732.
Ноября 20. Ц. р. отд. изд. «Кто виноват?» (Г IV, 9—209).

В. П. Боткин сообщает П. В. Анненкову: «Герцен теперь свобо
ден и весною едет за границу с женой и двумя детьми». — Ан
ненков и его друзья, 522.
Ноября 21. Ответ Ог. из Яхонтова на письмо Г. от ноября 16. 
Поздравляет со снятием полиц. надзора. Приглашает в Старое 
Акшено. — ЛН, т. 61, с. 734.
Ноября около 24. Письмо Г. к Ог. о предстоящей поездке за 
границу и взаимоотношениях с моек, друзьями (неизв.). — См. 
Г XXII, 444 (№ 96); ноября 30.
Ноября 25. В № 266 СПч перепечатана заметка «По поводу нели
тературного объяснения» (см. ноября 12).
Ноября 25 или 26. Письмо Г. и Нат. Ал. (неизв.) к Ог. о тяжелом 
состоянии дочери Елизаветы (Лики). — См. Г XXII, 444—445 
(№ 97); декабря 4.
Ноября 26. В № 142 МВ первая публикация о предстоящем отъ
езде Г. с. семьей за границу.
Ноября 27. Смерть дочери Г. — Елизаветы. — Т. А. Астра- 
к о в а. Из воспоминаний о Герцене {Пассек, II, 640—641).
Ноября 28. В № 143 МВ вторая публикация об отъезде Г. с семь
ей за границу.
Осень. Авторская дата стих. Ог. «Искандеру». — Огарев. Стих, 
и поэмы, 217.

Написано в связи с разрывом Г. и Ог. с Грановским летом 1846 г. в Со
колове.

Ноябрь. Авторская дата ст. Г. «Станция Едрово». — Г II, 193. 
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Ноября после 27. Письмо Г. к Ог. (неизв.) о смерти дочери Елиза
веты. Просил Ог. приехать в Москву, чтобы увидеться перед отъ
ездом за границу.— См. Г XXII, 445 (№ 98); декабря 7 и 11.
Ноября 30. В № 144 МВ третья публикация об отъезде Г. с семь
ей за границу.

Ц. р. т. 12 «Финского вестника», где в рец. на «Московский ли
тературный и ученый сборник» (1846) отмечено, что в «Петербург
ском сборнике» читатели «встретились с дельными, умными стать
ями Искандера, Белинского, Тургенева, Никитенко и других» 
(отд. V, «Библиографическая хроника», с. 77).

Ответ Ог. из Яхонтова на письмо Г. от ноября около 24. Ре
комендует ему А. Д. Желтухина. Просит Г. приехать, чтобы про
ститься перед отъездом за границу. Закончен 1 декабря. — ЛН, 
т. 61, с. 734-736.
Декабря 1. Ц. р. № 12 ОЗ с ответом А. А. Краевского (под рубри
кой «Библиографические и журнальные известия») на листовку 
«По поводу нелитературного объяснения» (см. ноября 12). Особо 
отмечая перепечатку листовки ъСПч (см. ноября 25), Краевский 
пишет: «Если подобная симпатия существует между старою газе
тою и начинающимся журналом (...) то мы наперед отказываемся 
от всяких с ним переговоров, как отреклись навсегда от сношений 
с его доброю союзницею «Северною пчелою»» (отд. VI, «Библиогра
фическая хроника», с. 118—119).
Декабря 3. Отношение моек. ген.-губ. кн. А. Г. Щербатова мин. 
вн. дел Л. А. Перовскому о выдаче Г. заграничного паспорта. — 
Звенья, VIII, 89—90.
Декабря 4. Ответ Ог. из Яхонтова на письмо Г. и Нат. Ал. от нояб
ря 25 или 26. О болезни их дочери Елизаветы. Передает поклон 
А. А. Тучкова. — ЛН, т. 61, с 736.

Ог. в письме к М. Л. Ог. сообщает (на основании письма от 
ноября 25 или 26), что дочь Г.—Елизавета умирает.—Черняк, 320.
Декабря 5. Ц. р. листовки с текстом второго ответа Белинского, 
И. И. Панаева и Некрасова А. А. Краевскому — «Необходимое 
объяснение» (см. ноября 12). В связи с выступлением Краевского 
в № 12 ОЗ (см. декабря 1) повторяют, что они, «равно как гг. Ис
кандер, Кронеберг и некоторые другие, помещать трудов своих с 
1847 года» в ОЗ «не будут». — Белинский, X, 423.
Декабря 7. Ответ Ог. из Яхонтова на письмо Г. и Нат. Ал. от 
ноября после 27. Сочувствие в связи со смертью их дочери 
Елизаветы. — ЛН, т. 61, с. 736—737.
Декабря 9. Мин. вп. дел Л. А. Перовский направил моек, ген.- 
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губ. кн. А. Г. Щербатову заграничный паспорт «для выдачи на за
конном основании отставному надворному советнику Герцену, 
отправляющемуся с семейством за границу для излечения болез
ни». — Звенья, VIII, 90—91.
Декабря 11. Ответ Ог. из Старого Акшена на письмо Г. от ноября 
после 27. «Все были вокруг тебя во время несчастья, а все-таки не 
то чувствуется <...> Действительные узы порваны, а происшест
вие на минуту сблизило, чтоб больше показать, насколько друг от 
друга стоят далеко». Просит Г. приехать проститься. Радуется, 
что с Г. за границу едет М. Ф. Корш.— ЛН, т. 61, с. 737—738. 
См. декабря около 15.
Декабря около 15. Ответ Г. и Нат. Ал. (неизв.) на письмо Ог. от 
декабря 11. Не смогут приехать увидеться с ним перед отъездом 
за границу.— См. Г XXII, 445 (№ 96, с датой «(между 12 и 14 де
кабря)»); декабря 21.
Декабря 18. Письмо Г. и Нат. Ал. к Ог. (неизв.). — См. Г XXII, 
445 (№ 100); декабря 23.

Проф. Моск, ун-та, цензор МГЛ И. М. Снегирев записывает 
в дневнике: «Поутру я ездил к Д. П. Голохвастову с статьями для 
Городского Листка: Едрово Герцена и Записки Современника, кои 
он нашел сомнительными и непозволительными». — И. М. Сне
гирев. Дневник, М., 19047 с. 382.
Декабря 19. Письмо Ог. к Г. из Старого Акшена. Рассказывает о 
своей — не совсем удачной — деятельности в деревне. — ЛН, 
т. 61, с.740. См. декабря 21.
Декабря 21. Заканчивая письмо к Г., начатое декабря 19, Ог. от
вечает на письмо от декабря около 15. Сожалеет, что Г. не может 
приехать к нему. — ЛН, т. 61, с. 740—741.
Декабря 23. В доме Г. отмечается день рождения М. Ф. Корш. — 
См. письмо Нат. Ал. к Ог. от декабря 24 (РП, I, 240; ср. Г XXX, 
629).

Ответ Ог. из Старого Акшена на письмо Г. и Нат. Ал. от декаб
ря 18. «Итак, мы не увидимся перед отъездом! Прощайте, друзья! 
(...) По крайней мере пишите часто и много (...) Ступай, саго, 
беги далеко, наслаждайся и созревай еще». Выражает сочувствие 
в связи с известием о неизлечимости болезни Коли Г. Закончен 
25 декабря в Яхонтове. — ЛН, т. 61, с. 742—745.
Декабря 24. Г. был у Е. Ф. Корша. Об этом писала Нат. Ал. Ог. 
(см. ниже).

Нат. Ал. пишет Ог. о предотъездных хлопотах. «А как мне 
жаль, что вы не увидитесь с Александром». — РП, I, 240;^ср. 
Г XXX, 628-629.
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Декабря около 25. Письмо Г. и Нат. Ал. к Ог. (неизв.) с сообще
нием предполагавшейся даты (15 января 1847) отъезда за грани
цу.— См. Г XXII, 445 (№ 101); 1847, января 1.
Декабря около 28. Письмо Г. к Ог. (неизв.).— См. Г XXII, 445 
(№ 102); 1847, января 3.
Декабря 28. В № 156 МВ объявление «Об издании в Москве с бу
дущего 1847 года ежедневной газеты под названием «Московский 
городской листок»», где Искандер назван в числе авторов, чьи 
«некоторые новые произведения» будут печататься в этой газете.

Письмо Ог. к Г. из Яхонтова. Просит исполнить несколько по
ручений, в том числе по денежным делам с М. Л. Ог. — ЯН, 
т. 61, с. 745.
Декабря 30. Ц. р. № 1 С за 1847, где опубл, ст. Белинского 
«Взгляд на русскую литературу 1846 года». Среди «интересных 
статей ученого содержания», напечатанных в 1846 г., Белинский 
отмечает седьмое и восьмое «Письма об изучении природы» Г. 
(отд. III, с.54 — Белинский, X, 48).
1846. Авторская дата посвящения «Кто виноват?» Нат. Ал. в отд. 
изд.— Г IV, 7.

В изд. 1847 г. эта дата отсутствовала, появилась в изд. 1859 г.

Шуточная записка Г. к Т. А. Астраковой с приглашением при
ехать. - Г XXII, 265.

Г. навещал болевшего А. А. Тучкова и читал ему «Кто виноват?» 
Знакомство Г. с дочерьми А. А. Тучкова — Е. А. и Н. А. Тучко
выми. — См. письмо Н. А. Тучковой-Огаревой к Г. от 1865, 
апреля—мая (РП, IV, 292).

Г. бывал в салоне Е. А. Карлгоф, «собиравшей у себя по вече
рам в субботы замечательнейших в то время в Москве деятелей в 
области науки и литературы». Среди посетителей бывали 
А. С. Хомяков, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, О. М. Бодян
ский, Ю. С. Бартенев, С. М. Соловьев, М. Н. Катков, А. П. Еф
ремов, впоследствии П. М. Леонтьев, В. Н. и А. Н. Драшусовы, 
С. Гр. Полянская, семейство Васильчиковых. «Чрезвычайно ожив
ленные и занимательные беседы нередко прерывались мастерскими 
рассказами П. М. Садовского <...> М. Н. Катков <...> спорил 
подчас с Хомяковым, с Бартеневым и с Герценом».— А. Геор
гиевский. Мои воспоминания и размышления (РС, 1915, 
№ 9, с. 417).
1846 Возможно, Г. познакомился с А. Н. Островским. — 
Л. Н о в с к и й. Воспоминания об А. Н. Островском («А. Н. Ост
ровский в воспоминаниях современников», М., 1966, с. 297).
1846, после января 12. Записка Г. к Некрасову (неизв.) после 
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выхода «Петербургского сборника». Видимо, Г. одобрил его стихи.— 
См. письмо Некрасова к И. С. Тургеневу от 26 мая 1857 {Некра
сов, X, 340-341).
Конец года. Г. на прощальном обеде перед отъездом Ю. К. 
(урожд. Рейссиг) и В. Р. Ашиновых. — См. письмо Ю. Б. Мюльга- 
узен к М. К. Эрн (авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 784).

У Грановского Г. знакомится с сестрой жены Д. П. Голохвас
това — С. В. Энгельгардт.

«Сели к чайному столу, и вдруг он спросил у меня, читала ли . 
я Ж. Санда <...> И он заговорил о Ж. Санде с жгучим красноречием. В его 
сочувствии к знаменитой писательнице сказались душевная теплота и искрен
ность. Он стоял за свободу чувства, отстаивал права женщины против при
теснительных условий общества и черствости понятий отживающего поколе
ния <...) Герцен спросил у меня, читала ли я «Теверино» <Ж. Санд> и на мой 
отрицательный ответ сказал: «Я вам пришлю эту книгу, и она вас поссорит 
окончательно с предрассудками воспитания». Он действительно прислал ее 
мне». —О л ь г а N*** <С. В. Энгельгардт). Из воспоминаний (РВ, 1887, № 10, 
с. 705). См. БиД, Г X, 74.

Ноябрь — декабрь (?). Обеду Г. Присутствовали: П. Я. Чаадаев, 
поэт Н. Н. Боборыкин, Е. Ф. Корш и др. — Пассек, II, 323.
Декабря 31. Письмо Г. и Нат. Ал. к Н. X. и С. Н. Кетчерам с при
глашением на встречу Нового года. — Г XXII, 265.

Ц. р. № 1 ОЗ, где в ст. «Нечто о русской литературе в 1846 го
ду» В. Н. Майков пишет о Г.: «Наш первый современный беллетрист 
— г. Искандер, автор романа «Кто виноват?»» (отд. V, с. 15).

1840—1847

Г. написан очерк «Крайности сходятся», запрещенный цензурой 
(текст неизв.). - См. Г VI, 149; Г XXX, 865.

1844—1847

1844, конец года — 1847, января до 19. Г. встречался у Гранов
ского и др. с историком С. М. Соловьевым.

С. М. Соловьев вспоминал о Г.: «Я любил его слушать, ибо остроумие 
у этого человека было блестящее и неистощимое; но меня постоянно оттал
кивала от него резкость в высказывании собственных убеждений, неделикат
ность относительно чужих убеждений. Так, например, он очень хорошо знал 
о моих религиозно-христианских убеждениях, и, несмотря на это, не только 
не удерживался при мне от кощунств', но иногда прямо обращался с ними 
ко мне: нетерпимость была страшпая в этом человеке».— «Из неизданных 
бумаг С. М. Соловьева» (РВ, 1896, № 4, с. 2); Барсуков, VII, 344.
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184:6—1.84:7

1846, конец года — 1847, января до 19. Стих. Ог. «Тучи серые 
бродят в поднебесье», посвященное предстоящему отъезду Г. за 
границу.— Огарев. Стих, и поэмы, 220.

184:7

Января 1. Ответ Ог. из Яхонтова на письмо Г. и Нат. Ал. от 1846, 
декабря около 25. Об отношениях Г. с моек, друзьями: «Вы рас
стаетесь симпатичнее, чем было. Тем лучше. Может быть, когда- 
нибудь мы и совершенно будем симпатизировать. Приняв в зада
ток прежнюю близость, оно и весьма вероятно. Но отчего же не 
верится? Трагический ли пафос барона, который может часто поко
лебать человека и не столь мягкого, как проф<ессор>, или самая 
глубокость случившегося разрыва заставляют сомневаться? 
Не знаю. Но едва ли будет когда-нибудь толк». — ЛН, т. 61, 
с. 746—747.
Января 3. Прошение Г. о внесении в дворянскукгродословную кни
гу.— Г XXII, 275—276. Грамота о дворянстве выдана 24 января.— 
Л V, 4.

К прошению Г. приложен «Список о семействе и состоянии надворного 
советника А. И. Герцена», оформленный писарской рукой; все графы запол
нены рукой Г.— Г XXII, 276.

Чернышевский у М. Л. Михайлова читал «Кто виноват?». — 
Чернышевский, XIV, 99.

Ответ Ог. из Старого Акшена на письмо Г. от 1846, декабря око
ло 28. «Твое письмо, в самом деле, грустно. Чувство симпатии 
<с моек, друзьями),перешедшее в антипатию или злобу (что ни ты не 
скрываешь, ни я), имеет корни действительные. Это не только 
оскорбление мимоходное, которое забывается. Это не оскорбление 
даже, а просто расхождение в разные стороны». Рекомендует Г. 
познакомиться с нем. филологом и искусствоведом Г. Мюллером- 
Стрюбингом (прилагает к нему рекомендательную записку) и поэтом 
Г. Гервегом (далее Герв.).—ЛН, т. 61, с.747—749. См. марта после 25. 
Января 7. Письмо Ог. к Г. «Думая о тебе, о твоем отъезде е!с. 
и думая о своих работах, я как-то сегодня живо вспомнил твоих 
детей. Чёрт знает, приготовишь ли ты их, как нужно, и заставишь 
ли избежать всего длинного ложного пути воспитания, которое 
из меня особенно сделало игноранта». Желает семье Г. счастливого 
пути. Закончено 8 января. — ЛН, т. 61, с. 750—753.
Января 9. Дарственная надпись Г. — П. Я. Чаадаеву на отд. 
издании «Кто виноват?» — Г XXII, 284.
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Надпись Г. на отд. издании «Кто виноват?»: «Марии Федо
ровне Корш в знак искренней дружбы».— Авт. ЛБ, ф. 465.
Января 10. Письмо Г. к А. А. Краевскому. Предоставляет право 
перепечатать в ОЗ окончание «Кто виноват?», если «читатели не 
забыли давным-давно о начале». — Г XXII, 266.

Надпись Г. — М. К. Эрн на отд. издании «Кто виноват?».— 
Г XXII, 285.
Января 11. И. И. Панаев пишет Кетчеру, Грановскому, Г. и др., 
что Белинский всем им «кланяется»: «Его здоровье получше — и 
вообще он сильно одушевлен ко 2 №» С, — ЛН, т. 56, с. 185.
Января 11 <?>. В. С. Аксакова пишет И. С. Аксакову: «Мы читали 
«Кто виноват?», многое очень умно и хорошо, но зато многое там по
шло, особенно эта беспрестанная претензия на остроту, нисколько 
не смешную». — «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», 
т. 1. М.- Л., 1936, с. 176.
Января 12. Г. на именинах у Т. А. Астраковой.—См. ее письмо к 
Н. А. Тучковой-Огаревой от 20 января 1887 г. («Последние мои име
нины, проведенные с старыми друзьями во главе Герцена» — авт. 
ЛБ, ф. 69, к. 9, ед. хр. 24).

Января 13. Доверенность Г. на имя Ключ, для ведения финансовых 
и имущественных дел. — Г XXII, 277—278.
Января 17. Ог. в письме к Грановскому из Старого Акшена спра
шивает: «Что же наконец Герцен, уехал или нет». «С сей почтой 
стану писать ему в Питер» (письмо неизв.'). Просит написать под
робности об отъезде Г. — Звенья, I, 115, 117.
Января 18. Прощальный вечер у Грановского. Присутствовали 
Корши, Кавелины, Н. А. Мельгунов, В. П. Боткин, П. Г. Ред- 
кин, Кетчер с женой, М. С. Щепкин, С. И. Астраков, Т. А. Астра- 
кова, П. Я. Чаадаев и др. — Г XXII, 267; Г XVIII, 90—91; Пас- 
сек, II, 643—644 («Из воспоминаний» Т. А. Астраковой). F

К Г. приезжал прощаться К. С. Аксаков, но не застал его. — 
Пассек, II, 644. Встреча состоялась в этот же день, но позже.

Письмо Ог. к Г. (неизв.) с сообщением о предстоящей женитьбе 
И. П. Галахова на Э. Боуэн.— См. Звенья, I, 117.

К. С. Аксаков пишет Ю. Ф. Самарину, что посылает ему с Г. 
экз. своей диссертации. «Г. расскажет тебе все». — Авт. ЦГАЛИ, 
ф. 10, оп. 5, ед. хр. 33, л. 35. См. января 28.

Дата установлена Н. А. Виленским по содержанию письма и помете 
«18 января» на приписке С. Т. Аксакова.
Января до 19. Кавелин и В. А. Соллогуб были у Г. «перед самым 
отъездом его за границу». — Д. Корсаков. Константин Дми
триевич Кавелин (ВЕ, 1886, №11, с. 180).
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Подмосковная почтовая станция Черная Грязь.
Фотография 1930-х годов. Государственный литературный музей. Москва.

Января около 19. Г. сНат. Ал. иМ. Ф. Корш приходили прощаться 
с Щепкиными.— См. письмо Е. Д. Щепкиной кН. М. Щепкину 
от 24 января 1847 г. (Т. С. Г р и ц. М. С. Щепкин. Летопись жиз
ни и творчества, М., 1966, с. 397).
Января 19. Надпись Г. — С. Л. Поленовой на отд. издании «Кто 
виноват?». — Г XXII, 285.

Проводы Г. и прощальный обед на почтовой станции Черная 
Грязь; среди провожающих: Грановские, Корши, Мельгуновы, 
М. С. Щепкин, Кетчер с женой, П. Г. Редкин, Кавелины, Ю. Б. 
Мюльгаузен, Д. А. Засядко, Е. И. Герцен, С. И. и Т. А. Астрако- 
вы, В. П. Боткин. С Г. за границу уезжали Л. И. Гааг, 
М. Ф. Корш и М. К. Эрн. - Г XXII, 267; Г XXIII, 58; БиД, 
Г IX, 222, X, 25; Рейхелъ, 42; Пассек, II, 644—645 («Из воспомина- 
ний» Т. А. Астраковой).
Января 20. Г. с семьей приезжает в Тверь. — Г XXII, 266.

Письмо Г. к Грановскому. «О проводах, о 18 и 19 генваря буду 
говорить, когда приду в себя». Просит передать моек, друзьям 
«страшно большую благодарность за те чувства, за те мысли», 
с которыми он уехал и едет. Приписки Нат. Ал., М. Ф. Корш, 
М. К. Эрн. - Г XXII, 266-267.
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Января 22. Г. с семьей в Новгороде. — Г XXII, 266.
Января между 22 и 27. Останавливались в Пскове. Письмо Г. к 
Кавелину (неизв.). — См. Г XXIII, 9; Г XXII, 445 (№ 104).
Января 27 и 28. Г. с семьей в Риге. — Рейхель, 43, 44.
Января 28. Встреча Г. с Ю. Ф. Самариным, которому подарил 
отд. издание «Кто виноват?». Разговор о драме К. С. Аксакова 
«Князь Луповицкий».— См. письмо Самарина к К. С. Аксакову, 
с датой «<1847>» (Ю. Ф. С а м а р и н. Полн. собр. соч., т. XII. 
М., 1911, с. 191). Дарственная надпись неизв. — См. Г XXII, 445 
(№ 105).
Января 29. Белинский в письме к В. П. Боткину жалуется, что 
его поездка на воды — «миф». Некрасов «не в состоянии дать мне 
300 р. серебром, которые должен он Г-ну». «Возвращаясь из поезд
ки в Москву, я был уверен, основываясь на слове Г., получить 3000 
асе., а получил половину, и это произвело большую сумятицу в мо
их обстоятельствах». — Белинский, XII, 319—320.
Января 30. Ц. р. № 2 С со ст. Белинского «Современные заметки». 
Говоря о том, что «в Москве не мало живет ученых и литерато
ров, нисколько не принадлежащих к славянофильской партии», 
Белинский «для примера» называет среди других Г. (отд. IV, с. 
182 — Белинский, X, 91).
Января конец. Письмо Г. к Ог. «с дороги» (неизв.). — См. Г XXII, 
445 (№ 106); марта 25.
Января 31. Г. с семьей в Таурогене. Прощание с провожавшими 
их до границы К. И. Зонненбергом и Татьяной, кормилицей доче
ри Г. — Таты. — БиД, Г IX, 222; заграничный паспорт Г. 
{ЛБ, Г — О. III. 5; факсимильное воспроизведение: ЛН, т. 39-40, 
с. 145-148).
Февраля 12 (января 31). Переезд через русско-прусскую границу. 
Проверка паспортов в Лаугсцаргене. — БиД, Г X, 11 — 13; ЛБ. 
Февраля 12—14 (января 31 — февраля 2). Г. с семьей проезжа
ет в дилижансе через Тильзит, Кельминен, Мелавишкен, Тапла- 
кен, Тапиау иПогауэн. — Ср. А. Н. Греч. Русский путеводитель 
за границею. СПб., 1846, с. 99.

Частые пересадки. Ночлег в одном или двух из этих городков. — 
Рейхелъ, 43.
Февраля 15 (3). Г. прибывает в Кенигсберг, «усталый от дороги, 
от забот, от многого»; останавливается в гостинице. -ГУ, 26; 
паспорт Г. (ЛБ).

«Кенигсберг был первый город, в котором я’отдохнул от двенадцатилет
них преследований, там я почувствовал, наконец, что я на воле».— Г V, 79.

Виза кенигсбергского полицей-президента на паспорте Г., раз
решающая въезд в Берлин. — ЛБ.
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Февраля 15 или 16 (3 или 4). Г. знакомится с кенигсбергским куп
цом, охарактеризовавшим Берлинский ун-т как «Геркуланум нау
ки». - Г XXIII, 9.
Февраля 16 (4). Осматривает Кенигсберг.

«На дворе был теплый зимний день, солнце светило, с крыш капал талый 
снег, и я вдруг помолодел, точно несколько лет с костей долой; мне показалось, 
что все встречные смотрят весело и прямо в глаза, и я стал смотреть весело и 
прямо в глаза».— Г V, 26—27.

Г. и его спутники катаются по городу в санях. «Мы были ве
селы, тяжелая плита была снята с груди, неприятное чувство стра
ха, щемящее чувство подозрения — отлетели». Увидев в витрине 
книжного магазина карикатуры на Николая I, Г. покупает их 
«целый запас». — БиД, Г X, 13—14.

Вечером Г. в «небольшом, грязном и плохом театре». — БиД, 
Г X, 14. Шли пьесы: «Drei Feen von Paris» («Три парижских феи») 
— комедия, пер. с франц. В. Фридриха, и «Die Reise auf gemein
schaftliche Kosten» («Путешествие за общественный счет») — «ко
мические картинки» Л. Анжели («Königsberger Hartungischen 
Zeitung», № 38 от 15 февраля). Г. возвращается, взволнованный 
«не актерами, а публикой, состоявшей большей частью из работ
ников и молодых людей; в антрактах все говорили громко и сво
бодно». — БиД, Г X, 14.
Февраля 17 (5), Г. с семьей покидает Кенигсберг.— Г V, 26; 
Рейхелъ, 43.

С Г. завязывает разговор сосед по дилижансу, расспрашиваю
щий «о строгости полиции» в России, паспортах и пр. Утром 18-го 
Г. узнает, что его собеседник — агент прусской полиции. «Первый 
человек, с которым я либеральничал в Европе, был шпион, зато 
он не был последний». — БиД, Г X, 14, 16.
Февраля 17—18 (5—6). Переезд из Кенигсберга в Берлин через 
Эльбинг, Мариенбург и др. города, показавшийся Г. из-за сквер
ной погоды и мучительных пересадок труднее всего путешествия. 
Пассажиры в дилижансе, большей частью купцы, поражают его 
своей ограниченностью, филистерством и «низкой узкостью взгля
да и требований». — Г XXIII, 7—8; БиД, Г X, 15—16.
Февраля около 18 (6). Письмо Г. к Ог. с дороги (неизв.). — См. 
Г XXIII, 452 (№ 1); марта 25-26.
Февраля 18 (6). Г. приезжает в Берлин и останавливается в гости
нице Stadt Rom (Hôtel de Rome) на ул. Unter den Linden, № 39.— 
Г XXIII, 7, 13; A. H. Греч. Русский путеводитель за грани
цею. СПб., 1846, с. 115.

«Действие Берлина на первый взгляд поразительно<...> чувствуется, 
что это одно из больших'соустий всемирного кровообращения».— Г XXIII,8. 
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Февраля 19 (7). Г. у филолога и археолога Д. М. Щепкина и у 
Мюллера-Стрюбинга («Мы с ним в полчаса подружились, отправи
лись в Café Stehely, где всегда бывает Ауэрбах и разные литерато
ры,— нашли, впрочем, одного <И. С.> Тургенева»). — Г XXIII, 8.

У Г. обедают Мюллер-Стрюбинг и И. С. Тургенев. Беседа Г. 
с Мюллером-Стрюбингом о Грановском, русской литературе и о ст. 
Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России». — Г 
XXIII, 8-9.
Февраля около 20 (8). Г. получил записку от Н. А. Мельгунова 
(неизв.); выполняет какие-то его поручения. — Г XXIII, 9.

Г. встретил моек, знакомого — «старика Эйхеля», смотрителя 
«какого-то музея». Эйхель расспрашивал о П. Г. Редкине, 
Д. Л. Крюкове и Н. И. Крылове. Г. неблагоприятно отозвался о 
последнем. — Г XXIII, 8.
Февраля 20 (8). В подстрочном примечании к объявлению редак
ции С об изд. журнала в 1847 г. опровергается утверждение, 
что вторая часть «Кто виноват?» была напечатана на страницах 
ОЗ. - МБ, № 17.
Февраля 20 или 21 (8 или 9). Г. знакомится в Берлинском ун-те 
с расписанием лекций. При виде вестибюля, по которому «ходили 
и Фихте и Гегель», у Г. «невольно что-то задвигалось в душе». — 
Г XXIII, 9.
Февраля 20—21 (8—9). Письмо Г. к моек, друзьям с описанием 
зарубежных впечатлений.— Г XXIII, 7—9. См. февраля 22.
Февраля 21 (9). Г. слушает «Севильского цирюльника» Дж. Рос
сини с участием П. Виардо («удивительно мила Розиной»). 
—Г XXIII, 9; KpBZ, № 43 от 20 февраля.

В театре Г. знакомится с романистом Б. Ауэрбахом. —Г XXIII, 
10.
Февраля между 18 и 22 (6 и 10). Г. видел выступления танцов
щиков —«возникающую славу» Ф. Черрито («здесь производит 
фурор», «бесконечно мила в венгерских национальных плясках») 
и ее мужа Ш. Сен-Леона («sig. Черито», «первый изящный, кото
рого я видел»).— Г XXIII, 9—10.

19 февраля, в частности, Ф. Черрито и Ш. Сен-Леон танцевали в балете 
А. Адана «Giselle ou les Willis» («Жизель, или Виллисы», либретто Т. Готье 
и Ж.-А.-В. Сен-Жоржа по легенде Г. Гейне).— KpBZ, № 42 от 19 февраля. 

Февраля 22 (10). Г. заканчивает письмо к моек, друзьям, начатое 
февраля 20, отмечая: «И здесь скучно!»— Г XXIII, 9—10, с датой 
«9/21».

О. д.: посещение «вчера»- оперы «Севильский цирюльник» (шла февраля 
21) и расположение даты «9/21»>в авт. (см. ЛБ, Г — О.IV.221).
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И. И. Панаев пишет И. С. Тургеневу из Петербурга, что № 1 
С «произвел в Москве приятнейшее впечатление, о чем, верно, 
сообщит вам в Берлине наш драгоценный сотрудник А. И. Гер
цен. — Берегите свое и его здоровье для здоровья «Совр.» (...) 
Надобно сделать «Совр.» как можно разнообразнее, а этому вы 
очень можете способствовать. Если увидитесь с Искандером, 
попросите его о том же».— Тургенев и круг С, И и 13.
Февраля 23 (11). И. С. Аксаков пишет С. Т. Аксакову из Калуги: 
«На этих днях прочли мы с Ар<нольди> роман Герцена <«Кто 
виноват?»). Это не художественное произведение, если хотите, — 
но, не говоря о болезненном желании всюду острить, в нем много 
чудесных вещей! Так тяжело и тоскливо стало у меня на сердце, 
когда я прочел его, тем более, что это произведение современное, 
19-го века, болезням которого мы все более или менее сочувству
ем». — «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. 1, т. I. М., 
1888, с. 420-421.
Февраля 27 (15). Виза прусского королевского полицей-прези- 
дента на паспорте Г. для поездки в Милан через Париж. — ЛБ- 

Ц. р. № 2 «Финского вестника», где под рубрикой «Разные раз. 
ности» извещается о вступлении С «под новую, превосходно орга
низованную редакцию» и «особенное внимание читателей» обра
щается на приложенный к № 1 роман Г. «Кто виноват?» — «про
изведение высокохудожественное, полное глубокой мысли и пора
зительных красот описания» (отд. VI, «Смесь», с. 42).

Некрасов пишет И. С. Тургеневу из Петербурга: «Если Герцен 
еще не уехал из Берлина, отвесьте ему три поклона». — Некрасов, 
X, 62.
Февраля конец. Г. с женой несколько раз посещают Берлин
ский музей (картинную и скульптурную галереи) в сопровождении 
Д. М. Щепкина. — Г XXIII, 10. Отзыв Г. о музее см. Г V, 87.

Г. присутствовал в берлинском Институте идиотов и глухоне
мых Зегерта на занятиях по обучению детей методом движения губ 
и слушал, как они декламируют стихи. — БиД, Г X, 160; 
Рейхелъ, 43. Об Институте см. МГЛ, № 83 от 17 апреля (ст. ст.) 
1847.

Г. консультируется у берлинских врачей (В. Диффенбаха и 
В. Крамера) по поводу глухоты Коли и здоровья жены; врачи дают 
пессимистическую оценку состояния слуха Коли. — Г XXIII, 
9, 17.

У Г. в гостинице ежедневно бывает Д. М. Щепкин; заходит 
И. С. Тургенев. - Г XXIII, 8-10.

Сальников часто навещает Г. — Г XXIII, 10—11.
Г. несколько раз встречается с Б. Ауэрбахом. «Мне казалось, 

что я как-то выше становлюсь в общественном значении оттого, 
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что по вечерам встречал в полпивиой Ауэрбаха, читавшего карика
турно Шиллерову «Bürgschaft» и рассказывавшего смешные анек
доты <...) Вот она, свободная-то Европа! .. Вот они, Афины на 
Шпре! И как мне было жаль друзей на Тверском бульваре и на 
Невском проспекте!» — БиД, Г XI, 171—172.

Г. пьет с Мюллером-Стрюбингом «на ты» в «полпивной Стеели», 
где собирается оппозиционно настроенная интеллигенция. — БиД, 
Г XI, 169.

Мюллер-Стрюбинг читает Г. свою незаконченную трагедию 
«Эрик». — БиД, Г XI, 184.
Февраля 28 (16). Советник русской императорской миссии в Бер
лине Д. Г. Глинка ставит в паспорте Г. визу на въезд в Милан. — 
ЛБ.
Марта 1 (февраля 17). Визы атташе франц, посольства в Прус
сии на паспорте Г. для въезда во Францию и австрийского посоль
ства на въезд в Милан. — ЛБ.

Мать Г., Коля и М. К. Эрн уехали в Штутгарт. — Г XXIII, 
11; Рейхелъ, 43.

К. П. Барсов пишет Н. М. Щепкину из Москвы в свя
зи со сбором денег среди друзей Белинского для его поездки 
за границу на лечение: Г. «предоставил Белинскому получить с 
Некрасова 1000, т. е. предоставил больному человеку хлопотать о 
невозможном, да если бы даже и мог он получить с Некрасова, то 
все-таки получил бы только 1000 асе., что же это для больного 
Белинского за границей?».— ЛН, т. 56, с. 187. Ср. января 29, 
апреля 23; 1848, мая 17.
Марта около 3 (февраля около 19). Письмо Г. к моек, друзьям 
(неизв.). — См. Г XXIII, 11 и 452 (№ 4, с датой «<22 февраля — 
7 марта)»).

Д. М. Щепкин прислал Герценам «груду чудеснейших картин 
и гравюр».— Г XXIII, 10.
Марта 3 (февраля 19). Письмо Г. и Нат. Ал. к Е. Б. Грановской. 
Г. выражает готовность продолжить разговор, начатый во время 
проводов в Черной Грязи и не понятый Грановской. — Г XXIII, 
11. Нат. Ал., характеризуя Д. М. Щепкина как «умное, широко и 
глубоко понимающее существо», «многосторонне развитое», ука
зывает, что Г. и в Берлине «еще много ошибался в нем»: «Причина 
этому та, что чем ближе к поверхности, тем менее в них родного, 
и, как мне кажется, гордость одного и скорость другого мешает 
заглянуть поглубже». — Г XXIII, 10—11.

Г. получил письмо от матери из Веймара (неизв.). — Г XXIII, 
17.

Письмо Ключ, к Г. (неизв.). — См. Г XXIII, 18; марта 28.
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Марта 4 (февраля 20). Г. с женой, по-видимому, посещают Еги
петский музей в сопровождении Сальникова. —Г XXIII, 11.
Марта 5 (февраля 21). Вечером Г. с Нат. Ал. на представлении 
оперы Дж. Мейербера «Гугеноты» (либретто Э. Скриба и Э. Де
шана) с участием П. Виардо.— Г XXIII, И; KpBZ, № 53 от 4 марта.

Ц. р. «Московского литературного и ученого сборника на 1847 
год»срец. К. С. Аксакова на «Петербургский сборник» (напечата
на под псевдонимом Имрек). «Капризы и раздумье» («По разным 
поводам») Г. отнесены «к числу умных, замечательных» статей (отд. 
«Критика», с. 36).

Отклик на эту рец. см. в СПч., № 18 от 4 февраля (23 января) 1848 г. 
в ст. Я.Я.Я. (Л. В. Бранта).

Марта 6 (февраля 22). Г. смотрит в Королевском театре трагедию 
А.-Г. Мюльнера «Die Schuld» («Вина»). «Я имел смелость просидеть 
все пять действий; и эту пьесу когда-то хвалили. Вот нелепость- 
то; зато актеры поняли автора, они так же неестественно играли 
и декламировали, как он». — Г XXIII, 13; KpBZ, № 54 от 
5 марта.
Февраля конец — марта до 7. Два письма Г. к Ог. (пеизв.) — о 
Берлинском музее, античном искусстве и об искусстве древнего 
Востока.— См. Г XXIII, 452 (№№ 2 и 3); марта 25—26.
Марта 7 (февраля 23). Г. с семьей выезжает из Берлина по Магде- 
бургской ж. д.; вечером прибывает в Магдебург. — Г XXIII, 12.
Марта 8 (февраля 24). Отъезд из Магдебурга. Прибытие в Браун
швейг.- Г XXIII, 12.

Записка Г. к матери и М. К. Эрн о приезде в Брауншвейг. — 
Г XXIII, 11-12.

Г., «как истинный турист», поднимается с проводником па ко
локольню Собора св. Андрея — «тамошнего Ивана Великого». — 
Г XXIII, 13.

Г. с семьей уезжает железной дорогой в Ганновер, куда при
бывает к вечеру.— Г XXIII, 12.
Марта 9 (февраля 25/Г. на спектакле «грязного» ганноверского 
театра. «В нем премиленькая труппа, особенно одна актриса на
помнила мне даже m-me Allan». — Г XXIII, 13.

Через несколько дней Г. счел нужным оговориться, что он только 
«с дороги» похвалил ганноверских актеров.— Г XXIII, 16.

Марта 10 (февраля 26). Г. с семьей отправляется из Ганновера 
через Минден в Эльберфельд почтовой каретой, останавливаясь по 
дороге отдыхать в гостиницах. В пути «холод и страшное ненастье». 
—Г XXIII, 12, 17.
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Марта 11 (февраля 27). Приезд в Эльберфельд. Г. поражен кипу
чей деятельностью в городе, особенно в предместьях, «где фабри
ки».-/1 XXIII, 12.
Марта 12 (февраля 28). Ц. р. № 3 С (вышел 14/2 марта) со ст. Г. 
«Новые вариации на старые темы» (подзаголовок «Статья пер
вая») из цикла «Капризы и раздумье» (Z1 II, 86—102).

В 10 ч. утра Герцены выезжают поездом в Кёльн через Дюссель
дорф (где пробыли полчаса).— Г XXIII, 12.

В 12 ч. 45 м. Герцены приезжают в Кёльн и останавливаются 
в гостинице Belle-Vue. «Комнаты у нас удивительные, прямо на 
Рейн». Г. гуляет по городу, восхищается местоположением Кёльна, 
любуется «темной массой Кёльнского собора». Побывал в гостях. 
«Я просто влюблен в Кёльн». — Г XXIII, 12—17.

Письмо к моек, друзьям о прибытии в Кёльн. «Из всего виден
ного мною доселе можно все не видеть, кроме Кенигсберга, Берли
на и Кёльна. В Германии есть какой-то характер благоразумной 
середины и добросовестного порядка, который чрезвычайно про
тивен». — Г XXIII, 12—13. См. марта 13.
Февраль — марта до 13. Несколько писем Г. к Е. И. Герцену с 
дороги (неизв.). — См. Г XXIII, 16—17 и 452 (№ 5).
Марта 13 (1). Г. продолжает письмо к моек, друзьям, начатое 
марта 12. О предстоящем отъезде из Кёльна. — Г XXIII, 13. См. 
марта 14.

Письмо Г. к Ключ. Подробности переезда из Берлина в Кёльн.— 
Г XXIII, 16-17. См. апреля 15.

Белинский в письме к И. С. Тургеневу с благодарностью упо
минает о письмах к Г. (неизв.) В. П. Боткина, пытавшегося раз
добыть средства для его заграничной поездки. — Белинский, 
XII, 345.
Марта 14(2). Г. беседует о Кёльне с одним из редакторов «Köl
nische Zeitung».— Г XXIII, 14.

Ред. газеты был в это время Йозеф Дюмон (Jos. DuMont); гл. ред.— 
К.-Г. Брюггеман. В беседах Г. проявляет себя «гордым руссом». «И ведь 
немцы понимают ширь нашей натуры и гулъдигуют ей, когда ее энергически 
выскажешь и поставишь».— Г XXIII, 14.

Г. продолжает письмо к моек, друзьям, начатое марта 12. 
Восторженный отзыв о Кёльне, его исторических памятниках, во
круг которых «кипит деятельное и живое население». — Г XXIII, 
13-14 (ср. Г V, 20). См. марта 16.
Марта 15(3). Г. с семьей отправляется железной дорогой из 
Кёльна в Брюссель. «Я ничего колоссальнее не знаю дороги от 
Кёльна до Люттиха, — вот памятники XIX века, великие по ре
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зультатам, по пользе, по смелости замысла и исполнения». — Г 
XXIII, 14-15.

Во время таможенного осмотра в Вервье, на границе Бельгии, 
Г. встречает в ресторане русского посланника в Турции В. П. Ти
това, с которым отправляется в Брюссель в одном поезде. — Г 
XXIII, 14.

Вечером Герцены приезжают в Брюссель и занимают два номе
ра в Hôtel de l’Europe на Королевской площади. — Г XXIII, 14.

«Бельгия и бельги с первой версты резко отличаются от Германии и нем
цев,— сравнение, кажется, не в пользу последних».— Г XXIII, 15.

Марта 16 (4). Г. продолжает письмо к моек, друзьям, начатое 
марта 12. О В. П. Титове, уехавшем в Лондон: «Он мне показался 
в этой приятной встрече отличным человеком». Восторженный от
зыв о Брюсселе и его жителях. — Г XXIII, 14—15. См. марта 19.

Виза нач. паспортного отдела бельгийской сыскной полиции на 
паспорте Г., разрешающая поездку в Париж. — ЛБ.

В № 51 МГЛ напечатана ст. А. А. Г<ригорьева> «Обозрение 
журнальных явлений за январь и февраль», отмечающая как «пер
вый по своему значению факт настоящей минуты» среди появив
шихся «весьма замечательных» произведений «Кто виноват?» Г. 
«В вопросе Кто виноват? слышен суд личности не над формами и 
условиями своего бытия, а над самой собою...» Анализ романа Г.: 
«С необыкновенным искусством или, лучше сказать, с обыкновен
ным искусством Искандера, связь настоящего с предшествующим 
осязательно дается чувствовать читателю <...> При высоком фило
софском значении романа Искандера — это не художественное, 
гармоническое создание, это Grübeleien, ни более, ни менее — это 
не драма, а материалы драмы: вторая часть существует как будто 
сама по себе, хотя и связана с первой единством мысли; все разго
воры носят на себе печать известного кружка — так говорят не 
люди вообще, но только немногие; сжатости драматического разви
тия, весьма вредной для романа, слишком ярко противоречит из
лишество в подробностях: печать субъективного анализа лежит на 
всем».

Белинский в письме к В. П. Боткину из Петербурга иронически 
отмечает, что на всех моек, литераторах есть особый «отпечаток», 
и называет Г. «москвичом»; неодобрительный отзыв о посвящении 
к «Кто виноват?», в котором Г. счел «очень нужным уведомить пуб
лику печатно, что чувствует глубокую симпатию к своей жене», 
а также об употреблении Г. слов «ячность», «довлеть», «гемютлих- 
кайт» и др. — Белинский, XII, 348.
Марта 17 (5). Г. в Королевском театре на комической опере А. Ада
на «Le Postillon de Longjumeau» («Почтальон из Лонжюмо»; либрет
то А. Левена и Л. Брюнсвика) и балете-пантомиме А. Адана «Le 
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Diable à quatre» («Всё вверх дном»; либретто А. Левена и Ж. Ма- 
зилье) с участием примы-балерины Лондонского королевского теат
ра Люсиль Гран. —Г XXIII, 16; «Echo de Bruxelles», № 76 от 
17 марта.
Марта 18 (6). Г. на премьере комической оперы Д.-Ф.-Кс. Буас- 
сло «Ne touchez pas à la Reine» («Не прикасайтесь к королеве»; либ
ретто Э. Скриба и Ж.-Н.-Г. Ваэза) в бенефис певицы Гишар. В теат
ре присутствуют авторы либретто. «Несмотря на превосходную по
становку, на отличную здешнюю труппу, пьеса не произвела дей
ствия, да и поделом, такая нелепость может только взойти в голо
ву du grand fournisseur <великого поставщика)». Опере предшест
вовал водевиль Скриба «Protégée sans le savoir» («Покровительст
вуемая без ее ведома»). Постановка водевилей в Брюсселе приве
ла Г. в восторг. — Г XXIII, 16.

Отзыв об опере Буассло см. в г. «Echo de Bruxelles», № 79 от 20 марта. 
По мнению Г., в водевиле Скриба для М. С. Щепкина была подходящая 

роль.— Г XXIII, 16.

Марта около 19 (7). Г. посещает Дворец правосудия, где на него 
производят сильное впечатление «две чудные картины»: «Карл 
V, отрекающийся от престола» Л. Галле и «Компромисс дво
рян, 1566» Э. де Бьева (Г. назвал эту картину «Протест Оран
ского и Эгмонта»). «От обеих нельзя оторваться». — Г XXIII, 
15 -16.
Марта 19(7). Г. осматривает, по совету В. П. Титова, новую 
больницу — «удивительная колоссальность, порядок и ум устрой
ства». - Г XXIII, 15.

Г. заканчивает письмо к моек, друзьям, начатое марта 12. 
Впечатления от Брюсселя и от его театральной жизни.— Г XXIII, 
15-16. Ср. Г XV, 210.

Г. присутствует на балете Ч. Пуни «Esméralda» (либретто 
Ж. Перро) с Люсиль Гран в главной партии. Балету предшествует 
опера Ф. Флотова «L’Ame en peine» («Неприкаянная душа»; 
либретто Ж.-А.-В. Сен-Жоржа).— Г XXIII, 16; «Echo de Bruxel
les», № 78 от 19 марта.
Марта середина, после 15. Г., возможно, видится в Брюсселе с 
польским историком и полит, деятелем И. Лелевелем.— БиД, 
Г XI, 206.

Встреча могла состояться и во время позднейших посещений Г. Брюс
селя.
Марта около 22 (10). Г. с женой и детьми едут «без всякой нужды» 
в Антверпен, Брюгге и Остенде — «посмотреть на море и на при
морских».- Г XXIII, 15; ГУ, 398.
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Марта 23 (И). В №57 МГЛнапечатано начало «Станции Едро- 
во» с подзаголовком «Рассказ Искандера» (Г II, 177—185).
Марта 24 (12). В № 58 МГЛ напечатано окончание «Станции 
Едрово» (Г II, 186-193).
Марта 24 (?). Г. и его семья в Генте. Осмотр города и его архи
тектурных памятников.— Г V, 22, 398.
Марта 25 (13). Отъезд из Гента во Францию.—Г V, 398.

«...Берлин, Кёльн, Бельгия,— все это быстро прореяло перед гла
вами; мы смотрели на все полурассеянно, мимоходом».— БиД, Г X, 16.

Г. с семьей приезжает в Париж и останавливается в Hôtel du 
Rhin на пл. Vendôme.— БиД, Г X, 16; письмо П. В. Анненкова 
к Белинскому (Белинский. Письма, т. III. СПб., 1914, 
с. 368). См. апреля до 20.

«Я открыл старое и тяжелое окно в hôtel du Rhin и вздрогнул: передо 
мною па колонне стоял бронзовый человек, «под шляпой, с пасмурным челом, 
с руками, сжатыми крестом». Так это правда, это действительность — я 
в Париже — в Париже! и вся кровь бросилась мне в голову!».— Г XIX, 
307; БиД, Г X, 16.

Г. отправляется бродить по городу, останавливаясь перед зда
ниями, связанными с революционными событиями 1789—1794 гг. 
Встречает на пл. Bourbon Бак. с его приятелями, среди которых 
А. Рейхель. Вместе с Бак. идет к Н. И. Сазонову.— БиД, Г X, 
16—17; Г XI, 491; «Воспоминания о Бакунине Адольфа Рейхеля» 
(Письма Б, 559).

Г. у П. В. Анненкова в его квартире на ул. Caumartin, 41. 
Расспрашивает об «условиях, образе жизни и привычках новой 
своей резиденции».— Анненков, 297—298.

Анненков ошибочно указывает, что это произошло осенью.

Анненков пишет Белинскому: «Герцен сейчас приехал и уже 
наполнил Париж грохотом желудочного своего смеха. Я очень 
ему рад».—Б е л и н с к и й. Письма, т. III. СПб., 1914, с. 
368.

Ответ Ог. на письма Г. от января конца, февраля около 18 
и февраля конца — марта до 7. О своих литературных и хозяй
ственных занятиях.— Ог., II, 401—402. См. марта 26.
Марта 26 (14). Ог. заканчивает письмо к Г., начатое марта 25. 
Отклик на высказывание Г. о Берлинском музее и о греческом 
искусстве; литературные новости.— Ог., II, 402—405.
Марта около 28 (16). Г. получил письма от К. И. Зонненберга и 
и Е. И. Герцена (неизв.).— Г XXIII, 19.
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Марта 28 (16). Ответ Г. на письмо Ключ, от марта 3. Хозяй
ственные и финансовые поручения.— Г XXIII, 18—19. См. ап
реля 15.
Марта после 25. Г. впервые встречается с Герв., передает ему 
рекомендательное письмо Ог. (см. января 3); вскоре сходится 
с ним «больше фамильярно, чем близко», и проводит многие вечера 
в оживленной, откровенной беседе.— БиД, Г X, 240; Г XXIII, 
51-52.
Марта после 25 (2). Г. знакомится с П.-Ж. Прудоном у Бак., 
живущего с А. Рейхелем на ул. Bourgogne, и видится с ним «раза 
два».— БиД, ГХ, 190—191, 326. У Рейхеля тогда же бывают 
естествоиспытатель К. Фогт, И. С. Тургенев, а также несколько 
польских друзей. — Рейхелъ, 46; Г VII, 357.

«После первых шумных дней в Париже начались больше серьезные 
разговоры, причем сейчас обнаружилось, что мы строены не по одному клю
чу. Сазонов и Бакунин были недовольны <...> что новости, мною привезен
ные, больше относились к литературному и университетскому миру, чем к 
политическим сферам. Они ждали рассказов о партиях, обществах, о мини
стерских кризисах (при Николае!), об оппозиции (в 1847!), а я им говорил о 
кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о 
настроении студентов и даже семинаристов».— БиД, Г X, 323.

Марта после 28. Письмо Г. к Е. Ф. Коршу (неизв.).— См. Г 
XXIII, 18 и 452 (№ 7, с датой « (около 28 марта)»).

Письмо Г. к Ог. (неизв.). — См. Г XXIII, 18 и 452 (№ 6, 
с датой «(около 28 марта)»); мая 2.
Апреля 1 (марта 20). В. П. Боткин пишет П. В. Анненкову из 
Москвы: «С отъездом Герцена кружок наш как-то осиротел. Кста
ти: когда увидите его, скажите ему, что (К. С.) Аксаков вопиет 
богу и людям на статью его «Станция Едрово», называет ее дур
ным поступком и особенно сердится на то, что Герцен отдал ее в 
печать, не прочтя ему».— Анненков и его друзья, 534.

Г. регулярно читал письма Боткина к Анненкову и по ним знакомился 
с жизнью моек, друзей.— Г XXIII, 54.

Апреля 6 (марта 25). Г. смотрит в театре Palais Royal пьесу 
Ф.-О. Дювера и О.-Т. Лозанна «Le Docteur en herbe» («Будущий 
доктор») с участием П. Левассора. «Из всех небольших пьес, 
виденных мною здесь, самая лучшая, без сомнения, «Le Docteur en 
herbe». Это торжество Левассора».— Г XXIII, 22.

В этот вечер шли также: «Une Fièvre brûlante» («Жгучая лихорадка») 
А.-О.-Ж. Мелесвиля (Дювейрие) с участием Г1.-А. Равеля, «Une Chambre à 
deux lits» («Комната с двумя кроватями») Ш. Варена и А. Лефевра, «Le 
Portier» («Портье») и комедия Л. Лейя «Poisson d’avril» («Первоапрель- 
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екая шутка»).— «Moniteur Universel», № 96 от 6 апреля; «Illustration», 
№ 211 от 13 марта.

Позднее Г. отмечал, чтоП. Левассор в Париже смешил его «до колик».— 
Г XXV, 268.

Апреля 8 (марта 27). В. П. Боткин пишет Белинскому из Москвы: 
«От Герцена получено письмо из Брюсселя (вероятно, от марта 
12—19>: у него глаза разбежались в Европе. Приходит в восторг 
от всякого города,— как это понятно! Теперь он, верно, в Пари
же».— «Лит. мысль», II. Пг., 1923, с. 191.
Апреля начало Письмо В. П. Боткина к Г. (неизв.) с сообще
нием, что его распоряжение о выдаче 300 руб. сер. для поездки 
Белинского «на воды» не может быть теперь выполнено Некрасо
вым из-за отсутствия у него средств.—См. письмо В. П. Боткина 
к П. В. Анненкову от апреля 1—10 (Анненков и его друзья, 536); 
апреля 23.
Апреля около 10 (марта около 29). Письмо Г. к Ог. (неизв.) 
о знакомых, встреченных им за рубежом, о парижских впечат
лениях.— См. Г XXIII, 453 (№ 8); июня 19—20.
Апреля 10 (марта 29). Вь№68 СПбВ заголовком «Литератур
ное известие» рец. М. М. <М. Л. Михайлова) на «новое и весьма 
замечательное сочинение» «Кто виноват?»: «Это произведение изве
стного уже автора, глубокого мыслителя и точного наблюдателя, 
представляет в частной картине художественный анализ совре
менного общества (...) Эпизод изящен простотою и строгим един
ством (...) Ход происшествий начертан с отчетливою постепенно
стью, все характеры соблюдены строго в точном их значении». 
Отмечая, что «беспредельное отрицание» в романе «навлекает на 
читателя глубокую и ничем не преодолимую грусть», рецензент 
сетует на отсутствие в «Кто виноват?», наряду с анализом, кото
рый у автора «правилен, точен» и «доведен до последней точки раз
ложения»,— «синтезиса», идеала, благодаря которому «мрак кар
тины, изящной по художественной отделке, осветился бы светом 
абсолютной, вечной Истины».

В № 69 СПч фельетон Ф. Б(улгарина) «Журнальная всякая 
всячина» с резкой критикой натуральной школы; как «образцы» 
искажения русского языка приводятся выдержки из ст. Г. «Стан
ция Едрово» (имя Г. и название ст. не указаны).

В № 43 «Magazin für die Literatur des Auslandes», в ст. K.-P. 
Липперта «Blick auf die russische Literatur im Jahre 1846 und 1847» 
(«Взгляд на русскую литературу в 1846 и 1847 годах»), упомянут 
Искандер — автор «Кто виноват?», «самый выдающийся беллетри
стический талант в новейшей русской литературе». Раскрывая 
псевдоним Г., рецензент сообщает, что он является автором ста



1847. Париж 393

тей по философии — преимущественно немецкой.— См. Reiss
ner, 1—2.

В. П. Боткин в продолжении письма к П. В. Анненкову, на
чатого апреля 1, просит передать Г., чтоб он срочно поручил Ключ, 
выдать «хоть 100 или 150 рублей серебром на поездку Белин
ского» за границу для лечения.— Анненков и его друзья, 536.
Апреля 12 (марта 31). Ц. р. № 4 С (вышел 13/1 апреля) с аноним
ной рец. Некрасова на кн. «Музей современной иностранной 
литературы». В ней отмечается: «Редко является произведение, 
которое самим делом напомнило бы публике о существовании 
русской литературы, ее процветании, возмужалости и других 
похвальных качествах, охотно за ней теперь признаваемых. 
«Современник» радуется, что ему в настоящее время посчастли
вилось представить на страницах своих два такие произведения: 
мы говорим о романе г. Искандера «Кто виноват?» и о романе 
г. Гончарова «Обыкновенная история», о которых говорит теперь 
весь Петербург» (отд. II, с. 128).

В № 68 МГЛ А. А. Григорьев в «Обозрении журналов за март 
1847 года» одобрительно отзывается о «замечательной статье Ис
кандера» «Новые вариации на старые темы» (цикл «Капризы и 
раздумье»), отмечая, что «едва ли кто так отчетливо указал на 
крайние грани современного мышления. Ложь и двойственность— 
вот та болезнь, которую он следит постоянно».

Ц. р. № 4 ж. «Сын отечества». В анонимной рец. «Кто вино
ват?» оценивается как истинно прекрасный роман, произво
дящий «глубокое, поэтическое впечатление». «По этому роману 
видно, что автор много жил, глубоко изведал жизнь — но писал 
еще немного. Он пишет хорошо; очень хорошо владеет языком, 
гибким, светлым, классическим, но еще не вполне освоил себе 
то, что называется искусством писать». Искажая идейный за
мысел Г., рецензент уверяет, что в трагедии, пережитой героями 
романа, виноваты не люди, а «одна судьба». Рецензент убеждает 
Г. «не подражать никому, всего менее Гоголю», т. к. «одна 
патетическая страница его романа стоит дюжины таких кари
катурных сочинений, каковы «Мертвые души»». «Автор наш — 
такой оригинальный, такой блистательный талант, который 
яолжен идти и развиваться своим собственным путем» (отд. VI, 
J. 28-34).
Апреля 14(2). Г., по-видимому, был на представлении оперы 
Ж.-Ф. Галеви «Charles VI» (либретто К. Делавиня).— Г XXIII, 
21, 345-, ср. Г V, 38; «Moniteur Universel», № 104 от 14 апреля.
Апреля 15(3). Ответ Ключ, (неизв.) на письма Г. от марта 13 
и 28.- См. Г XXIII, 344,
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В. П. Боткин пишет А. А. Краевскому из Москвы: «Герцен, 
несмотря на свой блестящий и глубокий ум, в делах житейских — 
чистый ребенок, беспрестанно поддающийся то тому, то другому 
влиянию. Вы не можете себе представить, как в этом человеке 
слаб характер и сколько лежит на нем московской, буршекозной 
жизни. Авось с этой стороны путешествие исправит его».— 
ОИПБ за 1889 г. СПб., 1893, прилож., с. 77—78.
Апреля 18 <?>. Г. смотрит в театре Vaudeville водевиль Ф.-О. Дю- 
вера и О.-Т. Лозанна «Ce que femme veut» («Чего хочет женщина») 
с участием Э. Арналя в роли Шампинье; охарактеризовал пьесу 
как «недурную» и высказал мнение, что главная роль писана как 
бы для М. С. Щепкина.— Г XXIII, 22. В этот вечер шла также 
пьеса «Une Chaise pour deux» («Стул на двоих») И. Леру.— «Moni
teur Universel», № 108 от 18 апреля.
Апреля 19(7). Письмо Ключ, к Г. (неизв.). Послано через 
Е. И. Герцена.— См. Г XXIII, 344.
Апреля 20 <? >. Г. в Théâtre Français на трагедии Ж. Расина «Atha
lie» («Гофолия») с участием Рашель. Шла также комедия Моль
ера «George Dandin».— «Moniteur Universel», № 110 от 20 ап
реля.

«Середи строгого чина, царящего на сцене, взбегает женщина среднего 
роста, худощавая, небрежно одетая,— и все актеры исчезли <...> В Аталии — 
Рашель, необузданная, восточная царица, довела меня до того, что я от души 
желал, чтоб она победила Иоаса,— то ли было повиноваться этой страстной 
кошке, по которой пробегает какая-то дрожь от властолюбия йот сознания 
своей силы».— Г XXIII, 22.

О. д.: «Athalie» в том же составе шла 5, 8, 10, 12, 14, 17 и 20 апреля 
(см. «Réforme» за эти числа). Поскольку апреля 14 Г., по-видимому, был в 
опере, эта дата из числа возможных посещений Г. «Athalie» может быть 
исключена. Цитируемые строки из письма от 23 апреля, вероятно, написаны 
под свежим впечатлением от спектакля.

Апреля до 20. Герцены переезжают из гостиницы в квартиру на 
Avenue de Marigny, № 9, второй этаж.— Г XXIII, 23; Анненков, 
307.

«Наша квартера на Елисейских Полях, возле дома бульвар и роща».— 
Г XXIII, 25.

Апреля около 20 (8). Из Германии в Париж приехали мать Г. 
с его сыном Колей и М. К. Эрн. Г. приглашает врача П.-А. Пиор- 
ри для лечения М. К. Эрн.— Г XXIII, 23; Рейхелъ, 44—45.

Поселились сначала в гостинице на ул. de la Paix, а «через несколько 
дней» в квартире на ул. Miromesnile, невдалеке от Avenue de Marigny.— 
Рейхелъ, 44; ср. Г XXIII, 25.
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Апреля 21 (9). Г. в театре Variété на водевиле П. Вермона и 
Ж.-Ф.-А. Байяра «L’Enfant de l’amour» («Дитя любви») с участием 
актрисы В. Дежазе в роли юного маркиза Сен-Жака. «Она <со>- 
старилась и, несмотря на блестящий талант, <не> сильно подейст
вовала на меня».— Г XXIII, 23; «Moniteur Universel», № 111 от 
21 апреля.
Апреля 22 (10). Начинается судебное разбирательство по делу о 
дуэли Р. де Боваллона и Дюжарье; на заседаниях, по-видимому, 
присутствует Г.— «Journal des Débats» от 23 апреля.

Характеризуя речь прокурора, Г. внес в свое описание такие подробно
сти, какие могли быть известны лишь очевидцу.— См. Г V, 242—243.

В № 15 «Лит. газеты» под рубрикой «Петербургские письма» 
анонимный автор полемизирует со статьями А. А. Григорьева в 
МГЛ, в частности с его разбором «Кто виноват?» (см. марта 16), 
оценивая это произведение как «прекрасный» рассказ», а «Станцию 
Едрово» относя к особенно замечательным статьям (с. 239—240). 

Из письма П. В. Анненкова к братьям в Петербург: «Сюда 
приехал Герцен, которого вы, может быть, по слуху знаете, и за
нял у меня целую неделю в разговорах, в показывании города и 
проч.».— Авт. ПД, ф. 7, ед. хр. 4, л. 49.
Между 26 (14) мартаи 23 (11) апреля. Г. сНат. Ал. на представ
лении исторической драмы Ф. Лабрусса и Ж. Маллиана «La Révo
lution Française» («Французская революция») в Cirque Olympi
que (Олимпийском цирке).— Г XXIII, 21, 24. Ср. БиД, Г XI, 
163.

Г., вероятно, смотрит в Théâtre Historique инсценировку 
романа А. Дюма «La Reine Margot» («Королева Марго»).— 
Г XXIII, 21. Ср. Анненков и его друзья, 288.
Апреля 23 (11 ). Письмо Г. к М. С. Щепкину с характеристикой па
рижской театральной жизни. О тлетворном влиянии буржуазии 
на сценическое искусство. «Я часто выходил из театра с Анненко
вым, подавленный грустью». «Какие таланты поглощены, испор
чены, разменены на мелочь, какие сильные таланты, удовлетво
ряя жажде одного смеха, сделались гаерами, прибегают к средствам, 
от которых внутренно отрекаются». Оценка Скриба как «гения свое
го времени», пьесы которого «обращаются на интересах мещанст
ва».- Г XXIII, 19-23. Ср. Г N, 37-39.

Г. обедает у Н.П. и Е. Н. Боткиных.— Г XXIII, 23. Ср.НПГ, 
95; Рейхелъ, 46.

Некрасов просит В. П. Боткина сообщить Г., что 300 руб. сер. 
уже переданы Белинскому и что по просьбе Г. он выдал деньги 
П. А. Захарьину. Просит разрешить ему отложить до следующего 
года выплату Г. остальных денег в счет долга.— Некрасов, X, 68.
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Апреля 24 (12). T. И. Филиппов пишет Е. Н. Эдельсону из с. 
Покровского: «Недавно мы прочли в другой раз два первые письма 
об Изучении Природы. Боже мой! как это написано! — Я прошу 
<А. Н.> Островского прислать мне продолжение».— «Ученые за
писки Куйбышевского гос. пед. ин-та», вып. VI, кафедра литера
туры, 1942, с. 192.
Апреля 25 (13). В парижском ж. «Revue Indépendante» в «Перечне 
главных публикаций на разных языках Европы» названы «Письма 
об изучении природы» Искандера. «Русский писатель, скрываю
щийся под этим псевдонимом, уже опубликовал несколько за
мечательных трудов. В его «Этюдах об изучении природы» он 
рассматривает вопрос о том, с какой точки зрения смотрели на 
природу в разные исторические эпохи, и указывает на связь этих 
концепций с богословскими и нравственными идеями того же 
времени» (р. 254).

Автором этой и др. заметок о русской литературе был, вероятно, 
К.-Э. Хоецкий (Шарль-Эдмон).

Апреля конец. Письмо Г. к Ог. (неизв.).— См. письмо Ог. от 
19 июня {ЛН, т. 61, с. 762).
Мая 1 (апреля 19). Народные гулянья в Париже в честь именин 
короля Луи-Филиппа (начались в два часа дня и продолжались 
до ночи). Г. смотрит на Елисейских Полях представления для на
рода, восхищаясь тактом и гуманностью, проявляемыми зрителя
ми, преимущественно рабочими.— ГУ, 32; «Journal des Débats» от 
2 мая.
Мая 2 (апреля 20). Ответ Ог. на письмо Г. от марта после 28. 
О своих литературных, научных и хозяйственных занятиях.— 
ЛН, т. 61, с. 758—759. См. мая 14.
Мая 3 (апреля 21 ). Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Т. А. Астра- 
ковой (с упоминанием о встречах ее и Г. с Полуденскими). «Пи
шите-ка о Москве и знакомых, иной раз хочется смертельно 
сквозь шум и гам услышать издали знакомый голос».— Г XXIII, 
25.

Нат. Ал. писала Т. А. Астраковой: «А меня удивляет, как ни в ком нет 
потребности хоть слово сказать в ответ на несколько писем Александра. 
Непостижимо!» — Г XXIII, 25.

Мая 4 (апреля 22). Белинский в письме к В. П. Боткину из Пе
тербурга сравнивает статьи Н. А. Мельгунова со статьями Г., 
называя последние за их живость и бойкость «решительными пове
сами и сорви-головами». «Если б Г—н взялся писать московский 
фельетон, но потребовал бы 100 р. с. с листа: дорого, тяжело ре-
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дакции было бы это, а согласиться ей следовало бы».—Белинский, 
XII, 354—357.
Мая 5 (апреля 23). Ог. сообщает жене из Старого Акшена в Рим: 
«Герцен в Париже. Он мне написал короткое письмо. Я больше 
не сомневаюсь, что он себя чувствует там хорошо. Ты его увидишь, 
вероятно».— Черняк, 322.
Мая 7 (апреля 25). Ог. пишет Грановскому: «От Герцена получил 
небольшую записку из Парижа.— Ужасно давно не писал и к 
нему».— Звенья, I, 127.
Мая 8 (апреля 26). У Г. (накануне девятой годовщины венчания 
с Нат. Ал.) утром и днем гости; некоторые остаются обедать. Ве
чером сошлись «все здешние друзья», среди них Н. И. Сазонов, 
Бак., А. Рейхель. Тосты за Кетчера, Астраковых и всех других, 
содействовавших браку Г. Пьют также за Грановского и его 
жену. А. Рейхель играет «всю ночь на фортепьяно».— Г XXIII, 
26; Рейхель, 45.
Мая 9 (апреля 27). Собравшиеся накануне у Герценов гости всю 
ночь не ложатся спать. «Все были очень оживлены и не заме
тили, как уже начало светать, и вдруг решили пойти гулять в 
Тюльерийский сад».— Рейхель, 45.
Мая 10 (апреля 28). В «Revue Indépendante» в «Перечне 
главных публикаций на разных языках Европы» помещена ано
нимная заметка о «Дилетантизме в науке» Г. Цель этого произведе
ния, по утверждению автора заметки, «показать, с каким легко
мыслием писатели чаще всего касаются научных проблем, даже 
когда они думают, что подвергают их более или менее глубокому 
анализу» (р. 285).
Мая 11 (апреля 29). В театре Porte St.-Martin премьера пьесы 
Ф. Пиа «Chiffonnier de Paris» («Парижский ветошник»).— «Chari
vari», № 131 от 11 мая.

Был Г. на премьере или на одном из последующих спектаклей, нс установ
лено. Вероятнее всего, он побывал на спектакле несколько раз, как и многие 
другие зрители, восхищавшиеся игрой Ф. Леметра.— См. июня 10.

Мая 12 (апреля 30). Авторская дата «Письма первого» «Писем 
из Avenue Marigny».—Г V, 400. Та же дата с пометой «Париж» 
и в отд. изд. («Письма из Франции и Италии»).— Г V, 15.

У Г. ошибочно: «1/12 мая».

Ц. р. № 5 С (вышел 13/1 мая), где П. В. Анненков в «Париж
ских письмах» (письмо 5-е) упоминает о Г.: «Время бежит <...> 
Г.* крадет у меня дни за днями» (отд. IV, «Смесь», с. 83).
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Анненков характеризует в этом «письме» ежегодную художественную вы
ставку («Салон»), на которой, несомненно, побывал и Г. Среди экспонирован
ных там работ была картина Т. Кутюра, изображавшая римлян эпохи упад
ка. Г. упомянул о ней впоследствии в БиД.— Г X, 229.

Мая 14 (2). Г. присутствует на заседании палаты депутатов. Оже
сточенная полемика О. Барро и Ф.-П.-Г. Гизо о прерогативах ко
ролевской власти в связи с вынужденной отставкой министра 
финансов Ж.-П.-Ж. Лакава-Лаплана. «Надобно было видеть сво
ими глазами презрительный тон Гизо, его вид, его отрывистую 
речь, когда, вынужденный реформистами взойти на трибуну, он 
противупоставлял свою талантливую дерзость — бездарной го
рячности Одилона Барро».— Г V, 140. См. МВ, № 60 от 1 июня 
(20 мая).

Ог. заканчивает письмо к Г., начатое мая 2. «Если б вы здесь 
были, я бы мог жить от полноты души».— ЛН, т. 61, с. 759—761.
Мая 16 (4). Г. смотрит в Théâtre Français трагедию П.-А. Лебре
на «Marie Stuart» с участием Рашель. «Я на сцене ничего не видал 
выше свидания ее с Елизаветой в «Марии Стюарт»».— Г V, 405; 
«Réforme» от 16 мая.
Мая 18 (6). Г. в Théâtre Italien на представлении трагедии «Bri- 
tannicus» («Британник») Ж. Расина. «Не могу забыть минуты ис
тинного наслаждения, доставленные мне его трагедиями, особен
но «Британником» <...> Очень жаль, что Бовале дурно понял роль 
Нерона <...> Рашель играла Агриппину <...> Она вышла торже
ствующей».— Г V, 404—405. В этот вечер артистами театра Gym
nase были представлены также пьеса «Philippe» Ж.-Ф.-А.Байяра 
и Э. Скриба, водевиль «Indiana et Charlemagne» («Индиана и Карл 
Великий») Ж.-Ф.-А. Байяра и Ф.-Ф. Дюмануара с участием Ле- 
вассора. Сестра Рашель — артистка Дина Феликс — и Ж.-Ф.-О. 
Поншар исполняли романсы и песни.— Г V, 405; «Journal des 
Débats» от 23 мая.
Мая 19 (7). Г. и П. В. Анненков присутствуют в качестве шаферов 
при венчании И. П. Галахова с Э. Боуэн в Петропавловской 
церкви при русском посольстве.— Л XIII, 252.
Мая 25 (13). В «Revue Indépendante» анонимная заметка о «Кто 
виноват?»: «Нам уже несколько раз приходилось упоминать о со
чинениях этого остроумного писателя, который, по-видимому, 
поставил своей задачей обличение пороков, недостатков и смеш
ных сторон своего отечества. Прежние труды этого писателя по
казали, что талант его не ниже поставленной им перед собой зада
чи. Нет сомнения, что направление это принесет, в конечном 
итоге, большую пользу моральному состоянию России» (р. 317).
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По-видимому, именно об этом и других подобных высказываниях «Revue 
Indépendante», которые могли привлечь к себе внимание III отд., Г. отозвал
ся 21 сентября следующим образом: «В «Revue» глупости пишет какая-то 
ракалья и дурак — предосадно».— Г XXIII, 41. См. апреля 25, мая 10.
Мая около 26 (14). Письмо Грановского к Г. (неизв.).— См. Ан
ненков и его друзья, 538.
Мая 26 (14). В. П. Боткин пишет П. В. Анненкову из Москвы: 
«Обнимите за меня Герцена. Я читал его письмо к Щепкину <от 
апреля 23> с большим огорчением. Он такого вздору наговорил! 
Bourgeois, видите, виноват в том, что на театрах играются гри
вуазные водевили. Не шутя! Недаром вы писали, что Герцен ста
рается каждый предмет понять навыворот, чтоб потом иметь удо
вольствие поставить его на прежнее место. Его письмо к Щепкину 
точно писал один из тех немцев, которые года три назад приезжали 
в Париж учить французов. Ну да что ж делать! Кто же, выехав 
в первый раз в Европу, не начинал свои о ней суждения глупо
стями!». Высказывая мнение, что Белинскому было бы хорошо 
«провести зиму в каком-нибудь умеренном климате», Боткин пи
шет: «Это бы довершило ту пользу, которую принесут ему воды. 
Я думаю написать об этом к Герцену».— Анненков и его друзья, 
540.

Упомянутое письмо Анненкова о Г. неизв. Написал ли Боткин к Г., не 
установлено. Под «немцами», которые «приезжали в Париж учить францу
зов», Боткин, по-видимому, имеет в виду К. Маркса и А. Руге, издававших 
в 1844 г. в Париже «Deutsch-französische Jahrbücher».— См. ЛН, т. 61, с. 207. 

Апрель — май. Г., вероятно, читает кн. Н. И. Тургенева «La Rus
sie et les Russes» («Россия и русские») и, возможно, знакомится с ее 
автором.- ЛН, т. 62, с. 583-584; Г VI, 477.

Г. бывает па «маленьких балах, куда по воскресеньям ходят 
за десять су работники, их жены, прачки, служанки», а также по
сетил кафешантаны Bal Mabille (сезон открылся 24 апреля), Ra- 
nelegh (сезон открылся 13 мая) и Chalet, где «все пропитано сладост
растием, где пульс бьется как-то не по-людски».— Г V, 32.
Май <?>. Письмо Г. к Ключ, (неизв.) — о выдаче денег С. И. Аст- 
ракову.— См. Г XXIII, 27 и 453 (№ 8а).
Мая конец. Письмо Г. к С. И. и Т. А. Астраковым. Просит пере
дать М. С. Щепкину, что он готов переделать для него пьесу 
Ф. Пиа «Парижский ветошник»: «Она растянута,— но я составил 
план, как, не искажая, сделать пьесу и короче и лучше <...> 
Скажите ему, что Фредерик Леметр удивителен. Доселе Париж 
всякий день ходит смотреть его в этой пьесе».— Г XXIII, 
25-26.

Г., по-видимому, ездил с Нат, Ал. в Сен-Дени.— Г XXIII, 27, 
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Июня 3 (мая 22). Авторская дата «Письма второго» «Писем из 
Avenue Marigny».— Г V, 402. Та же дата с пометой «Париж» и в 
отд. изд. («Письма из Франции и Италии»).— Г V, 28.
Июня около 5 (мая около 24). Г. получил от Е. И. Герцена пись
мо (неизв.), написанное «в каком-то состоянии меланхолии и раз
дражения»; «не счел нужным на него отвечать».— Г XXIII, 26.

Получил письмо от К. И. Зонненберга (неизв.), напугавшее 
Г. «бездной перестроек, построек, переделок и приделок» в его 
моек. доме.— Г XXIII, 27.
Июня 5 (мая 24). Ответ Г. на неизв. письмо Ключ. «Мы живем 
здесь тихо и хорошо».— Г XXIII, 26—27.
Июня до 7 <?>. П. В. Анненков уехал из Парижа в Зальцбрунн 
к Белинскому.— Г XXIII, 30.

Приехал в Зальцбрунн 10 июня н. ст.— См. письмо Белинского к жене 
от 28 (16) июня (Белинский, XII, 372).

Июня около 7 (мая около 26). Г. ездил в Сен-Жермен по воздушно
пневматической («атмосферической») дороге.— Г XXIII, 30.
Июня начало. Получено известие от Н. Г. Фролова о тяжелом 
состоянии здоровья Белинского.— См. Г XXIII, 30.

Было ли письмо адресовано непосредственно Г. или же кому-нибудь 
из его друзей, неизвестно.

Г. «всякий день» встречается с М. П. Полуденским (родственни
ком Н. И. Сазонова), которого считает «действительно замечатель
ным человеком».— Г XXIII, 31.

Письмо Г. к Ог. с «новостями и очерком характеров» (неизв.).— 
См. Г XXIII, 453 (№ 9); июля 8-9.

Г. читает в С два первых открытых письма Н. Ф. Павлова к 
Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» 
(в № 5 — «Павлова письма длинны и вялы»), статьи Кавелина 
(в №№ 3 и 5) и Н. А. Мельгунова (в №№ 2, 4, 5 — «Силуэты про
винциальной жизни. Иван Филиппович Вернет...», «Несколько 
слов о Москве и Петербурге», «Спор о благотворительности»). 
«С особенным удовольствием мы здесь читаем в «Соврем.» статьи 
Мельгунова — их очень живой предмет и стремление перенести 
в печать творящееся около очень хорошо».— Г XXIII, 28—29.

Г. получает и читает ст. Грановского «Письмо из Москвы» 
(ОЗ, 1847, № 4) и «Ответ г-ну Хомякову» (МВ, № 50 от 26 апреля 
ст. ст. 1847). «Статьи написаны прекрасно— преблагородно, и 
я не знаю, как Мельгунов мог найти в них что-нибудь слишком 
резкое. Но признаться надобно и в том, что эта полемика много те
ряет, будучи читаема в Париже,— здесь ужасно быстро привы
каешь к журнальной перестрелке иными зарядами».— Г XXIII, 28, 
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Июня 10 (мая 29). Г. в театре.— Г XXIII, 28.
Возможно, на «Chiffonnier de Paris» («Парижском ветошнике») Ф. Пиа 

в театре Porte St.-Martin: «Письмо третье» «Писем из Avenue Marginy», 
где речь идет об этой пьесе (Г V, 42—49), датировано 20 июня. См. мая 11.

«Не все же пошло на парижских сценах <...> для примера, хоть бы и 
«Парижский ветошник» Ф. Пиа <...> Конечно, многие ходят для Фредерика 
Леметра, но в пошлой пьесе Фредерик не мог бы так играть. Он беспощаден 
в роли «ветошника» — иначе я не умею выразить его игры; он вырывает из 
груди какой-то стон, какой-то упрек, похожий на угрызение совести».— 
Г V, 42.

Ночь с 10 на 11 июня. Письмо Г. к Т. А. и С. И. Астраковым — 
ответ на письмо Астраковой, прочитанное «с жадностью» («редко 
удается в совершеннолетии читать более симпатические строчки»). 
О «Письмах из Avenue Marigny»: «Два Готовы, а третье пишется».— 
Г XXIII, 29—30. Возможно, что к этому письму, где С. И. Аст- 
раков именуется «почтенным кондуктором дилижанса на луну», 
относится и шутливая надпись Г. на пакете: «В бюро построения 
дороги на луну».— Г XXIII, 331. См. июня 12.
Июня 12 (мая 31). Г. заканчивает письмо к Т. А. и С. И. Астра
ковым, начатое в ночь с 10 на И июня: «Жду сюда Белинского, 
он, говорят <...> очень плох». Передает поклон от И. П. Галахо
ва.- Г XXIII, 30-31.
Июня 17 (5). Ог. в письме к Грановскому упоминает, что давно 
не получал от Г. писем.— Звенья, I, 134.
Июня 18 (6). Г. присутствует на заседании палаты пэров, где 
разбирается вопрос об обвинениях правительства Э. Жирар
деном в ст., появившейся в «Presse» 12 апреля.— ГУ, 55; СПбВ, 
№ 137 от 2 июля (20 июня).
Июня 19 (7). Ответ Ог. из Яхонтова на письмо Г. от апреля око
ло 10. О своем намерении оставаться в деревне еще пять-шесть 
лет «безвыездным хозяином».— Ог., II, 405—406. См. июня 20.
Июня середина. Письмо П. В. Анненкова к Г. из Зальцбрунна 
(неизв.) с сообщением, что нашел Белинского «не в отчаянном по
ложении»; обещает привезти его в Париж.— См. Г XXIII, 32.

Мать Г. и М. К. Эрн уехали в Лондон.— Г XXIII, 33.
Июня 20 (8). Авторская дата «Письма третьего» «Писем из Avenue 
Marigny».—Г V, 405. Та же дата с пометой «Париж» и в отд. изд. 
(«Письма из Франции и Италии»).— ГУ, 42.

Ог. заканчивает письмо к Г., начатое июня 19. Характери
зует Герв. как «одну из самых полных и изящных натур», кото
рые он когда-либо встречал.— Ог., II, 406—408.
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Июня около 21 (9). Письмо Г. и И. И. Панаеву (неизв.).— См. 
Г XXIII, 31 и 453 (№ 10, с датой «<май — середина июня)»).
Июня 21 (9). Письмо Г. к моек, друзьям. «Почти ничего не де
лаю, в редкие минуты покоя пописываю. Иногда на душе и хоро
шо, и полно... иногда щемят воспоминания, хочется видеть и того 
и другого».— Г XXIII, 31.

Письмо Т. А. Астраковой к Нат. Ал. и Г. (неизв.) с несправед
ливыми упреками, обращенными к Г., и с просьбой о материаль
ной помощи.— См. Г XXIII, 32, 33; июля 3 или 4.
Мая конец — июня до 22. Г. встречается с И. П. Галаховым, 
который в Париже «был еще оригинальнее и милее, чем в Москве». 
Об их встречах и беседах см.— БиД, Г IX, 117 —119.
Июня около 22 (10). Г. с женой провожают уезжающего И. П. Га
лахова.— Г XXIII, 32.
Июня 22 (10). Г. присутствует на заседании палаты пэров, где 
под председательством герцога А.-Ш.-Л.-В. де Брольи, при огром
ном стечении зрителей, начинается разбор дела Э. Жирардена в свя
зи с его обвинениями против правительства.— Г XXIII, 33; 
Г N, 55, 56, 231, 309. Отчет о заседании см.— СПбВ, №№ 141 и 
142 от 6 и 7 июля (25 и 26 июня).

Г. просиживал «в трибуне» на этих заседаниях целые дни «с 10 часов до 
половины седьмого», «градусов в пятьдесят жара».—Г V, 55.

Июня 25 (13). Г., очевидно, присутствует на заседании в палате 
депутатов. Бурная дискуссия по вопросу о бюджете, в которой 
участвуют Э. Жирарден, выступающий против мин. вн. дел 
Ш.-М. Дюшателя и др. членов правительства.— Г XXIII, 33; 
«Réforme» от 26 июня. См. июня 22.

Нат. Ал. сообщает Т. А. Астраковой, что Г. «каждый раз 
(...) в восторге» от ее писем. «Недели три мне все что-то не по себе 
(...) Доктор мой советует ехать в Ниццу в начале октября, но 
там, говорят, скучно очень будет для Ал. (...) Теперь мы что-то 
сиротливо здесь живем».— Г XXIII, 31—32. См. июля 3 или 4. 
Май — июнь (?>, В № 3 (Bd. 6) берлинского ж. «Archiv für Wis
senschaftliche Kunde von Russland» напечатан пер. отрывка из 
ст. Белинского «Русская литература в 1845 году» (03, 1846, № 1) 
с высокой оценкой романа «Кто виноват?» (ср. Белинский, IX, 
396).
Июля 3 или 4 (июня 21 или 22). Записка Г. к Ключ, (неизв.) 
о выдаче денег Т. А. Астраковой.— См. Г XXIII, 33 и 453 (№ 11, 
с датой «(4 июля)»).

Нат. Ал. пишет Т. А. Астраковой: «С каждым днем мне здесь 
становится ловчее, кажется бы съездил туда и сюда, и опять бы во
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ротился в Париж, и на Ал. мне досадно, что он мало пользуется 
им, почти ни с кем не знакомится, до 4 часов с утра работает, по
том сходит погулять — не по годам, а по часам делается домосе
дом и семейным человеком, так что уж я имею маленькую надеж
ду привезти вам почтенного старца.— Продолжаем осматривать 
Париж, да, я думаю, полжизни проживешь и все будешь осмат
ривать».— Г XXIII, 32.

Приписка Г.— ответ на письмо Т. А. Астраковой от июня 21. 
О своем отношении к друзьям: «Во мне память и дружба сохра
няются так, как не надобно в совершеннолетии, так, как это 
идет только к юношам». «О том, что я сижу дома,— все пустяки, 
я по утрам не люблю ходить (особенно в июльских жарах) — 
все равно, в Париже или в Перми. Зато с обеда шляюсь. Да и 
утром ходил смотреть на разные травли Эмиля Жирардена и 
Дюшателя — делавшиеся к великому порадованию».— Г XXIII, 
33.
Июля 6 (июня 24). Некрасов сообщает И. С. Тургеневу (в письме, 
адресованном Белинскому, Тургеневу и П. В. Анненкову), что его 
рассказы (из «Записок охотника») «сделали такой же эффект», 
как романы Г., Гончарова и статья Кавелина.— Некрасов, X, 
70—71.
Июля 7 (июня 25). Некрасов в письме к Г. из Петербурга (неизв.) 
просит написать какие-нибудь сценки из парижской жизни для 
задуманного им «Иллюстрированного альманаха».— Некрасов, 
X, 74.

Просьба выполнена не была.

Июля 8 (июня26). Г., вероятно, присутствует на первом публич
ном судебном заседании в суде пэров по делу о злоупотреблениях 
в Гуэнанских соляных копях (дело А.-Л. Кюбьера — Ж.-Б. 
Теста).— Г V, 309; «Presse», № 4078 от 9 июля.

Вероятно, Г. был и на след, заседаниях—9, 10, 12 и 13 июля.—«Presse», 
№№ 4079, 4080, 4082, 4083 от 10, 11, 13 и 14 июля. «Дело Теста в моих гла
зах не столько важно по взяткам, сколько по обличению страшной бессо
вестности, которая указывала на глубочайший разврат людей, находивших
ся в правительстве».— Г V, 309.

Ответ Ог. из Яхонтова на письмо Г. от июня начала. Подроб
но излагает свои экономические взгляды. — Ог., II, 408 — 411. 
См. июля 9.
Июля 9 (июня27). Ог. заканчивает письмо к Г., начатое июля 8. 
«Перечитал я вчера «Кто виноват?». Эта повесть на меня всегда 
производит сильное впечатление, она слишком близка <...) Ведь 
метил ты Бельтова поставить очень высоко. А между тем Бель
тов — durch und durch (насквозь) ложное лицо. Бельтов роман
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тик и pseudo-сильный человек, хотя все-таки высокий человек. 
Бельтов — больной человек. Иначе он бы рассчитывал свою силу 
и объект деятельности и нашел бы среду, где бы мог развернуть 
ее».— Ог., II, 411—413. В приписке, обращенной к М. Ф. Корш, 
Ог. пишет: «Что сказать вам? Да уж теперь не знаю что; все из
вестно из письма к Герцену».— Звенья, I, 136 (как самостоятель
ное письмо, с датой «<июнь ?>»; см. авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, он. 1, 
ед. хр. 425, лл. 35—37, и ЛБ, Г—О. VIII. 240). См. августа 3.
Июля начало. Г. встречается со своим моек, знакомым, доктором 
Е. Е. Гро.- Г XXIII, 33.
Июля начало <?>. Шутливая записка Г. к М. К. Эрп — ответ на 
ее неизв. письмо.— Г XXIII, 33—34.
Июля 10 (июня 28). Ог. в письме к Е. Ф. Коршу сообщает, что 
вести от Г. у него «скудны»: «Письма коротки, мало видно из них 
их самих.— Я перечитывал «Кто виноват?» — чтобы оживить в 
памяти Герцена. Недостатки этого романа, право, только стиличес- 
кие; или я его по пристрастию ставлю слишком высоко, или это не 
есть только беллетристическое произведение, как отзывались 
журналы. Мне оно скорее кажется глубокой психической этюдой. 
А между тем, признаюсь — и к Герцену это писал — Бельтов 
больное лице, сколько он высоко ни поставлен».— «Помощь го
лодающим». М., 1892, с. 522.
Июля 29 (17). В Париж приехали Белинский и П. В. Анненков. 
В тот же вечер они навестили Г. «Там все были так рады нам <...> 
Проболтали часов до 12».— См. письмо Белинского к жене от ав
густа 3 (Белинский, XII, 387).

Ср. в воспоминаниях П. В. Анненкова: «Г., уже поджидавший нас, явил
ся в отель Мишо, где мы остановились, и Белинский тотчас же рассказал 
ему о вызове, полученном им от Гоголя, и об ответе, который он ему послал. 
Затем он прочел ему черновое своего письма. Во все время чтения уже зна
комого мне письма я был в соседней комнате, куда, улучив минуту, Г. шмыг
нул, чтобы сказать мне на ухо: «Это — гениальная вещь, да это, кажется, 
и завещание его»».— Анненков, 363.

Июля 30(18). Белинский в сопровождении Г. и П. В. Анненкова 
осматривает Париж. Вечер Белинский, Г., Нат. Ал. и Анненков 
проводят в Пале-Рояле.— См. письмо Белинского к жене от ав
густа 3 (Белинский, XII, 387); ср. Г XXIII, 35.
Июля 31 (19). В парижской г. «Réforme» напечатано объявление 
о поступлении в продажу кн. К. Маркса «Нищета философии. От
вет на «Философию нищеты» г-на Прудона». Произведение это 
оживлепно обсуждается в революционных кругах. О его авторе 
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Г. мог узнать от Герв., дружившего в это время с Марксом, и от 
переписывавшегося с Марксом П. В. Анненкова.

Письмо В. П. Боткина к Белинскому и П. В. Анненкову: «Вы 
меня браните, милый мой Анненков, за то, что я защищаю bour
geoisie; но, ради бога, как же не защищать ее, когда наши друзья 
со слов социалистов представляют эту буржуазию чем-то вроде 
гнусного, отвратительного, губительного чудовища, пожираю
щего все прекрасное и благородное в человечестве? Я понимаю 
такие гиперболы в устах французского работника; но когда их 
говорит наш умный Герцен, то они кажутся мне не более как за
бавными. Там борьба, дух партий заставляет прибегать к пре
увеличениям,— это понятно, а здесь вместо самобытного взгляда, 
вместо живой, индивидуальной мысли вдруг встречать общие ме
ста, ей-богу, досадно. И вот почему не понравилось мне так его 
письмо к Щепкину <от апреля 23> <...> От Герцена вытаскивайте 
статьи; слухи есть, что он нечто готовит для «Современника»». 
Просит, чтобы Г. не говорил «ничего <...> в своих письмах в Моск
ву» о «крыловской истории». —Анненков и его друзья, 542—545.

Жестокое обращение проф. Моск, ун-та Н. И. Крылова с его женой, 
сестрой Е. Ф. Корша, вынудило ее покинуть дом мужа. Грановский, Каве
лин и др. потребовали удаления Крылова из ун-та. Г. писал Т. А. и 
С. А. Астраковым о судьбе Л. Ф. Крыловой: «Точно ее судьба носилась у 
меня перед глазами, когда я писал о женщине в «Капризах и раздумье» — 
гораздо до событья». —Г XXIII, 29; ст. «По разным поводам» (Г II, 79—90). 
См. сентября 19.
Июль ст. ст. В № 7 «Журнала министерства народного просве
щения» напечатано «Обозрение русских газет и журналов за пер
вое трехмесячие 1847 года», подписанное: П. Б. (П. Билярский), 
где отмечается, что Искандер в рассказе «Станция Едрово» «места
ми довольно метко указывает различия между двумя столицами, 
дающие чувствовать выгодные и невыгодные стороны обеих, но 
местами неотчетлив в своих выражениях». По словам обозревате
ля, это произведение «как бы вызвано» ст. М. Н. Загоскина «Анд
рей Евстафьевич Дыбков», напечатанной в № 2 МГЛ и защищаю
щей Москву «против предубеждения, будто бы питаемого к ней 
коренными петербургскими жителями» (отд. VI, с. 47—48).
Августа 3 (июля 22). Ответ Г. на письмо Ог. от июля 8—9. Сооб
щает о своем намерении прислать в С «письма три или четыре» 
с описанием своего пребывания в Западной Европе — со «смешной 
стороной впечатлений». Об образе Бельтова. —Г XXIII, 34—36. 
В приписке Нат. Ал. поддерживает идею Ог. о создании в его де
ревне школы: «Тогда мы привезем наших детей туда учить, и 
учителей <...> Составь выбор книг, мы запасемся здесь чем нуж
но... и вырастет юное поколенье, и будет жить, мы соста
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римся, умрем и будем жить в них».— Г XXIII, 36; ср. Г XXX, 
630.

Белинский сообщает жене о своем приезде в Париж и о встре
чах с Г.— Белинский, XII, 386—388. См. июля 29 и 30.
Августа 5 (июля 24). Бак. в письме к Л. Фогт из Парижа реко
мендует отъезжающую в Швейцарию Л. И. Гааг. «Я убежден, 
что мать моего друга понравится вам и что вы ее полюбите». — 
Бакунин, III, 262.
Августа 12 (июля 31). Г., вероятно, присутствует на первом су
дебном заседании по делу В. д’Эквилье, обвиненного в лжесви
детельстве.— Г V, 242—243; см. «Presse», № 4114 от 13 августа.

След, заседание состоялось 13 августа.—«Presse», № 4115 от 14 авгу
ста. См. августа 14.

Августа 14 (2). Г. присутствует на заключительном заседании 
суда по делу В. д’Эквилье. Подробное описание см. в «Письме чет
вертом» «Писем из Avenue Marigny». Д’Эквилье был приговорен 
к 10-летнему тюремному заключению, что вызвало негодование 
Г.— Г V, 242—244; «Presse», № 4116 от 15 августа.
Августа первая половина. Письмо Г. к Некрасову (неизв.). Со
общает, что вскоре вышлет для С свои «письма из Парижа» 
(«Письма из Avenue Marigny»).— См. Г XXIII, 453 (№ 12, с да
той «(середина августа)»); августа 26.
Августа первая половина < ?>. Письмо Г. к И. И. Панаеву (неизв.) 
с требованием не печатать «Письма из Avenue Marigny» в случае, 
если они будут выхолощены цензурой.— См. Г XXIII, 51 и 
453 (№ 13, с датой «(середина августа)»).

Вероятно, именно это письмо Г. имел в виду Некрасов в своем обращении 
к А. В. Никитенко от ноября 2 (ср. в «Списке...» неизв. письмо Г. к Некра
сову — Г XXIII, 454, № 18).

Августа между 15 и 19 (3 и 7). Г. с женой и сыном Сашей выезжа
ют в Гавр на морские купанья. Из Руана они плывут на пароходе 
«Normandie», которым в 1840 г. «везли от Гавра до Руана Наполео
ново тело».— Г XXIII, 37.
Августа 20 (8). Приписка Г. к письму Нат. Ал., адресованному 
Т. А. Астраковой: «Сижу (...) на берегу морском в Гавре и нахожу, 
что море недурно».— Г XXIII, 37; НПГ, 106—107.
Августа 22 (10). Белинский сообщает жене из Парижа об отъезде 
Г. с Нат. Ал. и Сашей в Гавр. «Если бы Герцен утащил меня в 
какую-нибудь поездку подальше и известия от тебя были бы по
успокоительнее, я, может быть, остался бы в Париже и до 1 ок
тября».— Белинский, XII, 392, 394.
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Августа 24 ( 12). М. Ф. Корш сообщает М. К. Эрн из Парижа, что 
Герцены вынуждены будут вскоре возвратиться из-за лихорадки 
Саши и что Н. П. Боткин и П. В. Анненков дня на два съездили в 
Гавр к Г.— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 781, лл. 1—2.
Августа 25 (13). Авторская дата с пометой «Гавр де Грас» пре
дисловия «От сочинителя» (к ранней ред. «Пролога» «Долга преж
де всего»). Г. указывает в нем: «Здесь, на пустынных и обмываемых 
Ламаншем скалах Нормандии, написал я часть моей предполагае
мой повести, именно ту, которая предшествует первой».— Г VI, 
481. См. декабрь.

Ранняя ред. «Долга прежде всего» («Пролог, т.е. часть, предшествующая 
первой части») при жизни Г. не опубл.; впервые — ЛН, т. 61, с. 32—68. 
О судьбе рукописи ранней ред.—Там же, с. 28—31. См. Г VI, 361—408. 
Августа вторая половина, до 26. Письмо Г. к Ог. (неизв.) с напо
минанием о денежном долге.— См. Г XXIII, 37 и 453 (№ 14, 
с датой «<16—26 августа)»).
Августа 26 (14). Письмо Г. к Ключ, о пребывании в Гавре.— 
Г XXIII, 37-39.

Некрасов сообщает А. В. Никитенко: «Кланяется вам Герцен, 
от которого я получил вчера письмо. Он шлет нам на днях для 
«Соврем.» свои письма из Парижа».— Некрасов, X, 76. См. ав
густа первая половина.
Августа около 29 (17). Письмо Г. к Грановскому (неизв.).— См. 
Г XXIII, 41 и 453 (№ 15, с датой «<конец августа)»); сентября 5. 
Упомянуто в письме В. П. Боткина к Г. от декабря 7 {ЛН, т. 62, 
с. 40).
Августа 30 (18). Герцены возвращаются в Париж.— Г XXIII, 
39.
Лето <?>. Г. знакомится с представителями Польской демократи
ческой централизации. «Тогда она жила в Версале, и, сколько мне 
казалось, самый деятельный ее член был Высоцкий. Особенного 
сближения не могло быть. Эмигрантам хотелось слышать от меня 
подтверждение своим желаниям, своим предположениям, а не то, 
что я знал. Они желали иметь сведения о каком-то заговоре, под
капывающем все государственное здание в России, и спрашивали, 
участвует ли в нем Ермолов... А я им мог рассказывать о ради
кальном направлении тогдашней молодежи, о пропаганде Гра
новского, об огромном влиянии Белинского, о социальном оттен
ке в обеих партиях, бившихся тогда в литературе и в обществе, у 
западников и славянофилов. Им казалось это неважным».— БиД, 
Г XI, 128; ср. ГХ,323.

Г. познакомился с гр. А.-П. Бернацким на квартире последне
го (ул. Chaussé d’Antin).— БиД, Г XI, 129.
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Августа конец <?>. Письмо Г. к В. П. Боткину (неизв.) о лице
мерии франц, общества. В доказательство он приводит слова 
прокурора и председателя суда в процессе В. д’Эквилье (см. августа 
12 и 14).— См. Г XXIII, 454 (№ 17, с датой «(начало июня — 
10 октября)»).
Августа 31 (19). «Бунт» («ничтожная эмёта») на ул. Saint-Honoré, 
неподалеку от квартиры Г., сопровождающийся избиением рабо
чих полицейскими агентами (завершился высылкой из Парижа 
пятидесяти рабочих-иностранцев). Конфликт продолжался до 6 
сентября.— См. Г V, 321—322; ЛН, т. 55, с. 72—74.
Сентября 1 (августа 20). Приписка Г. к письму Нат. Ал., адре
сованному Т. А. Астраковой.— Г XXIII, 39.

Ог. сообщает Е. Ф. Коршу: «Герцен на вас жалуется, что вы 
не пишете. Право, стыдно вам!..».— «Помощь голодающим». 
М., 1892, с. 523.
Сентября 2 <?>. Письмо Г. к Кавелину (неизв.).— См. Г XXIII, 
41 и 453 (№ 16).
Сентября 5 (августа 24). В. П. Боткин пишет П. В. Анненкову 
из Москвы: «Сегодня, 24 августа, Грановский получил письмо 
от Герцена (от августа около 29>, в котором он после шестимесяч
ного молчания вздумал упрекать их, что они к нему не пишут. 
Мы, между тем, вспоминаем здесь о нем беспрестанно. Но ведь 
романтическое время писания об внутренних явлениях прошло 
(...) Скажите Герцену и Наталье Александровне от меня сердеч
ный поклон».— Анненков и его друзья, 549. См. сентября 21.
Сентября 6 (августа 25). Бак. извещает Гервегов из Парижа, что 
в середине месяца он приедет в Порник, «вероятно, в сопровожде
нии (Н. И.) Сазонова, и, возможно, также Герцена».— Бакунин, 
III, 263-264.
Сентября 7 (августа 26). Празднование имении Нат. Ал. и Та
ты. У Герценов: П. В. Анненков, Н. П. Боткин с женой и домаш
ний учитель детей Г. (имя не установлено, м.б., Тардье). Нат. 
Ал. провозглашает тост за моек, друзей.— См. письмо Нат. Ал. 
к Т. А. Астраковой от 13—15 октября {НПГ, 117).

Гоголь пишет П. В. Анненкову из Остенде: «В письме вашем 
(неизв.) вы упоминаете, что в Париже находится Герцен. Я слы
шал о нем очень много хорошего. О нем люди всех партий отзы
ваются как о благороднейшем человеке. Это лучшая репутация 
в нынешнее время [время смут и недоразумений]. Когда буду в 
Москве, познакомлюсь с ним непременно, а покуда известите ме
ня, что он делает, что его более занимает и что предметом его 
[внимания] наблюдений».—Н. В. Гоголь. Поля. собр. соч., 
т, XIII, 1952, с. 385,
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Сентября начало. Ог. пишет Е. Ф. Коршу и Грановскому: «От 
Герцена письмо (августа вторая половина, до 26) с брегов мо
ря (т. е. из Гавра). Как самому туда захотелось!»— «Помощь го
лодающим». М., 1892, с. 525; ОРО, 164, № 356, с датой «(август — 
сентябрь)».
Сентября 12 (августа 31). Ц. р. № 9 С, где опубл, повесть Г. 
«Доктор Крупов» (под заглавием «Из сочинения доктора Кру
пова. О душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии 
оных в особенности» (Г IV, 239—268).

Здесь же объявление «Об издании «Современника» в 1848 го
ду» (за подписью: А. Никитенко, И. Панаев, Н. Некрасов). 
О сотрудничестве Г. в С 1847 г., о приложенном к С романе «Кто ви
новат?» и о предстоящем изд. в качестве приложения иллюстри
рованного альманаха с участием Г. Сообщается, что из обещанных 
в 1847 г. статей «остались доныне ненапечатанными «Сорока- 
воровка» (...), «Об историческом развитии понятия чести» Искан
дера», которые будут напечатаны в конце 1847 и в 1848 гг. «Ав
тор романа «Кто виноват?» г. Искандер известил нас, что он пи
шет новый роман, который будет помещен в «Современнике» 
(«Долг прежде всего»)» (с. 2—9, отдельная пагинация). Текст 
объявления написан Некрасовым.— См. Некрасов, XII, 114— 
117.
Сентября 13 (1). Г. на балете А. Адана «Le Diable à quatre» («Всё 
вверх дном») с К. Гризи в главной партии. «Даже говорить об этой 
вьющейся, гибкой, неуловимой ящерице с изумрудными глазами 
опасно, очень опасно, а видеть и не приведи бог».— Г N, 244, 
246; «Presse» от 13 сентября. См. марта 17.

Возможно, что Г. был на этом балете и 19 сентября. —Ср. «Presse» от 
19 сентября.

А. Н. Серов в письме к В. П. Гаевскому из Симферополя, по
лемизируя с отзывом В. В. Стасова о романе Гончарова «Обыкно
венная история», не находит в этом произведении «ни малейшего 
притязания на роман (гораздо меньше притязаний, чем в «Кто 
виноват?», где автор с намерением уклонился от всех трудных па
тетических сцен), но все-таки канва-то более романическая, чем 
в «Обыкн(овенной) исто(рии)»». — «Советская музыка», 1963, 
№ 9, с. 47.
Сентября первая половина. Г. в течение нескольких дней посе
щает какой-то судебный процесс.

«Я с удивлением смотрел на эту злобу, с которой прокурор преследует 
свою жертву и толкает ее под нож гильотины <...> И все-то это — притвор
ство и промысел!».— Г V, 67.
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Г. совершает поездки в Медонский лес.
«Проснешься утром, так и тянет, ну хоть маленькую газетку, ну «Шари- 

вари» <...> дотронулся до одной—и пошло, и пошло, и перечитаешь десяток, 
а сам очень хорошо знаешь, что такой мрак падет на душу, такая тоска, 
что с горя бросишься в вагон да и уедешь на целый день куда-нибудь в Ме
донский лес...».— Г V, 232.
Сентября первая половина <?>. Дискуссии в квартире Г. о полит, 
значении буржуазии в связи с его «Письмами из Avenue Marigny». 
Н. И. Сазонов замечает, что «Письма» Г. уязвимы вследствие «не
определенности и сбивчивости в слове «буржуази»». К его мне
нию присоединяются Белинский (отмечавший, однако, что бур
жуазия — «явление не случайное, а вызванное историею», что 
«она имела свое великое прошедшее») и П. В. Анненков. С ними 
спорил Бак. «И Г—н согласился с ними против него».— См. письмо 
Белинского к В. П. Боткину от декабря между 14 и 18 (Белин
ский, XII, 448—449).
Сентября 15 (3). Авторская дата «Письма четвертого» «Писем из 
Avenue Marigny».— Г V, 244. Та же дата с пометой «Париж» и 
в отд. изд. («Письма из Франции и Италии»).— Г V, 56.
Сентября 19 (7). Г. и Нат. Ал. получили письмо (неизв.) Т. А. 
Астраковой с сообщением об удалении проф. Н. И. Крылова из 
Моск, ун-та.- Г XXIII, 40, 41.

Отвечая на это письмо, Нат. Ал. замечает: «Весть об удалении 
Никиты ужасно нас всех обрадовала <...> Белинский на днях уез
жает. Это путешествие, кажется, не принесло ему большой поль
зы <...> Я думаю, в Париже не останемся зимовать <...> ехать в 
Италию на зиму — тоже страшно — жилища, говорят, устроены 
еще хуже здешнего <...> я уже просила Александра решить это 
без меня; <Н. П.> Ботк<ин> и Аннен<ков> проводят зиму здесь 
и там, пусть решат все вместе».— Г XXIII, 40—41. См. сен
тября 21.

Г/с Белинским в кафе («ресторации») Corrazza (в Palais Royal), 
где «чуть не сгубил» его «ядовитым обедом в честь двух приятных 
новостей, из которых одна — неприятность Крылову».— Г XXIII, 
41.
Сентября около 21 (9). Г. рассказывает своим франц, знакомым 
о задуманном С. И. Астраковым «проекте о луне и машине туда 
ездить».— Г XXIII, 41.
Сентября 21 (9). Г. читает письмо В. П. Боткина к П. В. Аннен
кову от сентября 5 с сообщением, что Н. И. Крылов подал про
шение об отставке.— Г XXIII, 41; Анненков и его друзья, 547— 
548.
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Ответ Г. на письмо Т. А. Астраковой, полученное сентября 
19. О предстоящем отъезде с семьей в Италию — «после первого 
октября».-Г XXIII, 41.
Август — сентября до 22. Г. прочитал кн. С. М. Соловьева «Ис* 
тория отношений между русскими князьями Рюрикова дома» 
(М., 1847), присланную из Москвы по его просьбе.— Г XXIII, 
23.

В разговоре с Белинским Г. так оценил эту кн.: «Очень хорошо, только 
страшно скучно и читать — мука».— См. письмо Белинского к В. П. Бот
кину от 4—8 ноября ст. ст. 1847 г. (Белинский, XII, 419.)

Сентября до 22. Г. читает Белинскому начало повести «Долг преж
де всего».

«Вечером, возле дивана, на котором лежал Белинский, читал я ему нача
ло повести. С другой стороны стола, на больших креслах, сидел высокий 
молодой мужчина <...> то был Бакунин.— Больной наш тоже одушевился, 
говорил с энергией, с увлечением, редко посещавшим его в последнее вре
мя».— Г VI, 431—432.

В разговорах с Белинским Г. повторяет «в разных видах свою 
любимую мысль, что покуда западники не завладеют со своей точ
ки зрения всеми вопросами, задачами и поползновениями славя
нофильства,— до тех пор никакого дела не сделается ни в жизни, 
ни в литературе». Белинский соглашается с Г., «прибавляя толь
ко, что для этого прежде всего надобно, чтоб все мы, западпики и 
славяне, перемерли до единого».— См. письмо П. В. Анненкова 
к А. Н. Пыпину от 25 октября 1874 г. (ЛН, т. 67, с. 553).

Г. и Белинский обсуждают содержание полученного в Париже 
№ 8 С, где напечатано, в частности, «Письмо четвертое» Н. Ф. Пав
лова о «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя (1-е 
и 2-е были помещены в № 5 С). «Я захохотал, а Герц, пресерьезно 
остановил меня замечанием, что, верно, 3-е письмо не пропущено 
цензурою».— См. письмо Белинского к В. П. Боткину от декабря 
между 14 и 18 (Белинский, XII, 448).
Сентября 22 (10). Белинский проводит у Г. прощальный вечер, 
на котором присутствуют П. В. Анненков, Бак. и Н. И. Сазонов.— 
См. письмо Белинского к П. В. Анненкову от 29 сентября (Бе
линский, XII, 403); Анненков, 373. Г. «страшно ясно» видит, что 
«для Белинского все кончено», что он в последний раз жмет ему 
руку.— БиД, Г X, 323; ср. БиД, Г IX, 34.

Проводив Белинского и Анненкова до гостиницы, Г., Бак. 
и Сазонов идут гулять на Елисейские Поля. В ответ на высказы
вание Сазонова, выразившего сожаление, что «Белинскому не бы
ло другой деятельности, кроме журнальной работы, да еще ра
боты подценсурной», Г. резко осуждает его и Бак. за жизнь 
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«в бреду и лунатизме, в вечном оптическом обмане», и противопо
ставляет им деятельность Белинского, одна критическая статья 
которого «полезнее для нового поколения, чем игра в конспирации 
и в государственных людей».— БиД, Г X, 323—324.

Ог. сообщает Грановскому: «Сегодня пишу к Герцену» (пись- 
о неизв.).— Звенья, I, 138.

Сентября 23 (11). Белинский уехал из Парижа.— См. письмо 
его к жене от 22 сентября {Белинский, XII, 397).

Письмо Ключ, к Г. (неизв.).— См. Г XXIII, 42; октября 
15-16.
Сентября 24 (12). И. П. Галахов пишет Нат. Ал. из Баден-Ба
дена: «Нам (я разумею здесь вашего мужа так же, как и вас) по
стоянно нужно сообщать друг другу множество вещей, чувство
вать себя в присутствии друг друга словно объединенными вза
имным проникновением, умственным и душевным; и эта реальная 
связь, это непосредственное, исполненное понимания согласие, 
раскрывающееся в слове, приносит большое удовлетворение, соз
дает непринужденность, обогащает <...> Обнимаю Герцена в ка
честве неложного друга и союзника во многих, многих вопро
сах, если не во всех. Говорят, что он у дела; пусть не забудет 
доставить мне оттиск» («Писем из Avenue Marigny»?>.— ЛН, 
т. 63, с. 383-384.

Письмо А. А. Тучкова к Ог. из Дрездена. «Писал я из Берлина 
к Герцену в Париж (письмо неизв.>, но ответа здесь не получил. 
В Париже ли он или уехал оттуда — не знаю».— Авт. ЦГАОР, ф. 
109, 1 эксп., 1849 г., ед. хр. 67, ч. 1, л. 156 б («вещественные 
доказательства»).
Сентября 25 (13). В №206СЛч напечатан фельетон Л. В. Бранта 
«Городской вестник» (за подписью Я. Я, Я.'). В связи с объявле
нием в Со подписке на 1848 г. и извещением об участии в журна
ле Г. и Гончарова фельетонист иронически замечает: «Автор книги 
«Кто виноват?», автор «Обыкновенной истории»...— молодые ли
тераторы, только что выступившие в печать,— а их уже величают 
не менее важно, как знаменитых авторов «Веверлея» или «Чайльд- 
Гарольда»!..». «Исчисляя» главнейшие материалы № 9 С, Брант 
упоминает прежде всего «повесть г. Искандера, под изысканным 
и притязательным заглавием: «Из сочинения доктора Крупова, 
о душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии оных 
(почему же не их!) в особенности».
Сентября 26 (14). Г. присутствует на концерте в «ультрамещан- 
ском и пошлом» саду Château de Fleurs около Триумфальной ар
ки, рассчитывая услышать обещанный афишами «народный гимн>> 
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Пию1Х(«По nono»). Г. слушает польки, кадрили, вальсы Штрау
са, «Чувствительную Перету», отрывок из «Сороки-воровки» 
Россини, выступление «плохого актера» Opéra Comique Мейера. 
После фейерверка, убедившись, что концерт окончен, Г. подходит 
к капельмейстеру и требует исполнения гимна «Pie Neuf». Капель
мейстер объясняет, что гимн запрещен префектом полиции. «Глу
боко оскорбленный», Г. возвращается домой по Елисейским По
лям и через площадь Согласия. — Г V, 80, 255—256, 322; объявле
ние в «Presse», № 4156 от 26 сентября.
Сентября 29(17). Белинский в письме к П. В. Анненкову из 
Берлина просит «разделить» с Г. и В. П. Боткиным «горячее дру
жеское спасибо» за все, что они для него делали.— Белинский, 
XII, 403, 399.
Сентября вторая половина. Грановский пишет Г. из Москвы 
о «Докторе Крупове»: «В «Современнике» он напечатан с боль
шими выпусками, а я не могу его начитаться. Знаешь ли, что это 
гениальная вещь. Давно я не испытывал такого наслаждения, 
какое он мне дал. Так шутил Вольтер во время оно, но в Крупове 
более теплоты и поэзии. Мне от него повеяло тобою и днями, про
веденными в Покровском и в деревянном доме Яковлева. Он снял 
у меня с души что-то ее сжимавшее, от чего ей было неловко с то
бою. Мне кажется, что я опять слышу твой смех, Герцен, что я 
опять вижу тебя во всей красоте и молодости твоей природы. За
чем же было надевать на себя маску bourgeoisie, которую ты так 
гонишь во Франции? Я не отвечал на большую часть твоих писем, 
потому что они производили на меня нехорошее действие. В них 
какой-то затаенный упрек, неприязненная arrière-pensée (задняя 
мысль), которая поминутно пробивается наружу. То же чувство
вал, кажется, и Корш (...) Твои прежние насмешки над близкими 
тебе не были обидны, потому что в них была добродушная остро
та; но ирония твоих писем оскорбляет не самолюбие, а более живое 
и благородное чувство (...) ты рассыпал свои намеки в письме к 
Татьяне Алексеевне (...) и т. д. К чему же повторять смешные об
винения в отсутствии деятельной любви, в апатии и пр. и пр. Мы 
не писали к тебе. Но разве твои письма из Парижа вызывали к от
вету? (...) Я человек до крайности личный, т. е. дорожу своими 
личными отношениями, а эти отношения к тебе были нелегки в 
последнее время (...) Жду с нетерпением писем из Avenue Ма- 
rigny (...) Кавелин пишет тебе подробно (письмо неизв.) о раз
вязке истории с Крыловым».—ЛН, т. 62, с. 92—93, с датой «(на
чало сентября^)».

6 сентября (25 августа) 1849 г. Грановский писал Г.: «Помнишь ли ты пись
мо мое по поводу Крупова? Оно написано в памятную мне ночь. С души 
сошла черная пелена, твой образ воскрес передо мною во всей ясности своей, 
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и я протянул тебе руку в Париж так же легко и любовно, как протягивал в 
лучшие, святые минуты нашей московской жизни. Герцен, не талант твой 
только (а я его никогда так высоко не ставил, как теперь) подействовал на 
меня так сильно из «Крупова»: от этой пьесы мне повеяло всем тобою. В Левке 
и в Крупове были знакомые, дорогие мне черты, хотя они и не похожи один 
на другого».— Там же, с. 96.

Сентября конец <?>. Г. заказал художнику А.-Л. Ноэлю свой 
литографированный портрет. См. октября 15.

«Свидетельствую, что портрет Алекс, похож, борода меняет очень».- 
См. письмо Нат. Ал. к Т. А. Астраковой от 21 января 1848 г. (НПГ, 127).

Сентябрь ст. ст. И. И. Панаев сообщает В. П. Боткину из Пе
тербурга: «От Искандера получены письма из Avenue Marigny 
и будут напечатаны в X книжке».— ПН, т. 56, с. 193.
Октября 2 (сентября20). П. В. Анненков пишет братьям в Пе
тербург: «Провожу время в чтении и в частом посещении семей
ства Герценов».— Авт. ПД, ф. 7, ед. хр. 4, л. 62.
Сентября конец — октября до 3. Г. с женой и М. Ф. Корш по
бывали в предместьях Парижа — St.-Cloud, St.-Germain и в 
парижском музее Hôtel de Cluny.— См. письмо М. Ф. Корш к 
М. К. Эрп от октября между 3 и 5 (ЛН, т. 63, с. 432).
Октября между 3 и 5 (сентября между 21 и 23). Письмо Г. к 
матери и М. К. Эрн. Об отправке векселя, о надежде «к 15-му быть 
вполне готовыми к отъезду» в Италию.— Г XXIII, 36—37; Г XXX, 
806, с датой «(первая половина октября)».

О. д.: письмо написано на одном листе с письмом М. Ф. Корш 
кМ. К. Эрн, в котором идет речь о предстоящем отъезде в Италию и о пер
вом слушании оперы «Дон-Жуан».— ЯН, т. 63, с. 432. Ср. октября 2—10 
и 21.

Октября 8 (сентября 26). Г., вероятно, на балете А. Адана 
«Giselle ou les Willis» («Жизель, или Виллисы») с участием К. 
Гризи.—Г V, 244.

В октябре этот балет был повторен еще 13 и 15-го. Поскольку 15 октября 
вечером Г. участвовал в проводах Н. П. Боткина, можно предположить, что 
он присутствовал на спектакле 8 или 13 октября (а может быть, и на обоих 
спектаклях).

Сентябрь — октября начало <?>. Г. смотрит в Théâtre Historique 
пьесу А. Дюма и О. Маке «Le Chevalier de la Maison Rouge» («Ка
валер из Красного Дома»). «Я уродливее и глупее пьесы не видел, 
прибавьте еще, что она писана в самом раболепном духе,— театр 
был всякий раз полон».— Г V, 320, 402; ср. Г XXIII, 141, 298— 
299.
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Сентября конец — октября начало <?). Ог. пишет М. Л. Ог. в 
Париж: «Герцен сможет тебе рассказать многое обо мне». Письмо 
послано на адрес Г.— Черняк. 327—328. См. письмо Ог. к М. Л. 
Ог. от 29 (17) октября (Черняк. 331); ЛН. т. 61, с. 770.
Октября 2—10 (сентября 20—28). Г. с женой и М. Ф. Корш 
на двух представлениях «Дон-Жуана» Моцарта в Итальянской 
опере (на сцене театра Ventadour) с участием Дж. Марио, Л. Лаб- 
лаша и Дж. Гризи.— См. письмо М. Ф. Корш к М. К. Эрн от ок
тября между 3 и 5 (Г XXX, 806); октября 13.

«Дон-Жуан» шел 2, 5, 7 и 10 октября.— Объявления в «Corsaire» 
от 2—10 октября.

Октября около 10 (сентября около 28). Письмо Г. к Грановско
му (неизв.).— См. Г XXIII, 42 и 454 (№ 19).

«Письмо Герцена, которое Грановский получил больной в постели, при
несло ему самое живое,искреннее удовольствие, а он упрекает, что его забы
ли!» — См. письмо В. П. Боткина к П. В. Анненкову от октября 24 (Аннен
ков и его друзья. 553).

Октября 12 (сентября30). Ц. р. № 10 С (вышел 13/1 октября), 
где опубл, первые три «Письма из Avenue Marigny» (Г V, 15—55, 
398-405).

Здесь же, в анонимной рец. (М. Е. Салтыкова) на кн. П. С. Лебе
дева «Несколько слов о военном красноречии» упоминается доктор 
Крупов: «Доктор Крупов, пожалуй, нашел бы в различных чер
тах воинского героизма и самоотвержения, приведенных в бро
шюре г. Лебедева, немаловажный аргумент в подтверждение ост
роумной своей теории» (отд. III, с. 132 — Салтыков-Щедрин. 
I, 331).
Октября 13 (1 ). Нат. Ал. пишет Т. А. Астраковой: «Что за див
ная погода у нас, Таня, с 8-го часа утра окна открыты, что за 
воздух — упоенье! — Мы поглощаем Париж перед отъездом. 
Слушали «Дон-Жуана» два раза, ходим смотреть картины, ста
туи, добрый, милый Анненков с бесконечным терпением объяс
няет. Мы до того привыкли к нему, сжились с ним, что странно и 
будто недостает чего в тот день, как его не видишь».— НПГ. 114. 
Ср. Анненков. 320—321.

Виза франц, мин. иностр, дел на паспорте Г.
Виза парижской полицейской префектуры на паспорте Г., 

разрешающая ему поездку в Италию через Лион и Авиньон.
Помета казначейства франц, мин. иностр, дел на паспорте Г. 
Виза русского императорского посольства в Париже, подпи

санная атташе при посольстве кн. Лобановым на поездку в 
Италию. — ЛБ.
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Сентября конец — октября до 14. Г. через Герв. знакомится с нем. 
публицистом Р. Зольгером.— ВЕ, 1914, № 4, с. 127.
Октября 14 (2). Г. в кафе Тортони с Бак,. Герв., Р. Зольгером, 
польскими общественными деятелями Т. Магдзинским и С. Садов
ским. См. октября 18.

Проводы уезжающего на следующий день из Парижа Н. П. 
Боткина, продолжающиеся всю ночь.— Г XXIII, 42. См. октября 
18.

«Я Николая Петр, ужасно полюбил в Париже»; «это отличнейший чело
век и прелестнейший». — Г XXIII, 59, 61.

Виза Тосканской миссии в Париже на паспорте Г., разрешаю
щая ему въезд во Флоренцию.

Виза папского нунция в Париже на паспорте Г., разрешающая 
ему въезд в Папские владения.

Виза сардинского посольства во Франции на паспорте Г., 
разрешающая ему въезд в пределы Сардинского королевства.— 
ЛБ.
Октября около 15 (3). Г. покупает коляску у испанского посла 
в Париже Р.-М. Нарваэза для предстоящей поездки.— Г XXIII, 
42.
Октября 15 (3). Ответ Г. на неизв. письмо Т. А. Астраковой. 
Посылая два экз. своего литографированного портрета работы 
А. -Л. Ноэля, Г. отмечает, что он «маленько почище» портрета ра
боты К. А. Горбунова.— Г XXIII, 42.
Октября 15—16 (3—4). Ответ Г. на письмо Ключ, от сентября 23. 
О предстоящей отправке через Петербург в Москву Е. И. Герце
ну «ящика с (...) портретами» (работы А.-Л. Ноэля).— Г XXIII, 
42-43.
Октября 18 (6). У Г. обедают его друзья, в том числе Бак. и 
Герв. — См. письмо Бак. к Э. Гервег от 18—22 октября (Бакунин, 
III, 268).

Бак. пишет Э. Гервег: «После вашего отъезда мы все пошли к 
Тортони; Георг был серьезен и молчалив <...) Герцен был любезен 
и остроумен, как всегда, Зольгер юмористичен и горд, Магдзин- 
ский откровенен и Садовский учен <...) Около десяти часов мы 
расстались. Георг проводил меня до улицы Комартэн. Там в 
номере 41-м <у П. В. Анненкова) праздновали отъезд <Н. П.) 
Боткина».— Бакунин, III, 267—268. См. октября 14 и 22.

И. И. Панаев сообщает Ог., что в № 10 С, в «Письмах из Ave
nue Marigny» Г., по вине корректора допущены «чорт знает какие 
опечатки. Ужасно досадно».— «Новые пропилеи», I. М. — Пг., 
1923, с. 17.
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Октября 19 (7). Г. дает своим друзьям и знакомым прощальный 
обед.— См. письмо Бак. к Э. Гервег от 18—22 октября (Бакунин. 
111,268).
Апрель — октября до 20. К Г. время от времени заходит «быв
ший кавказский офицер» Стремоухов, просящий «на бедность».— 
БиД, Г XI, 194.
Апрель — октября до 20 (?). Бак. пишет Герв.: «Ты говорил 
Герцену об очень хорошем детском враче. Так как его маленькая 
дочь больна, то он просит тебя прислать ему фамилию и адрес этого 
врача».— Бакунин, III, 270, с датой «(середина ноября)».
Сентябрь — октября до 20. Беседы Г. с Бак., о которых Г. впос
ледствии писал: «Помнишь наши долгие разговоры перед Февраль
ской революцией, в которых я, как прозектор, указывал рост смер
ти западного «старика», а ты с надеждой и упованьем — рост едва 
обличившейся жизни славянского недоросля. Я и в него не очень 
верил, а верил в одну Россию и ее социальные зачатки. Мы спорили, 
над нами смеялись. В нашем споре были общие стороны» — Г 
XIX, 289.
Октября 21 (9). Герцены выезжают в Италию.

«А признаюсь, когда пришлось расставаться с Парижем, мне сделалось 
страшно; вся моя задорная храбрость покинуть Париж исчезла. Париж — 
центр, выезжая из него, выезжаешь из современности <...> «Ну, а как в Ита
лии будет еще хуже? Померанцевых деревьев и синего неба все-таки мало 
для жизни»,— думал я, переезжая мост <de la Concorde>, построенный из 
камней, наломанных при разрушении Бастилии, и прощаясь с удивитель
ной панорамой обоих берегов Сены».— Г V, 68—69.

Октября 22 (10). В продолжении письма, начатого октября 18, 
Бак. пишет Э. Гервег: «Вчера в 4 часа пополудни уехал в Италию 
Герцен, провожаемый всеми нами».— Бакунин, III, 268.

А. В. Никитенко пишет цензору И. И. Срезневскому по поводу 
четвертого «Письма из Avenue Marigny»: «Вот (...) «Письма из 
Парижа», как я их приготовил для «Современника». Теперь они 
не только не содержат ничего недолжного или сомнительного, но 
даже очень скромны и благообразны. Все, что могло подать повод 
к каким-нибудь применениям, неудобным в печати, или могло 
казаться намеками, — все, как вы видите, безжалостно мной вы
рвано или изменено; остается одна картина нравов народа, который 
в глазах у путешественника, картина, которая по самым строгим 
нашим цензурным понятиям может быть смело предана печати».— 
Звенья, V, 496.
Октября 23 (?>. Остановка в Шалопе из-за поломки коляски.— 
Г V, 246.
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Октября 24 (12). В. П. Боткин сообщает П. В. Анненкову из 
Москвы, что прочел «с самым живым удовольствием» и «с наслаж
дением» первые три «Письма из Avenue Marigny» — «это так ув
лекательно, так игриво, это арабеск, в котором шутка .свивается 
с глубокою мыслию, сердечный порыв— с летучею остротою!» 
Первое письмо, по мнению Боткина, хуже прочих: «В нем даже 
заметно некоторое усилие сострить». Боткин видит «главный не
достаток» «Писем» в «неопределенности точки зрения» и выражает 
несогласие с высказываниями Г. о буржуазии. «И человек, напи
савший своего гениального «Крупова», не имеет терпимости к про
тивным мнениям!» Просит сообщить Г. в Ниццу о несчастном слу
чае с Грановским.— Анненков и его друзья, 550—553; ср. Аннен
ков, 309—310.
Октября 25 <?>. Приезд в Лион.— Г N, 70. Удручающее впечат
ление на Г. производит вид фортификационных укреплений, со
оруженных после рабочего восстания 1831 г. и направленных 
главным образом против фабричной части города. Разговор Г. 
по этому поводу с алжирским офицером. Проводник сообщает Г. 
подробности кровавого подавления лионского восстания. С вол
нением смотрит Г. на древнюю римскую стену, «всю рябую 
от пушечных выстрелов».— Г V, 70—71, 247—248.
Октября 27 <?>. Г. приезжает в Авиньон.— Г XXIII, 43; Г V, 
73.
Октября 28 <?>. Г. переезжает через Альпы.— ГУ, 73—74; 
ср. Г XX, 603.

Ночь Г. проводит в таверне на Эстереле.— БиД, Г X, 279.
Октября 29(17). «Прелестнейшим осенним днем» Г. спускается 
«с Эстреля в Канн и Ниццу».— Г XX, 603. О пути «от Эстреля до 
Ниццы» см. Г N, 74.

Г. переезжает через Барский мост (граница Франции и Пье
монта) и прибывает в Ниццу, где останавливается в Hôtel Chau
vin.- Г V, 75, 250; паспорт Г. (ЛБ)\ ср. Г XX, 604.

Ог. сообщает М. Л. Ог.: «Я тебе писал <...> как ты меня про
сила, через посредство Герцена в Париже. Но, не получая ответа 
и зная, что они уехали в Италию, я нахожусь в полной неизвест
ности о твоем местонахождении».— Черняк, 331.
Октября 30 (18). Некрасов в письме к А. В. Никитенко просит 
послать в типографию четвертое «Письмо из Avenue Marigny», 
уже пропущенное цензором И. И. Срезневским, и прилагает кор
ректуру.— Некрасов, X, 80.
Ноября 1 (октября 20). Г. в ниццкой читальне узнает из «Ga- 
zetta Piemontese» о реформе Карла-Альберта. «Реформа была са
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мая скромная, она стремилась поправить вещи, вопиющая не
справедливость которых бросалась в глаза, меняла устаревшие 
учреждения, обессиленные самим временем». Шумные народные 
манифестации на улицах Ниццы, свидетелем которых является 
Г.- Г V, 254-255.

Сообщение об окончательном утверждении сардинским королем Карлом- 
Альбертом реформы судебных и муниципальных учреждений, а также о смяг
чении цензуры напечатано в «Cazetta Piemontese» 30 октября. — См. «Presse», 
№ 4194 от 4 ноября.

Письмо Ог. к Г. с просьбой дать ему взаймы 25 тыс. руб. сер.— 
ЛН, т. 61, с. 769—770. См. декабря 4.
Ноября 2 (октября 21). Письмо Ключ, к Г. (неизв.).— См. 
Г XXIII, 44; ноября 20.

Некрасов пишет А. В. Никитенко, посылая корректуру чет
вертого «Письма из Avenue Marigny»: «Я решительно не знаю, что 
делать с этой статьей. Я имею письмо Герцена <см. августа первая 
половина?), в котором он пишет, что если его письма слишком 
обрежет цензура, то не печатать их. Рассердить Герцена наруше
нием его воли в таком деле мне не хотелось бы, нам лишаться такого 
сотрудника очень невыгодно; между тем жаль и не печатать это 
письмо. Поэтому решаюсь просить вас взглянуть еще на отмечен- 
ныеГВ места. Так как Куторга пропустил почти всё, а Срезневский 
на другой корректуре, посланной мною к вам, вычеркнул только 
одно место,— то от вас зависит разрешитьнекоторые места, если 
вы найдете это возможным. Особенно, напр., исключение из фра
зы официальной Франции — слова официальной пугает меня в от
ношении к Герцену,— ибо это изменяет мысль, делает ее неверною 
и неосновательною. Выражение друг Гизо, друг Дюшателя и еще 
более друг лжи — сокращенное наполовину, превращается из 
остроты в натянутый и странный оборот и т. под. Пишу это вам 
потому, что знаю щепетильность Герцена в отношении к таким 
вещам, и прошу вас спасти хоть некоторые из этих мест не столько 
ради их важности, сколько ради щепетильности автора». — Не
красов, X, 81—82.
Ноября 6 (октября 25). И. А. Гончаров рекомендует Ю. Д. Еф
ремовой прочитать «Письма из Avenue Marigny» в № 10 С.— 
И. А. Гончаров. Собр. соч., т. 8. М., 1955, с. 237.
Ноября 9 (октября 28). Некрасов сообщает И. С. Тургеневу и 
П. В. Анненкову из Петербурга о своем намерении начать в бли
жайшее время издание «Библиотеки русских романов, повестей, 
записок и путешествий» и открыть эту серию романом Г. «Кто ви
новат?».— Некрасов, X, 84. План этот осуществлен не был.
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Ноября 12 (октября 31). Ц. р. № 11 С (вышел 13/1 ноября), где 
опубл. «Письмо четвертое» «Писем из Avenue Marigny» (Г V, 229— 
244).

В ст. «Ответ «Москвитянину»» Белинский отмечает, что в раз
ных литературных кругах «особенное внимание» обращено на «Кто 
виноват?» Искандера, «Обыкновенную историю» Гончарова и 
«Записки охотника» Тургенева, и называет автора «Кто виноват?» 
среди других талантливых писателей (отд. III, с. 29, 64 — Белинс
кий, X, 221, 257).

Ц. р. № 11 ОЗ с повестью М. Е. Салтыкова (псевд. М. Непа- 
нов) «Противоречия», носящей па себе следы влияния Г. В гл. 
«Отрывки из дневника Тани» намек на эпиграф к роману Г. «Кто 
виноват?» (отд. I, с. 1 — 106 — Салтыков-Щедрин, I, 92 — 93 
и 411).
Ноября 13 (1). Письмо Г. к В. П. Боткину (неизв.). Вероятно, Г. 
сообщал в нем содержание своего произв. «На пароходе» (см. 
ноября первая половина).— См. Г XXIII, 44 и 454 (№ 20); декаб
ря 7.
Ноября первая половина. Г. пишет «небольшую шутку» — «На 
пароходе» (текст неизв.).— См. Г XXIII, 45; Г XXX, 866.

«Я ее поправлял, поправлял да и испортил, а сначала было очень смешно, 
да и черновую имел глупость бросить в Ницце».— Г XXIII, 52.

Болеет Нат. Ал.- Г XXIII, 45, 46.
Ноября около 15 (3). Г. получил письмо от Е. И. Герцена 
(неизв.). - Г XXIII, 44.

Письмо Г. к Грановскому и его жене: «Несчастие, бывшее с то
бой, Грановский, сильно встревожило всех нас <...> Гнусная, от
вратительная случайность...». —Г XXIII, 44. См. октября 24. 
Ноября 17 (5). Белинский в продолжении письма к В. П. Ботки
ну, начатого ноября 16, просит «аллаха» продлить дни Г. «в бес
конечность» за то, что он не дает «ни полстроки» в ОЗ А. А. Краев- 
ского. Сообщает об отъезде Г. в Италию. — Белинский 
XII, 417, 422. См. также упоминания о Г. на с. 409, 410, 419, 420.
Ноября 19 (7). Грановский пишет Н. Г. Фролову: ««Письма из 
Avenue Marigny» мне не нравятся, хотя очень умны местами. 
В них слишком много фривольного русского верхоглядства. Так 
пишут французы об России. 4-го письма еще не читал».— Гра
новский, 424.
Ноября середина. Герцены получили из России письма (неизв.) 
от «всех», кроме Т. А. Астраковой, с сообщением о несчастном слу
чае с Грановским.— Г XXIII, 46.
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Ноября около 20 (8). Письмо Г. к Е. И. Герцену (неизв.).— См. 
Г XXIII, 44 и 454 (№ 22).

Шутливая приписка Г. к письму Нат. Ал., адресованному 
Т. А. Астраковой.— Г XXIII, 46.
Ноября 20 (8). Ответ Г. на письмо Ключ, от ноября 2. Финансо
вые распоряжения.— Г XXIII, 44—46.

Письмо Г. в Москву к неуст. лицу (неизв.).— См. Г XXIII, 
45 и 454 (№ 23).

Виза русского императорского консульства в Ницце на пас
порте Г. для поездки в Геную. Виза подписана консулом А. И. 
Гривом.— ЛВ.
Октября после 29 — ноября до 21. Г. часто встречается с И. П. 
Галаховым и проводит с ним время «очень хорошо».— Г XXIII, 
171; БиД, Г IX, 120.

«Нашидолгие разговоры, наши споры навели меня на мысль записывать 
их. Одним из наших разговоров начинается «С того берега»» (гл. «Перед гро
зой»— Г VI, 19—39). Г. прочитал начало этой гл. Галахову.— БиД, 
Г IX, 120.
Ноября 21 (9). Письмо И. П. Галахова к художнику А. А. Ивано
ву в Рим: «Почтеннейший Александр Андреевич! <...> Рекомен
дую вам близкого мне приятеля и москвича, Александра Ивано
вича Герцена. Это второе качество в нем должно иметь для вас 
некоторую привлекательность. Познакомившись, оба увидите, 
как далеко может идти ваше знакомство; я могу только заверить, 
что г. Герцен с участием и признательностию воспользуется ва
шей одолжительностию, которой в Риме для опытного художника 
немало повода».— Авт. ПД, ф. 365, оп. 2, ед. хр. 26.
Октября после 29 — ноября до 22. Письмо Г. к Кавелину (не
изв.).- См. Г XXIII, 53 и 454 (№ 21).
Ноября 22 (10). Визы ниццкого госуд. секретаря и Ниццкого уп
равления на паспорте Г. для въезда в Геную.— ЛБ.

Г. с семьей уезжает из Ниццы. «Я едва обратил внимание на 
нее (.••> Я <...> торопился оставить маленький городок, едва 
бросив рассеянный взгляд на его красивые окрестности».— 
ГУ, 190.
Ноября 24 (12). Г. с семьей прибывает пароходом в Геную, застав 
ее «торжествующею, нарядною». «Карл-Альберт был тут, город 
пировал реформу и примирение».— Г XXIII, 48; Г V, 75—77, 
251—252; Рейхелъ, 52—53. Возможно, Г. видел Карла-Альберта.— 
Ср. Г VIII, 63.

Визы полиц. управления и главного папского консульства в 
Генуе на паспорте Г., разрешающие ему въезд в Рим (через Чи- 
вита-Веккиа).— ЛБ.
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Ноября 25 (13). Помета полиц. инспектора на паспорте Г.— ЛБ. 
По-видимому, в этот день Г. выехал из Генуи.
Октября конец — ноября до 26. Несколько писем Г. к И. С. Тур
геневу (неизв.).— См. Г XXIII, 454 (№ 24); ноября 26.
Ноября 26 (14). Г. приезжает пароходом в Ливорно, где проводит 
несколько часов. Здесь впервые видит итал. «народную стражу» 
(«чивику»).— Г XXIII, 48; Г V, 79, 256.

Г. едет железной дорогой из Ливорно в Пизу.
«Генуя, Ливурна, Пиза — остались в моей памяти светлыми точками, 

воспоминания об них всякий раз делают мне большое добро. Такого вполне 
радостного чувства, как в этих городах, я не часто испытывал».— Г V, 257; 
ср. Г XXIII, 56; Рейхелъ, 53.

Вечером возвращение на пароход; беседа Г. с лодочником 
на полит, темы.— Г V, 257.

Виза комиссара порта Ливорно, разрешающая поездку Г. 
в Неаполь.— ЛБ.

И. С. Тургенев пишет Белинскому из Парижа: «№-а «Современ
ника» достигли, наконец, берегов Сены. Мы их теперь читаем с 
волчьей жадностью <...> Крупов тоже восхитителен; письма 
(«Письма из Avenue Marigny»> также <...> От Герцена изредка при
ходят письма <см. октября конец — ноября до 26>. Он тоже ра
ботает».— Тургенев. Письма, I, 264—265. В приписке П. В. Ан
ненков обещает на днях переслать Г. полученные книжки С.— 
Там же, 571.
Ноября 27 (15). Г. и его спутники проводят ночь на пароходе.— 
Г XXIII, 48; БиД, Г X, 19-20.

Утром Г. прибывает в Чивитта-Веккиа, от которой «еще оста
валось проехать часов восемь до Рима».— Рейхелъ, 53.

Визы русского императорского консульства в Чивитта-Веккиа 
и управления полиции Чивитта-Веккиа на паспорте Г., разрешаю
щие въезд в Рим.— ЛБ.

Отъезд из Чивитта-Веккиа в Рим.— Г XXIII, 48.
Ноября 28(16). Г. приезжает в Рим и останавливается на via 
del Corso, № 18, третий этаж.— Г XXIII, 48—49; Рейхелъ, 53.

В «Письмах с via del Corso» Г. ошибочно указывает, что приехал в Рим 
30 ноября.—Г V, 257.

«Не могу сказать, чтоб Рим с первого раза сделал на меня особенно 
приятное впечатление. В Рим надобно вжиться, его надобно изучить».— 
Г V, 81; ср. Г XXIII, 56.

Октябрь — ноябрь. Ог. работает над циклом ст. «Письма дере
венского жителя», посвященным Г. (закончен не был).— ЛН, 
т. 61, с. 530—534.
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Ноябрь. Письмо Кавелина к Г. (неизв.), в котором, по словам 
Г., он сообщил «богатую штуку». Возможно, в письме шла речь о 
ст. Кавелина «Ответ «Москвитянину»» или же была прислана ко
пия текста ст.— См. письмо Г. к Е. Ф. Коршу от 1848, января 
между 25 и 31 (К. И. Бутина. Материалы А. И. Герцена из 
архива Коршей — Зап. ЛБ, вып. 32. М., 1971, с. 191, 193).
Декабря 2 (ноября 20). Ответ Г. на неизв. письмо Т. А. и С. И. 
Астраковых. Огорченный сообщением, что М. Ф. Корш просила 
денег у брата, Е.Ф. Корша, Г. осуждает «аристократию бедности».— 
Г XXIII, 46-47.

Белинский в письме к П. В. Анненкову из Петербурга просит 
кланяться Г. и его жене.— Белинский, XII, 431.
Декабря около 4 (ноября около 22). Письмо Г. к Ог. (неизв.) 
с предложением купить костромское имение Г.— Г XXIII, 49 
и 454 (№ 26). См. 1848, января 7—8.
Декабря 4 (ноября 22). Г. заезжает к А. А. Иванову на Piazza 
Apollinaria с рекомендательным письмом от И. П. Галахова (см. 
ноября 21). Не застав его дома, оставляет ему записку с просьбой 
назначить час, когда можно прийти. «У меня все часы свободны».— 
Г XXIII, 48.

Письмо Г. к Ключ, с сообщением, что он согласен дать взаймы 
Ог. 25 тыс. руб. сер.— Г XXIII, 48—49. См. ноября 1.

В Москве друзья Г. празднуют его именины и день рождения 
Ог., незадолго до того приехавшего в Москву. (Грановский по 
болезни отсутствовал.) «И мы выпили за твое здоровье и здоровье 
автора «Кто виноват?» и Крупова, а об авторе «Писем из Avenue 
Marigny» было умолчано, и даже никто о нем голосу не подал».— 
См. письмо В. П. Боткина к Г. от декабря 7 (ЛН, т. 62, с. 40).
Декабря около 5 (ноября около 23). Г. знакомится с А. А. Ива
новым (вероятно, в его студии). «При первом свидании мы чуть 
не поссорились. Разговор зашел о «Переписке» Гоголя, Иванов 
страстно любил автора, я считал эту книгу преступлением. Вли
яние этого разговора не изгладилось, многое поддерживало 
его».—Г XIII, 326.
Декабря 7 (ноября 25). Ответ В. П. Боткина из Москвы на письмо 
Г. от ноября 13. «Ты говоришь, что написал статейку «На 
пароходе», но что ты недоволен ею. А я уверен, что она очень хо
роша, уверен потому, что ты очень доволен был своими письмами 
из Парижа <...> А о Крупове скажу тебе, что я не знаю, достав
ляло ли мне чтение чего-либо такое живое удовольствие,— боль
ше,— наслаждение, как эта гениальная шутка! Это превосходно, 
упоительно». Сообщая Г. литературные новости, Боткин реко
мендует выписать в Рим кн. А. Гакстгаузена «Studien über die 
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inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen 
Einrichtungen Rußlands» («Исследования внутренних отношений, 
народной жизни и в особенности сельских учреждений России», 
Hannover, 1847).— ЛН, т. 62, с. 39—41. См. декабря 31.
Декабря около 11 (ноября около 29). Г. получил письмо от 
Е. И. Герцена (неизв.).— Г XXIII, 50.
Декабря 11 (ноября 29). Письмо Г. к Ключ, с хозяйственными рас
поряжениями. «Семья моя вся без исключения подвергалась здесь 
гриппу, кроме меня».— Г XXIII, 49—50.
Декабря между 6 (ноября 24) и 13 (1). А. А. Иванов, отвечая 
Гоголю на его письмо от 5 декабря, пишет из Рима в Неаполь: 
«Здесь Герцен.— Сильно восстает против вашей последней кни
ги.— Жаль, что я сам ее не читал, но то, что [ему не нравится] 
его ужасает, мне кажется очень справедливо».— «Известия Азер
байджанского гос. ун-та им. В. И. Ленина. Общественные науки, 
т. 4-5. Баку, 1925, с. 46, с датой «(между 5—10 декабря)». См. 
декабря 14.
Декабря 13 (1). Вышел № 12 С (дата ц. р. отсутствует).
В «Современных заметках» (И. И. Панаева и?) указано, что из обе
щанных читателями 1847 г. статей не напечатаны «повесть и ученая 
статья г. Искандера», но что вместо них помещена (в №№ 10 и И) 
«статья того же автора («Письма из Avenue Marigny»), о которой 
ничего не было сказано в программе на 1847 год, но которую отло
жить было невозможно по роду ее содержания» (отд. IV, «Смесь»,
с, 206). Здесь же в рец. на водевиль (П. В. Каратыгина) «Нату
ральная школа» Искандер назван одним из деятелей «натуральной 
школы» (с. 203).

Письмо И. П. Галахова к Г. из Ниццы с изложением проекта 
кн. Л. М. Голицына об освобождении крестьян. О своем намере
нии дать А. Пржездецкому рекомендательное письмо к Г.— ЛН,
т. 62, с. 66-67.
Декабря 14 (2). Гоголь, отвечая на письмо А. А. Иванова (см. 
декабря между 6 и 13), пишет из Неаполя: «Герцена я не знаю, 
но слышал, что он благородный и умный человек, хотя, говорят, 
чересчур верит в благодатность нынешних европейских прогрес
сов и потому враг всякой русской старины и коренных обычаев. 
Напишите мне, каким он показался вам, что он делает в Риме, 
что говорит об искусствах и какого мнения о нынешнем полити
ческом и гражданском состоянии Рима, о чивиках и о прочем».— 
Н. В. Г о г о л ь. Поли. собр. соч., т. XIII. (М.>, 1952, с. 408. 
См. декабря середина, после 15.
Декабря около 15 (3). Письмо Г. к Ог. (неизв.).— См. Г XXIII, 
454—455 (№ 27); 1848, января 7-8.
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Декабря около 15 <?). Г. посетил А. А. Тучков, приехавший 
с женой и дочерьми Натальей и Еленой в Рим, — Н. Апол. Туч
ков а. Отрывок из воспоминаний (авт. на франц, яз. —ЦГАЛИ, 
ф. 498, on. 1, ед. хр. 86, лл. 1—2 об.); Т.-Ог., 56.

«С того дня как мы встретились с Герценами, мы стали неразлучны; 
осматривали вместе все примечательное в Риме <...> и каждый вечер прово
дили у них; тут составлялись планы для следующего дня».— Т .-Ог., 57; 
ср. Г XXIII, 54; декабря 20.
Декабря между 14 и 18 (2 и 6). Белинский пишет В. П. Боткину 
из Петербурга по поводу «Писем из Avenue Marigny»: «Впечат
ление, которое произвели они на Корша, Грановского, тебя и 
других москвичей, доказывает мне только отсутствие у вас, моск
вичей, той терпимости, которую вы считаете главною вашею доб
родетелью. В твоем отзыве я, действительно, вижу еще что-то 
похожее на терпимость: ты хоть не сердишься на письма за то, что 
они думают не по-твоему, а по-своему, не краснеешь, как Корш, 
и не называешь ерническим тоном того, что надо по-настоящему 
называть шуткою, остротою, отсутствием педантизма и семина- 
ризма. Ты, по-моему, не прав только в том отношении, что не 
хотел признать ничего хорошего во взгляде и мнении, противо
положном твоим. Эти письма, особенно последнее, писались при 
мне, на моих глазах, вследствие тех ежедневных впечатлений, от 
которых краснели и потупляли голову честные французы, да и 
мошенники-то мигали не без замешательства. Если и есть в пись
мах Г—на преувеличение — боже мой — что ж за преступление — 
и где совершенство? Где абсолютная истина? Считать же взгляд 
Герцена неоспоримо ошибочным, даже не стоящим возражения,— 
не знаю, господа, может быть, вы и правы, но я что-то слишком 
глуп, чтобы понять вас в вашей мудрости. Я не говорю, что взгляд 
Г—на безошибочно верен, обнял все стороны предмета, я допускаю, 
что вопрос о bourgeoisie — еще вопрос, и никто пока не решил его 
окончательно, да и никто не решит — решит его история, этот 
высший суд над людьми. Но я знаю, что владычество капиталистов 
покрыло современную Францию вечным позором <...> Герцен не 
говорил, что прокуроры французские — шуты и дураки, но толь
ко распространился о поступке одного прокурора (при процессе 
Бовалонова секунданта), поступке, достойном шута, дурака да еще и 
подлеца вдобавок. Этот факт им не выдуман — он во всех журна
лах французских. Кстати о французских журналах, из известий 
которых будто бы Г. сшивает свои письма: это упрек, до того смеш
ной, что серьёзно и отвечать на него не стоит. Да разве можно ска
зать о Франции какой-нибудь факт, о котором бы уже не было го
ворено во французских журналах? Дело не в этом, а в том, как 
отразился этот факт в личности автора, как изложен им. Каса
тельно последнего пункта Г. и в своих письмах остается, как и во 
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всем, что ни писал он, человеком с талантом, и читать его письма — 
наслаждение даже и для тех, кто замечает в них преувеличение 
или не совсем согласен с автором во взгляде». — Белинский, 
XII, 446-449.
Декабря 19 (7). У Г. отмечаются именины «всех Николаев»—Ог., 
Кетчера и Н. И. Сазонова.— НПГ, 121.

Белинский пишет Кавелину: «Я не знаю Киреевских, но, судя 
по рассказам Грановского и Герцена, это фанатики, полупоме
шанные (особенно Иван), но люди благородные и честные».— 
Белинский, XII, 457.
Декабря середина, после 15. Отвечая на письмо Гоголя от 
декабря 14, А. А. Иванов пишет: «Я опять испугался людей, 
чувствую себя несколько расстроенным и потому боюсь в этом 
положении являться обществу. Вот почему и к Г. нейду. Новое 
политическое состояние Рима требует большого времени, чтобы 
заметить важные и истинные плоды».— «Александр Андреевич 
Иванов. Его жизнь и переписка 1806—1858 гг. Издал Михаил 
Боткин». СПб., 1880, с. 247, с датой «(начало 1848>».
Декабря 20 (8). Письмо Нат. Ал. и Г. к Т. А. и С. И. Астраковым. 
Нат. Ал. сообщает о Тучковых: «Мы начали с ними осматривать 
Рим, видимся почти каждый день».—Г XXIII, 50; НПГ, 121—123.
Декабря 24 (12). Г. присутствует в Квиринальской капелле на 
торжественном богослужении папы Пия IX, которого видит в 
первый раз. «Мне очень хотелось прочесть на лице этого челове
ка, поставленного во главу не только итальянского движения, но 
европейского, какую-нибудь мысль, словом, что-нибудь, и я ни
чего не прочел, кроме добродушной вялости и бесстрастного спо
койствия <...> Его окружали все кардиналы, находившиеся на
лицо в Риме,— что это за веющие несчастием лица, напоминаю
щие инквизицию и аутодафе!» — ГУ, 90—91, 275; «Diario romano 
per Гаппо MDCCCXLVII». Roma, 1847, p. 61.
Декабря 25 (13). На богослужении в церкви Maria Santa Maggi
ore Г. видит папу Пия IX во второй раз.— Г V, 91, 275—276; «Dia
rio romano...», p. 61.
Декабря 27 (15). М. А. Дмитриев пишет М. П. Погодину о С. П. 
Шевыреве: «С нетерпением буду ожидать его статей, его подвигов 
против Искандера. Это дело за религию и философию; не надобно 
только давать отдыхать оружию в правой войне за истину».— 
Авт. ЛБ, ф. 231, оп. 2, к. 11, ед. хр. 5; Барсуков, IX, 388—389 
(отрывок). См. 1848, января 8.
Декабрь. Написано и датировано «Письмо первое» (Г V, 245—266) 
«Писем с via del Corso»,—ГУ, 245, 266; Г XXIII, 52, 58. Та же дата 



1847. Рим 427

с пометой «Рим» и на «Письме пятом» (Г V, 68—69) отд. изд. «Пи
сем из Франции и Италии».— Г V, 68.

Г. завершает «первую часть, или пролог, новой повести» «Долг 
прежде всего». «Не знаю, мерзок ли он,— но я, особенно началом, 
очень доволен».— Г XXIII, 52.

Г. знакомится с достопримечательностями Рима — ездит в 
римскую Кампанью, посещает Форум, Колизей, Капитолий, Ва
тикан, Сикстинскую капеллу, галерею Braccio Nuovo и дворец 
Корсини (в котором особенное внимание уделяет Мадонне Ван- 
Дейка). «Я обыкновенно ходил к двум-трем картинам, к двум-трем 
статуям, а с прочими встречался, как с незнакомыми на улице».— 
Г V, 82-88, 259; БиД, Г VIII, 483; Рейхелъ, 55.

Г. получил несколько писем от Н. А. Мельгунова (неизв.); 
выполняет ряд его поручений.— Г XXIII, 53.

Три письма П. В. Анненкова к Г. из Парижа (неизв.) с убе
дительными, по мнению Г., фактами, полностью подтверждаю
щими высказанный им в «Письмах из Avenue Marigny» взгляд 
на франц, буржуазию.— См. Г XXIII, 51—52.

Декабрь <?>. Г. поручил доставить П. Мериме (через И. С. Тур
генева?) экз. «Кто виноват?», очевидно, предполагая, что Мериме 
захочет перевести его на франц, яз.— Г XXIII, 53.

Декабря конец. Г. прочитал А. А. Тучкову свою ст. «На паро
ходе» (после переделки). Тучков «смеется крепко».—Г XXIII, 52.

Споры Г. с А. А. Тучковым о Франции. Во время одного из 
них Тучков предсказывает близкую революцию во Франции, а Г. 
принимает пари, утверждая, что этого не произойдет.— Т.-Ог., 57.

Декабря около 31 (19). Г. получил письмо от Н. А. Мельгунова 
(неизв.) с сообщением, что В. Вольфзон хочет печатать его произ
ведения в нем. пер. с присовокуплением биографической замет
ки.- Г XXIII, 53.
Декабря 31 (19). Авторская дата ст. «Перед грозой (Разго
вор на палубе)», вошедшей впоследствии в кн. «С того берега». — 
Г VI, 39. См. Г XXIII, 58; БиД, Г XI, 511.

Ответ Г. на письмо В. П. Боткина от декабря 7. Вопреки мне
нию своих друзей, Г. признает за «Письмами из Avenue Marigny» 
«кой-какие достоинства» и отмечает, что сознательно придал этому 
произведению «совершенно летучую» форму. «В защиту внутреннего 
смысла писем я ставлю целый ряд убеждений и фактов, это перчат
ка, которую я бросаю, это тема, которую я берусь защищать; 
я нисколько не переменил своего взгляда». Просит Н. А. Мельгу
нова послать В. Вольфзону «Доктора Крупова» (для перевода на 
нем. яз.).- Г XXIII, 51-54.
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Вечером Г. наблюдает из окна за приготовлениями на Piazza 
del Popolo к факельному шествию римлян, собравшихся поздра
вить папу Пия IX с Новым годом и напомнить об обещанных им 
реформах.— Г N, 92, 276—277.

Г. встречает Новый год с Нат. Ал., М. К. Эрн и, очевидно, 
с Тучковыми и М. Ф. Корш.— Г XXIII, 52; Г XXVI, 151.

1847—1848

1847, декабрь — 1848, января до 30. Г. на представлении пьесы 
Дж.-Б. Никколини «Giovanni da Procida».— Г XXIII, 59.

Датируется по справке туринской Biblioteca Civica.

1847, декабрь — 1848, январь. Г. и М. К. Эрн берут уроки итал. 
яз. у Э.-Л. Гонзалеса. Г. этот язык давался легко, т. к. он изучал 
его в Крутицких казармах.— Рейхель, 54.

Возможно Г. продолжал брать уроки итал. яз. и в марте—апреле 1848 г.

Между 28 (16) ноября 1847 и 27 (15) апреля 1848. Г. ночью, сидя 
на «полуобрушившемся своде терм Каракалы», беседует с «одним 
молодым итальянцем» (вероятно, Л. Спини) о величии древнего 
Рима, горячо отвергая теории «тщедушного утилитаризма».— Г V, 
85—86, 262. Ср. 1848, октября 1.

1848

Января 1 (1847, декабря 20). Г. на улицах Рима. «Нигде ни тол
пы, ни веселья; праздника нет, город оскорблен» (отказом папы 
выйти к демонстрантам накануне, 31 декабря 1847 г.).— Г V, 
92-93.

Г. читает (вероятно, Тучковым, М. К. Эрн и М. Ф. Корш) 
«Перед грозой».— Г XXIX, 254.
Января 2 (1847, декабря 21). Новогодняя процессия римлян, 
возглавляемая Чичероваккио (А. Брунетти). Г. в третий раз ви
дит папу Пия IX. — Г V, 93—95; Рейхелъ, 54.
Января 3 (1847, декабря 22). Е. Ф. Корш пишет Г. и Нат. Ал.: 
«Любезные друзья, если б можно было увидеться с вами, сколько 
бы горьких, забавных, отвратительных и уморительных вещей я 
рассказал бы вам». С. К. Корш: «Жму крепко руку Александру 
Ивановичу так, как он жмет обыкновенно, до синяков».— Авт. 
ЛБ, Г—О. Х.59. См. января между 25 и 31.
Января 4 (1847, декабря 23). Письмо Ключ., растрогавшее 
Г. «теплым чувством участия» (неизв.).— См. Г XXIII, 60; янва
ря 31.
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Января 7 (1847, декабря 26). Ответ Ог. из Москвы на письма Г. 
от 1847, декабря около 4 и около 15. Характеристика моек, дру
зей. Отказывается купить имение Г.—ЛН, т. 61, с. 772. См. января 8.
Января 8 (1847, декабря 27). Ц. р. № 1 М, где С. П. Шевырев в 
«Очерках современной русской словесности» пишет о Г.: «Есть 
еще (...) личность с псевдонимом, очень деятельная в литературе. 
Это г. Искандер (...) Эта личность не без притязаний на сильное 
действие, на многочисленную партию, на завоевания в науке, на 
вопросы современные, на влияние общественное, на сочинение 
романов, на преобразование или, лучше, на извращение русского 
языка (...) Существа, которые выводит Искандер в своем романе 
«Кто виноват?»,— из черного мира жизни, безобразны; но худо
жественное его обращение с этими существами еще безобразнее, 
чем они» (отд. «Критика», с. 39—48). Шевырев сопроводил ст. «Сло
варем Солецизмов, варваризмов и всяких измов современной Рус
ской Литературы», отмечая о Г. во введении, что «никто, конечно, 
не отвергнет живого, замечательного ума в этом писателе; но лич
ность, излишне развитая во вред русским понятиям и русской ре
чи, чрезвычайно вредит ему самому и его произведениям. Роман 
его «Кто виноват?»,— вышедший в прошедшем году спутником 
первого номера «Современника», доставил нам обильную жатву 
для начала Словаря. Мы позволили себе назвать эти выражения, 
в честь их изобретателя, искандеризмами» (с. 56—57). Далее кри
тик приводит 176 «искандеризмов» из романа Г. как пример «уро
дования народного языка» (с. 58—67). Ср. Барсуков, IX, 405—406.

Ог. заканчивает письмо к Г., начатое января 7. «Говорят, Гер
цен, ты пишешь славную повесть («Долг прежде всего»).— Ког
да же ты назад приедешь? Мне часто ужасно недостает вас. Всего 
чаще, разумеется, я здесь видаюсь с Кор<шем> и Гр<ановским>, 
и много нам тебя недостает».— ЛН, т. 61, с. 773—774 (вероятно, 
с ошибочным указанием Ог. на ст. ст.).
Января 12 (1847, декабря 31). Г. с женой встречают русский Но
вый год, тщетно ожидая прихода А. А. Тучкова с дочерьми.— 
См. письмо Нат. Ал. к Н. А. Тучковой б. д., вероятно, от 13 ян
варя (РП, I, 242, с датой «(зима 1847—48 гг.)»).

Ц. р. № 1 С (вышел 13/1 января). Анонимное обозрение «Со
временные заметки» начинается следующими словами: «Прав, 
тысячу раз прав остроумный доктор Крупов». В связи с появлени
ем в печати сообщений об отравлении герцогини де Прален ее 
мужем, автор развивает мысль Крупова о «родовом безумии чело
вечества» (отд. IV, «Смесь», с. 49—50).

На обложке С напечатано объявление о предстоящей публика
ции «Долга прежде всего»; повторено на обложке № 2 — ср. Г 
VI, 297.



430 1848. Рим

Ц. р. № 1 03 с анонимной ст. А. Д. Галахова «Русская литера
тура в 1847 году». Критик находит в Г. «двойную силу большого 
таланта: силу изображать трагические положения и силу изо
бражать комическую сторону жизни». Отмечая в романе «Кто ви
новат?» «глубокий взгляд на жизнь» и «истинную художествен
ность», выразившуюся «в создании таких типических характеров, 
каковы Бельтов, Круциферские, Крупов, Жозеф», Галахов ста
вит роман Г. гораздо выше романа Гончарова «Обыкновенная ис
тория», указывая при этом, что «Записки доктора Крупова» еще 
выше, чем «Кто виноват?»: «В них и мысль глубокая, и форма 
оригинальная. Отбросив глупые придирки к словам, мы видим в 
них больше, чем талант, и потому можем назвать их великим про
изведением нашей литературы. Это — злая сатира на искажение 
прав человеческой природы, на близорукое поведение обществ, 
на их уклонения от законов истинной нравственности». Характер 
Левки критик называет «высокохудожественным». Галахов на
ходит содержание «Писем из Avenue Marigny» неоригинальным, 
а взгляд — заимствованным из Луи Блана и компании — «из 
мнений той котерии, которая в истории видит борьбу пролетариев 
с буржуазиею, бедного и богатого класса народа». Критик осуж
дает Г. за то, что «мимоездом» он «расхулил Германию». Отдает 
предпочтение «Письмам из Испании» В. П. Боткина. «Если нет 
в них того остроумия, которым отличается Искандер, то в них бо
лее правдолюбивого, добросовестного изучения предмета». Упо
минает о нападках Я. Я. Я. (Л. В. Бранта) в СПч на «Кто ви
новат?» (отд. V, с. 21—22 и 28). См. 1847, сентября 25.

Января 14 (2). Г. узнает из римских газет о начавшемся 12 ян
варя восстании в Сицилии. «Новость эта, как толчок земле
трясенья, двинула Рим; с этого дня физиономия Рима перемени
лась, он вступил в новую фазу «пробуждения»».— Г V, 280.

Января первая половина <?>. М. Ф. Корш пишет Ю. Б. Мюль- 
гаузен: «Алек. Ив. все нападает на мой романтизм, а мне кажется, 
что его у меня теперь не осталось ни на волос».— ЛН, т. 41-42, 
с. 67. В приписке Г. шлет поклон 10. Б. Мюльгаузен.— Г XXIII, 
75, с датой «(декабрь 1847 — апрель 1848>».

О. д.: М. Ф. Корш высказывает опасение, что Грановским не будет пре
доставлена возможность поехать за границу; между тем уже к 30 января 
стало известно, что эта поездка им разрешена.— См. Г XXIII, 56; Зап. 
ЛБ, вып. 32. М., 1971, с. 190.

В двух следующих письмах б. д. М. Ф. Корш сообщает Ю. Б. Мюль
гаузен: «Я передала ваш поклон <...> Алек. Ив., он был им весьма доволен»; 
«Алек. Ив. говорит на французском языке столько же каламбуров, сколь
ко говорил на русском».— Авт. ЛБ, Г—О. X. 48.
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Января 17 или 18 (5 или 6). Г. с женой в театре Valle на представ
лении пьесы «Virginia» В. Альфиери.— Г XXIII, 59.

Датируется по справке туринской Biblioteca Civica.

Января около 21 (9). Вероятно, Г. с женой в театре Valle на опе
ре Г. Доницетти «Figlia del Regimento» («Дочь полка»), либрет
то Ж.-А.-В. Сен-Жоржа и Ж.-Ф.-А. Байяра).—Г XXIII, 59; письмо 
Нат.Ал. к Т.А. Астраковой от 21 января (НПГ, 126). См. января 31. 
Января 21 (9). Нат. Ал. пишет Т. А. Астраковой: «Здесь почти 
беспрерывно дожди, пешком почти совсем не ходим, два раза были 
в театре».— НПГ, 126.
Января 22 (10). Ответ Г. на неизв. письмо Т. А. Астраковой из 
Москвы с вестями о «крыловской истории», вследствие которой 
Грановский, Кавелин и др. профессора должны выйти в отставку. 
«Я боюсь поверить, что всем надобно оставить университет из-за 
подлого Крылова,— напишите <...> как можно достовернее, что 
и как. Здесь недурно».— Г XXIII, 55.
Января 24 (12). Г. с М. Ф. Корш отмечает годовщину свадьбы 
Е. Ф. и С. К. Коршей.— См. письмо М. Ф. Корш к С. К. Корш 
от января между 25 и 31 (Зап. ЛБ, вып. 32. М., 1971, с. 190).
Января около 28(16). Письмо И.П. и Э. Галаховых к Г.(неизв.). 
— См. письмо Галаховых к Г. от февраля 3 (ЛН, т. 62, с. 68).
Января 29 (17). Ц. р. № 2 М с «Продолжением словаря различ
ных измов.— Еще искандеризмы. «Письма из Avenue Marigny»» 
(см. января 8). С. П. Шевыревым приведено дополнительно 
41 выражение Г., кажущееся ему неправильным (с. 218—221; 
ср. 222).
Января конец, до 30. Г. послал в С «первый отдел» (гл. I—V) по
вести «Долг прежде всего».— Г XXIII, 52, 58; Г VI, 297.

И. И. Панаев, по словам П. В. Анненкова, говорил о повести: «Г. с ума 
сошел, посылает пам картины французской революции, точно она у нас дело 
признанное и позабытое».—Анненков, 311.

Г. получил № 10 С с первыми тремя «Письмами из Avenue 
Marigny» («В третьем немного есть искажений, остальные почти 
целы»). Стараясь вникнуть в оценку моек, друзей, Г. «перечитал 
добросовестно» свои «Письма» и вывел, что друзья «правы относи
тельно бедности содержания». «Я хотел потом писать о многом, но, 
не видавши, что напечатано, это невозможно».— Г XXIII, 57. 
Января около 30 (18). Встреча Г. с русским знакомым, от которого 
узнает о возмутительных поступках А. С. Хомякова (отдает в 
солдаты своих ямщиков, если у них «падет или испортится лошадь»). 
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«Вот они, народолюбы, православные славянофилишки!». — 
Г XXIII, 58.

Г. читает полемическую ст. Кавелина «Ответ «Москвитянину», 
Статья вторая и последняя».— Г XXIII, 58. См. Зап. ЛБ, 
вып. 32. М., 1971, с. 193.

Статья появилась в № 12 С.

Января 30 (18). Письмо Г. к моек, друзьям — ответ на неизв. 
письма Грановского, Е. Ф. Корша, Кавелина; письма эти, в 
особенности письмо Грановского, сильно «тряхнули» и огорчи
ли Г. Не соглашаясь с отрицательной оценкой «Писем из Avenue 
Marigny», Г. характеризует это свое произведение как «шалость 
à la Reisebilder» Гейне; «это болтовня à la Диккенсовой «Италии», 
я не думал им придать смысл «отчета об Европе»».— Г XXIII, 
55—58. См. января 31.

Дарственная надпись Г. на оттиске первых трех «Писем из Ave
nue Marigny» - М. К. Эрн.— Г XXIII, 331.

Г. наблюдает демонстрацию, вызванную известием о предстоя
щем «даровании» конституции Королевству обеих Сицилий.— 
Г XXIII, 58; Г V, 280-281.
Январь <?>. Из письма Нат. Ал. к Н. А. Тучковой: «Александр 
возмутился тем, что я посылаю спрашивать о <вашем) здоровье — 
напомнило Русь и русскую дворню, которую для рассеянья и для 
занятия (праздность — мать порока) рассылают осведомляться 
о здоровье здоровых родственников».— РП, I, 242.
Января около 31 (19). Г. получил письмо от H. М. Сатина (не
изв.).-/7 XXIII, 59.
Января между 25 и 31 (13 и 19). Приписка Г. к совместному от
вету М. Ф. Корш, М. К. Эрн и Нат. Ал. па письмо С. К. Корш 
от января 3. Обращаясь к Е. Ф. Коршу, Г. сообщает о какой-то 
рукописи (или длинном письме «in-folio»), посылаемой одновре
менно («писавши до болезни в руках») — возможно, письмо от 
января 30—31. Рекомендует читать о событиях в Италии не в 
«Allgemeine Zeitung» и «Journal des Débats», где все искажено,— 
«уж все-таки лучше держаться прессы» (т. е. органа Э. Жирарде
на «Presse»).— Зап. ЛБ, вып. 32. М., 1971, с. 191.
Января 31 (19). Г. продолжает письмо к моек, друзьям, начатое 
января 30. В строках, обращенных к М. С. Щепкину,— отрица
тельная оценка римских театров: «Нынче больше в театре пред
ставляет здесь публика, нежели актеры. Пьесы дают всё сенти
ментальные <...> даже в известной оперетке Донизетти «Полковая 
дочь» умели в конце вклеить «Viva Г Italia» <...> Публика вся поет, 
шляпы летят вверх, дамы машут платками». Г. «извещает всех». 
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что «обучился говорить, хотя и прескверно, по-итальянски».— 
Г XXIII, 58-59.

Г. получил три номера С, в т. ч. № 11 за 1847 г., в котором 
прочел IV «Письмо из Avenue Marigny».— Г XXIII, 59.

Заканчивая «в обед» письмо к моек, друзьям, Г. пишет о IV 
«Письме»: «Конечно, это не бог знает что, однако не понимаю, 
чем вас возмутило? — Я печатью доволен (кроме бессмысленных 
ошибок)». Обещает выслать на днях «Письма с via del Corso».— 
Г XXIII, 59. См. августа 2.

Ответ Г. на письмо Ключ, от января 4. Хозяйственные и финан
совые распоряжения. О намерении написать Д. П. Голохвастову. 
Просит «отослать поскорее, и с верным человеком», прилагаемое 
письмо (возможно, письмо к моек, друзьям от января 30—31).— 
Г XXIII, 60-62; ср. 455 (№ 28).
Февраля 2 (января 21 ). Помета в паспорте Г. об уплате денежно
го сбора.— ЛБ.

А. Я. Панаева в письме к М. Л. Ог. передает поклон Г.— 
Черняк, 338.
Февраля 3 (января 22). Г., решивший уехать из Рима, чтобы «по
смотреть своими глазами на Неаполь в революции, на Неаполь не 
только изящный, но и свободный» (Г V, 97), визирует паспорт в 
русском посольстве, в мин. полиции Папской области и в посоль
стве Королевства обеих Сицилий.— ЛБ.

Народная манифестация и иллюминация в Риме в связи с ре
волюционными событиями в Королевстве обеих Сицилий.— 
ГУ, 281.

Нат. Ал. писала Грановскому около 8 августа (письмо послано с отъез
жавшей в Россию М. Ф. Корш): «Лучшее время было в Италии (февраль), 
сколько любви, сколько надежд! <...> Все существо кипело деятельностью, 
в комнате делалось неловким оставаться, мы были дома на улице, там встре
чались все, как родные братья».— ЛН, т. 63, с. 380—382, с датой «<июнь — 
июль»>. Ср. Г XXVII, 325.

Письмо И. П. Галахова к Г. из Ниццы с откликом на события 
в Неаполе: «Из бури и гнета возникнет порядок, родится деятель
ность, дыхание станет свободиее, и это приведет умы в гармонию 
с прекрасной землей Италии». Приписка Э. Галаховой. — ЛН, 
т. 62, с. 68.
Февраля 3 <?>. Г. в театре Тог di None на балете «Гвельфы и 
гибеллины». «Появление Фридриха Барбароссы и австрийских 
солдат возбуждало свист, крики, вой негодования — публика 
потребовала «Vesillo», и, как только началось: «Scuoti, о Roma» 
<«О Рим, отряхни»), все вскочило па стулья, дамы выбросили ша
ли, шарфы, сделали из ложи в ложу гирлянды, несколько трех
цветных платков привязали на палки, мужчины дали друг другу
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платки, чивика подняла на голых шпагах кивера----------и
громчайшее «Coraggio, Lombardia! Coraggio, fratelli!» («Смелее, 
Ломбардия! Смелее, братья!») — раздалось сквозь слез и энтузиаз
ма».- Г V, 285-286; ср. Г XXIII, 67.
Январь — февраля до 4. Г. посещает «Caffè delle Belle Arti» («Ка
фе изящных искусств») — клуб либерального направления, где 
собирались писатели, художники и актеры; влиятельный аристо
кратический «Circolo Romano» («Римский кружок») во дворце 
Бернини на via del Corso (объединял представителей либерально
го дворянства, финансовой и торговой буржуазии), а также клуб 
«Circolo Popolare» («Народный кружок»), основанный Чичеро- 
ваккио (в него входили римские ремесленники и рабочие). Вероят
но, именно в этом клубе Г. познакомился с Чичероваккио, кото
рый, между прочим, осведомился у Г., «сколько дней надобно 
ехать из Константинополя до Сибири».—Г V, 96; Г XXIII, 67.

Не исключено, что Г. посещал эти клубы и позднее.

Февраля 4 (января 23). Авторская дата с пометой «Рим» «Письма 
шестого» (Г V, 90—107) «Писем из Франции и Италии».— Г V, 
90. Ранняя редакция — «Письмо второе» (Г V, 266—276) «Писем 
с via del Corso» — без даты.
Февраля 5 (января 24). Г. с женой, сыном Сашей, Тучковыми 
и М. К. Эрн уезжают в Неаполь. (М. Ф. Корш, Коля и Тата ос
таются в Риме.) — См. письмо Нат. Ал. к Т. А. и С. И. Астрако- 
вым от 14 марта (НПГ, 129); Т.-Ог., 58. Маршрут: римская Кам
панья, Велатри, Альбано, Террачина, Гаэта, Фонди.— Г V, 
108—110, 281—282; паспорт Г. (ЛБ).

В дилижансе с Г. ехал «римлянин» С., которого он «знал за решитель
ного революционера» (очевидно, Л. Спини).—ГУ , ИЗ.

Г. проезжает Террачину. Здесь в его паспорте поставлена 
виза, разрешающая ему въезд в Неаполь. — ЛБ.
Февраля 6 (января 25). Вечером Г. и его спутники приезжают в 
Неаполь, в самый разгар карнавала; останавливаются в отеле 
на набережной Chiaia (окна «обращены к Сред(иземному) мо
рю», «вдали дымящийся Везувий»). — ГУ, 111; Рейхелъ, 56—57; 
письмо Нат. Ал. к Т. А. и С. И. Астраковым от 14 марта (НПГ, 
129).

Г. упивается карнавалом: «Забываешь все на свете, телесно наслаждаешь
ся собой и природой».— Г N, 111.

Помета инспектора неаполитанской полиции на паспорте Г.— 
ЛБ.
Февраля 6—7 (января 25—26). Пометы на паспорте Г., разрешаю
щие ему пребывание в Неаполе.— ЛБ.
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Февраля 7 (января 26). Г. в театре S. Carlo на «гуннской» опере 
Дж. Верди «Attila» (либретто Ф. Солери и Ф. Пиаве). Гимн в честь 
Фердинанда II встречен молчанием зала.— Г V, 285 — 286, 437; 
Г XXIII, 66.

Г. ошибочно указывает, что это представление состоялось в день его 
приезда в Неаполь.

Февраля 9 (января 28). Обещанное на этот день провозглашение 
конституции не состоялось. «Группы еще многочисленнее, 
лица полны судорожного движения. Правительство молчит».— 
Г V, 287.
Февраля 8—10 (января 27—29). Г. со своими спутниками ездит 
в Сорренто, на Капри, в Геркуланум, Помпею, восходит на Везу
вий «во время небольшого извержения».— Т.-Ог., 58; письмо Нат. 
Ал. кТ.А. иС.И.Астраковым от 14 марта(ЯДГ, 129)56—57.

О своем восхождении на Везувий Г. сообщил Ключ. 19 февраля.— Г 
XXIII, 65. Однако оно, вероятно, не могло состояться между 11 и 18 февраля 
из-за потери бумажника («портфеля») с деньгами, оставившей Г. без средств 
и потребовавшей хлопотливых розысков (см.февраля 11). «Целая неделя про
пала в розысках украденного портфеля со всеми бумагами и документа
ми»,— писала Нат. Ал. к Т. А. и С. И. Астраковым 14 марта (НПГ, 130).

В Сорренто Г. встретился с «одним неизвестным доктором», 
с которым посоветовался насчет леченья сына Саши.— БиД, 
Г IX, 232.
Февраля между 6 и 11 (января между 25 и 30). Г. читает повесть 
Д. В. Григоровича «Антон-Горемыка» в № 11 С за 1847 г. — «се
редь шума, вихря, блеска и сатурналий неаполитанского карнава
ла и тамошней конституции». «Я, совершенно не приготовившись, 
взялся за эту повесть,— и она меня задавила, за это memento pat
riae («помни о родине»),за это угрызение совести я бесконечно бла
годарен автору».— Г V, 265. «Мне было стыдно находиться там, 
где я был. Крепостной крестьянин, с преждевременными морщи
нами, нищий, добрый, смиренный, в кандалах, безвинно бреду
щий в Сибирь, неотступно преследовал мое воображение, когда я 
жил среди прекрасного народа».— Г XIII, 177—178.
Февраля 11 (января 30). «Часа в три» Г. узнает о подписании 
Фердинандом II конституции и присоединяется к демонстрации, 
направляющейся к королевскому дворцу, с балкона которого ко
роль низко кланяется ликующему народу. «Какой-то энтузиазм 
охватил весь город (...) Незнакомые люди жали мне руку». Г. 
полушутливо-полусерьезно намекает своему спутнику — итал. 
революционеру Л. Спини, что в этот момент легко было бы произ
вести покушение на короля-реакционера.— Г V, 113—114, 287— 
288; Г XXIII, 66.
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«Жизнь, которая распространилась в Неаполе после конституции, 
нельзя себе представить. Толедо кипит народом с утра до ночи <...> все 
шумят и веселятся, клубы дают обеды и праздники — никто не боится сбир- 
ров».— Г V, 289.

В письме к П. В. Анненкову от 5 марта Г. отметил, что эти дни были 
«официально торжественны, но энтузиазма не было».— Г XXIII, 66.

По настоянию Г. все его близкие отправляются вместе с ним в 
коляске смотреть иллюминацию. «Представьте себе оргию, в ко
торой участвует целый город; это была политическая Walpur- 
giesnacht (Вальпургиева ночь> <...> Люди с восторгом в глазах, 
с разгоревшимся лицом, со слезами бросались друг другу в объ
ятия, незнакомые останавливали незнакомых и поздравляли».— 
Г V, 113-114.

По возвращении в гостиницу Г. узнает, что пропал бумажник 
(«портфель») со всеми депьгами и денежными документами, который 
он отдал днем на сохранение жене.— Г XXIII, 62; Г V, 114.

«Это был пробный камень характера Герцена/ни упреков, ни недовольной 
мины, все тот же человек, не потерявший головы, ни веселого расположения 
духа. Он все затаил в себе, чтоб никого не обескуражить».—Рейхелъ, 59; 
ср. Т.-Ог., 58—61.

Февраля 12 (января 31). Ц. р. № 2 С с повестью Г. «Сорока-во
ровка», посвященной М. С. Щепкину (Г IV, 213—235).

В № 33 неаполитанской г. «Giornale del Regno delle Due Si- 
cilie» напечатано объявление Г. о пропаже бумажника.— Г XXX, 
867; ср. Г XXIII, 64; Л. Л а н с к и й. История двух объявле
ний («Неделя», 1970, № 4, с. 20).

В связи с пропажей бумажника Г. обращается к неаполитан
скому банкиру Ш. Ротшильду, который дает ему рекомендатель
ное письмо (неизв.) к префекту полиции гр. Туфано. Г. заходит 
к гр. Феррети, двоюродному брату папы Пия IX; Феррети «ни
чего не сделал».— Г V, 114—115.

Г. встречает Л. Спини, который предлагает ему зайти к руко
водителю народного восстания М. Вальпузо; тот обещает Г. ра
зыскать бумажник, если он «цел и в Неаполе», и советует объявить 
афишами о награде, нашедшему «потерянный портфель». Префект 
полиции гр. Туфано принимает Г. «очень внимательно» и обещает 
всевозможную помощь. На обратном пути Г. покупает билеты в 
театр, отдав за них большую часть оставшихся у него денег.— 
Г V, 115, 289.

Г. и А. А. Тучков советуются с банкиром гр. А. Торлония по 
поводу пропажи.— Т.-Ог., 59.

Г. пишет письма европейским банкирам, на имя которых были 
бланки, сообщая о пропаже своих денежных документов и прося 
не платить по ним до нового уведомления.— Z.-Cte., 59. Аналогия- 
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ные письма Г. направляет в Моск, опекунский совет, Моск, воспи
тательный дом, Сохранную казну (письма неизв.).— См. Г XXIII, 
62, 63 и 455 (№№ 29, 30 и 31, с датой «<13—14 февраля)»).

Письмо Г. к Ключ, о пропаже бумажника. Перечисление 
утраченных бумаг.— Г XXIII, 62—63.

Вечером Г. в театре S. Carlo на опере Верди «Attila».— Г\, 288. 
Февраля 14 (2). Письмо Г. к Ключ., повторяющее сообщение 
о потере бумажника. В случае «каких-нибудь сильных затрудне
ний» (в связи с пропажей векселей), выражает готовность приехать 
в Москву.- Г XXIII, 63-64.

А. Н. Серов в письме к В. В. Стасову, говоря об игре Рашель, 
ссылается на «все то», что писал о ней «умный Искандер в «Письмах 
из Avenue Marigny»». — «Музыкальное наследство», т. III. М., 
1970, с. 40.
Февраля 16 (4). Виза на паспорте Г., разрешающая ему выезд 
из Неаполя. — ЛБ.
Февраля 12 (января 31) — 17 (5). В связи с потерей бумажника 
Г. ежедневно навещает гр. Туфано, М. Вальпузо (в кафе) и 
гр. Феррети.— Г V, 115.
Февраля 17 (5). В № 6 «Лит. газеты» помещен анонимный (В. Р. 
Зотова?) «Очерк библиографической истории русской словесно
сти в 1847 году (Статья вторая)», в которой говорится: «Отдел по
вествовательной литературы был богат числом, но беден каче
ством произведений. Романов и повестей вышло: оригинальных 
13; из них прекрасен безусловно роман Искандера «Кто виноват?» 
<...) В «Современнике» был помещен превосходный роман Искан
дера «Кто виноват?» (в приложении). Его же «Записки доктора 
Крупова» мы даже готовы причислить к разряду необыкновенных 
явлений в нашей литературе, по глубине мысли, проникнутой об
щечеловеческим чувством» (с. 86 и 88).
Февраля между 12 (января 31) и 18 (6). Письмо Г. к П. В. Ан
ненкову (неизв.) о пропаже бумажника.— См. Г XXIII, 66 и 
455 (№ 34, с датой «(середина февраля)»).
Февраля 18 (6). Г. заезжает в русское посольство справиться об 
утраченных документах и узнает, что бумажник уже принесен 
молодым лаццарони. По предложению советника посольства Г. 
пишет официальную просьбу (неизв. — см. Г XXIII, 455, № 35, 
с датой «(середина февраля)») о содействии в розыске утраченных 
бумаг и получает под расписку (неизв.) свой бумажник, в котором 
не хватает двух векселей «тысяч на тридцать» и аккредитива. 
Вместе с Л. Спини и лаццарони, принесшим бумажник, Г. от
правляется на окраину Неаполя, за Соляную таможню, и вступает
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в переговоры со стариком-матросом, который вскоре возвращает 
недостающие денежные документы. Г. вручает ему и лаццарони 
обещанное вознаграждение.— См. Г V, 116—122; 289—291.
Ср. Г XXIII, 65-66; Т.-Ог., 60-61; Рейхелъ, 59-60.
Февраля 19 (7). Письмо Г. к Ключ, о получении им похищенных 
денежных документов. К письму было приложено «объявление» 
по этому поводу, предназначенное для Моск, сохранной казны 
(неизв.).— Г XXIII, 64-65; 455 (№ 37).

Визы на паспорте Г.: русского императорского консульства в 
Неаполе (подписана секретарем А. В. Хвостовым) и мин. иностр, 
дел Королевства обеих Сицилий, разрешающие ему возвращение 
в Рим.— ЛБ.
Февраля 22 (10). Начало восстания в Париже. Баррикадные 
бои. См. марта 3.
Февраля 23—24 (11—12). Революция во Франции. Свержение 
короля Луи-Филиппа. Образование Временного правительства.
Февраля 24 (12). В № 28 «Gazetta di Roma» напечатано запозда
лое объявление Г. о пропаже бумажника.— Г XXX, 867; ср. Г 
XXIII, 64; Л. Л а н с к и й. История двух объявлений («Неде
ля», 1970, № 4, с. 20).

Г. присутствует в церкви S. Francesco di Paola при присяге 
Фердинанда II «новому уложению», т. е. данной им конституции.— 
ГУ, 114, 291-292.
Февраля 25 (13). Провозглашение республики во Франции.

Авторская дата с пометой «Неаполь» «Письма седьмого» 
(ГУ, 108—122) «Писем из Франции и Италии».—ГУ, 108. Ранняя 
редакция, со значительными вариантами, — «Письмо третье» 
(Г V, 276—292) «Писем с via del Corso» (см. марта 3).
Февраля 26 (14). Ц. р. № 2 ж. «Северное обозрение». В разделе 
«Журнальные заметки» анонимный автор пишет о «Сороке-воров
ке»: «Положив однажды навсегда говорить только о статьях, 
чем-либо особенно замечательных, мы могли бы умолчать о пове
сти г. Искандера, не основанной ни на какой художественной идее; 
но рассказ его жив и увлекателен, положение истинной артистки 
в сборной труппе аристократа и любителя очерчено так верно, 
самое назначение юных артисток у этих любителей так хорошо 
понято, что мы поневоле остановились на этом небольшом расска
зе (повести, собственно, здесь нет). Жаль, что г. Искандер помес
тил, в роде предисловия, разговор между «Западным» человеком 
и «Славянином», который нейдет к делу и обнаруживает лишь 
пристрастие к известному роду идей». В том же разделе сочувст
венно упоминаются критические ст. С. П. Шевырева в М, содер
жащие нападки на Г. (с. 52 и 60—61).
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В № 36 СПч Ф. В. Булгарин одобрительно отзывается о ст. 
Шевырева «Очерки современной русской словесности» (см. янва
ря 8) и о составленном им «Словаре Солецизмов, варваризмов и 
всяких измов современной Русской Литературы» с нападками на 
Г., «которого «Современник» провозгласил первым русским писа
телем»: «Гордись, «Современник»! В недрах твоих новый Колумб, 
новый Кадм, новый Вольтер!». Ст. Булгарина напечатана под руб
рикой «Журнальная всякая всячина».
Февраля 27 (15). Белинский в письме к П. В. Анненкову упоми
нает о том, что «Сорока-воровка» «напечатана и прошла с неболь
шими изменениями», но что, «несмотря на них, мысль ярко выка
зывается». По словам Белинского, повесть «имела большой успех». 
Критик сравнивает Г.-художника с А. В. Дружининым, который 
«для женщин будет то же, что Герцен для мужчин <...> Повесть 
Дружинина <«Полинька Сакс»> не для всех писана, так же как и 
«Записки Крупова»».— Белинский, XII, 467.
Февраля между 6 (января 25) и 29 (17). Г. видел в Неаполе 
вождя сицилийского народного восстания Ромео.—Г XXIII, 67. 
Февраля конец. Г. и его спутники вторично поднимаются на Ве
зувий.— Рейхелъ, 57—58.

Г. совершает несколько прогулок в окрестностях Неа
поля.

«Ездили и в Помпею <...> Дальше Ischia, Santa Lucia <...> Где-то на горе 
стоял мужской монастырь, мы спрашиваем, можно ли его посмотреть, моло
дой монах отвечает утвердительно. Мы входим».— Рейхелъ, 58.

Февраля 29 (17). Визы в паспорте Г. для возвращения из Неаполя 
в Папскую область.— ЛБ.

Отъезд Г. с семьей из Неаполя в Рим.— Г XXIII, 66.
Приезд Г. в Террачино.— См. помету об этом в паспорте 

Г. (ЛБ).
В. П. Боткин пишет П. В. Анненкову из Петербурга: «Боль

но мне все-таки вспомнить при этом случае о письмах Герцена о 
буржуазии, за мои нападки, на которые вы в последнем вашем 
ко мне письме <неизв.> так мне намылили голову».— Анненков 
и его друзья, 554.
Марта 2 (февраля 19). Г. приезжает в Рим.— Г N, 123, 292; 
ср. Рейхель, 55.
Марта 3 (февраля 20). Авторская дата с пометой «Рим» «Письма 
третьего» «Писем с via del Corso».— Г N, 292. См. февра
ля 25.

Авторская дата с пометой «Рим» начала «Письма восьмого» 
«Писем из Франции и Италии».— Г V, 123.
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К Г. заходит Л. Спини с вестью о баррикадных боях в Пари
же.— Г V, 123.

Вечером к А. А. Тучкову является Г. в сопровождении Л. Спини 
и с радостью сообщает, что Тучков выиграл пари: король Луи- 
Филипп бежал, и во Франции провозглашена республика. Все 
присутствующие пьют шампанское за франц, революцию.

«Как он был хорош в эту минуту восторга, волнения; казалось, на его 
чертах не было места другому чувству, кроме неожиданной, беспредельной 
радости; он обнимал моего отца, как будто тот своим пророчеством был при
чиною счастливой вести».— Т. -Ог., 61.

Ночью Г. был на маскараде в театре Тог di None. «Часу во вто
ром» какой-то римлянин объявил присутствующим о получении 
вести из Чивита-Веккиа —об изгнании Луи-Филиппа и о провозгла
шении республики во Франции. Известие было встречено востор
женно.— Г V, 123, 292.
Марта 4 (февраля 21). Авторская дата приписки к «Третьему 
письму» «Писем с via del Corso»: «Говорят о важном вос
стании в Париже (...) В газетах нет ничего».— Г V, 292. Этим 
же днем Г. датировал аналогичную запись «Письма восьмо
го» «Писем из Франции и Италии»: «События с каждым днем 
густеют, становятся энергичнее и важнее, усиленный пульс исто
рии постукивает лихорадочно, личные взгляды и ощущения теря
ются в величине совершающегося». — ГУ, 123.

Г., вероятно, в театре Apollo на представлении опер Дж. Вер
ди «I Masnadieri» («Разбойники», либретто А. Маффеи) и «I Lom
bardi» («Ломбардцы», либретто Ф. Солери). «Новости из Парижа 
здесь были приняты френетически (...) в театре Apollo была горя
чая демонстрация».— Г XXIII, 65—66.

Датируется по справке туринской Biblioteca Civica.
Марта около 5 (февраля около 22). По просьбе Герв. Г. пытается 
узнать у Л. Спини и М.-А. Пинто о подпольной г. «Ibis», но 
ни тот, ни другой не знают о существовании этого органа.— 
Г XXIII, 66.
Марта 5 (февраля 22). Ответ Г. на неизв. письмо П. В. Анненко
ва. Радостный отклик на революционные события во Франции 
и характеристика отдельных эпизодов итал. революции. «Нако
нец-то старуха (Европа) проснулась и пошла писать (...) Рево
люции меняют ежедневно вид Европы и мои планы путешествия 
(...) Я ничего не делаю — в душе какое-то беспокойство и радость 
с тоской».— Г XXIII, 65 — 68. См. марта 6.

Г. на улицах Рима. Грандиозная демонстрация братства с 
Францией. «Одушевление здесь серьезное. Ждут послезавтра ма
нифест о конституции».— Г XXIII, 67—68.
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Марта 6 (февраля 23). Г. заканчивает письмо к П. В. Анненко
ву, начатое марта 5. «Напиши, как насчет русских, что посольство, 
как цаспорты,— все это мне очень важно <...) Я полагаю остаться 
здесь не долее 1-го апреля. Смотря по обстоятельствам — или в 
Питер, или к вам <в Париж)».— Г XXIII, 68.
Марта 9 (февраля 26). Письмо Ключ, к Г. из Москвы (неизв.); 
по-видимому, не дошло до Г.— См. Г XXIII, 69.
Марта начало. При чтении (вероятно, в газетах) списка членов 
франц, временного правительства Г. «разбирает страх»: «Имя Ла
мартина не предвещало ничего доброго, Марраст был прежде из
вестен за большого интриганта — потом эти адвокаты, эти неиз
вестности; один Ледрю-Роллен будто что-то представлял, Луи 
Блан и Альбер стояли особо,— что было общего между этими 
людьми?».— Г V, 133.
Марта 11 (февраля 28). Т. И. Филиппов и А. Н. Островский пи
шут Е. Н. Эдельсону из Москвы: «Читали также мы «Сороку-во
ровку» и нашли, что эта повесть очень нехудожественна да и по 
содержанию довольпо бедная».— А. Н. Острове к ий. Поли, 
собр. соч., т. XIV. М., 1953, с. 12.
Марта 12 (февраля 29). Ц. р. №3 С (вышел 13/1 марта) с публи
кацией ст. Г. «Несколько замечаний об историческом развитии 
чести» (Г II, 151-176).

Здесь же напечатана ст. II обзора Белинского «Взгляд на рус
скую литературу 1847 года». В ней критик отмечает огромный 
успех в 1847 г. двух романов — «Кто виноват?» и «Обыкновенная 
история». «Г-н Искандер давно уже известен публике как автор 
разных статей, отличающихся замечательным умом, талантом, 
остроумием, оригинальностию взгляда на предметы и оригиналь- 
ностию выражения». Анализируя «Кто виноват?», Белинский видит 
главную силу Г. «не в творчестве, не в художественности, а в 
мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанной и развитой 
<...> Что составляет задушевную мысль Искандера? Мысль
о достоинстве человеческом, которое унижается предрассудками, 
невежеством и унижается то несправедливостью человека к своему 
ближнему, то собственным добровольным искажением самого се
бя». Белинский характеризует Г. как «по преимуществу поэта 
гуманности». Касаясь «превосходного рассказа «Из сочинений док
тора Крупова»», критик указывает, что Г.— «философ по преиму
ществу, а между, тем немножко и поэт». «По мысли и по выполне
нию «Доктор Крупов» — решительно лучшее произведение прош
лого года, хотя оно и не произвело на публику особенного впечат
ления». ««Письма из Avenue Marigny» были встречены некоторыми 
читателями почти с неудовольствием, хотя в большинстве нашли 
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только одобрение. Действительно, автор невольно впал в ошибоч
ность при суждении о состоянии современной Франции тем, что 
слишком тесно понял значение слова: bourgeoisie. Он разумеет под 
этим словом только богатых капиталистов и исключил из нее са
мую многочисленную и потому самую важную массу этого сосло
вия... Несмотря на это, в «Письмах из Avenue Marigny» так много 
живого, увлекательного, интересного, умного и верного, что нель
зя не читать их с удовольствием, даже во многом не соглашаясь 
с автором». В заключение Белинский иронизирует над словарем 
«искандеризмов», опубл. С. П. Шевыревым (отд. III, «Русская ли
тература», с. 1—46 — Белинский, X, 315—359).

В № 48 СПбВ окончание открытого письма А. В. Никитенко 
«Объяснение однажды навсегда» — по поводу нападок СПч 
на С и «натуральную школу». Утверждая, что СПч «не только вы
думала натуральную школу, но по ней образовала и свое крити
ческое воззрение», Никитенко замечает: «Итак, решено. «Совре
менник» есть натуральная школа. Повести Герцена, «Обыкновен
ная история», «Антон-Горемыка», «Полинька Сакс» <...> — все 
это гнусная натуральная школа! <...> Всякому понятно, с каким 
намерением «Сев. пчела» приписывает этот натурализм ненавист
ным ей писателям, т. е. писателям с дарованием, и успевающим 
журналам».
Марта 13 (1). Г. получил «несколько строк» от Ог. и Грановско
го (неизв.).— См. письмо Нат. Ал. к Т. А. и С. И. Астраковым 
от 14 марта (НПГ, 131).

Нат. Ал. получила из Москвы от Т. А. Астраковой длинное 
письмо-«тетрадку» (неизв.) с подробным описанием жизни моек, 
друзей. Г. помогает жене в чтении этого малоразборчивого пись
ма.— См. там же {НПГ, 128).
Марта 13—14 (1—2). Народное восстание в Вене — «событие, 
которого никто не ждал».— Г V, 126. См. марта 21.
Марта 14 (2). Ц. р. иллюстрированного альманаха «Красное 
яичко 1848 года. Литературный сборник» (СПб.), где к анонимной 
«повести из купеческого быта» «Петя и Митя» дан след, эпиграф, 
подписанный Искандер: «...Странные вещи приходят в голову че
ловеку, когда у него нет выхода, когда жажда деятельности бро
дит болезненным началом в мозгу, в сердце, и надобно сидеть сло
жа руки... а мышцы так здоровы, а крови в жилах такая безд
на!..» («Кто виноват?» — Г IV, 68). В повести «Петя и Митя», дати
рованной 5 сентября 1847 г., ряд упоминаний о Г., свидетельст
вующих о глубоком пиетете к нему автора (возможно, петрашев
ца или человека, близкого к кружку Петрашевского, что в ка
кой-то мере подтверждается участием в альманахе А. Н. Пле
щеева), а также о большой популярности Г. и его произведений 



1848. Рим 443

среди демократической молодежи. «Похвалы летели за Исканде
ром, далеко, далеко за синее море. Увлечение было общее». При 
упоминании о его имени «все пришло в восторженность: и лица, и 
слова, и самые движения. Воспоминание о романе <«Кто виноват?») 
всему сообщало горячую симпатию. Живо затронуты были все 
интересы женского чувства, которое здесь, понимая Круцифер- 
скую, как свое, родное по натуре, в то же время не прибегая к ана
лизу, инстинктивно разгадало натуру мужчины — Бельтова 
<...) Раздались громкие сетования, что так долго не печатаются 
«Записки доктора Крупова». Убеждены были, что в них увидят 
окончание повести о Бельтове. Это было требование не одного 
ума, а души и сердца, глубоко сотрясенных рассказом о том, что 
таится в человеке» (с. 51—52). Упоминания о «нашем Искандере» и 
«искандеровской симпатии»—на с. 80 и 162. См. мая 3.

Нат. Ал. сообщает Т. А. Астраковой: «В Риме гадко, погода 
ужасная, мрачность, сырость мешает даже жить прошедшею жиз
нью, куда поедешь в такой ливень? Мы скоро уезжаем отсюда, ку
да — не знаю, хотели воротиться в Неаполь, показать его М. Ф. 
<Корш>, потом в Палерму — но все меняется беспрерывно, вер
но ничего не знаю <...> Эти дни, Таня, мы почитываем Пушкина».— 
НПГ, 130-132.

Папа Пий IX обнародовал «Основной статут Римского госу
дарства» — «тощую и уродливую конституцию». «Она была при
нята холодно, она не удовлетворяла ни прогрессистов, ни иезуи
тов <...> Конституция Пия хуже неаполитанской — уродливая 
смесь католической теократии с английским представитель
ством». —Г V, 124; ср. 293.

«Революция во Франции внезапно раздула такие политические требо
вания, о которых накануне не смели мечтать, все конституции в мире поблед
нели перед огненным словом республики».—Г V, 294. «Ни в какую эпоху 
Империи Франция не имела такого влияния на всю Европу, как в марте ме
сяце 1848.— Я был в Италии в это время и видел своими глазами действие 
магических слов «République Française»».— Г V, 361.

Марта 15 (3). Письмо Е. И. Герцена к Г. из Москвы (неизв.).— 
См. Г XXIII, 71; апреля 6.
Марта 16 (4). Письмо Ключ, к Г. из Москвы (неизв.).— См. Г 
XXIII, 69; апреля 6.

В Риме вышел № 1 г. «Ероса» под ред. Л. Спини и М.-А. 
Пинто.

«В Риме я дружески сошелся с редакцией «Эпохи», особенно с литерато
ром Спини и Гонзалесом из Милана, я способствовал <...> придать «Эпохе» 
республиканский колорит».— Г XXIII, 90. Г. получал эту газету и после 
возвращения в Париж в мае 1848 г,— См. письмо Нат. Ал. к Н. А. Туч
ковой от 21 декабря (РП, I, 255).
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Марта 17 (5). Г. пишет Т. А. и С. И. Астраковым: «Я уверен, 
что темная година для всех наших пройдет скоро, я никогда не 
верил более в жизнь, как теперь,— твердость и упованье. Вче
ра был дождь, слякоть, холод в Риме,— а сегодня небо сине, теп
ло, широко — и да здравствует жизнь!».— Г XXIII, 69 (в послед
них строках, возможно, намек на революционные события).
Марта 18 (6). Начало восстания в Милане.
Марта 21 (9). В № 198 римской г. «Pallade» сообщение о револю
ции в Вене (с датой: «Вена, 13 марта»),
Марта 22 (10). В Рим пришла «верная весть» о восстании в Ми
лане. Утром, выйдя на ул. Corso, Г. узнает, что «народ восторжест
вовал в Вене, Меттерних бежал, император задержан во дворце». 
Г. заходит к банкиру гр. А. Торлония — узнать подробности. 
Разговор с банкиром Спада, который расспрашивает Г. в ответ 
на его вопросы. Когда Г. вышел от Торлония, он увидел, как «трех
цветные знамена развевались из сотни окон, ломбардское знамя, 
являвшееся доселе в черном крепе,— красовалось перед толпой 
с золотыми кистями — одушевление и восторг толпы были невы
разимы. Народ требовал, чтоб ударили в колокола, раздался 
праздничный звон; народ требовал, чтоб крепость S. Angelo при
ветствовала падение австрийского правительства и восстание 
Ломбардии, и пушечный гром раздался. Народ плавал в блажен
стве». Г. принимает участие в народной демонстрации, направив
шейся к «Palazzo Venezia, к австрийскому посланническому дому». 
«Народ бросился с остервенением на герб, все наболевшее на душе 
его от австрийцев выразилось в злобе, с которою топтали, ломали не
навистный герб притеснения и томного statu quo <...> Герб привя
зали к ослу и отправились триумфальным шествием по Корсо 
<...> Шествие дошло до Piazza del Popolo, там сожгли его на боль
шом костре, и музыка чивики протрубила ему вечную память».— 
Г V, 296—298; ср. 126—127; донесение русского посла в Риме 
А. П. Бутенева мин. иностр, дел гр. К. В. Нессельроде от 23 (И) 
марта 1848 г. {Арх. МИД, Канцелярия, 1848, ед. хр. 102, л. 458 
и об.); «Gazette Oficielle de Roma», № 48 от 25 марта.

Г. участвует в народной демонстрации, направляющейся к 
пьемонтскому посольству — в связи с известиями о революции 
в Вене и восстании в Милане. Народ «с страстным криком одобре
ния» принимает в свои ряды взволнованного Г. и его спутниц — 
Нат. Ал., М. К. Эрн, Н. А. и Е. А. Тучковых. Народный три
бун Чичероваккио и поэт Дж. Бенаи становятся с ними «во главе 
десяти, двенадцати тысяч человек» демонстрантов. Посол Пьемон
та подтверждает с балкона весть о войне. «Слова его приняты с 
исступленной радостью». На балконе, освещенном факелами, ря- 
Чщм с Чичероваккио стоят четыре молодые русские женщины: 
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«Я как теперь их вижу на этой каменной трибуне и внизу колыхаю
щийся бесчисленный народ, мешавший с криками войны и про
клятиями иезуитам громкое «Evviva le donne forestière» <«Да здрав
ствуют иностранки»)».— БиД, Г X, 27—28; Г XXX, 520— 
521.
Марта 23 (11). Сильное беспокойство в Риме вследствие отсут
ствия известий из восставшего Милана. Молодежь призывает 
народ вступать в народное ополчение для оказания помощи 
миланцам. Г. вместе с демонстрантами отправляется с Piazza del 
Popolo к Колизею, где присутствует на митинге. «Я не видал в 
жизни моей зрелища более торжественного, более величественно
го. Форум и Колизей были освещены заходящим солнцем <...> 
несметная толпа покрывала середину; на арках, на стенах, в ло
жах толпились люди». Г. слушает «слово от слова речь или, лучше 
сказать,— несколько речей» священника А. Гавацци, который 
«сильно потряс своих слушателей», а также выступление Чичеро- 
ваккио, объявившего, что записывает в волонтеры своего отрока- 
сына. «Народ плакал и кричал: «Viva Cicerovacchio!»». «Раздражен
ный и взволнованный с утра, я не вытерпел, слезы катились у ме
ня градом».— Г V, 298—300; 127—129.

С речами выступили также «поэт-пастух» Росси, поэт Мази, франц, монах 
Дюмэн, ген. Ф. Стербини и др.— Р. Farnesol е. Pie IX, t. I. P., 1960, 
p. 174; M. l’A b b é A. P о u g e о i s. Histoire de Pie IX, son pontificat et 
son siècle. Vol. II. P., 1877, p. 9—18.

Г. на площади св. Петра во время народной манифестации, 
когда Пий IX оскорбил ополчение, «отказываясь благословить 
знамя их». «Я смотрел на всю эту комедию и от души желал этому 
благонамеренному старику, или этой старой бабе, называемой 
Pio nono, не только честной, но и скорой кончины для того, чтоб 
он мог дать добрый ответ на страшном судилище истории».— 
ГУ, 130-131,301; ср. Г VIII, 164; М. Г Abbé А. Р о u g е о i s. 
Op. cit., p. 18—22.

Вечером Г. присутствует при записи добровольцев в Колизее 
и на манифестациях на ул. Corso.— Г V, 299—300; Z.-Oa., 62. 
Ср. г. «Capitole» от 24 марта.

Марта 24 (12). На рассвете Г. разбужен барабанным боем; от
крыв окно, он видит выступление первых отрядов волонтеров, 
направляющихся в Ломбардию для присоединения к пьемонтским 
войскам. Г. наблюдает, как ополченцы на Piazza del Popolo стро
ятся и покидают город.— Г V, 129—130, 300; донесение русского 
посла в Риме А. П. Бутенева мин. иностр, дел. гр. К, В. Нессель
роде от 24 (12) марта {Арх. МИД, Канцелярия, 1848, ед. хр. 146, 
л. 3 об,).
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Марта 25 (13). Г. присутствует при массовом сборе пожертво
ваний для поддержки похода на Ломбардию.— Г V, 300.

«После выхода волонтеров <...> Рим опустел, сделался угрюм — эти дни 
мне особенно памятны. Итальянская весна прибавляла к судорожному раз
дражению от событий, о занятиях нельзя было думать, я не только разучился 
писать, но разучился читать что-нибудь, кроме газет. Война недели на пол
торы отрезала сообщения с Миланом — новостей не было. Как сильно волно
вало душу и трепетное ожидание вестей, и боязнь за ушедших воинов! Чуд
ное время — в противуположность обыкновенной апатии, ежедневного без
различия. Бывало с утра тянет на Корсо, к почте, узнать, спросить <...> 
торопишься купить листок, читаешь его, веришь и не веришь — каждый 
день, каждая газета приносила новости великие, невероятные».— ГУ, 301 — 
302; ср. 131.

Марта 27 (15). Ц. р. № 3 ж. «Пантеон и репертуар русской сце
ны». М. М. Достоевский в ст. «Сигналы литературные» отмечает, 
что в «Сороке-воровке» Г. рассказывает читателям «о страданиях 
домашней актрисы» «с тем увлекательным искусством, с каким он 
обыкновенно рассказывает» (отд. «Петербургский телеграф», 
с. 101).
Апреля 2 (марта 21). Авторская дата подстрочного примечания 
к «Письму первому» «Писем с via del Corso».— Г V, 245.
Апреля 5 (марта 24). Г. получил письмо Ключ, от марта 16.— 
Г XXIII, 69. См. апреля 6.
Апреля 6 (марта 25). Ответное письмо Г. к Ключ. Желая скрыть 
свое предстоящее возвращение в революционный Париж, Г. за
являет, что намерен еще попутешествовать по Италии и затем по
ехать в Германию и до конца года пробыть «где-нибудь в умеренном 
климате».— Г XXIII, 69—71.

Г. получил письмо Е. И. Герцена от марта 15.— Г XXIII,71. 
Апреля начало <?>. Письмо Г. к П. В. Анненкову о предстоя
щем приезде Тучковых в Париж (неизв.).— См. Т-Ог., 279. 
Апреля 10 (марта 29). Помета в паспорте Г. о денежном сбо
ре.— ЛБ.
Апреля 11 (марта 30). Рабочие волнения в Риме.
Апреля 12 (марта 31). Ц. р. № 4 М, где опубл, заметка С. П. 
Шевырева «Ответы.— Г. Белинскому» со следующей репликой: 
«Двести семнадцать варварских выражений в языке г. Исканде
ра <см. января 8 и 29> для г. Белинского кажутся мелочами. 
У всякого свой вкус. Совершенно согласен с г. Белинским, что это 
искажение не русского языка, а языка г. Искандера, потому, 
вероятно, что язык г. Искандера нельзя назвать языком русским 
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(...) Он даже подносит мне сравнение с Тредьяковским за то, что 
я нападаю на язык г. Искандера» (отд. «Критика», с. 123).

Ц. р. кн. М. К<ублицкого> «Очерки европейских театров. Из 
писем и замечаний путешественника» (М.). Цитируя выска
зывание Г. об актере И. Левассоре («Письма из Avenue Marigny»— 
С, 1847, № 1 — ГУ, 54—55), автор добавляет: «Нельзя не со
гласиться с г. Искандером, который так справедливо, так верно и 
живо обрисовал характер Левассера; но он взглянул на него толь
ко с одной стороны» (с. 139).
Апреля 13 (1). Виза русского посольства в Риме на паспорте Г., 
разрешающая ему возвращение в Россию через Англию; подписа
на секретарем посольства Васильевым.— ЛБ.
Апреля середина <?). Отъезд Тучковых в Париж.— Т.-Ог., 
64.
Апреля 20 (8). Авторская дата последней части «Письма восьмо
го» (Г V, 124—131) «Писем из Франции й Италии».— Г V, 124. 
Ранняя редакция ее — «Прибавление к третьему письму» (Г V, 
292—302) «Писем с via del Corso» (см. мая 10).

Приведя в БиД окончание этого «Письма», Г. отмечает: «Вот что я писал 
в конце апреля 1848 года, сидя у окна на via del Corso и глядя на «Народную» 
площадь, на которой я так много видел и так много чувствовал».— Г X, 18.

Апреля 23 (11). Г. видит, как Пий IX благословляет народ с 
балкона храма св. Петра и смотрит на «удивительную иллюмина
цию» (в связи с праздником Пасхи).— Г XXIII, 72—73.

Датируется по донесению русского послав Риме А. П. Бутенева мин. 
иностр, дел гр. К. В. Нессельроде от 29 апреля (Арх. МИД, ф. Канцелярии, 
1848, ед. хр. 146, л. 237—237 об.).

Апреля около 25 (13). Г. получил от Дж. Ротшильда письмо (не- 
изв.) о банкротстве банкира Турнейсена, а также письмо (неизв.) 
от самого Турнейсена с сообщением, что он не в состоянии опла
тить аккредитив Г. в 8500 фр.— Г XXIII, 71—72.
Апреля 25 (13). Письмо Г. к Ключ, о своем финансовом поло
жении из-за банкротства Турнейсена и др. банкиров.— Г XXIII, 
71-73.
Апреля 26 (14). Нат. Ал. пишет Е. А. и Н. А. Тучковым в Па
риж: «Александр дружески жмет вам обеим руки».— РП, I, 248.
Марта после 3 — апреля до 27. Встречи с А. А. Ивановым. 
«Настал громовый 1848 год, я жил на площади, Иванов плотнее 
запирался в своей студии, сердился на шум истории, не понимал 
его, я сердился на него за это. К тому же он был тогда под влия
нием восторженного мистицизма и своего рода эстетического хрис
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тианства. Тем не менее иногда вечером Иванов приходил ко мне 
из своей студии и всякий раз, наивно улыбаясь, заводил речь имен
но о тех предметах, в которых мы совершенно расходились».— 
Г XIII, 326.

Н. И. Сазонов пишет Г. из Парижа «письмо за письмом» 
(неизв.) и зовет «домой» — в революционный Париж.— См. БиД, 
Г X, 326-327.
Апреля конец, до 27. Г. присутствует на митинге, собравшемся 
на Piazza del Popolo в связи со слухами о победе австрийцев над 
йтал. войсками. Толпа, видя Г. вблизи одной из импровизирован
ных трибун, на которой стояли Э.-Л. Гонзалес со знаменем в руке 
и Л. Спини, и приняв Г. за немца или австрийца, громко выража
ет недовольство. Гонзалес объявляет толпе, что Г. «наш друг, 
один из наших», «поляк».— «Толпа двигалась с криком «All’armi! 
AlTarmi!» <«К оружию!»). Ей было не до меня».— Г XVII, 68—69.

Прогулка Г. с женой и М. К. Эрн в Фраскатти. На обратном 
пути Г. рассказывает своим спутницам о вечерах в Васильев
ском. Это «одна из последних кротко-светлых минут» его жизни. 
—БиД, Г VIII, 74; Рейхелъ, 60.
Апреля 27 (15). Ц. р. № 4 ж. «Пантеон и репертуар русской сце
ны». В анонимной ст. «Сигналы литературные» отзыв о «Кто ви
новат?» По словам рецензента, это произведение «не имеет ни пол
ноты, ни единства» романа Гончарова «Обыкновенная история», 
«ни такой резкой и рельефной обрисовки характеров, а между 
тем многие ставят его выше «Обыкновенной истории». Почему же? 
Не потому ли, что Искандер глубже Гончарова, что он далее про
никает в сердце человеческое и, не останавливаясь на внешней 
стороне вещей, старается заглянуть внутрь и определить причины, 
обусловливающие их быт? Искандер не смотрит на жизнь и об
щество холодным зрителем, он проникает в сокровеннейшие тай
ники сердца и глубоко сочувствует всему прекрасному, всему 
человеческому <...> У него форма — дело второстепенное <...> 
Этот роман есть ряд превосходных сцен, верных заметок, глубо
ких размышлений, почти вовсе не связанных между собою». Ре
цензент отмечает, что от «преимущественного преобладания идеи 
происходят все достоинства и недостатки» Г. «Его герои — не лю
ди, а какие-то олицетворения идеи, его романы — ряд отрывков, 
хотя эти отрывки и поглощают ваше внимание, эти олицетворения 
идей и возбуждают ваше участие, как люди живые. Нс в одном же 
мастерстве рассказа надобно искать причины этого, нет! эти при
чины заключаются в самом свойстве таланта г. Искандера, в его 
сердечной теплоте» (отд. «Петербургской телеграф», с. 57—59).
Апреля 28 (16). Подавление рабочего восстания в Руане прави
тельственными войсками.
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«Руанское дело имеет чрезвычайную важность. Это первая кровь, про
литая после провозглашения республики, но не в этом важность.—В харак
тере и безнаказанности. Руанская бойня — в малом виде 23 июня <1848 г.>, 
так холодно резали и стреляли в безоружного работника».— Г XXIII, 85.

Г. с семьей уезжает из Рима в Париж.— См. письмо Нат. Ал. 
к Н. А. Тучковой от 26 апреля (РП, I, 248).

«Я ехал из Италии влюбленный в нее, мне жаль было ее — там встретил 
я не только великие события, но и первых симпатичных мне людей; а все-таки 
ехал. Мне казалось изменой всем моим убеждениям не быть в Париже, когда 
в нем республика».— БиД, Г X, 18. «Я тогда находился под влиянием 24 
февраля, я забыл Париж 1847 года и верил в Париж de Гап 56».—Г V, 
375.

Г. приезжает в Чивитта-Веккиа.— Г XXIII, 74.
Письмо Г. к Л. Спини (неизв.).— См. письмо Л. Спини к 

Г. от мая 9 (ААН, 67).
Апреля 29 (17). Г. с семьей прибывает морем из Чивита-Веккиа 
в Ливорно.— Г XXIII, 73, 74; ср. ГУ, 374-375.

Письмо Г. к Ключ, из Ливорно. Не желая сообщать адресату 
о своем отъезде в революционный Париж, Г. называет ему лож
ный маршрут.— Г XXIII, 73—75.
Апрель <?>. В анонимном доносе (Б. М. Федорова?) на ОЗ и С, 
в качестве примеров «мыслей против того, что уважается всеми 
и против уважения младших к старшим», «мыслей против повино
вения законам и о стремлении к свободе», «мыслей возмутитель
ных и о политических переворотах» приведены выдержки из раз
личных ст. Г., напечатанных в ОЗ и С («Дилентантизм в науке», 
«Новые вариации на старые темы», «Письма об изучении при
роды», «Письма из Avenue Marigny»). Одна главка доноса названа 
«Материализм и политические мнения в сочинен<иях> Искандера 
(Герцена)». В доносе приведены также ссылки на отзывы о Г., 
появившиеся в С и ОЗ.— «Материалы по истории цензуры в 
России». Сообщ. В. И. Семевский (ГМ, 1913, № 4, с. 208—212).
Апреля 30 (18). По пути из Ливорно в Марсель на палубе паро
хода во время шторма Г. беседует со стариком-французом (герцо
гом А.-Л.-Ф. Роганом-Шабо), «англичанином в меховой куртке» 
и гр. А.-М.-А. д’Аргу о Февральской революции. Герцог Роган- 
Шабо рассказывает Г. о своем участии в войне 1812 г. Полушут
ливый спор о Февральской революции. «Тут мне пришлось в пер
вый раз играть роль, вовсе новую для меня; защищая республику, 
я становился за существующий порядок, делался консерватором, 
а почтенный воин был недовольным фрондером, но не высказывал 
этого прямо, а делал намеки, улыбался <...> Меня это ужасно те
шило».- Г V, 375-376; ср. БиД, Г X, 19-21.



450 1848. Марсель — Лион,

Мая 1 (апреля 19). Подъезжая к Марселю, Г. вручает визитную 
карточку своему собеседнику; из визитной карточки, полученной 
взамен, узнает, что собеседником был герцог Роган-Шабо.— Г V, 
375; БиД, Г X, 21.

В БиД Г. ошибочно называет Рогана-Шабо «герцогом де Ноалем».—Г 
X, 21.

Г. прибывает в Марсель, где «огромные трехцветные знамена 
<...) выставлены везде из окон с надписями «Liberté, Fraternité, 
Egalité»» и «народ будто вырос и стал громче, шумливее», «толпы 
блузников распевали «Марсельезу» на улицах». «Национальная 
гвардия шла торжественной процессией и несла большой мрамор
ный бюст свободы». Отправившись «за процессией», Г. доходит с 
ней до ратуши. Он видит радостно взволнованных матросов, воз
вратившихся из дальнего плаванья и узнавших в Марселе о про
возглашении республики во Франции, и впервые слышит в раз
говоре «республиканское слово» — «гражданин».— Г V, 376— 
377; Ср. БиД, Г Х, 22.

Возвратившись в гостиницу, Г. читает в газетах о кровавом 
подавлении рабочего восстания в Руане.— БиД, Г X, 22. См. ап
реля 28.
Мая 2 (апреля 20). Г. выезжает из Марселя в Париж. Разговор 
в дилижансе с аббатом Л. Сибуром, который рассказывает Г. о воз
действии, оказанном марсельскими рабочими на правительствен
ного эмиссара Э. Оливье.— БиД, Г X, 23—24; Г V, 376—377.

Приезд в Авиньон около И ч. вечера. За ужином Г. предлага
ет Сибуру тост: «За республику и за духовных лиц — республи
канцев». Аббат добавляет: «И за будущую республику в России». 
Сибур, едущий в Париж для участия в работе Национального 
собрания, в члены которого избран, приглашает Г. посещать его 
и дает свой адрес.— Г X, 23—24; Г V, 376—377.
Мая 3 (апреля 21). Ф. В. Булгарин высмеивает в № 87 СПч 
альманах «Красное яичко 1848 года» (см. марта 14), в котором на
печатана «первая пиеса в прозе: «Летя и Митя», повесть из купе
ческого быта, с эпиграфами из Искандера {гения «Отеч. записок» 
и «Современника») и Кольцова {гения, превознесенного г. Бе
линским, в тех же журналах)». По мнению Булгарина, эти эпиг
рафы «обличают характер повести, которая занимает ровно две 
трети всей книги».
Мая 3 <?>. Приезд Г. в Лион, где «улицы кипели блузами». Г. ви
дит «сломанными» «отвратительные форты», построенные при Тье
ре и направленные против рабочих кварталов Лиона.— Г V, 
378.
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Мая 4 (апреля 22). Открытие Учредительного собрания в Па
риже.
Мая 5 (апреля 23). Приезд Г. в Париж. Поселяется на ул. 
Champs Elysées, невдалеке от Триумфальной арки, в доме Фен- 
си, где живут Тучковы (они сняли для Г., по его просьбе, первый 
этаж; сами живут на третьем). Мать Г. и М. К. Эрн нанимают 
квартиру на той же ул., ближе к пл. Rond Point.— Г V, 378; 
Т.-Ог., 297; Рейхелъ, 61.

«Париж много изменился с октября месяца <..> В воздухе носилось что- 
то резкое и возбужденное, со всех сторон веяло девяностыми годами. Толпы 
работников стояли около своих ораторов под тенью каштанов Тюльерий- 
ского сада».— Г V, 378.

Мая 9 (апреля 27). Ответ Л. Спини на письмо Г. от апреля 28. 
Одобряет его внезапный отъезд в Париж. Подробности итал. по
лит. жизни. Передает «благодарность за память» от М.-А. Пин
то.-ЛАЯ, 67-70.
Мая начало, после 5. Г. посещают Н. И. Сазонов и И. В. Сели
ванов.— Т.-Ог., 65. О впечатлениях Г. от разговоров с Сазоновым 
см. БиД, Г X, 327—328.
Мая 10 (апреля 28). Авторская дата «Прибавления к третьему 
письму» «Писем с via del Corso».— Г V, 302.
Мая между 5 (апреля 23) и 15 (3). Г. знакомится с видным участ
ником Февральской революции Г.-И. Лавироном.— БиД, Г X, 
81.
Мая 15 (3). Г. «с утра до ночи на улице», где «своими глазами» 
наблюдает за неудачной попыткой рабочих масс Парижа разо
гнать Нац. собрание и образовать революционное правительство. 
Г. видит «первую колонну народа, пришедшую к Камере», нахо
дится у дверей Нац. собрания, когда Л.-А. Юбер произносит: 
«Именем французского народа Собрание распущено», и видит 
восторг народа, а затем «кровожадную готовность Национальной 
гвардии начать резню». Он является свидетелем расправы над 
Л. Бланом и О. Барбесом и видит «каннибальскую радость <...> 
преторианцев», взявших ратушу, и «торжественное шествие побе
доносного Ламартина и победоносного Ледрю-Роллена из рату
ши в Собрание». «Собрание победило, монархический принцип 
победил», «республика кончилась».— Г V, 132; Г XXIII, 86—87; 
ср. БиД, Г XI, 49.

Возможно, что с Г. весь день был И. В. Селиванов.— См. И. В. Сели
ванов. Записки дворянина-помещика, бывшего в должн. предводителя, 
судьи и председателя палаты (PC, 1880, № 6, с. 299).
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В ратуше Г. перед заседанием беседует с одним из парижских 
рабочих, активным участником Февральской революции, глубоко 
разочаровавшимся в ее результатах.— Г XXIII, 84.

В 9 ч. вечера, вернувшись домой, Г. застает у себя «горяче
го республиканца» Ж.-Б. Боке, которому он, в присутствии 
П. В. Анненкова, заявляет, что республика «ранена насмерть» 
и «ей остается теперь умереть». На легкомысленные возражения 
Боке Г. отвечает ироническим советом немедленно отправиться 
за ружьем и строить баррикады. В тот же вечер Боке арестован и 
посажен в Консьержери — «за 15 мая». — ГУ, 133; Г XXIII, 81, 
89.
Мая 17 (5). В «Счете «Современника» с г. Белинским», составлен
ном Некрасовым, упомянуты полученные Белинским деньги — 
«1050 р. за Герцена, которые в этот счет нейдут».— Некрасов, 
XII, 61.
Мая 22 (10). Закрытие правительством клубов Бланки и Распай- 
ля в Париже.
Мая между 5 (апреля 23) и 25 (13). Г. слушает (вероятно, не 
один раз) в Théâtre Français «Марсельезу» (гимн Р. де Лилля) 
в исполнении Рашель — «погребальный звон середь ликований 
брака», «стон отчаяния середь надежды».— Г VI, 40—41.

Рашель начала исполнять «Марсельезу» в день приезда Г. в Париж 
5 мая, в последний раз она исполнила ее 25 мая. Она выступала с «Марселье
зой» после следующих спектаклей: 5, 9, 11, 13и 24 мая — «Федра» Ж. Раси
на; 7 и 18 — «Митридат» Ж. Расина; 20 — «Полиэвкт» П. Корнеля; 22 — 
«Лукреция» Ф. Понсара; 25 — «Мария Стюарт» П.-А. Лебрена.

Мая 26 (14). Начало рабочего восстания в Вене; баррикадные 
бои.
Мая 27 (15). Письмо Ключ, (неизв.) к Г. из Москвы с отчетом о 
финансовом положении Г.— См. Г XXIII, 76; июня 8.
Мая вторая половина. Усиление репрессий франц, правительства 
по отношению к революционным элементам. «Каждый день после 
15 мая приносил бедствие, глупый закон, притеснение. Начали 
сажать в тюрьмы. Запретили на улицах собираться толпами (в 
республике!)».— Г XXIII, 87.
Мая конец <?>. Деловое знакомство Г. с банкиром Дж. Ротшиль
дом. Г. просит его разменять два векселя Моск, сохранной каз
ны.— БиД, Г X, 133 (с отнесением знакомства к концу июня); 
ср. Г XXIII, 76.
Июня 1 (мая 20). Авторская дата «Письма первого» (Г V, 303— 
316.) из цикла «Опять в Париже». — Г V, 303>
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Письма из цикла «Опять в Париже» (см. июня 20, августа 28 и октября 
10) в значительно переработанном виде составили письма IX—XI отд. изд. 
«Писем из Франции и Италии».

Июня 4 (мая 23). Дополнительные выборы в Учредительное соб
рание Франции.
Июня 4—5 (мая 23—24). И. С. Тургенев в доме Г. обсуждает 
ход и результаты выборов в Учредительное собрание. — См. его 
очерк «Человек в серых очках (Из воспоминаний 1848 года)» 
{Тургенев. Соч., XIV, 131-132 и 126).

Июня 7 (мая 26). В Петербурге умер Белинский. См. июня 23; 
ноября до 5.

Июня 8 (мая 27). Письмо Нат. Ал. к Т. А. Астраковой с при
пиской Г., в которой он просит посылать письма на адрес матери, 
без указания его имени.— Г XXIII, 75—76.

Ответ Г. на письмо Ключ, от мая 27, полученное накануне. 
Свой приезд в Париж он с конспиративной целью объясняет «де
нежными хлопотами и переговорами с Турнейсеном и с Фульдом». 
Просит доставить «приложенную записку» (возможно, речь идет 
о письме к Т. А. Астраковой — ср. Г XXIII, 455, № 38).— ’ 
Г XXIII, 76-77.

Июня 10 (мая 29). Авторская дата «Письма девятого» {Г V, 132— 
152) «Писем из Франции и Италии».— Г V, 132.

Июня 14 или 15 (2 или 3). С. Л. Львов-Львицкий сообщает из 
Парижа А. В. Поленову в Москву: «Мне горько, но становится 
еще грустнее каждый раз, когда увижу Ал. Герцена, который 
опять прикатил сюда, вероятно привлеченный революциею; гу
ляет и кутит с демократами. Прошу никому не говорить о Гер
цене».

Это письмо с датой «2/15 июня», перл. III отд.,явилось поводом для ка
тегорического «повеления» Николая I — немедленно возвратить Г. на ро
дину (см. июля 5). В деле III отд., в котором хранится перл, копия, на от
дельном листе находится запись: «Этот Герцен пользовался здесь весьма 
худым именем по поступкам своим в Москве и в Владимире; он игрок и был 
под надзором полиции». К документам подшита записка: «Надворный со
ветник Александр Герцен, сын жителя Москвы Герцена и воспитанник 
отставного гвардии капитана Яковлева. Более сведений о происхождении 
Герцена в III отделении не имеется».— ЦГАОР, д. 239, лл. 85—87; Л V, 
260-261.

Июня середина <?>. Письмо Г. к Л. Спини (неизв.).— См. его 
письмо к Г. от июня 25 (44Я, 70)>
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Июня около 20 (8). Г. застает у себя Герв., который возвратился 
в Париж после бесславного окончания баденского похода — 
«преследуемый тучей карикатур, осмеянный врагами, обвиняе
мый своими». Встретив у Г. «первый дружеский прием после ба
денской ошибки, стал чаще и чаще ходить» к Г. — БиД, Г X, 240. 
Июня 20 (8). Авторская дата «Письма второго» (Г V, 316—345) 
из цикла «Опять в Париже».— Г V, 345.
Июня 22 (10). Демонстрация рабочих парижских нац. мастер
ских.
Июня 23 (11). Начало вооруженного восстания парижских рабо
чих («Июньские дни») под лозунгом «Демократическая и социаль
ная республика».

«Часа в четыре перед обедом» Г., идя под дождем берегом Сены 
к ратуше, видит движение по разным направлениям колонн Нац. 
гвардии. На Новом мосту внезапно слышит звук набата с коло
кольни св. Сульпиция, «которым еще раз обманутый пролетарий 
звал своих братий к оружию». «Я слушал гром, набат и не мог 
насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним прощался; 
я страстно любил Париж в эту минуту». Г. видит, как на другом 
берегу Сены «на всех переулках и улицах» строятся баррикады. 
Он обращает внимание на молодого политехника, который поднял 
знамя над баррикадой и запел «Марсельезу», подхваченную все
ми работавшими. «Хор этой великой песни, раздававшейся из-за 
камней баррикад, захватывал душу <...> Между тем по мосту про
стучала артиллерия, и генерал Бедо осматривал с моста в трубу 
неприятельскую позицию...».— Г VI, 42.

Около 5 ч. вечера Г. смотрит, как заканчивают сооружение 
огромной баррикады на пл. МаиЬег!. «Сердце билось страшно, и 
я думал — 1ю Ье ог по! 1ю Ье».— Г V, 198. Один из рабочих пред
лагает Г. ружье.— БиД, Г X, 231.

«Много раз в минуты отчаяния и слабости<...> когда вся моя жизнь каза
лась мне одной продолжительной ошибкой <...> приходили мне в голову эти 
слова: «Зачем не взял я ружья у работника и не остался за баррикадой?» 
Невзначай сраженный пулей, я унес бы с собой в могилу еще два-три верова
ния».— БиД. Г X, 231.

Возвращаясь с пл. МаиЬеН, Г. заходит в кафе на наб. Ог^б. 
Из окна кафе он видит, как идут «на помощь порядку» «неуклю
жие, плюгавые полумужики и полулавочники» с криком «Да здрав
ствует Людовик-Наполеон!» Впервые услышав этот «зловещий 
крик», Г. «закричал изо всех сил: «Да здравствует республика!»». 
Участники шествия показали ему кулаки, «офицер пробормотал 
какое-то ругательство, грозя шпагой». — БиД, Г X, 28—-29, 
о датой «24 июня».
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Вечером Г. у матери и М. К. Эрн.
«Пришедши домой, я нашла у нас Герцена, который сообщил, что в rue 

St.-Martin стрельба».— Рейхелъ, 61.

Нат. Ал. пишет Т. А. Астраковой: «Ты знаешь, как Алек, 
тревожится всегда о моем здоровье, и это все сильней и сильней 
в нем становится <...> На днях мы узнали о смерти Белинского — 
бесконечно жаль! Чудный был человек <...> Ты ждешь нас так, 
как будто мы сейчас приедем, а я не знаю, когда мы поедем». 
Письмо, прерванное пушечными выстрелами, закончено Нат. Ал. 
29 июня.— Г XXIII, 78—79. См. июня 30.
Июня 24 (12). Баррикадные бои в Париже. Г. вынужден «сидеть 
у себя в комнате сложа руки», не имея «возможности выйти за во
рота», зная, что «возле льется кровь, режутся, колют, что возле 
умирают».— Г VI, 40—42.
Июня 25 (13). Ответ Л. Спини на письмо Г. от июня середины 
<?>. «Вы правы, мой дорогой Герцен, нужна осторожность по от
ношению к Карлу-Альберту и всему громадному племени королей; 
вы правы, тысячу раз правы, и вы глубоко проникли в душу свое
го бедного друга». Отклик на суждение Г. о «сильном правитель
стве». Полит, новости. Жалуется, что не получил ответа на пись
мо, посланное месяц назад.— ААН, 70—73 (конец письма не со
хранился).
Июня 25 или 26 <?). В 8 ч. утра Г. с П. В. Анненковым от
правляются на Елисейские Поля, под звуки ружейной перестрел
ки и барабана. «Улицы были пусты, по обеим сторонам стояла На
циональная гвардия». На пл. de la Concorde Г. и Анненков подош
ли к отряду мобили и выслушали рассказ «мальчика лет 17» о том, 
как он убивал инсургентов. У церкви св. Мадлены Г. и Анненкова 
останавливает кордон нац. гвардии, обыскивает их, но пропуска
ет. Следующий кордон задерживает их и отсылает к первому кор
дону. Офицер («лавочник в мундире») приказывает отправить обо
их в полицию, заявляя, что не раз видел Г. на сходках. В сопро
вождении солдат Г. и Анненкова ведут на ул. Chaussé d’Antin; 
при этом они подвергаются «маленькой неприятности быть расстре
лянными при первом сопротивлении». Встретив по дороге франц, 
историка, члена Учредительного собрания А. де Токвиля, Г. об
ращается к нему за содействием, но получает отказ. Из полиции 
Г. и Анненков отосланы в Hôtel des Capucines, где расположилась 
временная полицейская комиссия. «Плешивый старик в очках -и 
весь в черном» отпускает конвойных и, расспросив Г. и Анненко
ва (Г. высказал предположение, что арестовавший его офицер — 
тот же национальный гвардеец, который чуть не пырнул его шты
ком в кафе Caumartin), разрешает им идти домой, дав провожато
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го до Елисейских Полей.— БиД, Г X, 29—31; Г XXIII, 81, под 
датой «24 июня».

Обыск в квартире Г. Комиссар полиции Барле забирает у Г. 
«целый ворох» бумаг, письма какого-то заключенного из Консь- 
ержери (возможно, Ж.-Б. Боке) и итальянца (вероятно, Л. Спи- 
ни). — БиД, Г X, 32—34; Г XXIII, 89., поддатой «25 июня».

Обыск, по словам военного мин. Л.-К. Ламорисьера, объяснялся «жела
нием удостовериться», не является ли Г.«агентом русского правительства».— 
БиД, Г X, 34. См. июля 29 или 30.

Во время обыска к Г. забегает капитан К. Боке, бывший на 
баррикаде и подвергающийся полицейским преследованиям. 
А. Рейхелю удается выпроводить его.— Г XXIII, 89.

Вечером к Г. приходит француз-работник, которого он ранее 
видел «раза два-три» — «талантливый человек и народный оратор 
удивительный», прятавшийся от полиции. Г. предупреждает его, 
что он «делает сумасшедший поступок», входя к нему, и просит 
удалиться. Посетитель вручает Г. адрес, которым он может вос
пользоваться, если ему понадобится срочно скрыться или бе
жать.— Г XXIII, 89.
Июня 26 (14). Взятие правительственными войсками баррикад 
в Сент-Антуанском предместье. Подавление восстания парижского 
пролетариата.

Вечером Г. и его близкие слышат «правильные залпы с неболь
шими расстановками». ««Ведь это расстреливают»,— сказали мы 
в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу 
окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. 
Горе тем, кто прощают такие минуты!» — Г VI, 43.

Из письма Грановского к жене: «Даже адрес Герцена неизве
стен нам».— Грановский, 278.
Июня 26 или 27 >. Г. получает обратно от полицейского ко
миссара Барле взятые при обыске два письма итальянца 
(Л. Спини?).— БиД, Г X, 34.

Июня 29 <?>. Г. в Сент-Антуанском предместье (рабочий квартал). 
«Все еще носило свежие следы свирепого боя: развалившиеся сте
ны, неснятые баррикады, испуганные, бледные, чего-то искавшие 
женщины, дети, рывшиеся в мусоре». Встреча Г. с нем. револю
ционером Довиатом, как и Г. тяжело переживающим поражение 
революции: «У обоих глаза были полны слез».— БиД, Г X, 236— 
237; Г VI, 43; ср. Т.-Ог., 297; И. В. Селиванов. Записки 
дворянина-помещика...» (РС, 1880, № 6, с. 299).

«Стоя возле трупов, возле ядрами разрушенных домов, слушая в лихо
радке, как расстреливали пленных, я всем сердцем и всем помышлением звал 
дикие силы на месть и разрушение старой, преступной веси,— звал, даже 
не очень думая, чем она заменится».— Г XX, 586.
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Июня после 26. Хозяин дома, в котором живет Г., после произве
денного у него обыска «делает» ему «грубости».—Г XXIII, 
87-88.
Июня 30 (18). Г. пишет Т. А. Астраковой: «Что мы видели, что 
мы слышали эти дни — мы все стали зеленые, похудели, у всех 
с утра какой-то жар... Преступление четырех дней совершилось 
возле нас — около нас.— Домы упали от ядер, площади не могли 
обсохнуть от крови. Теперь кончились ядры и картечи — началась 
мелкая охота по блузникам. Свирепость Национальной гвардии 
и Собранья — превышает все, что вы когда-нибудь слыхали. 
Я полагаю, что Вас. Петр. <Боткин> перестанет спорить о буржуа- 
зи».— Г XXIII, 79 (приписка к письму Нат. Ал. от июня 23—29).

Из автобиографических записок Нат. Ал.: «Пять дней кряду мы умирали 
быстро, мучительно, в страшных судорогах, потом, обессиленные, умирали 
медленно, томительно <...> С утра мы собирались вместе, просиживали до 
поздней ночи в натянутом состоянии, как у смертного одра любимого чело
века, говорили шопотом, едва переводя дух; одна свеча горела, свет лампы 
был слишком силен, оскорбителен».— ЛН, т. 63, с. 372.

Июля около 1 (июня около 19). В первый раз к Г. является И. Г. 
Головин, побывавший, по собственной инициативе, у воен. мин. 
Л.-К. Ламорисьера с ходатайством о возвращении Г. конфиско
ванных бумаг. «Рубикон был перейден, и, что я ни делал, чтобы 
воздержать дружбу Головина, а главное, его посещения, все было 
тщетно. Он раза два в неделю приходил к нам, и нравственный 
уровень нашего уголка тотчас понижался — начинались ссоры, 
сплетни, личности».— БиД, Г XI, 404—405; ср. Golowin, 60.
Июля 5 (июня 23). Секретное отношение гл. нач. III отд. и ше
фа жанд. гр. А. Ф. Орлова к мин. иностр, дел гр. К. В. Нес
сельроде: «Частным образом получено сведение, что уволенный 
за границу и находящийся ныне в Париже надворный советник 
Александр Герцен вовлекся там в сообщество демократов и вместе 
с ними предается самой рассеянной жизни. По высочайшему по
велению сообщая о сем вашему сиятельству, имею честь покор
нейше просить вас, милостивый государь, предписать нашей мис
сии в Париже обратить внимание на поведение надворного совет
ника Герцена и удостоить меня уведомлением, какое донесение ва
ми получено будет от миссии как о поступках Герцена в Париже, 
так и о том, когда он отправится в возвратный путь в Россию».— 
Л V, 261. См. июня 14, июля 12 и сентября 8.

Июня конец — июля начало. Г. получил письмо от К. Боке 
(неизв.), посланное с каким-то рабочим и адресованное прокурору 
Французской республики Г.-М.-О. Корну, в котором он 
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«с негодованием кричит против того, что осмелились <...> за
подозрить в агентстве» Г.; «клянется от имени своего брата и 
свое(го) за честность» Г.— Г XXIII, 89.
Июля начало <?>. Встреча Г. у кафе Тортони на Итальянском 
бульваре с участником Июньского восстания Г.-И. Лавироном, 
заочно осужденным франц, правительством. Г. отводит его в сто
рону, стараясь убедить в неосторожности появления на Больших 
бульварах. — БиД, Г X, 81—82.
Июля 12 (июня 30). В № 143 СПч — ст. «И мой фельетон» (за 
подписью: В. Т—ий). Автор иронически заявляет,что в прошлом 
году он выписывал С и «пришел в такой восторг от «Писем из Ave
nue Marigny»» «некоего И—ра», что «надолго излечился от этого 
издания».

Отношение мин. иностр, дел гр. К. В. Нессельроде к русскому 
поверенному в делах во Франции II. Д. Киселеву с приказом 
царя обратить «внимание на поведение надворного советника» Г. 
Нессельроде просит уведомить «как о поступках этого чинов
ника, так и о том, когда он отправится в возвратный путь в Рос
сию». — ЦГАОР, ф. 1463, оп. 2, ед. хр. 1233, л. 1. См. июня 14 
и августа 19.
Июля 18 (6). К. Т. Солдатенков в письме к А. А. Рахманову 
вспоминает о нападках Г. на М. П. Погодина «за его «Год в чужих 
краях»» (ст. «Путевые записки г. Вёдрина»).— А. П. Толстя
ков. Издатель К. Т. Солдатенков и русские писатели («Книга. 
Исследования и материалы». Сб. XXV. М., 1972, с. 70).

Июля 24 (12). Авторская дата ст. Г. «После грозы» (войдет в кн_ 
«Стого берега»).— Г VI, 48.

Июля 27 (15). Авторская дата ранней редакции ст. Г. «После гро
зы».— Г VI, 350. См. августа около 2.

Впервые опубл.— Г VI, 341—350.

Июля около 28 (16). Письмо Г. к ген. Л.-Э. Кавеньяку (неизв.) 
с просьбой сообщить, почему полиция не возвращает взятых у 
него при обыске бумаг и не объявляет, что в них нашла, — «вещь 
<...> чрезвычайно важная для моей чести».— См. БиД, Г X, 34; 
Г XXIII, 455 (№ 40, с датой «(конец июля)»).

Июля 29 или 30 (17 или 18). Г. вызван в полицейскую префектуру, 
куда приходит вместе с комиссаром Барле. Молодой чиновник 
сообщает, по поручению ген. Кавеньяка, о возвращении Г. всех 
его бумаг «без малейшего разбора», т. к. сведения, собранные о 
Г., свидетельствуют, что на него не падает никакого подозрения. 
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Г. дает расписку (неизв.), что все бумаги получены им сполна.— 
См. БиД, Г X, 34—35; Г XXIII, 455 (№ 41, с датой «(около 1 ав
густа)»). Ср. Г XXIII, 81-82.
Июля конец. Письмо Г. к В. П. Боткину (неизв.). Продолжение 
полемики о франц, буржуазии — в связи с уроками Июньских 
дней.— См. Г XXIII, 455 (№ 39); сентября 12.

Г. часто встречается с И. С. Тургеневым. «Нравственно он 
чрезвычайно развился, и я им доволен со своей стороны».— БиД, 
Г X, 229; Г XXIII, 82.
Августа 1 (июля 20). Авторская дата «Dedication» («Посвящения») 
к ст. «После грозы».— Г VI, 41.
Августа около 2 (июля около 21). М. К. Эрн переписывает 
ст. Г. «После грозы» (в рукописи посвящена Н. А. Тучковой).— 
См. Г VI, 500; августа 2.
Августа 2 (июля 21). Письмо Г. к моек, друзьям. «Как много от
дал бы я за то, чтоб отдохнуть недельку с вами (...) ни в какое вре
мя мне вы не были нужнее. Иногда я мечтаю о возвращении, меч
таю о бедной природе нашей, о деревне, о наших крестьянах, о 
Соколовской жизни — и мне хочется броситься к вам, как блуд
ный сын, лишившись всего, утративши все упования.— Я страш
но люблю Россию и русских — только они и имеют широкую нату
ру, ту широкую натуру, которую во всем блеске и величии я видел 
в французском работнике.— Это два народа будущего (т. е. не 
французы, а работники), оттого-то я не могу оторваться и от Па
рижа (...) Июньские дни ничего не имеют подобного в предшест
вовавших революциях — тут вопрос, громко поставленный 
15 мая, вырос в борьбу между гнилой, отжившей, бесчеловечной 
цивилизацией и новым социализмом (...) Все защитники буржуази, 
как вы, хлопнулись в грязь (...) Проклятье ж, господа, буржуази 
(...уЧело век без земли, без капитала, работник спасет Фраицию(...>». 
Обещает, если успеет «привесть в порядок», прислать «начало» 
своей «истории реакции» («Письмо первое» цикла «Опять в Пари
же» — см. августа 9). Посылает Е. Ф. Коршу на просмотр («со
образны ли они с нынешней ценсурой») «Письма с via del Corso» 
и ст. «Перед грозой». Предлагает взять у Н. А. Тучковой 
ст. «После грозы».— Г XXIII, 79—83. См. августа 5.
Августа3 (июля 22). Доверенность Г. (неизв.) Ключ, на продажу 
своего моек, дома Е. И. Герцену.— См. докладную записку рус
ского генер. консула в Париже В.И.Шписа от 8 июля 1849 г. 
(ЦГАОР, д. 239, л. 101; Л V, 267); ср. Г XXIII, 77.

Доверенность была засвидетельствована в русском генер. консульстве 
6, 7 или 8 августа.— Г XXIII, 93.
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Августа около 5 (июля около 24). Г. читает донесение Следствен
ной комиссии о выступлении 15 мая и об Июньских днях и 
возмущается обилием доносчиков всех рангов, показания 
которых выслушиваются комиссией.— Г XXIII, 87; ср. Г V, 
156.
Августа 5 (июля 24). Продолжение письма Г. к моек, друзьям, 
начатого августа 2. Развернутая характеристика революционных 
событий во Франции, начиная с 24 февраля.— Г XXIII, 83—91. 
См. августа 8.
Августа 6 (июля 25). Приписка Г. к письму Нат. Ал.—Т.А.Астра- 
ковой: «На душе тяжело и темно, что здесь делается на наших 
глазах — от этого можно сойти с ума <...> У меня нет места в серд
це, которое не было бы оскорблено, горечь, горечь, желчь». 
Просит переслать письмо Федору (?).— Г XXIII, 93.

Ответ Г. на неизв. письмо Ключ. «Насмотрелись и мы здесь 
ужасов довольно в Июньские дни».— Г XXIII, 93—94.

Дарственная надпись Г.— Е. Б. Грановской на обороте этюда 
маслом (неизв. художника) с изображением римского Капито
лия.- Г XXIII, 331; ЛН, т. 39-40, с. 193.

Тяжело заболевает Саша.— Г XXIII, 92.
Августа около 8 (июля около 27). Письмо Г. к Ключ, (неизв.) 
с просьбой снабдить в случае необходимости деньгами М. Ф. 
Корш.— См. Г XXIII, 100 и 455 (№ 42, с датой «(начало
августа)»).

Записка Г. к моек, друзьям на авт. «Письма первого» «Опять 
в Париже». Просьба вернуть его «после прочтения» М. Ф. Корш.— 
Г V, 488.
Августа 8 (июля 27). Г. заканчивает письмо к моек, друзьям, на
чатое августа 2. Резкая оценка «нравов и понятий» франц, обще
ства, которые делают возможным «военный деспотизм и рабство, 
продолжающееся два месяца». «Иногда мне кажется, что мы не 
увидимся,— у меня от этой мысли кровь стынет в жилах.— Одна 
внешняя необходимость может меня заставить очень долго остаться 
здесь.— Я нисколько не изменил моих убеждений относительно 
права переезда, но я не нахожу ни нужным, ни умным пользо
ваться им. Теперь еще надобно быть здесь. «Зрителем»,— скажете 
вы. «И да и нет»,— отвечу я. Человек — нигде не посторонний, 
он везде дома и везде видит свое дело, если это дело человеческое!». 
Сообщает, что посылаемая ст. «Перед грозой» посвящена Гранов
скому.- Г XXIII, 91-92.

У Г. вечером и ночью Тучковы и М. Ф. Корш, накануне отъезда 
в Россию, и «человека три-четыре близких знакомых». «Всем 
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хотелось (...) вместе провести последние часы (...) Все были пе
чальны; я задыхался от грусти».— БиД, Г X, 229.
Августа 9 (июля 28). Тучковы и М. Ф. Корш уезжают в Россию. 
Г. посылает с ними моек, друзьям свои новые сочинения, в т. ч. 
авт. «Письма первого» из цикла «Опять в Париже» (Г V, 303—316, 
488; см. августа 2), текст речи Прудона в Учредительном собрании 
31 июля, карикатуры, репродукции с картин, медаль и пр.— 
Г XXIII, 91. Отъезжающих провожают на вокзал Г., Нат. Ал., 
супруги Гервеги, П. В. Анненков и Н. И. Сазонов.— Т.-Ог., 
68—69; БиД, Г X, 230—231. См. сентября около 9.

Г. с П. В. Анненковым прогуливаются по улицам Парижа и 
затем обедают у Г. Анненков, собирающийся через несколько 
дней в Россию, выражает опасение, что Г. впоследствии раска
ется, если останется за границей. Г. отвечает: «Нет, для меня 
выбора нет, я должен остаться, и если раскаюсь, то скорее в том, 
что не взял ружье, когда мне его подавал работник за баррикадой, 
на place Maubert» (см. июня 23).— БиД, Г X, 231.
Августа 12 (июля 31). Я. К. Грот упоминает в письме к П. А. 
Плетневу из Гельсингфорса о своей молодой знакомой Лошкаре
вой: «Восторженная поклонница Искандера, Горчакова и Дружи
нина (люди современные)».— «Переписка Я. К. Грота с П. А. 
Плетневым», т. III. СПб., 1886, с. 289.
Августа 13 (1). П. П. Барсов пишет Н. М. Щепкину из Москвы: 
«Герцена к зиме ждут в Москву, но, кажется, без семейства и на 
время только».— Авт. ГИМ, ф. 276, on. 1, ед. хр. 12, л. 39.
Августа 17(5). Н. А. Тучкова пишет Г. из Берлина (в при
писке к письму, адресованному Нат. Ал.): «И вы тоже, мой пре
восходный друг,— вы дали мне право так называть вас,— и вы 
напишите мне несколько слов. Ваши письма придадут мне муже
ства, ибо я по-настоящему грустна; я думаю о нашем отъезде и 
не знаю, когда вас увижу снова. Прощайте, жму вам руку, не
ужели это навсегда?» — ЦГАЛИ, ф. 129, on. 1, ед. хр. 123, л. 2. 
(пер. с франц.). См. августа около 20.
Августа 19 (7). Русский поверенный в делах в Париже 
Н. Д. Киселев в ответ на распоряжение мин. иностр, дел гр. 
К. В. Нессельроде (см. июля 12) сообщает, что посольству ничего 
не известно о пребывании Г. в Париже, но что, как только его 
удастся отыскать, содержание распоряжения будет принято к ис
полнению.— ЦГАОР, ф. 1463, оп. 2, ед. хр. 1233, л. 2.; Л V, 268— 
269. См. сентября 8.
Августа середина. Письмо Г. к М. Ф. Корш, адресованное в Бер
лин (неизв.).— См. Г XXIII, 97 и 456 (№ 43).



462 1848. Париж

Августа около20 (8). Ответ Г. на письмо Н. А. Тучковой от 
августа 17. «Дайте вашу руку, помните меня, я это заслужил боль
шой симпатией» (приписка к письму Нат. Ал.).— Г XXIII, 
104, с датой «(сентябрь)». См. сентября 7.
Августа 24 (12). Письмо Ключ, к Г. из Москвы (неизв.).— См. 
Г XXIII, 98; сентября 8.
Августа 28 (16). Авторская дата «Письма третьего» (Г V, 346— 
376) цикла «Опять в Париже».—Г V, 346.
Августа конец. Письмо Г. к М. Ф. Корш, адресованное в Петер
бург (неизв.).— См. Г XXIII, 97 и 456 (№ 44).
Август <?>. Г. присутствует на открытии международного клуба 
«Fraternité des Peuples». Вступительную речь произносит 
Н. И. Сазонов (основатель клуба); стих., специально написан
ное по этому случаю, читает А. Тардиф-де-Мело, перечисляя в 
нем членов клуба — С. Ворцеля, Н. И. Сазонова, А. В. Голын- 
ского, Дель Бальцо, Леонара и др.— БиД, Г X, 329. Председа
телем клуба был И. Г. Головин.

На второй или третий день после открытия клуба Г. получает 
от Сазонова «экземпляров тысячу программы открытия клуба».— 
БиД, Г X, 329; Golowin, 62.
Сентября 1 (августа 20). Авторская дата «Письма десятого» 
(Г V, 153—176) «Писем из Франции и Италии».— Г V, 153.
Август — сентября до 6. Г. нередко встречается в кафе Тортони 
на Итальянском бульваре с Н. И. Сазоновым, который у Г. почти 
не бывает.— Г XXIII, 97.
Сентября 6 (августа 25). Письмо Г. к моек, друзьям о разгуле 
реакции в Париже: «Что мы видим с утра до ночи, превосходит 
человеческое воображение <...> Или в скором времени должна 
кровь литься реками, или на время Франция погибла». Г. резко 
осуждает республику, «в которой остался монархический принцип 
в нравах, в законах».— Г XXIII, 94—98. См. сентября око
ло 9.

Г. получил записку (неизв.) от Ж.-Б. Боке из тюрьмы Кон- 
сьержери.— Г XXIII, 98.

Вечером Г. с Нат. Ал. у Герв., оттуда отправляются в Café 
Caumartin, где сидят до полуночи. Дома застают Ж.-Б. Боке, 
освобожденного из тюрьмы после четырехмесячного заключения. 
Боке рекомендует Г. не уезжать из Парижа, заверяя его, что рево
люционеры «так заткнут за пояс Июньские дни, такой зададут 
праздник, что от бульваров следа не останется».— Г XXIII, 
101-102.
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«После июньских дней ни разу луч близкой надежды не проникал в 
мою грудь. Сколько мне приходилось спорить с друзьями! Они не хотели 
видеть, что произошло, они требовали, чтоб я делил их упования».— Г V, 
199.
Сентября 7 (августа 26). Ответ Н. А. Тучковой из Петербурга 
на письмо Г. и Нат. Ал. от августа около 20. «Вчера получила 
я ваше письмо, дорогие друзья; вы сделали мне много добра, 
ибо я испытывала потребность узнать, что вы поделываете (...) 
Мы дважды виделись с Кавелиным (...) Скажите вашему мужу, 
что я была счастлива, видя, насколько этот человек горячо его 
любит (...) Скажите г. Герцену, что я (...) его очень хорошо по
няла». Приписка Е. А. Тучковой: «Поблагодарите тысячу раз 
Алекс. Ив. за добрые слова, которые он прибавил к вашему 
письму; мы очень счастливы, видя, что он нас не забывает».— 
Авт. ЦГАЛИ, ф. 129, оп. 1, ед. хр. 97, лл. 1— 2 об. (пер. с 
франц.).
Сентября 7 (?>. Письмо Г. к Герв. с предложением принять 
участие в загородной прогулке в Сен-Клу — вероятно, для праз
днования именин Нат. Ал. и Таты. Г. сообщает, что Герв. «ожи
дает приятный сюрприз»— по-видимому, неожиданное возвра
щение Ж.-Б. Боке.—Г XXIII, 102 и 103, с датой «(вторая поло
вина июня — начало сентября)».

Г. и Нат. Ал. отказывают домашнему учителю детей Тардье; 
на его место Г. приглашает Ж.-Б. Боке.— Г XXIII, 102.

Г., Нат. Ал., Гервеги, А. Рейхель, М. К. Эрн, Ж.-Б. Боке и 
П. В. Анненков отправляются в Бельвю (вблизи Сен-Клу) для 
празднования именин Нат. Ал. и Таты.— Г XXIII, 98, 101 — 
102.
Сентября до 8. Г. встретился с возвратившимся в Париж А. Бер
нацким, который «обрадовал» Г. вестью, что во «Франкфуртской 
газете» напечатано сообщение о «передряге» Г. с парижской поли
цией (см. июня 25 или 26(?>).— Г XXIII, 102.
Сентября 8 (августа 27). Письмо Г. к Ог. (неизв.).—См. Г XXIII, 
456 (№ 45); октября 21.

Ответ Г. на письмо Ключ, от августа 24. Излагает свое «нрав
ственное правило насчет состояния»: «Я получил почти случай
но довольно много,— никогда не имел я ни жажды стяжанья, 
ни любви к безумной роскоши (...) Доход мой имеет три назна
ченья — доставить мне с семейством прожиток, доставить средства 
на самое развитое воспитание детей, доставить возможность не 
отказывать в иных случаях приятелям и знакомым».— Г XXIII, 
98-101.

Письмо Г. к М. Ф. Корш об освобождении из тюрьмы Ж.-Б, 
Боке. Комментируя пророчество Боке о близости революционного 
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взрыва во Франции, Г. пишет: «Страшные вещи могут быть. А вый
дет ли прок, кроме расчистки места?».— Г XXIII, 101—102.

Секретное отношение мин. иностр, дел гр. К. В.Нессельроде к 
гл. нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову: «Ныне получено 
мною от г. Киселева ответное донесение <от августа 19>, в котором 
он уведомляет, что о пребывании Герцена в Париже посольству 
нашему не было известно и что данное ему предписание касатель
но Герцена будет им исполнено, как скоро сей последний будет 
отыскан».— ЦГАОР, д. 239, л. 89.
Сентября около 9 (августа около 28). Г. отправляет с отъезжаю
щим из Парижа в Россию П. В. Анненковым свои письма к моек, 
друзьям и М. Ф. Корш от сентября 6 и 8, авторизованные копии 
«Письма второго» и большей части «Письма третьего» (Г V, 316— 
367) из цикла «Опять в Париже».— Г XXIII, 96, 98; Г V, 488. 
Возможно, Анненков повез также ст. Г. «После грозы».— См. сен
тября 24.

«До осени мы были окружены своими, сердились и грустили на родном 
языке: Т<учковы> жили в том же доме, М. Ф. <Корш> у нас, А<нненков> 
и Т<ургенев> приходили всякий день; но все глядело вдаль, кружок наш 
расходился. Париж, вымытый кровыо, не удерживал больше».— БиД, 
Г X, 229.

«Доброе» письмо Г. к Некрасову (неизв.). Вероятно, послано 
с П. В. Анненковым.— См. Г XXIII, 456 (№ 46, с датой «(начало 
августа — начало сентября)»); сентября 24.

Не исключено, что письмо было послано ранее с Н. А. Тучковой и 
М. Ф. Корш (см. августа 9).
Сентября 12 (августа 31). Ответ В. П. Боткина из Москвы на 
письмо Г. от июля конца. Отклик на смерть Белинского. Упоми
ная о своей полемике с Г., Боткин пишет: «Если я так восставал 
на твои нападения на буржуазию, так только потому, что реши
тельно не мог открыть, с какой точки ты нападаешь на нее. Такого 
рода нападения мне понятны были с точки зрения социалистов. 
Теперь события уяснили все теории: дело идет между собственно
стью и пролетариатом». Просит напомнить И.. С. Тургеневу 
о его обещании послать свою новую комедию М. С. Щепкину.— 
ЯН, т. 62, с. 42-44.
Сентября 18 (6). Дата окончания «Письма третьего» цикла 
«Опять в Париже».— Г V, 374.
Сентября середина. Н. А. Тучкова в письме к Нат. Ал. из Москвы 
приписывает: «Вам, мой дорогой Герцен, я жму руку, как при 
отъезде». Приписка Е. А. Тучковой: «Скажитё'ему <Г.>, что мы ви
дели Юлью Карловну (Ашинову)».— Авт. ЦГАЛИ, ф. 129, он. 1, 
ед. хр. 97, лл. 3—4 (пер. с франц.).
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Сентября 22 (10). Г. на праздновании 57-й годовщины провоз
глашения Первой республики во Франции, во дворце Шале на Ели
сейских Полях, где собрались «все аристократы демократической 
республики, все алые члены Собрания». К концу обеда Ледрю- 
Роллен выступил «с блестящей речью», после которой все присут
ствующие «стройно, торжественно, без шляп» запели «Марсель
езу». «Я долго смотрел на них, и мало-помалу невыносимая грусть 
поднялась во мне и налегла на все мысли, мне стало смертельно 
жаль эту кучку людей — благородных, преданных, умных, даро
витых, чуть ли не лучший цвет нового поколения (...) Мне было 
жаль их откровенное заблуждение, их добросовестную веру в не
сбыточные вещи, их горячее упование (...) Мне было жаль их, 
как врачу бывает жаль людей, не подозревающих страшного недуга 
в груди своей (...) Республика — так, как они ее понимают 
(...) — последняя мечта, поэтический бред старого мира».— 
Г VI, 49-51.
Сентября 24 (12). Некрасов пишет И. С. Тургеневу из Петер
бурга: «Герцену поклон. Спасибо ему за его доброе письмо (см. 
сентября около 9). Я плакал, читая «После грозы»,— это чертов
ски хватает за душу».— Некрасов, X, 116.
Сентября 28 (16). Письмо В. П. Боткина к Г. из Москвы: «Я счи
таю «Перед грозой» — одними из превосходнейших страниц, какие 
мне случилось читать в моей жизни (...) Под этим бы Дидро 
подписал свое имя (...) Никогда еще глубочайшие проблемы жизни 
и истории не были поставлены с такою неумолимою яркостию и 
упорством, и никогда еще содержание, доступное только самой от
влеченной диалектике, не принимало таких простых, общепонят
ных форм. Никто не предупредил меня в пользу этой статьи. Са
тин, передавая ее мне, даже отнесся о ней очень равнодушно 
(...) Но как это написано, что это за язык, что за яркость мысли 
и выражения(...> С величайшим удовольствием прочел я твое 
письмо от 1. июня (исторический обзор событий 24 февраля) 
(1-е письмо цикла «Опять в Париже»). В нем не было ничего для 
меня нового, но оно превосходно по изложению, свойственному 
только одному тебе. Боже мой, Герцен, какой бы ты был журна
лист! (...) Не могу я только во всем согласиться с тобой касательно 
твоего письма от августа (3-е письмо цикла «Опять в Париже») 
(...) В этом письме я не вижу основы, грунта (...) Мне кажется, 
что цензура пропустит «Перед грозой». Во всяком случае, надобно 
будет дать ее цензору в рукописи». Сообщает о приезде П. В. Ан
ненкова в Петербург.— ЛН, т. 62, с. 45—46.

Письмо М. Ф. Корш к Г. (неизв.). —См. ЛН, т. 62, с. 45. 
Сентября 30 (18). Письмо Ключ, к Г. (неизв.).— См. Г XXIII, 
104; октября 13.
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Октября 1 ( сентября 19 ). Авторская дата с пометой 
«Champs Elysées» ст. «LVII год республики, единой и нераздель
ной» (войдет в кн. Г. «С того берега»).— Г VI, 61.

Письмо Л. Спини к Г. из Рима. Горячая просьба писать ему. 
Посылает привет Л. И. Гааг.— ААН, 75—76. См. октября около 17.

Л. Спини в письме к Нат. Ал. вспоминает о чтении ему Г. в Ри
ме стихов Гёте об Италии. Выражает надежду на новую встречу 
с Г. в этом городе. О совместных посещениях виллы Дориа, Пинчо, 
Колизея, терм Каракаллы «при лунном свете» (см. между 28 ноября 
1847 и 27 апреля 1848). Новости римской полит, жизни.— А АН, 
73—75.
Октября 4 (сентября 22). Кавелин пишет Грановскому из Пе
тербурга: «Ты узнаешь от Анненкова, с которым я познакомился, 
что делает Герцен в Париже: крепко боюсь, брат, чтоб друг наш, 
по опрометчивости, увлекательности, не скомпрометировал себя 
слишком и не закрыл для себя навсегда возможности делать свое 
дело у нас. На меня наводит тоску и желчь, когда я думаю об 
Герцене. Ты увидишь из писем его, что он еще развился, стал выше, 
благородней, если он мог только стать благородней; и в то же время 
ты увидишь, и еще больше узнаешь из рассказов, что он так 
въелся в новую среду, что ему почти невозможно вынести ни нашей 
жизни, ни наших условий. Похоже на то, что он действует очертя 
голову. Что выйдет из всего этого — бог весть, только мне страшно 
подумать, что увлечение может навсегда оторвать Герцена от 
России, сделать его для нее бесполезным и ненужным, потому что 
он сам постарается и похлопочет поставить себя в такое положение. 
Я собираюсь писать к нему огромное письмо <было ли написано, 
неизв.>; обдумаю его, соберу все силы, какие есть во мне, чтоб 
дать ему почувствовать всю неосторожность его действий, всю 
невозможность и ложность точки зрения, на которой он стоит 
теперь. Призову на помощь всю мою любовь, дружбу, уважение 
к нему — авось-либо успею хоть немного, хоть заставлю его оду
маться несколько».— ЯН, т. 67, с. 598.
Октября 6 (сентября 24). Дарственная надпись Г., адресованная 
М. Ф. Корш, на его портрете, литографированном А.-Л. Ноэлем.— 
Г XXIII, 331.
Октября около 10 (сентября около 28). Г. с семьей «собрались 
совсем в Италию и — и остались». —См. письмо Нат. Ал. к Н. А. 
Тучковой от 17 октября (Г XXIII, 374).
Октября 10 (сентября 28). Авторская дата «Письма четвертого» 
(Г V, 374—381) цикла «Опять в Париже».— Г V, 374.
Октября около 13 (1). Письмо Г. к Е. И. Герцену (неизв.).— 
См. Г XXIII, 105 и 456 (№ 48).
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Октября 13 (1). Г. получил письмо Ключ, от сентября 30.— 
Г XXIII, 104.

Ответное письмо Г. к Ключ, с финансовыми поручениями.— 
Г XXIII, 104—105.

В дате описка: «13/2 октября».

Письмо Г. к М. Ф. Корш (неизв.), пересланное через Ключ.— 
См. Г XXIII, 104 и 456 (№ 47).

Письмо Г. к Ог. (неизв.) — «нечто вроде выговора по финан
совой части».— См. Г XXIII, 104, 106.
Октября 14 (2). Письмо Ключ, к Г. (неизв.).— См. Г XXIII, 108; 
октября 26.
Октября первая половина, Г. безуспешно пытается помочь М. Л- 
Ог., находящейся вне Парижа, продать какие-то ценные бума
ги.- Г XXIII, 106.
Октября середина, до 17. Г. и Нат. Ал. виделись в театре с 
И. С. Тургеневым — «и как-то теплее, чем прежде».— См. письмо 
Нат. Ал. к Н. А. Тучковой от 17 октября (РП, I, 250).
Октября около 17 (5). Г. и Нат. Ал. получили письма Л. Спини 
от октября 1.— РП, I, 251.
Октября 17 (5). Письмо Г. к Ог.: «Здесь все сделалось хуже и от
вратительнее, я не могу выразить всей тяжести существованья 
в этом очумелом, издыхающем городе <...> Дряхлое бессилие 
Франции очевидно <...> Помнишь, как римские патриции бросали 
все состояние свое и бежали в христианские монастыри? Вот ка
ково было жить в разрушающемся мире. Мы счастливее их,— 
связанные цивилизацией с Европой, мы связаны народностью 
именно с тем юным и новым миром, который готов, как некогда 
германы, помериться с старым». Г. рекомендует Ог. достать себе 
сочинения Гафиза в переводе Даумера— «вот тебе новый, огром
ный источник наслаждений. Что это за реальный, разгульный 
и глубокий поэт».— Г XXIII, 105—107. См. декабря 16.

Письмо Г. к Н. А. и Е. А. Тучковым с рекомендательным спис
ком книг для «изученья жизни». Советует читать комедии Бомар
ше, «Манон Леско» А.-Ф. Прево, Жорж Санд, Гёте, Шиллера, Воль
тера, Дидро, Шекспира, Байрона, переводы древних писателей, 
исторические сочинения, в частности «Les Césars» («Цезари») 
Ф. де Шампаньи, «Etudes sur les poètes latins de la décadence» («Этю
ды о римских поэтах периода упадка») Ж.-М.-Н.-Д. Низара, 
«История упадка и разрушения Римской империи» Э. Гиббона, 
труды по естествознанию А. Мильн-Эдвардса, «Основы геологии» 
Ч. Лайелла, два-три сочинения «св. отцов» — Василия Великого, 
Григория Богослова, Августина, Оригена.— Г XXIII, 107—108.
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Октября 21 (9). Ответ Ог. из Старого. Акшена на письмо Г. от сен
тября 8. Сообщает, что вырваться за границу ему не удастсяра- 
нее, чем через два года. Просит разрешить Ключ, выдать ему 
деньги под заемное письмо.— ЛИ, т. 61, с. 774—777.
Октября 23 (11 ). Письмо С. И. Астракова к Г. из Москвы о заду
манном H. М. Сатиным и моек, друзьями издании популярной 
энциклопедии. — ЛИ, т. 62, с. 12—14. См. ноября 4.
Октября 26 (14). Ответ Г. на письмо Ключ, от октября 14, полу
ченное накануне. О согласии дать взаймы деньги Ог.: «Огарев 
принадлежит к самым близким людям, мы с ним росли вместе, и 
не только материально вместе — но и душевно. В нем я совершен
но уверен».—Г XXIII, 108—109.
Октября вторая половина <?>. Г. на представлении драмы 
А. Дюма и О. Маке «Catilina», премьера которой состоялась в 
Théâtre Historique 14 октября. В этой пьесе «крепконервный» 
Дюма «уже выводил Июньские дни в римской латиклаве на сцену». 
«У меня сперся дух. Давно ли за стенами этого балагана, на ули
цах, ведущих к нему, мы видели то же самое, и трупы были не 
картонные, и кровь струилась не из воды с сандалом, а из живых 
молодых жил?.. Я бросился вон в каком-то истерическом при
падке, проклиная бешено аплодировавших мещан». — БиД, Г X, 
237.
Октября конец <?>. А. А. Григорьев пишет Гоголю из Москвы; 
«Остроумный, хотя и поверхностный, Искандер сравнивает где-то 
последний, безвозвратный шаг мышления с последним, отчаян
ным шагом игрока, который самого себя ставит на карту. Пожа
луй, это так; да только шаг, считаемый И—ром за последний, 
далеко не последний. Современное мышление не само себя, но 
только свое прошедшее приносит в жертву».— «Аполлон Алек
сандрович Григорьев. Материалы для биографии». Под ред. 
Влад. Княжнина. Пг., 1917, с. 112, с датой «(после 14 октября)».

Григорьев имеет здесь в виду мысль, высказанную Г. в ст. «Буддизм в 
науке» из цикла «Дилетантизм в науке».— См. Г III, 68.

Ноября 4 (октября 23). Официальные торжества в Париже в свя
зи с утверждением конституции Учредительным собранием.

«А что до нас касается, мы вчера в пушку палили на радостях, что Со
брание осупоросилось плюгавой конституцией, которая, божией споспеше
ствующей милостью, году не продержится».— Г XXIII, 110.

Г. с женой читают кн. «Les Monuments primitifs de l’Eglise 
Chrétienne» («Памятники раннего христианского искусства»).— 
См. письмо Нат. Ал. к Н. А. Тучковой от 8 ноября (РП, I, 252).

Точное название книги и ее автора установить не удалось.
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Ответ Г. на письмо С. И. и Т. А. Астраковых от октября 23. 
«Если хочешь знать, что делается здесь, возьми мои статейки. 
Это последние дряганья умирающего мира».— Г XXIII, 110. По
слан с И. В. Селивановым.— НПГ, 141.

Нат. Ал. пишет Т. А. Астраковой, что Г. часто видится с Гер- 
вегами и М. Л. Ог. Советует прочитать «письма из Парижа» (цикл 
«Опять в Париже») — «ты увидишь в них, что творится на белом 
свете».— НПГ, 140—144.
Ноября до 5. Начало работы Г. над ст. «Vixerunt!» (войдет в кн. 
«С того берега»).— Г XXIII, 112. См. декабря 1.

Г. с семьей переезжает на новую квартиру — бульвар Made
lame, cité Vindée, 1-й двор.— Г XXIII, 97, 114.

По свидетельству М. К. Рейхель, квартира находилась на бульваре 
des Capucines (примыкающем к бульвару Madelaine): «Помню эту квартиру; 
хорошо меблированная, она была слишком между домами и казалась 
мрачной».—Рейхелъ, 63.

Л. И. Гааг и М. К. Эрн остаются в доме на ул. Champs Elysées. — См. 
письмо Нат. Ал. к Т. А. Астраковой от 4 ноября (НПГ, 144).

Г. получил и прочитал № 6 С, который, по его мнению, «плох». 
Особое недовольство вызвало у него «глупое, пошлое» извещение 
о смерти Белинского.— Г XXIII, 112.

В связи с цензурным террором ред. С смогла откликнуться на смерть 
«известного литератора» Белинского только несколькими строками, в которых 
отмечалось, что «плоды его непрерывной осьмнадцати летней деятельности 
весьма многочисленны».

Ноября около 5 (октября около 24). Г. «чуть не поссорился 
до драки» с Ж.-Б. Боке, избранным президентом XII избиратель
ного округа Парижа. Боке уверял, между прочим, что когда франц, 
революционная демократия победит, то начнется еще более кро
вавый террор, который вынудит Г. тотчас же покинуть Париж.— 
Г XXIII, 114.
Ноября 5 (октября 24). Письмо Г. к моек, друзьям. Характери
стика полит, положения во Франции. «Мы присутствуем при ве
ликой драме <...) Я решительно отвергаю всякую возможность 
выйти из современного импасса <тупика) без истребления суще
ствующего <...) Европа умирая завещевает миру грядущему, как 
плод своих усилий, как вершину развития, социализм. Славяне 
an sich (в себе) имеют во всей дикости социальные эле
менты». — Г XXIII, 110—113. См. ноября 7.
Ноября 6 (октября 25). Возвратившийся в Париж И. С. Турге
нев в письме к Э. Гервег осведомляется о новом адресе Г.— 
Тургенев. Письма, I, 310 и 467.
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Ноября 7 (октября 26). Г. видится с И. С. Тургеневым, который, 
возможно, прочел ему готовую часть своей комедии «Нахлебник» 
(«Скажите Мих. Сем. <Щепкину> <...> что драма, которую пишет 
Тургенев,— просто объяденье»).— Г XXIII, ИЗ, 114. См. дека
бря 15.

8 ноября И. С. Тургенев писал М. С. Щепкину, вероятно имея в виду 
мнение Г. о «Нахлебнике»: «Приятели, которым я здесь прочел мою 
комедию,— наговорили мне много любезностей по ее поводу; я, может быть, 
им оттого могу несколько верить — что вообще эти приятели довольно 
строго отзывались об моих трудах».— Тургенев. Письма, I, 311.

Г. продолжает письмо к моек, друзьям, начатое ноября 5.— 
Г XXIII, ИЗ. См. ноября 8.
Октября конец — ноября до 8. Г. и Нат. Ал. часто видятся с при
ехавшими в Париж М. Л. Ог. и ее возлюбленным — художником 
С. М. Воробьевым.— См. письмо Нат. Ал. к Н. А. Тучковой от 
8 ноября (РП, I, 252); ноября 4.
Ноября 8 (октября 27). Г. заканчивает свое письмо к моек, 
друзьям, начатое ноября 5. «Революция, которая теперь приго
товляется (я вижу ее характер очень вблизи), ничего не имеет 
похожего в предыдущих <...> Старому миру не устоять <...> 
В 93 году террор и все прочее сделано мещанами и парижанами — 
вообразите, что будет, когда весь пролетариат в Европе станет 
на ноги». Письмо послано с И. В. Селивановым.— Г XXIII, ИЗ— 
114.
Ноября около 9 (октября около 28). Г. получил письмо от 
П. В. Анненкова (неизв.).— См. Г XXIII, 119, 120; декабря 6. 
Ноября 9 (октября 28). С отъезжающим в Россию И. В. Селива
новым, постоянно посещавшим дом Г. в Париже, Г. посылает 
моек, друзьям свою ст. «LVII год республики, единой и нераз
дельной», портреты Прудона, Распайля, несколько номеров 
«Presse» с выступлениями Жирардена против Кавеньяка, а также 
устав общества «Solidarité Républicaine».— Г XXIII, 112, ИЗ; 
письмо И. С. Тургенева к М. С. Щепкину от 8 ноября {Тургенев. 
Письма, I, 311).

Вероятно, ст. «LVII год республики, единой и нераздельной» была пос
лана под заглавием «Новый год».— Г XXIII, 120.

Г. дарит Селиванову свой портрет (литографию работы А.-Л. Но
эля?) с «шуточною какою-то надписью».

У Селиванова портрет этот стоял на столе во время обыска в 1851 г. в 
его пензенском имении, но не был замечен жандармами.— См. «Записки 
дворянина-помещика...» (PC, 1880, № 6, с. 305).

Местонахождение портрета и текст надписи неизвестны.
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Ноября около 10(октября около 29)• Ог. пишет Н. А. Тучковой: 
«Скажите мне, какие книги советует эвам прочесть Г.; может быть, 
я бы мог что-нибудь прибавить к этому списку».— РП, IV, 14.

Датируется по связи с письмом Г. к сестрам Тучковым от октября 17.

Ноября 10 (октября 29). Ц. р. № 11 М со ст. М. П. Погодина 
«Несколько слов по поводу письма г. Хомякова об Англии», 
где упоминается «ячность Искандера» (отд. «Науки», с. 3).

Е. А. Тучкова пишет Г. в письме, адресованном Нат. Ал.: 
«Я хочу сказать и вам несколько слов, дорогой господин Герцен; 
вы недовольны тем, что мы вам ничего не написали о м-ль Ми
шель <...> Я знаю, что у вас слишком доброе сердце, чтобы не 
посочувствовать страдающему человеку.— Когда же мы свидимся 
снова? Об этом мгновении мы думаем тысячу раз в день! — 
Прощайте, я очень крепко жму вам руку и прошу вас не совсем 
забывать изгнанников из Яхонтова».—Авт. ЦГАЛИ, ф. 129, оп. 
1, ед. хр. 124, л. 2 об. (пер. с франц.).
Ноября 12 (октября 31 ). Г. присутствует на пл. Согласия при тор
жественном обнародовании конституции, принятой Национальным 
собранием 4 ноября и названной Г. .«похоронами 24 февраля». 
Во время церемонии Г. видит генерала Кавеньяка и Марраста 
(ср. Г XVII, 223). Зрители смотрели с удивлением «на чтение, 
которого слышать было невозможно, на маскарадные платья су
дей <...> на боевой порядок войск, которому придавали что-то 
грозное выстрелы с эспланады Инвалидного дома. Солдаты и 
пальба невольно напоминали июньские дни, сердце сжималось».— 
Г VI, 62-63.

Нат. Ал. пишет П. В. Анненкову: «Ал. забегал домой выпить 
коньяку и пошел опять смотреть на праздник, на котором, кроме 
мундиров, ничего нет».— Г XXIII, 119.
Ноября первая половина. Письмо М. Ф. Корш к Нат. Ал. и Г. 
Новости о моск. друзьях.— ЛН, т. 63, с. 385—386, с датой «(но
ябрь)». См. декабря 1.
Ноября 23 (11). Записка Г. к Герв. с приглашением посетить 
вечером, по предложению Н. И. Сазонова, предвыборное собрание 
в Зале братства (Salle de Fraternité) «Клуба Тружеников Севера» 
на ул. Martel.- Г XXIII, 114-115 и 115.

Клуб этот считался одним из самых «красных» в Париже.— См. A. L и- 
с a s. Les Clubs et les Clubistes. P., 1851, p. 246.
Ноября около 24 (12). Г. получил из Петербурга письмо (неизв.), 
в котором, между прочим, сообщалось, что брат Нат. Ал.— 
П, А, Захарьин «что-то хил и очень нуждается».— Г XXIII, 116, 
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Ноября 24 (12). Письмо Г. к Ключ, о финансовых делах. Просит 
прислать денег и отправить 30 руб. сер. П. А. Захарьину.— Г 
XXIII, 115-116.

Дата на векселе Ог., взявшего взаймы у Г. 25 000 руб. сер.— 
Черняк, между с. 128 и 129.

Р. Зольгер в письме к Герв. из Германии осведомляется: 
«Скоро ли приедет Сазонов или Герцен? Где теперь Бакунин?».— 
BE, 1914, № 4, с. 129.

Ноября 25 (13). В день именин Г. тяжело заболевает «тифоидной 
лихорадкой» его дочь Тата. Г. в страшной тревоге. Ее лечит 
известный врач П.-Ф.-О. Рейе.— Г XXIII, 118, 122.
Ноября 28 (16). В театре Vaudeville премьера пьесы Л.-Ф.-Н. 
Клервиля и Ж. Кордье ««La Propriété c’est le vol». Folie socialiste 
en 3 actes et 7 tableaux» (««Собственность — это кража». Социали
стический фарс в 3 актах и 7 картинах»). Г. видел этот фарс (дата 
посещения им театра неизв.).— См. Г XIII, 252; «Journal des 
Débats» от 28 ноября.
Ноября 29 (17). Г. присутствует в Salle d’Antin на торжественном 
собрании, посвященном 18-й годовщине польского восстания 
1830 г. Выступили: С. Ворцель, И. Г. Головин и Л. Мерославский, 
призывавший франц, народ содействовать борьбе за освобо
ждение Польши.— Г XXIII, 117, 379; «Peuple», № 16 от 3 де
кабря.

А. А. Григорьев пишет Гоголю из Москвы в связи с его кн. 
«Выбранные места из переписки с друзьями»: «Как нарочно, вме
сте почти с вашей книгою, явилась другая книга, наделавшая 
чрезвычайно много шуму... По крайней мере в своем приходе; 
книга действительно блестящая, остроумная, резко парадоксаль
ная, profession de foi (исповедание веры) в известном отношении. 
Я говорю о «Кто виноват?». В ней романист высказал в образах 
или, лучше сказать, в призраках, то же, что еще прежде высказы
вал в парадоксах мыслитель, ту основную мысль, что виноваты 
не мы, а та ложь, сетями которой опутаны мы с самого детства. 
Сколько ума, расточенного на отрицание высшего двигателя че
ловеческой деятельности — свободы и сопряженной с нею ответ
ственности; сколько меткой злости, потраченной на то, что 
злости не стоит; сколько грусти, но не любовной, а эгоистической 
грусти, грусти не за святыню человеческого духа, а скорее за 
мелочное самолюбие! Но эта книга — важный факт, крайняя ис
поведь убеждений. Из нее следует: 1) что человек, глубоко чув
ствующий и горящий жаждою деятельности, должен обречь себя 
на бездействие, что, следственно, честный человек — синоним с 
бесплодным человеком; 2) что женщина — единственная задача 
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жизни для мужчины, и наоборот (...) 3) что никто и ни в чем не 
виноват, что все условлено предшествующими данными и что 
эти данные опутывают человека, так что ему нет из них выхода, 
ибо «привычка есть цепь на человеческих ногах». Одним словом, 
человек — раб, и из рабства ему исхода нет. Это стремится дока
зывать вся современная литература, это явно и ясно высказано 
в «Кто виноват?»... Странно, в высшей степени странно было со
вместное появление этих двух книг, так противоположных по тону 
и по направлению».— «Аполлон Александрович Григорьев. Ма
териалы для биографии». Под. ред. Влад. Княжнина. Пг., 1917, 
с. 113-114.
Ноябрь. И.-Г. Грессе (Grässe) в кн. «Handbuch der allgemeinen 
Literaturgeschichte», Bd. IV (Dresden — Leipzig — «Руководство 
по всеобщей истории литературы»), характеризуя Г. как «самый 
высоко стоящий талант» в современной русской беллетристике, 
особенно выделяет «Кто виноват?».— См. Reissner, 2.

Дата выхода уточнена лейпцигской библиотекой «Deutsche Bücherei».

Ноября конец <?>. Нат. Ал. пишет Э. Гервег: «Вчера провели мы 
вечер у маменьки с г-жой Огаревой».— ЯН, т. 64, с. 314.

Н. И. Сазонов прочел Г. «небольшие отрывки из своей передо
вой статьи», в которой пытался передать русским читателям 
«мысль, идею» Февральской революции (ст. неизв.).— БиД, Г X, 
328-329.
Ноября 30 (18). Записка Г. к Герв. с приглашением пообедать 
в обществе М. Л. Ог. и Н. И. Сазонова.— Г XXIII, 116—117 
и 117.
Декабря 1 (ноября 19). Авторская дата ст. Г. «Vixerunt!» (в руко
писной копии озаглавлена «12 ноября 1848»; войдет в кн. «С то
го берега»).— Г VI, 85, 442.

О том, что работа над ст. в это время еще продолжалась, свидетельствует 
письмо Г. к П. В. Анненкову от 6 декабря, где ст. названа «Праздник».— 
Г XXIII, 120.

Герцены получили письмо от М. Ф. Корш, вероятно от ноября 
первой половины.— Г XXIII, 117.

Декабря 4 (ноября 22). Письмо Г. к Ключ, с финансовыми пору
чениями. Просит вручить М. Ф. Корш 200 ру^. сер. «У Наташи 
(маленькой) было воспаление в мозгу (...) Кажется, можно до
стоверно сказать, что опасность прошла, но лихорадка продол
жается».-Г XXIII, 118-119.

Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Т. А. Астраковой.— Г XXIII, 
117.
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Ноябрь — декабря до 6. Г. сближается с Герв. и его женой, кото
рые бывают в доме Г. почти ежедневно.— Г XXIII, 119; БиД, 
Г X, 109, 251.

Их частые встречи продолжались до середины 1849 г., т. е. до отъезда 
Г. из Парижа.
Декабря 6 (ноября 24). Ответ Г. на письмо П. В. Анненкова, по
лученное ноября около 9. О полит, обстановке в Париже в связи 
с предстоящими выборами. «Я занимаюсь видимо немного, но 
внутренно мне все яснее и яснее становится то литературное воз
зрение, которое тебе не совсем нравилось—но которое изменить 
невозможно, так оно очевидно».— Г XXIII, 120—121.

К Г. заезжает Мюллер-Стрюбинг,— Г XXIII, 121.
Декабря 8 (ноября26). Письмо Ключ, к Г. (неизв.).— См. Г XXIII, 
121; декабря 21.

Новое резкое обострение болезни Таты. Г., Нат. Ал., Л. И. 
Гааг, М. К. Эрн и служанка Элиза «попеременно» «день и ночь» 
у постели больной.— См. письмо Нат. Ал. к Н. А. Тучковой от 
8—15 декабря (РП, I, 256).

«Вид ребенка был страшен, я ждал с часа на час кончины». «Часу во вто
ром ночи» И. С. Тургенев, приходивший делить «мрачные часы» семьи Г., 
бежит в аптеку за лекарством. Через несколько минут наступает улучшение, 
и «здоровье стало возвращаться».— БиД, Г X, 234—235.

Декабря начало. Письмо Г. и Нат. Ал. к М. Ф. Корш (неизв.) 
с сообщением о болезни Таты.— См. Г XXIII, 456 (№ 50); 1849, 
января 2.
Декабря начало <?>. Нат. Ал. пишет Э. Гервег: «Александру так
же несколько нездоровится».— ЛН, т. 64, с. 314.
Декабря 10 (ноября 28). Президентские выборы во Франции. 
Г. на улицах Парижа. «Толпы народа покрывали бульвары, маль
чишки с криком продавали бюльтени: с лишком пять миллионов 
голосов клали связанную Францию к ногам Людовика-Напо
леона».— БиД, Г X, 236.
Декабря 12 (ноября 30). Ц. р. № 12 С (вышел 20/8 декабря). 
В «Письмах из Москвы и о Москве» Н. А. Мельгунов упоминает 
о «превосходной повести «Сорока-воровка»» (отд. V, «Смесь», 
с. 134).
Декабря 15 (3). И. С. Тургенев пишет М. С. Щепкину из Парижа: 
«Мне хочется знать, как вам понравился мой «Нахлебник» и возь
мете ли вы его в свой бенефис.— Приятель наш Г., которому 
я читал мою комедию, сделал два небольших замечания, которые 
просил меня сообщить вам (и с которыми я совершенно согласен). 
Во-первых, он находит, что Кузовкину не след носить дворянский 
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сюртук — а частный; а во-вторых, он в сцене, где Елецкий выхо
дит от жены <...> предлагает: «смею сказать» — заменить фразой 
«извините за выраженье» — потому что, по его мнению, смею 
сказать — не идет в устах петербургского чиновника. Я с ним 
вполне согласен — притом же это такая мелочь, что я бы устыдил
ся писать вам о ней, если б он этого не потребовал».— Тургенев. 
Письма, I, 313.
Декабря 16 (4). Ответ Ог. на письмо' Г. от октября 17. Благодарит 
за предоставление ему взаймы 25 тыс. руб. сер., которыми Г. 
совсем его «поставил на ноги». Просит привезти или прислать ему 
микроскоп.— Ог., II, 417—420.
Декабря 19 (7). Ог. пишет из Старого Акшена Н. А. Тучковой: 
«Я писал Герценам и выразил им желание видеть их таким 
образом, чтобы около меня были — вы, они и Грановский, и 
тогда мне никого больше не нужно для моего личного счастья».— 
РП, IV, 19.
Декабря середина <?>. Г. проходит с И. С. Тургеневым мимо 
Елисейского дворца. На требование одного из бонапартистов про
кричать здравицу «императору» Г. отвечает, что он русский, но 
что если бы даже и был французом, то не стал бы кричать этого 
«для такого пошляка и подлеца, как Людовик-Наполеон». «Они 
едва успели убежать от пьяной ватаги, которая бросилась было 
на них».

Запись в дневнике П. А. Васильчикова (со слов Тургенева).—ЛН, 
т. 76, с. 356.

Декабря 21 (9). Ответ Г. на письмо Ключ, от декабря 8. Финан
совые поручения.— Г XXIII, 121—122.
Декабря 21 <?). Письмо Г. к Ог. (неизв.).— См. Г XXIII, 121 и 
456—457 (№ 53); 1849, января 16.

Письмо Г. к И. И. Панаеву (неизв.) — о выдаче П. А. Захарьи
ну 200 руб. асе.- См. Г XXIII, 121.

Письмо Г. к П. А. Захарьину (неизв.) — См. Г XXIII, 121 и 
456 (№ 52).
Декабря 23 (11). Ог. пишет из Старого Акшена Н. А. Тучковой: 
«То, что я написал Герценам <см. декабря 19>,—сущая правда, и я 
это повторяю: мне больше ничего не будет надо <...> Если обстоя
тельства сложатся так, что мы вместе очутимся в Яхонтове или 
здесь, но Герцены не приедут, то с меня будет довольно вас; 
я не буду ощущать одиночества».— РП, IV, 25.
Декабря 25 (13). Ог. пишет Н.'А. Тучковой о Герценах: «Жить— 
свободно с тобой и с ними — для моей личности больше ничего не 
нужно; это дало бы мне счастье».— РП, IV, 28.



476 1848. Париж

Декабря 30 (18). Or. пишет Н. А. Тучковой: «Если вы не приедете, 
пришлите мне письмо для Герценов. На днях я буду им писать. 
Я перешлю <им?> листок, вызвавший меня на критику романтиз
ма,— но знаете? — я думаю, что это не романтично, а просто 
по-женски».— РП, IV, 36.

1848. У Г. бывают многие революционные эмигранты из разных 
стран, ищущие «дружеского крова и теплого привета». «Раздра
женные, злые споры — споры прозекторов с плохими лекарями». — 
БиД, Г X, 226—232. Ср. Рейхелъ, 63.

Г. Раш, бывавший в доме Г. (познакомился с ним у Герв.), называет сре
ди эмигрантов, с которыми общался Г., Грицнера, К. Россети, А. Подуляка, 
Нидергубера, Э. Гауга, К. Таузенау и др. «Герцен в 1848 и 1849 гг. тратил 
много тысяч на помощь эмигрантам. Для того чтобы получить от него денеж
ное пособие, не требовалось ничего, кроме действительной нужды и одного 
слова, сказанного ему об этом». — Л V, 269 —270. О Нидергубере см. 
БиД, Г XI, 200. Ср. Тургенев. Соч., XIV («Человек в серых очках»), 
с. 125—126.

Г. посещает вечера, устраиваемые Н. И. Сазоновым, на кото
рых постоянно бывают «два-три немца-рефюжье». В одно из 
таких посещений Г. беседует с Э. Гаугом о Сазонове.— БиД, 
Г X, 328.

Г. помещает у своей матери жену австрийского революцион
ного эмигранта полковника Кухенбеккера.— Л V, 270.
Конец года. Г. в Club de la Révolution слушал выступление 
П. Леру.- Г XV, 148.
Конец года <?>. Г. познакомился с нем. революционным эмиг
рантом М. Гессом.— М. Vuilleumier. Révolutionnaires de 
1848 et exilés... (AAÆ, 36).

Г. познакомился y Гервегов с польским поэтом-эмигрантом 
Ц. Норвидом (встречается с ним и в 1849 г.).— Р. Сливов- 
с к и й. Герцен глазами поляков {Проблемы, 370—371).
Ноябрь или декабрь ст. ст. Петрашевец H. С. Кашкин в речи 
«О задачах общественных наук», прочитанной на одном из собра
ний петрашевцев в Петербурге, использовав ряд положений ст. 
Г. «Дилетантизм в науке», восклицает: «Заключим прекрасными 
словами Искандера <Г III, 88>: «Вера в будущее — наше благо
роднейшее право, наше неотъемлемое благо; веруя в него, мы пол
ны любви к настоящему. И эта вера в будущее спасет нас в тяжкие 
минуты отчаяния»; и эта любовь к настоящему будет жива благими 
деяниями».— «Дело петрашевцев», т. III. М.— Л., 1951, с. 151, 
154—155, 158, 170.



1848—1849. Париж 477

А. А. Григорьев в письме к Гоголю подчеркивает типичность 
образа Круциферской: «Увы! большая часть наших женщин — 
бабы; остальная, меньшая, почти вся из Круциферских».— 
«Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии». 
Под. ред. Влад. Княжнина. Пг., 1917, с. 117.
Декабрь (?>. Записка Г. к Герв. Договаривается о встрече.— 
Г XXIII, 143, с датой «(середина июня 1848—20/8 июня 1849>».

Записка Г. к Герв.—Г XXIII, 142—143 и 143 (с той же датой). 
Нат. Ал. пишет Э. Гервег: «Александр и Георг обедают вместе 

в городе».— ЛН, т. 64, с. 314.
И. С. Тургенев пишет Гервегам: «Я буду иметь удовольствие 

сегодня вас увидеть либо в вашем доме, либо у Герцена».— 
Тургенев. Письма, I, 316 и 469, с датой «(конец 1848 или начало 
1849 г.)».
Декабрь ст. ст. (?>. На вечере у А. Н. Плещеева в присутствии 
многих петрашевцев А. П. Милюков читает вслух распростра
няемую в списках ст. Г. «Москва и Петербург».— «Дело петра
шевцев», т. III, с. 60, 248, 312, и др.; ср. А. П. Милюков. 
Федор Михайлович Достоевский (PC, 1881, № 3, с. 698).

1848—1849

1848, май — 1849, февраль. Г. иногда посещает полит, клубы; 
принимает участие «в трех-четырех банкетах», ест «холодную 
баранину» и пьет «кислое вино, слушая Пьера Леру, отца Кабе 
и подтягивая «Марсельезу»».— ВиД, Г X, 42.
1848, июня середина — 1849, апреля до 17. Записка Г. к Герв. 
с отказом участвовать в «охоте на Васбентера». «Я постараюсь 
повидать вас в течение дня».— Г XXIII, 132.

Датируется условно: сотрудник г. «Peuple» Л. Васбентер был арестован 
18 апреля 1849 г. и по 17 декабря 1849 г. находился в заключении.— См. 
Г XXIII, 383.

1848, декабрь — 1849, мая начало. Г. знакомится со многими 
иностранцами: «Я долгое время не знал почти никого здесь, в по
следние шесть месяцев, напротив, встретился с очень многими, 
более или менее интересными (...) У французов и немцев, так же, 
как у итальянцев, такая ограниченность, такая невозможность 
широкой натуры, что руки опускаются».— Г XXIII, 137.
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Января 2 (1848, декабря 21 ). Ог. сообщает Н. А. Тучковой: «Зав
тра буду писать Герценам <см. января 3>. Я с ними поговорю 
о вас; попрошу у Наташи, чтобы она вам написала».— РП, IV, 40.

Ответ М. Ф. Корш на письмо Г. и Нат. Ал. от 1848, декабря 
начала: «Письмо ваше навело на меня такую хандру, друзья мои, 
что я долго не могла решиться писать вам. Эта милая, славная Тата 
могла бы умереть так внезапно — страшно подумать <...> Так вы 
довольны мною, Александр Иванович, а я так не совсем довольна 
собою». Передает поклон от Н. А. Мельгунова.— Авт. ЦГАЛИ, 
ф. 2197, он. 1, ед. хр. 240, л. 1; конец письма не сохранился. 
Января 3 (1848, декабря 22). Письмо Ог. к Г. о своих научных 
занятиях.— ЛН, т. 61, с. 780—781.
Января 4 (1848, декабря 23). А. Я. Панаева в письме к М. Л. Ог. 
передает поклон Герценам.— Черняк, 362.
Января 6 (1848, декабря 25). Письмо Астраковых к Г. (неизв.).— 
См. Г XXIII, 123.

М. Л. Ог. пишет Ог. из Парижа: «1000 руб. сер., посланные 
тобой, я получила. Но Герцен, моя нянюшка, о них заботится».— 
BE, 1907, № 12, с. 490. Ср. 1848, октября первая половина.
Января около 10 (1848, декабря около 29). Н. И. Сазонов зна“ 
комитГ. с Дж. Фази.— Г XXIII, 122; ААН, 17-18.

О времени пребывания Фази в Париже см. в «Journal de Genève», 1849, 
№ 68 от 24 августа. По справке М. Вюплемье, просмотревшего понашей 
просьбе протоколы заседаний женевского правительства, Фази отсутствовал 
на заседаниях между 10 и 30 января 1849 г. Ср. ААН, 17.

Января около 10 <?). Письмо Г. к Герв. с приглашением пообе
дать в Café Anglais с Дж. Фази и Н. И. Сазоновым.— Г XXIII, 
144, с датой «<1 января — 20 июня)». Во время обеда Г. спорит 
с Фази, который «изо всех сил» старается опровергнуть его взгля
ды.—Г XXIII, 144, 160-161.

Предметом спора, вероятно, являлся социализм, ожесточенным против
ником которого был Фази.— См. БиД, Г X, 102; Г XVIII, 358—359.

Января 12 (1848, декабря 31 ). Герцены встречают русский Новый 
год, по словам Нат. Ал.,— «скучно, глупо, пусто. Наше общество 
теперь, как арлекин, ужасная пестрота». По-видимому, у Г. были 
Гервеги, И. С. Тургенев и еще несколько знакомых.— См. письмо 
Нат. Ал. к Н. А. Тучковой от 13 января (РП, I, 258).

Ц. р. № 1 С, в котором напечатана (анонимно) ст. П. В. Аннен
кова «Заметки о русской литературе прошлого года». Автор «Кто 
виноват?» упомянут как один из писателей, «и прежде замечен
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ных публикой». По поводу «Сороки-воровки»: «Автор (...) со
ставляет совершенную противоположность по манере с г. Григо
ровичем. Он не следит, как тот, без устали за своим героем (...) 
Единственная цель его, единственная забота, видимо, оковы
вающая все внимание его, состоит в наивозможно более ярком вы
ражении основной идеи рассказа (...) Как осторожно обойдено 
в нем все резкое и угловатое, на чем непременно споткнулся бы 
писатель, менее опытный; с каким уважением к эстетическому 
чувству читателя рассказано происшествие, которое под другим 
пером легко могло бы оскорбить его! Если во всем этом нет чистого 
художества, то есть художническая, так сказать, изворотливость, 
всего лучше доказывающая всегдашнее присутствие мысли, бес
престанно отыскивающей для себя необходимый исток» (отд. III, 
с. 15, 21).
Января 16 (4). Ог. сообщает Н. А. Тучковой о получении им пись
ма Г. от 1848, декабря 21 (?>. «Его письмо грустно, более чем гру
стно, в нем слышно совершенное уныние. Я этим недоволен. 
Я недоволен философией его письма. Есть вещи, о которых нель
зя горевать. Например: о том, что мир так устроен, что человек 
от болезни может умереть. С беспокойным участием читал я рас
сказ о болезни Таты (...) Отчего же мне повеяло философией 
Фамусова из письма Герцена? Он виноват или я? Это меня злит. 
Потом: «Знаешь, что я начинаю думать в противуположность гром
ким сентенциям, что именно отдельные люди и бывают хороши, 
а человечество никуда не годно. Вот отчего Евангелие и говорит 
о ближнем, а не о сумме суммарум»». Ог. оспаривает это высказы
вание Г., находя в нем «романтизм».— Оз., II, 422—424; дати
ровка: РП, IV, 69. 18(6) января Ог. переслал письмо Г.—Тучко
вой (РЯ, IV, 75).
Января середина. Письмо Г. к Ог.: «Тяжела жизнь... нет, сколько 
ни имей сил, их не довлеет, за шесть месяцев покоя, где-нибудь 
в тепле, с условиями звериного благосостояния — солнца, моря,— 
я отдам шесть лет жизни». Сообщает о своем знакомстве с «женев
ским приятелем» Ог., т. е. с Дж. Фази.— Г XXIII, 122, с датой 
«(декабрь 1848)». Ср. января около 10.
Января 22 (10). Г. получил письмо Ог. (неизв.).— См. письмо Нат. 
Ал. к Н. А. Тучковой от 23 января (РП, I, 259).
Января до 23. У Г. ежедневно бывает И. С. Тургенев.— РП, I, 
260.
Январь (?). Письмо Г. к Е. И. Герцену (неизв.).— См. Г XXIII, 
124 и 457 (№ 54).
Января конец (?>. «Длинное письмо» к Ог. (неизв.). Г. проводит 
параллель между современным положением Западной Европы и 
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положением древнего мира в период раннего христианства.— См. 
Г XXIII, 457 (№ 55); февраля 15.
Февраля 1 (января 20). Письмо Г. к Т. А. и С. И. Астраковым: 
«Разумеется, мы, вероятно, к лету у вас на Девичьем Поле». 
Сообщает, что получил «грамотку» от Н. А. Мельгунова (неизв.) 
и «доволен им несказанно».— Г XXIII, 123.
Февраля 2 (января 21). Письмо Ключ, к Г. (неизв.).—См. 
Г XXIII, 125; февраля 15.
Февраля 9 (января 28). Письмо С. Н. Кетчер к Нат. Ал. и Г. из 
Москвы. Обращение к Г.: «Я вас любила и люблю до сих пор; 
в глаза это говорить как-то неловко, за глаза легче. Если бы вы 
поглядели, как у нас без вас все пусто...» Приписка Кетчера: 
«Часто вспоминаем о вас и в веселую минуту жалеем, что вас нет 
с нами». Дружеская приписка М. Ф. Корш.— ЛН, т. 63, с. 389— 
391.
Февраля начало. Г. купил «очень хорошие виды Москвы. Зда
ния напомнили многих <...> и так живо припомнилась прошлая 
жизнь со всеми подробностями».— Г XXIII, 127.
Февраля 12 (января 31). Ответ Г. на неизв. письмо Ключ. Финан
совые распоряжения, связанные с намерением поскорее реализо
вать находящееся в России имущество и денежные бумаги. Про
сит переслать записку к М. Ф. Корш (неизв.).— См. Г XXIII, 
124—125 и 457 (№ 56).
Февраля 14 (2). Н. А. Тучкова пишет Нат. Ал.: «Алек. Иван, 
мое письмо не показывайте, ведь он будет шутить надо мной, а это 
больно от него. Скажите ему, что крепко жму руку ему и люблю 
все по-старому».— РП, IV, 81—83. См. марта 6 <?>.

Февраля до 15. Письмо Г. к Е. И. Герцену (неизв.).— См. Г 
XXIII, 127 и 457 (№ 57, с датой «<21 декабря 1848 г.— 15 февраля 
1849 г.>»).
Февраля 15 (3). Ответ Г. на письмо Ключ, от февраля 2. Финан
совые и хозяйственные поручения.— Г XXIII, 125—127.

Ответ Ог. на письмо Г. от января конца <?>. «Из твоего посла
ния мне сдается, что, увлекаясь сравнительной патологией, ты 
ждешь второй миграции для спасения людской породы <...> Ты 
находишь, что я юн в 35 лет. И да, и нет! Во всяком случае, бодр 
и не разочарован». По поводу переговоров с М. Л. Ог. о разводе: 
«Если будешь желать быть мне полезен в Париже, то веди себя 
с расчетцем». Отправлено вместе с письмом от февраля 14.— 
Ог., II, 424—426. См. марта 6<?>.
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Февраля 16 (4). Е. В. Салиас де Турнемирв письме к Е. В. Пет- 
рово-Соловово из Москвы отмечает, что Грановский и Н. Г. Фро
лов жалеют об отсутствии в Москве Г., оказывающего благотвор
ное влияние на Ог.— Звенья, I, 147.
Февраля 20 <?). Г. ужинает в Café Anglais «с одним русским ху
дожником» — вероятно, С. М. Воробьевым. Ночью они едут на бал 
в Оперу, где Г. заступается за гризетку Леонтину, которую 
полицейский собирается отправить в участок за «нарушение обт 
щественной нравственности».— БиД, Г XI, 452—456 (отнесено 
к «началу 1849»).

О. д.: По объявлениям в газетах устанавливается, что балы в Опере 
состоялись 13, 20 и 27 января, 3, 10, 17 и 20 февраля. Упоминание о «празд
ничном» дне (Z1 XI, 454) позволяет предположить, что Г. был в Опере в заклю
чительный (mardi gras), самый торжественный день Карнавала (масленицы), 
который приходился на 20 февраля.]

Февраля 21 <?>. Нат. Ал. сообщает М. Л. Ог., что Г., С. М. Воро
бьев и Герв. возвратились «в 10 часов, кажется, утра», «не совсем 
довольные балом». «Вы говорите о вашей ссоре с Александром 
(...) Я не вхожу в подробности вашей переписки, могу предполо
жить одно, это (может быть) жесткая форма, в которой вырази
лось самое искреннее и теплое участие к вам Александра (...) 
оскорбитесь и потом загляните поглубже, отбросьте форму, и вы 
увидите дружеское расположение, которое так истинно и само
надеянно, что не боялось даже одеться в форму, которая с первого 
взгляда должна была не понравиться».—РП, I, 253, с датой «(зима 
1848-1849)».
Февраля 24 (12). Г. на торжественном ужине у К.-Э. Хоецкого, 
устроенном в первую годовщину Февральской революции и в связи 
с основанием г. «Tribune des Peuples». Здесь Г. встречает А. Миц
кевича, который расспрашивает его о России. Хоецкий сообщает 
Г., что во время ужина он предложит тост «в память 24 февраля 
1848 г.», что «Мицкевич будет ему отвечать речью, в которой изло
жит свое воззрение и дух будущего журнала». Он просит Г. как 
русского ответить Мицкевичу. Г. отклоняет эту просьбу, но обе
щает провозгласить тост «За Мицкевича» и прибавить несколько 
слов о том, как он пил за него первый раз в Москве на обеде, дан
ном Грановскому (см. 1844, апреля 22). Речь Мицкевича в конце 
ужина, с упоминанием имени Луй-Наполеона, не оставила сомне
ния в ее бонапартистских тенденциях. Г. наотрез отказывается 
провозгласить обещанный тост. С гневной речью выступает испан
ский революционный деятель Р. делла Сагра, протестуя против 
речи Мицкевича и подтверждая тост Хоецкого: «за 24 февраля и 
на погибель всякому деспотизму, как бы он ни назывался, королев
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ским или императорским, бурбонским или бонапартовским». 
Все присутствующие, в том числе Г., присоединяются к его то
сту.- БиД, Г X, 38-41.
Январь—февраль. Г. переводит Герв. (вероятно, устно) «Цыган» 
Пушкина.— См. Г XXIII, 229.
Январь—февраль Г. бывает в парке Монморанси. «Там есть
большая роща (...) Не знаю отчего, но эта роща напоминает мне 
всегда наш русский лес».— Г VI, 86.

Вероятно, в это время Г. посещал и Версаль (см. там же).

Марта 1 (февраля 17). Авторская дата ст. «Сопзо1аНо» (Г VI, 
86—106; войдет в кн. «С того берега»).— Г VI, 106.

Авторская дата обращения Г. к русским друзьям «Прощайте!» 
(Г VI, 12—18) в кн. «С того берега» и его ранней ред. «АйсИо!» 
(впервые опубл.— Г VI, 316-323).- Г VI, 12, 323.

«Наша разлука продолжится еще долго — может, всегда. Теперь я не 
хочу возвратиться, потом не знаю, будет ли это возможно <...> Не радость, 
не рассеяние, не отдых,ни даже личную безопасность нашел я здесь <...> 
Жизнь здесь очень тяжела <...> Зачем же я остаюсь? Остаюсь затем, что борь
ба здесь, что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные 
вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но гласны, борьба открытая, 
никто не прячется <...> Месяцы целые взвешивал я, колебался и, наконец, 
принес все на жертву:

Человеческому достоинству,
Свободной речи <...>
Я остаюсь здесь не только потому, что мне противно, переезжая через 

границу, снова надеть колодки, но для того, чтоб работать. Жить сложа руки 
можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме нашего дела».— Г VI, 12—17.

Марта около 3 (февраля около 19). Г. получил «письмецо» Гра
новского (неизв.), проникнутое «любовью и чувством, глубоко 
трагическим». Г. с неделю находится под влиянием этой записки. 
Написал ответ, но разорвал его; разорвал и вторично написанный 
ответ.- См. Г XXIII, 128.

Марта 6 (февраля 22). Письмо Г. к моек, друзьям (неизв.).— 
См. Г XXIII, 457 (№ 59).

Письмо Ключ, к Г. (неизв.).— См. Г XXIII, 128; марта 20. 
Марта 6 <?>. Герцены получили письма Ог. и Н. А. Тучковой 
от февраля 14 и 15.

Ответ Г. на письмо Ог. от февраля 15 (неизв.).—См. Г XXIII, 
457 (№ 58); марта 17.

Нат. Ал. пишет им: «Вы два лучшие созданья, которых 
только знаю, два существа, которых я люблю больше всех 
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на свете (да не оскорбится этим Ал., ведь о нем говорить все рав
но, что о себе)». Обещание добиваться у М. Л. Ог. согласия на 
развод: «Ал. все сделает, что только можно, т. е. Ал. и я, но ты 
знай, Огарев, что М. Л. последнее время вела себя невыразимым 
образом отвратительно, трезвого часа не было. Ал. ей заметил это, 
за что она рассердилась, и возненавидела его и меня, и перестала 
к нам ходить, и стала нас поносить <...> Не знаю, что удастся».— 
РП, I, 263—264 (вероятно, с опиской в дате: «6 февраля»).

Письма от 2 и 3 февраля ст. ст. не могли дойти из Пензенской губ. до 
Парижа к 6 февраля н. ст.

Марта 7 (февраля 23). Письмо Ог. к Г. из Петербурга с просьбой 
убедить М. Л. Ог. дать ему развод. «Работай же изо всех сил. Я на 
тебя надеюсь». Новости о друзьях. Относя себя к тем друзьям, 
которые считают, что возвращение Г. в Россию «необходимо», 
Ог. высказывает при этом свои опасения. «Предоставляю тебе са
мому подумать».— ЛН, т. 61, с. 783—784. См. марта 12.

Марта 7 <?>. Нат. Ал. пишет Ог. и Н. А. Тучковой: «Ал. пока 
пошел было хлопотать по вашему делу».— РП, I, 264 (вероятно, 
с опиской в дате: «7 февраля»).
Марта 9 (февраля 25). Письмо Г. к Т. А. Астраковой. Намек 
на свое намерение не возвращаться в Россию («Я вспомнил вас 
всех, и вы будто бы все стали лучше, одно светлое осталось в памя
ти,— но я не хотел бы ни этого света, ни такого воспоминанья — 
так вспоминают то прошедшее, которое невозвратно»). Просит 
переслать «приложенную записку» (неизв.; вероятно к В. П. Бот
кину).- Г XXIII, 128 и 457 (№ 60); ср. марта 22.

Возможно, Г. посылает письмо (неизв.) баронессе М. П. Шоп
пинг на адрес Кетчера.— См. Г XXIII, 128.
Марта начало. В Париж приехал Мюллер-Стрюбинг; он часто 
навещает Г.— БиД, Г XI, 174.
Марта 12 (февраля 28). Ог. заканчивает письмо к Г., начатое 
марта 7: «Друзья! Хлопочите за нас».— ЛИ, т. 61, с. 784.
г*
Марта 15{?у. Г. с «венским агитатором» К. Таузенау, Э. Гаугом, 
Мюллером-Стрюбингом и «еще одним господином» (Герв.?) на 
балу, вероятно в «Jardin d’Hiver» («Зимнем саду»). Встреча 
с Леонтиной. Ужин всей компанией в Café Riche.— БиД, Г XI, 
456-457.

О. д.: указание Г., что вторая встреча с Леонтиной произошла через ме
сяц после первой (см. февраля 20?) и ) объявление в г. «Corsaire» от 12 марта о 
бале 15 марта в «Jardin d’Hiver»,
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Марта 16 (4). Письмо Ог. к Г. из Петербурга. По поводу своего 
развода с М. Л. Ог.: «Друзья мои, уговорите ее (...) Хлопочите, 
друзья, да еще поскорее, потому что жизнь наша имеет здесь 
такие трагические стороны, что их долго выносить сил не хва
тит».— ЛН, т. 61, с. 785—786.
Марта 17 (5). Ответ Ог. на письма Г. и Нат. Ал. от марта 6—7 
<?>: «Вчера пришли (...) ваши симпатичные письма. Я плакал, 
как ребенок, читая их (...) Обнимемтесь же крепко все, с полным 
сознанием, что есть личные связи, от которых светло и тепло на 
свете».— ЛН, т. 61, с. 786—787. Отправлено вместе с письмом 
от марта 16 и, вероятно, с припиской б. д.: «Еще я тебе должен 
ответ(ить) на нападение за мои занятия медициной. Ты говоришь, 
что это наука абнормитетов. Вот с этим воззрением я прямо не со
гласен».— Ог., II, 426 (как самостоятельное письмо, с датой 
«(февраль — март)»).

Краткость записки и упоминание о письме к М. Л. Ог. (ср. ЛН, т. 61, 
с. 786) позволяет предположить, что это была приписка к письмам от марта 
16 и 17.";

Марта 20 (8). Ответ Г. на письмо Ключ, от марта б.-Финансовые 
поручения, связанные с попыткой срочно реализовать свое дви
жимое и недвижимое имущество в России.— Г XXIII, 128—130.

Сохранная записка Г. (неизв.) на заемные письма Д. П. Го
лохвастова.- См. Г XXIII, 129 и 457 (№ 61).
Марта 21 (9). Г. заверяет в русском генер. консульстве доверен
ность Л. И. Гааг на имя Ключ, (неизв.— ср. Г XXIII, 129 и 457, 
№ 62) на продажу принадлежавшего ей дома («тучковского») 
в Москве Е. И. Герцену.— См. докладную записку генер. 
консула В. И. Шписа от июля 8 (ЦГАОР, д. 239, л. 101; Л V, 267).
Марта 22 (10). В. П. Боткин пишет из Москвы П. В. Анненкову: 
«Герцен еще в Париже; на днях писал, что он намеревается буду
щим летом воротиться и заняться хозяйством. При свидании 
переговорим об этом подробнее. Впрочем, Марья Каспаровна 
пишет, что, может быть, еще летом он не успеет приехать».— 
Анненков и его друзья, 557.

А. Готшальк в письме к Герв. из Эндениха (близ Бонна) шлет 
привет Г.— Фотокопия с авт. (НМЛ, ф. 175, 111/4210).
Марта 26 (14). А. Н. Плещеев сообщает Ф. М. Достоевскому из 
Москвы в Петербург: «Он (М. С. Щепкин) рассказывал мне много 
интересных вещей; между прочим, говоря о русских актрисах, 
коснулся анекдота о сороке-воровке и рассказал мне его так, 
что, уверяю вас, Искандерова повесть не производит и половины 
того впечатления, какое изустный рассказ Щепкина, потому что 
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здесь больше искренности; видно, что человек от сердца говорит, 
не становится на ходули».— «Дело петрашевцев», т. III. М.— Л., 
1951, с. 288.
Марта 27 (15). Начало процесса в Верховном суде г. Буржа 
над группой участников революционного выступления 15 мая 
1848 г.— Бланки, Барбесом, Альбером, Распайлем, Собрие и др. 
Процесс, за которым с напряженным вниманием следил Г., длил
ся до 8 апреля. В числе свидетелей на процессе выступал И. Г. 
Головин.— См. Г VI, 148.

Г. предлагал выпустить в Париже полное издание («édition monstre») 
степограмм этого суда на франц., нем. и англ. яз. Из-за цензурных условий 
этот проект не мог быть осуществлен.—Г XXIII, 190.

Марта 28 (16). Г. присутствует на процессе Прудона и Ж. Дю
шена в суде присяжных Сенского департамента по обвинению 
в «возбуждении ненависти и презрения к правительству», в «на
падках на права и власть президента республики», в «возбуждении 
взаимной ненависти среди граждан» и «в нападках на конститу
цию». Суд приговорил Прудона К трем годам тюрьмы и 3000 фр. 
штрафа.— «Peuple», № 130 от 29 марта; Г XXIII, 190.
Марта 29 (17). М. Ф. Корш пишет М. К. Эрн из Москвы: 
«А. И. и Н. Ал. крепко пожмите руки и скажите, что жду не до
ждусь разговора старика с молодым человеком». Сообщает об 
аресте Ю. Ф. Самарина.— Авт. ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 
781, л. 8 об.

Под «разговором старика с молодым человеком», вероятно, имеется в виду 
ст. Г. «Vixerunt» (см. 1848, декабря 1). О работе над ней Г. сообщал моек- 
друзьям еще 5 ноября 1848 г. — Г XXIII, 112.

Марта конец <?>. Среди записей и набросков, сделанных Л. Н. 
Толстым в Петербурге на обороте письма к нему брата — гр. 
С. Н. Толстого из Москвы от 9 марта ст. ст., дважды встречается 
фамилия Г.— С. Розанова. Толстой и Герцен. М., 1972, 
с. 14.
Апреля 4 (марта 23). Г. и Нат. Ал. получили письмо от М. Ф. 
Корш (неизв.).— См. письмо Нат. Ал. к Н. А. Тучковой от 5 ап
реля (РП, I, 266).
Апреля около 6 (марта около 25). Г. покупает, по совету Дж. 
Ротшильда, амер, и франц, ценные бумаги и небольшой дом в Па
риже, на улице Amsterdam, № 14, занимаемый гостиницей Hôtel 
de Havre. Совершение купчей дает ему возможность «поближе 
взглянуть в деловой и буржуазный мир Франции», где царствует 
«бюрократический формализм», взаимное недоверие и обман.— 
БиД, Г X, 133-135; Л VI, 527.



486 1849. Париж

Апреля 6 (марта 25). Г. получил письма от Ог. и Н. А. Тучковой 
(неизв.).— См. письмо Нат. Ал. к Н. А. Тучковой от 7 апреля 
(РП, I, 266).

Г. ведет переговоры с С. М. Воробьевым о разводе Ог. с женой: 
«Вор<обьев> не слишком обнадеживал».— РП, I, 266.
Апреля 7 (марта 26). Г., вероятно, снова встречается с С. М. Во
робьевым, чтоб узнать, можно ли рассчитывать на согласие 
М. Л. Ог. дать развод Ог.— Г XXIII, 131; письмо Нат. Ал. к 
Н. А. Тучковой от 7 апреля (РЛ, I, 266).

А. Н. Плещеев пишет С. Ф. Дурову из Москвы в Петербург: 
«Рукописная литература в Москве в большом ходу. Теперь все 
восхищаются письмом Белинского к Гоголю, пиеской Искандера 
«Перед грозой» и комедией Тургенева «Нахлебник»».— «Дело 
петрашевцев», т. III. М.— Л., 1951, с. 295.

Письмо Плещеева впервые было опубл. Г. (с купюрами) в «Полярной 
звезде» на 1862, кн. VII, вып. 1 ,с. 66—71. Оно было доставлено в Лондон вме
сте с др. документами о петрашевцах, вероятно, П. А. Ефремовым.—См. 
«Полярная звезда. Журнал А. И. Герцена и Н. П. Огарева», кн. IX. М., 
1968, с. 148—149.

Апреля 8 (марта 27). Письмо Г. и Нат. Ал. к Ог. и Н. А. Тучко
вой о неудавшихся переговорах Герв. с М. Л. Ог. относительно 
развода: «Георг был два раза, она не принимает».— Г XXIII, 130.

М. Л. Ог. в письме к Герв. решительно отказывается дать по
ложительный ответ по «делу гг. Герцена—Огарева» (о своем разводе 
с Ог.). «Когда Герцену известен какой-либо секрет, о нем говорят 
в Старом и Новом свете». «Это письмо—и для всех друзей Ога
рева». — Фотокопия с авт. ВМ (пер. с франц.).
Апреля 9 (марта 28). Письмо Г. и Нат. Ал. к Ог. о безуспешных 
попытках добиться от М. Л. Ог. согласия на развод. «Я чувство
вал, что много дурного выйдет из этого опыта». «Я стареюсь не по 
дням, а по часам».— Г XXIII, 131—132. См. мая первая полови- 
на<?>.
Апреля 14 <?>. Письмо Г. к Герв. с просьбой сообщить Н. И. Сазо
нову, что не придет на встречу с Т. Торе (изд. «Journal de la 
Vraie République»). Сообщает, что не написал и не напишет статью 
о СПч. Просит приобрести для него и Нат. Ал. билеты на «Adrienne 
Lecouvreur».— Г XXIII, 145 и 145—146, с датой «<14 апреля — 
20 июня)».
Апреля 14 (2). Премьера драмы Э. Скриба и Э. Легуве «Adrienne 
Lecouvreur» в Théâtre Français с участием Рашель; на спектакле, 
вероятно, присутствует Г. с женой.— Г XXIII, 146; «Journal des 
Débats» от 14 апреля,
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Апреля 16 (4). Премьера оперы Дж. Мейербера «Le Prophète» 
(«Пророк»; либретто Э. Скриба) с П. Виардо в партии Фидес. 
Г. присутствует на этом или одном из след, представлений (воз
можно, с И. С. Тургеневым): «Об «Профете» Мейербера многого 
сказать не могу,— мне не нравится» (из письма Г. от 14 мая).— 
Г XXIII, 138.

Отзыв Тургенева об опере см. в ст. «Несколько слов об опере Мейербера 
«Пророк»» {Тургенев. Соч., V, 347—352).
Апреля 18 <?>. Г. проводит вечер с Герв. в кафе.— Г XXIII, 
132-133.
Апреля <?) 19 (7). Письмо Г. к Герв. с приглашением прийти 
обедать.- Г XXIII, 132 и 133.

Месяц в авт. читается предположительно.— Г XXIII, 383.

Апреля середина. Записка Г. к Герв.— о необходимости задержать 
на некоторое время отсылку Ог. заказанного для него микроскопа, 
из-за которого «торопили, торопили мастера».— Г XXIII, 135, 
ср. 142.

Г. ищет в Париже квартиру.— Г XVL 139—140 (с ошибочным 
отнесением к весне 1850 г.).
Апреля 21 (9). Доверенность Г. на залог своего костромского име
ния в Моск, опекунский совет, написанная на имя Ключ.— 
Г XXIII, 330; ср. 133.

Письмо Г. к Ключ, с просьбой поскорее реализовать его иму
щество в России.— Г XXIII, 133—134.

Г. свидетельствует доверенность у русского генер. консула 
В. И. Шписа, а также доверенность (свою и матери) Ключ, на 
получение от Д. П. Голохвастова двух облигаций на 30 тыс. руб. 
сер. для пересылки Л. И. Гааг.— Г XXIII, 329, 133—134; донесе
ние В. И. Шписа от июля 8 (ЦГАОР, д. 239, л. 101; Л V, 267).

Возможно ^письмо Г. к И. П. Галахову.—См. Г XXIII, 133. 
Начало года. Г. знакомится с нем. революционными эмигрантами 
Ф. Каппом и А. Мейснером.— Е. L е n е 1. Friedrich Карр. Leip
zig, 1935, S. 64; A. Meissner. Geschichte meines Lebens. 
Wien und Teschen. 1884, S. 152—154.
Апрель. Письмо Г. к Е. И. Герцену (неизв.).— См. Г XXIII, 137 
и 457-458 (№ 63).

Два письма Г. (или Нат. Ал.) к Л. Спини (неизв.); остались без 
ответа.— См. письмо Нат. Ал. к М. Ф. Корш от 12 мая (Зап. ЛБ, 
вып. 32. М., 1971, с. 194). „I

М. Ф. Корш прислала Г. русскую книжку для Саши.— Там же. 
Апреля конец. Г. переезжает в нанятый им «на лето» небольшой 
дом «на краю Елисейских Полей» — ул. Chaillot, № 111.— 
Г XXIII, 133, 139.
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«Мы чудесно поселились в Champs Elysées, подальше Фенси, в переулке 
наняли маленький дом с большим садом — просторно, всем приют, никто 
друг другу не мешает, и сад... тишина, чужого лица не видим. Это Соколово 
с парижскими удобствами».—См. письмо Нат. Ал. к М. Ф. Корш от 12 мая 
(Зап. ЛБ, вып. 32. М., 1971, с. 194).

Мая 1 (апреля 19). Авторская дата ст. «Вместо предисловия или 
объяснения к сборнику».— Г VI, 149. Написана в форме письма 
к русскому другу (Грановскому?). Г. в ней впервые заявляет: 
«Я буду печатать в Париже, в Лондоне. Увеличение цензурных 
гонений в России показывает, что пришла пора начать загранич
ную русскую литературу (...) Я это делаю теперь и охотно бе
русь быть издателем рукописей, которые мне доставят» (Г VI, 
145-149).

При жизни Г. не опубл.; впервые—ЛЯ, т. 39-40. Сб., предисловием к 
которому ст. должна была служить, не был издан; о его составе см. Г VI, 149.

Мая 6 (апреля 24). Записка Г. к Герв. Предлагает заглянуть ве
чером к пригласившему их Н. И. Сазонову, «чтобы пойти потом 
вместе погулять».— Г XXIII, 135.
Мая начало. Г. получил письмо от Н. А. Мельгунова (неизв.).— 
Г XXIII, 136.
Мая начало <?>. Г. и Нат. Ал. провели два дня в Бельвю, «и про
вели их чудесно».— Г XXIII, 144.

Записка Г. к Герв. с предложением отложить загородную 
прогулку на один-два дня. Приглашает навестить Н. И. Са
зонова.— Г XXIII, 143—144 и 144, с датой «(середина июня — 
20 июня)».
Мая 11 (апреля 29). Г. получил письмо от Грановского (неизв.).— 
См. письмо Нат. Ал. к М. Ф. Корш от 12 мая (Зап. ЛБ, вып. 32. 
М., 1971, с. 194); мая 12.
Мая до 12. Г. читает кн. Ф.-Г. Генле «Handbuch der rationellen 
Pathologie» («Руководство по рациональной патологии»,Braun
schweig, 1847), рекомендованную ему Ог.— См. Г XXIII, 138; 
ЛН, т. 61, с. 785.
Мая 12 (апреля 30). Ответ Г. на неизв. письмо Грановского. «Не
чего сказать, педагогический год мы прожили (...) Мне кажется, 
что ты принял мою хандру за апатию (то же и Мельгунов), нет, 
она не парализировала нисколько деятельности (...) Трудно вам 
рассказать, до какой степени здесь изживаешься, в беспрерывном 
раздражении (...) Теперь здесь совершеннейший хаос, безобразие 
общества, распадающегося и гниющего».— Г XXIII, 136—137. 
См. мая 13.
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Нат. Ал. пишет М. Ф. Корш: «Часто кружок наш велик и те
сен, но отдаешься ему вполовину, и часто видится над ним другой 
круг — давно знакомые, родные, милые лица <...> Было много еще 
(много! две, три ведь уж ужасно много!) встреч, которые более 
или менее заставляют звучать симпатичные струны души <...> 
С Эммой и Геор<гом> видимся часто, мы сжились и свыклись 
с ними как нельзя больше, свободные и широкие натуры, с ними 
раздолье».— Зап, ЛБ, вып. 32. М., 1971, с. 193—195.
Мая 13 (1). Выборы в Законодательное собрание Франции. Боль
шинство получила контрреволюционная монархическая «партия 
порядка».

«Французы до сих пор не убедятся, что совершенно все равно, кого ни 
выберут <...> зло, разъедающее их, несравненно глубже».— Г XXIII, 138

Г. продолжает письмо к Грановскому, начатое мая 12. Согла
шаясь участвовать в задуманном моек, друзьями изд. «Путешест
вий и статистических сведений», добавляет: «Уверены ли вы, что 
вместо выгоды Евгенью <Коршу> — вы не утопите деньги? И не 
лучше ли те же деньги взять у меня, а «Статистических сведений» 
не издавать?» — Г XXIII, 137—138. См. мая 14.

Приписка Г. к письму Нат. Ал. от мая 12, адресованному 
М. Ф. Корш. Передает привет П. Л. Пикулину и Е. Ф.Коршу.— 
Зап, ЛБ, вып. 32. М., 1971, с. 195.

Г. обедает с Герв. и неустановленным лицом (Морж) в ресто
ране Les Frères Provençaux.— Там же. Ср. Г XXIII, 136.

Этот ресторан Г. с Герв. посещали неоднократно. — См. Г XXIII, 
137, 160.

Мая около 14 (2), Записка Г. к Герв. в связи с «очень печальной 
новостью» об аресте Бак.: «Если его выдадут России, он умрет 
в кандалах.— И все же, пусть так, нам надобно иметь своих му
чеников на полях этой битвы».— Г XXIII, 139.

Письмо Г. к Е. И. Герцену (неизв.) с просьбой предоставить 
денежные средства нуждающимся моек, друзьям.— Г XXIII 
138 и 458 (№ 64).
Мая 14 (2). Г. заканчивает письмо к Грановскому, начатое, 
мая 12. Сообщает намеками об аресте Бак.— Г XXIII, 138—139. 
См. июнь.
Мая первая половина <?>. Письмо Ог. к Г. и Нат. Ал. из Петер
бурга, по-видимому, ответ на письма от апреля 8 и 9: «А вы-то 
счастливцы, сбираетесь в Женеву, мое любимое место. Я рад за 
вас: это мирный уголок, куда весело приехать семьею и жить про 
себя. Так бы к вам хотелось! А вы об нас не беспокойтесь, друзья 
мои! Живы мы, и веселы, и надеемся, что вы скоро к нам верне
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тесь и что мы весьма скоро увидимся».— РП, IV, 88, с датой 
«<весна 1849 г.>».

Возможно, на это письмо Ог. «в три строки» Г. откликнулся 10 июня.— 
См. Г XXIII, 142.

Письмо Н. А. Тучковой из Петербурга к Г. и Нат. Ал.— 
по-видимому, ответ на письма от апреля 8 и 9: «Получили ваше 
письмо, друзья, грустно было, хотя мы не считали на другой 
ответ; желала бы с вами увидеться поскорее, отдохнуть от всех 
этих глупых волнений. Так вы едете в Женеву?». Дает понять, 
что намерена вскоре присоединиться к ним вместе с Ог. Сообщает 
о своих встречах с Кавелиным и некоторыми др. друзьями Г.— 
РП, IV, 87, с датой «<весна 1849 г.>».
Мая 17 (5). Записка Г. к Герв.- Г XXIII, 139-140 и 140.
Мая середина. Начало эпидемии холеры в Париже. «Болезнь 
свирепствовала страшно <...> Правительство, исключительно за
нятое своей борьбой против революционеров, не думало брать 
деятельных мер».— Г VIII, 131.

«Тяжелый воздух, бессолнечный жар производили тоску; вид испуган
ного несчастного населения и ряды похоронных дрог, которые, приближаясь 
к кладбищам, пускались в обгонки,— все это соответствовало событиям».— 
Г X, 43.

Г. узнает, что жена А. Рейхеля—Иетта, ночевавшая у его ма
тери, заболела холерой. Он привозит к больной врача П.-Ф.-О. 
Рейе. И. Рейхель вскоре умирает.— БиД, Г X, 43; Рейхе ль, 64. 
О Рейе см. Г XXIII, 156.

После похорон И. Рейхель Л. И. Гааг и М. К. Эрн переехали в деревуш
ку Виль д’Аврэ близ Сен-Клу, где мать Г. сняла дачу.—Рейхель, 64—65; Г 
XXIII, 387.

Весна. Ог. сообщает Грановскому, что он писал Г.— и «только 
о деле» (возможно, по поводу развода с М. Л. Ог.).— Звенья, I, 
145.
Апреля конец — май <?>. Н. А. Тучкова пишет Г. и его жене из 
Петербурга, откликаясь на их письма: «Как мне тепло и легко 
жить, когда чувствую так ясно, сколько вы меня любите <...> 
Мы двое совершенно с вами согласны, замужство — лишняя 
и ненужная пошлость в жизни <ср. РП, I, 264>, и я весьма а 
сопЪге-соеиг <неохотно> соглашалась на эти формы; но надо было 
уступить это отцу <...> Он нездоров и очень расстроен невозмож
ностью легального брака. Теперь, кажется, мы едем к вам, но 
и там папа упросил нас жениться». Просит совета, как поступить 
с сестрой Еленой, которую хотела бы взять с собой. «Обнимаю 
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вас обоих крепко, крепко; я вас всегда любила, а теперь, кажется, 
тысячу раз более, это к вам относится, Герцен».— РП, IV, 88—90, 
с датой «<весна 1849)».
Май (?). Ответ Г. на письмо И. П. Галахова, «длинное и испол
ненное интереса» (неизв.).— См. БиД, Г IX, 120; Г XXIII, 171 
и 458 (№ 65, с датой «<май — 20 июня)»).

Записка Г. к Герв. о своем нездоровье.— Г XXIII, 140 и 
140—141, с датой «(апрель — май)».
Мая конец. Оставшийся у Г. переночевать И. С. Тургенев заболе
вает холерой. Г. отправляет Нат. Ал. с детьми в Виль д’Аврэ, 
а сам остается ухаживать за больным.— БиД, Г X, 43—44; 
Г XXIII, 141, 391. О болезни Тургенева, продолжавшейся около 
трех недель, см. в его письмах к П. Виардо.— Тургенев. Письма, 
I, 320—322; «Lettres inédites de Tourguénev à Pauline Viardot et 
à sa famille». P., 1972, pp. 13—14.

Нат. Ал. сняла в Виль д’Аврэ «комнатку в прекрасном местоположении».— 
См. ее письмо к Т. А. Астраковой от 30 <?> июня (ЛН, т.64, с. 535); июня 
около 9.

Июня 1 (мая 20). Авторская дата «Письма одиннадцатого» (Г V, 
177—189) «Писем из Франции и Италии».— Г V, 177.

Июня до 6. Г. знакомится и часто встречается с нем. публицистом 
и полит, деятелем А. Руге, присланным в Париж Баденским пов
станческим правительством для переговоров с Л. Мерославским. — 
БиД, Г XI, 151.
Июня 6*(мая 25). А. Руге сообщает из Парижа своей жене: 
«Я познакомился здесь с одним русским, Герценом (...) С тех пор, 
как я его узнал, нечего и думать ложиться ночью спать. «Теперь 
революция, и скоро она пройдет,— говорит он,— мы не хотим 
идти домой». И вот, смотришь,— пять, шесть часов утра. Я 
боюсь, что при таком образе жизни протяну не дольше трех дней, 
но он не принимает этого в соображение, и, действительно, надо 
потратить много времени, чтобы узнать все, что здесь произошло 
с 1848 года и чтобы при этом дать Герцену случай воспользоваться 
своим неистощимым юмором».— А. Rüge. Briefwechsel und 
Tagebuchblätter aus den Jahren 1825—1880», Bd. IL, 1848—1880. 
B., 1886, S. 99. Цит. по Л V, 260.
Июня около 9 (мая около 28). Г. переезжает из Парижа в Виль 
д’Аврэ.—Г XXIII, 141.

«Со мною Саша, Наташа, и Александр переехал к нам»,— писала Нат. 
Ал. 9 июня Н. А. Тучковой (РП, I, 270). «В Париже и кроме холеры было жут
ко, за русскими следили, и не за одними русскими, но и за другими иностран
цами».— Рейхелъ, 65.
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Июня 9 (мая 28). У Г. был Н. И. Сазонов. «Я в последнее время 
гораздо довольнее им».— Г XXIII, 142.

Прочитав в это время начало «Долга прежде всего», Сазонов предсказы
вает Г., что он не кончит этой повести и ничего подобного больше не, на
пишет. «У тебя прошел светлый смех и добродушная шутка».— БиД, Г 
X, 109.

Мая конец — июня начало. Письмо Н. А. Тучковой и Ог. к Г. 
и Нат. Ал. О женитьбе H. М. Сатина на Е. А. Тучковой и о своем 
отъезде в Крым. Пересылают письма Т. А. и С. И. Астраковых.— 
РП, IV, 90—92. См. июня 30.

Датируется на основании письма Ог. к Г. от 17 (5) июля.— Ог., II, 
427.

Июня 10 (мая 29). Письмо Г. к Ог. из Виль д’Аврэ. Объяс
няет, почему он так часто прибегает к сопоставлению современ
ного положения вещей с древним Римом «в эпоху его разло
жения». Подробности об эпидемии холеры в Париже («Я думаю, 
для полного воспитания моего скептицизма только недоставало 
этого мора,—и еще раз Франция отличилась»).— Г XXIII, 141 — 
142.
Июня 12 (мая 31 ). Вторжение прусских карательных войск 
в Баден и кровавое подавление Баденского восстания.

«Были минуты страшного отчаяния, особенно эти вести о баденских рас
стреливаниях, эта подлая, холодная месть прусского кастрата, эти юноши, 
которые так геройски пали».— Г XXIII, 187.

К Г. в Виль д’Аврэ приезжают А. Руге и К. Блинд.— 
A. R u g е. Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den J ähren 1825— 
1880. Bd. II, S. 102-103; Рейхелъ, 65; ср. Л V, 258-260.

Приезд к Г. из Парижа Н. И. Сазонова. Он с «величайшим 
одушевлением» сообщает о предстоящей на след, день антиправи
тельственной демонстрации, о ее неминуемом успехе и настоятель
но приглашает Г. отправиться вместе с ним. Г. заявляет Сазо
нову, что «глупо идти без веры и с людьми, с которыми не имеешь 
почти ничего общего», однако соглашается ехать в Париж.— 
БиД, Г X, 44.

Вечером Г. и Сазонов приходят в Café Lemblin в Пале-Рояле, 
где заседают завсегдатаи, «хористы» революции. Г. узнает, что 
на завтрашний день «нет никакого плана, нет никакого настоя
щего центра движения, никакой программы». «После пустой 
болтовни, продолжавшейся часа два», и объявления, что сбор 
состоится в 8 ч. утра на бул. Bonne Nouvelle, против фонтана 
Château d’Eau, Г. и Сазонов отправляются в ред. «Journal de 
la Vraie République». Сазонов пишет заявление о присоединении 
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революционных эмигрантов в Париже к декларации франц, 
демократов против франц, интервенции в Риме. Изд. газеты 
Т. Торе отказывается напечатать имена подписавшихся под декла
рацией (среди них был, по-видимому, и Г.), а самую декларацию 
отправляет в набор.

Г. с Сазоновым ужинают в ресторане Maison d’Or.— БиД, 
Г X, 49-50 и 459; Г XXIII, 186.
Июня 13 (1). Г., по словам И. Г. Головина, утром зашел к нему 
и предложил отправиться на манифестацию к Château d’Eau.— 
Головин ,122—123.

«Часу в девятом» Г., Сазонов и Головин приходят на бул. 
Bonne Nouvelle, где уже собрались участники демонстрации. 
Из иностранцев (среди них Мюллер-Стрюбинг, С. Телеки, 
Ф. Пульский, А. Руге) составляют «почетную фалангу» (в нее 
вошел и Г.) — вслед за «вожатаями», в числе которых Э. Араго, 
Ж. Бастид и др. «знаменитости 1848 года». С выкриками и пением 
«Марсельезы» колонны двинулись по бульвару. «В эту минуту 
демонстрация получила величавый характер»; с верхних этажей 
домов и из мансард демонстрантов приветствовали швеи и работ
ницы. У бул. des Capucines, ул. de la Paix была перекрыта взводом 
стрелков; оттуда на демонстрантов внезапно набросился эскадрон 
конных драгунов (под командой ген. Н. Шангарнье), которые 
«с каким-то упоением пустились мять людей, рубя палашами, 
плашмя и острой стороной при малейшем сопротивлении». Г. ока
зался прижатым к решетке ул. Basse du Rempart. Вслед за Араго 
он перелез через решетку на эту улицу. Увидев движущуюся 
«густую щетину штыков», Г. и Мюллер-Стрюбинг поспешили на 
пл. Согласия и оттуда домой — на Елисейские Поля.— БиД. 
Г X, 50—52; Головин, 122—123; Golowin, 64.

«Ни на одну минуту я не верил в успех 13 июня, я видел нелепость дви
женья и его бессилие, народное равнодушие, освирепелостьреакции и мелкий 
уровень революционеров; я писал об этом и все же пошел на площадь, смеясь 
над людьми, которые шли».— БиД, Г XI, 366.
Июня середина, после 13. «Часть знакомых» Г. арестована в связи 
с демонстрацией июня 13.— БиД, Г X, 54.

Июня середина, после 13 <?>. Встреча Г. с И. Г. Головиным 
у Герв.— Головин, 124.

Переговоры русского поверенного в делах в Париже Н. Д. Ки
селева с префектом полиции Ребильо о помощи — «для открытия 
или преследования тех, которые злоумышляют против спокой
ствия в России» и, в частности, Г. Связь с префектом, по указанию 
Киселева, поручается русскому генер. консулу в Париже 
В. И. Шпису, который представляет Ребильо записку с просьбой 
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установить за Г. «деятельное наблюдение» и произвести у него 
обыск.— Л V, 262—268. См. июля 8.

Русское посольство в Париже посылает на парижский адрес 
Г. записку (неизв.) с требованием явиться к Н. Д. Киселеву. 
Г. «притворился, что записки не получал».— См. Г XXIII, 186.

Арестованный К. Таузенау, давая показания полиции, сооб
щает, что он часто встречался в доме Г. с Бак., И. Г. Головиным 
и А.-Г. Эвербеком и имел непосредственные сношения с Немец
ким комитетом. Эти сведения, полученные В. И. Шписом от 
префекта полиции Ребильо, были доложены Николаю I.— Л V, 
266—267. См. июля 8.

О допросе, которому подвергся Таузенау, И.Г. Головин в конце года из
вестил Г.— См. Г XXIII, 219.

Июня до 19. Г. покупает у Герв. сочинения Пушкина, ботанику 
М.-Я. Шлейдена («Grundzüge der Botanik», 1842—1844) и анато
мический словарь. Берет у него для чтения книгу об электриче
стве.- Г XXIII, 151.

А. Рейхель «пел и играл» Г. «от доски до доски» всю оперу Мо
царта «Die Zauberflöte» («Волшебная флейта», либретто Э. Ши- 
канедера).— Г XXIII, 172; ср. Рейхель, 64—65.
Июня 20 (8). Г. «приходится бежать» из Парижа в Швейцарию 
с паспортом австрийского подданного С. Петри, по словам Г.— 
«молдо-валаха».— Г XXIII, 141, 146—147; БиД, Г X, 54; Г XI, 
151. См. июня 22.

«Тюрьмы во Франции страшны, беззаконие еще страшнее, я решился уб
раться, тем более, что для меня 13 июня—день презрительный и глупый».— 
Г XXIII, 186.

Прощальная записка Г. к сыну Саше: «Мне очень жаль, что 
я не простился с тобой». Просит передать М. К. Эрн, чтоб она 
вручила Д. М. Щепкину, когда перепишет, «две статейки»,— воз
можно, «Письмо одиннадцатое» «Писем из Франции и Италии» 
и «Consolatio» (из кн. «С того берега»).— Г XXIII, 142.

И. С. Тургенев пишет П. Виардо из Куртавнеля: «В «Le Na
tional» я прочел прискорбное известие: передают, что арестовали 
нескольких немецких демократов. Нет ли в числе их Мюллера? 
Боюсь также за Герцена. Известите меня о них, прошу вас. Реакция 
совсем опьянена своей победой и теперь выкажется во всем своем 
цинизме».— Тургенев. Письма, I, 473.
Июня около 22 (10). Обыск в парижской квартире матери Г.— 
ул. Chaillot, № 111.- Л N, 266.

Русский генер. консул в Париже В. И. Шпис вторично посетил 
префекта полиции Ребильо, который сообщил ему подробности рас
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следования о Г., обещал продолжить розыски и принять меры для 
«открытия сношений Герцена с его сообщниками».— Л V, 266— 
267.
Июня 22 (10). Г. в 7 ч. утра приезжает в Лион. Сойдя с париж
ского дилижанса, поспешно направляется в другую контору и 
занимает место на империале женевского дилижанса. «Через 
пять минут» Г. скачет «уже по женевской дороге». В «последнем 
большом городе» (Жеке?), чтоб избежать личной встречи с прове
ряющим паспорта комиссаром полиции, приглашает жандарма 
в кафе. До границы — реки Роны — Г. добирается в дилижансе. 
Проходя через мост на другую сторону, он с тревогой ожидает 
ареста.- БиД, Г X, 55-57; Г XXIII, 146.

«Много было пакостей на дороге, нои люди встретились».— Г XXIII, 
147. Ср. БиД, Г X, 54—55.

В 5 ч. вечера Г. приезжает в Женеву.— Г XXIII, 146.
«Я от Парижа до Женевы не отдыхал ни минуты <...> Жар был убийст

венный <...> С начала дороги эгоизм самосохранения заглушал все во мне, 
потом вдруг все задавленное в последние дни вышло наружу — негодование, 
боль, а пуще всего меня досадовало и мучило, что я не простился с 
детьми».—Г XXIII, 146-147. Ср. БиД. Г X, 57.

Из конторы дилижансов Г. пишет матери «несколько слов» 
(письмо неизв.).— См. Г XXIII, 146, 151 и 458 (№ 66).

Встречает своего русского знакомого—офицера Богаевского.— 
Г XXIII, 149. Ср. Головин. 130.

Останавливается в гостинице Hôtel des Bergues.— Г XXIII, 
149.

Посещает президента Женевского кантона Дж. Фази, который 
принимает его «превосходно». Вместе они отправляются в кафе, 
где Фази отдает распоряжение главному начальнику полиции на
счет нужных Г. бумаг. Г. поражен «демократической простотой» 
поведения Фази.— Г XXIII, 146, 150; БиД. Г X, 98.

Письмо Г. к Нат. Ал.— о приезде в Женеву.— Г XXIII, 146— 
147. См. июня 23.

В регистре паспортов женевского магистрата прибытие Г. 
в Женеву зарегистрировано след, записью (№ 5386): «Предъяв
ленные бумаги: паспорт, выданный в Вене 4 января 1849 г. Имя: 
Петри Самюэль. Возраст: 30 лет. Национальность: австриец. 
Живет в гостинице Bergues. Последняя вписанная виза: «Париж, 
15 июня». Бумаги возвращены 28 июня. Переданы Фази».— 
Г XXX, 762.

«Фази взял на свою ответственность пребывание Герцена в Женеве, из
бавив его таким образом от формальностей, которым подвергались тогда ино
странцы; тем самым, он и себя избавлял от возможных жалоб иностранных 
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властей, поскольку официального разрешения на пребывание в Женеве этот 
эмигрант не получал».— М. Vuill eum ier. Alexandre Herzen et James 
Fazy («Musées de Genève», 1963, № 32, février, p. 12—13).

Июня около 23 (11 ). Мэр Виль д’Аврэ приходит с полицией в дом 
матери Г. искать К. Блинда и А. Руге. Произведен обыск и за
хвачена часть бумаг Г.— БиД, Г X, 54.

«У нас в нашей Tabacsdose ничего не могло быть политически опасного, 
были только бумаги Герцена, которые он оставил пам на сохранение <...> 
бумаги могли быть выданы русскому правительству, что могло сильно повре
дить ему. Дом был оцеплен, и мы оказались точно пойманные птицы в клетке 
<...> Я скоро нашла бумаги, привязала их себе под платье <...> Позже уже 
все было опечатано <... > Бумаги Герцена мы с Луизой Ивановной долго носи
ли на себе».— Рейхель, 65; ср. Г XXIII, 186.

В Женеву приехал И. Г. Головин. Узнав от Дж. Фази, что Г. 
живет в Hôtel des Bergues, он навестил его.— Головин, 125. Ср. 
Г XXIII, 148; Golowin, 64.

Вскоре Головин переехал в Hôtel des Bergues. «Мы с Герценом сблизи
лись. Он певал «Солдат стелет епанчу», «Чижик едет в лодочке» и расска
зал мне свои тюрьму и ссылку. Я пробовал читать его «Кто виноват?»».— 
Головин, 125; Golowin, 64.
Июня 23 (11). У Г. обедают И. Г. Головин и Дж. Фази («превос
ходный человек», «лучший друг не мог бы искреннее и душев
нее нас принять»).— Г XXIII, 147 и 149. В этот день Г. до
бился у Фази паспорта Н. И. Сазонову для въезда в Швей
царию.—См. письмо Сазонова к Г. от 3 июля (ЛН, т. 62, 
с. 534); Г XXIII, 154; М. V u i 1 1 е и m i е г. Alexandre Her
zen et James Fazy («Musées de Genève», 1963, № 32, février, 
p. 13).

Г. заканчивает письмо к Нат. Ал., начатое июня 22: «Торо
питесь-ка сюда. По Швейцарии поездить хорошо, перед моими 
окнами такая прелесть — свежесть, зелень, вода, вообще надоб
но попользоваться временем; Швейцарии, очень может быть, 
вовсе не будет» (намек на возможность интервенции со стороны 
реакционных государств). «Не забудьте взять мои рукописи у 
Георга <Герв.>, будем отсюда их печатать» (очевидно, ст. для кн. 
«Vom anderen Ufer»).— Г XXIII, 147—148.
Июня 24 (12). Письмо Г. к Нат. Ал. Подробности о Женеве. Про
сит поблагодарить Леко и передать, что вскоре вышлет ему 
«статейку».— Г XXIII, 148—150.

О какой «статейке» идет речь — не установлено.

Июня около 25 <?>. Г., гуляя в Паки вместе с Ф. Каппом, встре
чает Густава Струве и К.-П. Гейнцена. Капп знакомит Г. с ними. 
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«Разговор был ничтожен». Г. и Капп заходят к Струве. Г. знако
мится с женой Струве — Амалией.— БиД, Г X, 59—60.
Июня около 27 (15). Встреча в Париже К.-Э. Хоецкого с Прудо
ном, который просит передать Г. предложение «соединиться с 
ним», чтобы издавать новую газету, и предоставить 24 тыс. фр. для 
внесения залога. Н. И. Сазонов и Хоецкий обнадеживают Прудо
на, что Г. согласится на это предложение.— См. письмо Сазонова 
к Г. от июня около 28 (ЛН, т. 62, с. 532).
Июня около 28 <?>. Струве у Г. со своими четырьмя «адъютанта
ми». «Поучает» Г. своей теории «семи бичей», говорит о «водворе
нии какой-то новой демократической и революционной религии». 
Г. встречает слова Струве иронически.— БиД, Г X, 61—62.

«Я видал здесь почти всякий день Струве — пока его не выслали из бла
городной Швейцарии»,— писал Г. 27 сентября (Г XXIII, 187). См. сен
тября 15.

Письмо К.-Э. Хоецкого к Г. (неизв.) о необходимости изд. но
вой демократической газеты. Приписка Прудона: «Задача <...) 
в том, чтобы разъяснить самой буржуазии ее настоящие интересы. 
Главное, надо не допускать демократию до отчаяния, что случится 
непременно, если ей не объяснять изо дня в день положение вещей 
и смысл событий».— Л V, 293.

Н. И. Сазонов в письме из Парижа советует Г. предоставить 
Прудону необходимые ему 24 тыс. фр. для издания новой демо
кратической газеты. «Вследствие обещания Прудонца писать так, 
чтобы не подвергаться суду, деньги твои никакой опасности под
вержены не будут, а, кроме того и кроме великой демократической 
пользы, есть даже, по расчетам Прудонца, надежда на хороший 
барыш».— ЛИ, т. 62, с. 532—533, с датой «<27—29 июня)». См. 
июля 1.
Июня 28 (16). Г. получил письмо (неизв.) из Парижа от Нат. 
Ал. и матери; оно «совершенно успокоило» Г. и «сняло тяжелое 
состояние духа», в котором он находился в последнее время.— 
Г XXIII, 150. См. июня 29.

Г. вечером с Дж. Фази в кафе Ecu de Geneve; Фази советует 
Г. не ездить вШамуни, «потому что нельзя отвечать за сардинскую 
полицию», которая может его арестовать.— Г XXIII, 150 и 151.

Во время встреч в Женеве Г. заметил, что Фази «начинает разделять 
иные взгляды, которые изо всех сил старался опровергнуть» во время их 
парижской встречи.— Г XXIII, 161. См. января около 10 <?>.

Июня около 29 (17). Г. посетил бывшее имение Вольтера — Фер- 
ней, где «почти ничего не видал, потому что очень хорошо разгля
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дел пикет французских жандармов. Граница Савойи и Франции 
возле самого города».— Г XXIII, 151.
Июня 29] (17). Ответ Г. на письмо Нат. Ал.: «В Швейцарии 
можно на практике посмотреть, что такое республика, нравы здесь 
приготовлены в тысячу раз больше к свободе, нежели во 
Франции <... > Я часто думаю, если б в России на одну йоту было 
бы лучше, нежели теперь, то просто следовало бы ехать в Моск
ву. Там тяжело родится будущее, в Европе тяжело околевает про
шедшее».-/1 XXIII, 150-151.
Июнь. Ответ Грановского на письмо Г. от мая 12—14. «Поло
жение наше становится нестерпимее день ото дня. Всякое движе
ние на Западе отзывается у нас новою стеснительною мерою. 
Доносы идут тысячами <...> Деспотизм громко говорит, что он 
не может ужиться с просвещением <... > Благо Белинскому, умер
шему вовремя <...> Вопрос об эмансипации отставлен; приняты 
меры против фабричных работников, за ними строгий надзор». 
Подробности о задуманной Грановским серии «Путешествия и 
статистические сведения», которая, если Г. предоставит взаймы 
10 тыс. р. сер., в состоянии дать всем моек, друзьям Г. «работу и 
деньги». Упоминает о своем письме к Г., возможно, не дошедшем 
до адресата. Приписка Е. Б. Грановской. Письмо прислано 
с А. И. Кошелевым.— Звенья, VI, 359—362. См. августа 2—5.
Июня после 23. И. Г. Головин, живущий в том же отеле, что и Г., 
надоедает ему, приходя «в день пять раз советоваться то об письме 
к лорду Стуарту, то о письме к книгопродавцу Франку».— 
Г XXIII, 150, 153.

Июня 30 (18). Письмо Г. к Георгу и Э. Гервегам (с припиской 
к Нат. Ал.): «Первое время я был зол и обижен, потом я принял 
свою гиджру с покорностью, подобно Магомету».— Г XXIII, 
151-152 и 152-154.

Г. получил пересланные из Парижа Нат. Ал. письмо Н. А. Туч
ковой и Ог. от мая конца — июня начала, неизв. письмо Т. А. 
и С. И. Астраковых от той же даты, записку Нат. Ал. (неизв.) 
и «вариации на юридические темы» парижского нотариуса Буко 
(неизв.) — о доверенности для оформления купчей на приобре
тенный Г. в Париже дом.— Г XXIII, 153, 155. См. июля 1.

Вечером Г. с И. Г. Головиным встречают сына Г.— Сашу, 
приехавшего с А. Фогтом из Парижа.— Г XXIII, 154.

Письмо Ключ, к Г. из Москвы (неизв.).— См. Г XXIII, 166; 
июля 17.
Июня 30 <?>. Нат. Ал. пишет Т. А. Астраковой: «Ал. неделю 
тому назад собрался в несколько часов и уехал туда <в Швейца
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рию>, вчера я проводила к нему Сашу».— ЛН, т. 64, с. 535, 
с датой «31 июня».
Июля 1 (июня 19). Письмо Г. к Нат. Ал. и Герв. Сообщая о пись
ме Н. И. Сазонова, который «снова затеивает разные журналы» 
(см. июня около 27), Г. выражает желание узнать на этот счет 
мнение Герв.- Г XXIII, 154-155.

Записка Г. к Н. И. Сазонову (неизв.). Г., по-видимому, выразил 
сомнение в целесообразности изд. газеты в Париже в самый раз
гар реакции и высказывал предположение, что Дж. Фази будет 
недоволен, если Г. станет субсидировать парижское изд. вместо 
женевской демократической газеты.— См. Г XXIII, 155 и 458 
(№ 67); июля 3.

Ответ Г. на письмо Т. А. и С. И. Астраковых: «Искать причину, 
значит находить смысл, разум, а его, поверьте, ни в чем нет <...> 
Вам скучно и вас давит тоска у Воробьевых гор, меня давит тоска 
и мне скучно, несмотря на Альпийские горы и на Монблан, кото
рый у меня перед глазами,— впрочем, природа еще иногда уте
шает». Просит передать поздравления Н. М. Сатину.— Г XXIII, 
155—156. См. июля 2.

Г. пишет доверенность (неизв.) для парижского нотариуса 
Буко, «тщательно обдумав» ее текст.—См. Г XXIII, 153,154, 
161.
Июля 2 (июня 20). Г. заканчивает письмо к Т. А. и С. И. Астра- 
ковым, начатое июля 1. Отклик на высказывания Астраковой 
о воспитании детей.— Г XXIII, 157.

Письмо Г. (неизв.) к Ог., посланное через Астраковых.— См. 
Г XXIII, 157 и 458 (№ 68); июля конец.

Г. с сыном и Дж. Фази на празднике, даваемом ученикам всех 
школ после окончания экзаменов, в предместье Женевы, Каруже. 
«Фази произнес речь, совершенно радикальную, поздравил полу
чивших награды и предложил тост «За будущих граждан!»». «Празд
ник этот сильно тронул меня, вот как воспитываются в сво
бодных людей; дети привыкают к царскому почету, к уважению 
человеческого достоинства».— Г XXIII, 158—159; БиД, Г X, 
97.
Июля 3 (июня 21). Ответ Н. И. Сазонова на письмо Г. от июля 1. 
Снова убеждает Г. предоставить Прудону 24 тыс. фр. для внесения 
залога за газету: «Рассуди — ведь это то, чего мы давно хотели, 
т. е. свой журнал, только с помощью великого человека». Уверя
ет, что задуманная Дж. Фази при участии Г. газета не может 
иметь успеха, т. к. Женева лежит в стороне от главных путей 
сообщения.— ЛН, т. 62, с. 534—536 (начало письма не сохрани
лось).
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Июля 3 <?>. К Г. приходит Ф. Капп («Капорец»), очевидно в этот 
день приехавший в Женеву.— Г XXIII, 158.

Вскоре Г. пригласил Каппа воспитателем к сыну Саше. По словам Л. Бам
бергера, Капп был очень доволен местом у Г. и восхищался им самим. Сы
на он, по желанию отца, должен был воспитывать в атеистическом направле
нии.— Л V, 270; Г XXIII, 158 и 163.

Июля 4 (июня 22). Письмо Г. к Нат. Ал. и Георгу и Э. Герв.— 
ответ на неизв. письмо Нат. Ал. Финансовые распоряжения. 
«Здесь скучно, и будет скучно во всей Швейцарии — но что здесь 
на деле все то, что во Франции на словах, в этом нет сомнения 
<...> Мы будем страдать повсюду; таково проклятие роста, но я 
предпочитаю спокойную, безмятежную жизнь маленького городка 
огромному городу, который снова впадает в кретинизм, продает 
свою свободу, свои права за право воровать и обогащаться, и уже 
по понимает того, чему сам учил мир 50 лет назад».— Г XXIII, 
159-161.

Г. осматривает женевское учебное заведение для глухонемых, 
куда собирается поместить Колю.— Г XXIII, 159.

Письмо к Г. от Н. И. Сазонова и К.-Э. Хоецкого, убеждающих 
его согласиться на предложение Прудона. В случае отказа Г. 
залог будет предоставлен Э. Жирарденом, что придаст газете 
буржуазное направление вместо международно-социалистическо
го.— ЛН, т. 62, с. 536—538. См. июля 6 <? >.
Июля 5 (июня 23). Г. получил письмо Нат. Ал. (неизв.).— 
Г XXIII, 161.

Ответное письмо Г., советующего Нат. Ал. ехать в Женеву 
лишь после того, как будут устроены все дела в Париже. Про
сит привезти его рукописи, часть которых («два свертка») нахо
дится у Герв.- Г XXIII, 161-162.
Июля 6 (июня 24). Дата на договоре H. М. Сатина с Ог. о порядке 
выплаты долга за приобретаемое им имение: «Я, Сатин, обязался 
заплатить надворному советнику Александру Ивановичу Гер
цену или доверенному от него лицу, в счет должной ему господи
ном Огаревым суммы, пятнадцать тысяч рублей серебром».— 
РГ1, IV, 93-94.
Июля 6 <?>. «Длинное письмо» Г. к Н. И. Сазонову (неизв.) — 
ответ на его письмо от июля 4.—См. Г XXIII, 161 и 458 (№ 69, 
с датой «<2—7 июля>»).
Июля 7 (июня 25). Письмо Г. к Э. Гервег с припиской к Нат. Ал.- 
«Поезжайте же, наконец, а то ждать скучно <...> Я совершенно 
отвык жить в таком isolement, да и без бумаг не могу работать, 
да и не хочется».— Г XXIII, 162—163.
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Июля около 8 (июня около 26). Письмо Г. к Н. И. Сазонову 
(неизв.). Соглашается предоставить деньги для залога за VdP, 
но выражает опасение, что деньги эти будут полностью или ча
стично конфискованы франц, правительством. О своем наме
рении переехать в Америку.— См. Г XXIII, 458 (№ 70); июля 10 
и 12.

Июля 8 (июня 26). Докладная записка русского генер. консула 
в Париже В. И. Шписа поверенному в делах Н. Д. Киселеву: 
«Надворный советник Александр Герцен был назван посольству 
как человек, поддерживающий интимные отношения с самыми 
передовыми демократами, приютивший в течение нескольких не
дель Бакунина и имевший продолжительные сношения с Голо
виным, Эвербеком и Таузенау». Сообщает о своем посещении пре
фекта полиции Ребильо (см. июня середина, после 13 ?) и о мерах, 
принятых франц, полицией, в частности об обыске на квартире 
матери Г. (ул. Chaillot, № 111). Когда полиция явилась, то узнала, 
что «он уже несколько дней как выехал в Женеву, откуда должен 
будет выехать в Пруссию». Шпис описывает внешность Г., указы
вая, что это описание «будет полезно сообщить прусскому прави
тельству»: «Герцен среднего роста, приближается к 40 годам; 
шатен, с красным лицом; его манера держаться неуверенна, и он 
избегает смотреть прямо в глаза; носит бороду, волосы довольно 
длинные и прилизанные <...> Герцен всегда старался, чтобы его 
принимали за пруссака». По словам Шписа, Г. никогда не являлся 
в русское посольство, но посетил императорское консульство 
в Париже марта 21 и апреля 21, чтобы заверить доверенности. 
«Эти различные доверенности доказывают, что Герцен имеет в 
виду реализовать, насколько это ему удастся, свое состояние, 
находящееся в России, и перевести его за границу».— ЦГАОР, 
д. 239, лл. 98-101; Л N, 265-267.

Донесение Н. Д. Киселева мин. иностр, дел. гр. К. В. Нессель
роде с сообщением, что префект парижской полиции Ребильо 
обещал ему установить местопребывание Г., «поддерживающего 
постоянные сношения с Бакуниным и Головиным, и сделать у него 
домашний обыск в надежде захватить кое-какие бумаги, которые 
могли бы быть нам полезными». К рапорту приложена записка 
Шписа о Г. (см. выше).— ЦГАОР, д. 239, лл. 90—97; Л V, 262— 
267.

Записка Шписа и рапорт Киселева были доложены Николаю I.— См. 
июля около 15.

Июля начало. Письмо Г. к Е. И. Герцену (неизв.) о своем пере
езде в Женеву.— См. Г XXIII, 163и458(№71, с датой «<22 июня— 
12 июля)»).
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Июля 10 (июня 28). Ответ Н. И. Сазонова на письмо Г. от июля 
около 8.— ЛН, т. 62, с. 538.

Нат. Ал. и Герв. приезжают в Женеву.— См. письмо Нат. Ал. 
к Э. Гервег от И июля (ЛН, т. 64, с. 263).

Июля 11 (июня 29). Приписка Г. к письму Нат. Ал., адресован
ному Э. Гервег.—Г XXIII, 163.
Июля 12 (июня 30). Г. показывает Женеву Нат. Ал. и Герв.

«А<лександр> был нашим чичероне в течение четырех часов,— писала 
Нат. Ал. к Э. Гервег.—Вы можете себе представить, с какой точки зрения мы 
изучали Женеву. Мы бегали за ним, совершенно запыхавшись, по грязным, 
узким улицам, где он показывал нам всякие достопримечательности: черную 
кошку, например; собаку, превращающуюся в рыбу; осла, у которого даже 
в Женеве уши не короче, чем повсюду, и т. д.».— Г XXIII, 165—166.

Герценов вечером навещают супруги Струве.— Г XXIII, 166.
О спорах Г. со Струве см. БиД, Г X, 63.

Письмо Г. к М. Ф. Корш (неизв.). Вероятно, предназначалось 
всем моек, друзьям.— См. Г XXIII, 164, 169 и 458 (№ 72); конец 
июля — август.

Письмо Г. к Ключ. Объясняет переезд в Швейцарию тем, что 
в Париже свирепствует холера, а также желанием полечить Колю 
в Цюрихе.- Г XXIII, 163-164.

Письмо К.-Э. Хоецкого к Герв. Откликаясь на письмо Г. к 
Н. И. Сазонову от июля около 8, Хоецкий просит заверить Г., 
что возможность захвата правительством залога за VdP совер
шенно исключена. Уговаривает поторопить Г. с принятием окон
чательного решения, т. к. отсрочка дела может оказаться гибель
ной для новой газеты.— Фотокопия с авт. ВМ.
Июля 13 (1). Письмо Г. к Э. Гервег. Просит сообщить С. Петри, 
предоставившему ему свой паспорт для переезда в Женеву, что 
говорил о его деле с Дж. Фази. «Я просто счастлив, что предста
вился случай хоть в чем-нибудь быть полезным г-ну Петри, ко
торый так благородно и по-дружески оказал мне услугу».— 
Г XXIII, 164-165 и 165—166.

О какой просьбе Петри идет речь — неясно.

В № 56 «Journal de Genève», «подлой газеты», «издав, реака- 
ми, которая доносит все, что делается», помещена (в отд. «Смесь») 
хроникальная заметка: «Сообщают о возвращении в Женеву 
г. Гейнцена и о приезде г-на и г-жи Струве, г. Гервега, г. Герцена 
и прочих более или менее примечательных лиц из генерального 
штаба революционной пропаганды».— Г XXIII, 404—405\ ср. 
Л V, 297.
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«Такого присутственного места и в Америке нет»,— писал Г. в связи 
с этой заметкой.— Г XXIII, 191.

М. К. Эрн пишет Ключ, из Парижа: «Так как Александр Ива
нович уехал в Швейцарию, то Луиза Ивановна поручила мне вас 
уведомить, что деньги, присланные вами на имя Ротшильда, по
лучены. Письмо ваше к Александру Ивановичу перешлем 
тотчас, и он сам, вероятно, вас скоро уведомит, куда писать ему».— 
Авт. ЛБ, Г-О.Х1.2.
Июля 14 (2), В «Revue de Genève et Journal Suisse» напечатана 
полемическая заметка Дж. Фази (без подписи): ««Journal de 
Genève» говорит о прибытии в Женеву г. Герцена и г. Гервега. 
Ну и что ж! почему бы этим господам здесь не находиться? Г-н 
Герцен, видный русский литератор, обладающий большим лич
ным капиталом, домовладелец во Франции, так же, как в России, 
путешествует удовольствия ради по Швейцарии,— и по этой-то 
причине его обвиняют в том, что он пропагандист! Г-н Гервег, 
выдающийся поэт, швейцарский гражданин, находится в Женеве 
проездом, и его «Journal de Genève» также вербует в революцион
ную пропаганду. Возможно, что, прибыв в Женеву, эти господа 
не нанесли тотчас же визита нашим великим людям, принадлежа
щим к этой котерии, людям с европейской репутацией^— Шуази, 
Роже и прочим; но разве по этой причине они должны безусловно 
считаться литераторами, не имеющими национальности?». См. 
июля 13.
Июля около 15 (3). Письмо Грановского к Г.: «На днях распу
стили в Москве слух о твоей смерти. Когда мне сказали об этом, 
я готов был хохотать от всей души. Этого недоставало еще. 
А впрочем, почему же и не умереть тебе? Ведь это не было бы 
глупее остального. Пока хорошо, что ты жив. Есть о ком с лю
бовью подумать».— Звенья, VI, 362—363. См. августа 1 и 2—5.

Резолюция Николая I на рапорте русского поверенного в де
лах в Париже Н. Д. Киселева мин. иностр, дел. гр. К. В. Нессель
роде (см. июля 8): «Очень замечательно, этот Герцен тот, который 
был мной выслан, кажется, в Кострому, а наследником чрез 
Жуковского выпрошено прощение; надо велеть наложить запре
щение на его имение, а ему немедля велеть воротиться».— Л N, 
267; уточнено по подл., заверенному Л. В. Дубельтом (ЦГАОР, 
д. 239, л. 90).
Июля около 16 (4). Г. начинает диктовать Ф. Каппу по-немецки 
свои русские статьи, вошедшие впоследствии в кн. «Vom anderen 
Ufer».- Г XXIII, 169; Г VI, 9; БиД, Г X, 86.
Июля 17 (5). Ответ Г. на письмо Ключ, от июня 30: «Здесь^жить 
чрезвычайно привольно, климат и природа изящны, нравы^про- 
стые, чистые».— Г XXIII, 166—167.
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Письмо Or. к Г. из Учь-Чума — о пребывании в Крыму. 
«Как давно мы не были вместе, а несмотря на разницу характе
ров, мы — самые близкие люди».— Ог., II, 426—428.

Секретное отношение гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр.
А. Ф. Орлова к мин. внутр, дел гр. Л. А. Перовскому: «Из доне
сения действительного статского советника Киселева усмотрено, 
что находящийся во Франции надворный советник Александр 
Герцен вовлекся в сообщество демократов, ведет тесную связь 
с Бакуниным, Головиным и другими злоумышленниками и пред
положил продать свое имение, находящееся в России. Государь 
император высочайше повелеть соизволил: наложить на все име
ние Герцена запрещение, а ему самому объявить, дабы немедлен
но возвратился в Россию».— Звенья, VIII, 92. Аналогичные от
ношения направлены тов. мин. иностр, дел Л.Г. Сенявину имин, 
юстиции гр. В. Н. Панину.—ЦГАОР, д. 239, лл. 102—103 об. 
Июля 18 (6). Донесение русского поверенного в делах в Париже 
Н. д. Киселева мин. иностр, дел. гр. К. В. Нессельроде об изгна
нии Г. из Франции «в числе многих выходцев» и о произведенном 
в его доме обыске. «Герцен, по отзыву префекта парижской поли
ции, подозреваемый в сношении с анархистами, называет себя 
пруссаком и объявляет, будто бы ему не представляется обязан
ности иметь какие-нибудь соотношения с российским посольством. 
Герцен отправился из Парижа в Женеву, откуда должен пере
ехать в Пруссию. Находясь в сношениях с Головиным и Бакуни
ным, он принял их в квартиру своей матери, у которой сам про
живал, и состоит также в тесном сношении с германским комите
том в Париже».— Содержание донесения сообщено в III отд. 
августа 31.— ЦГАОР, д. 239, лл. 107-108; Л V, 268.
Июля 19 (7). На составленном в III отд. проекте всеподданней
шего доклада о Г. нач. штаба корпуса жанд. и упр. III отд. 
Л. В. Дубельтом сделана надпись: «Граф <Орлов)признал ненуж
ным представлять этот доклад государю-императору». К докладу 
приложена «Справка», в которой указывалось: «Герцен известен 
литературными трудами; он помещал повести и разные статьи 
в журналах, отдельно издана им повесть «Кто виноват?» В этих 
сочинениях замечались некоторые вольные суждения, а потому 
в 1848 г., когда учреждена была особая комиссия под председа
тельством генерал-адъютанта кн. Меншикова, для рассмотрения 
издаваемых в России журналов и газет, было обращено внимание 
и на сочинения Герцена».— Л V, 262.

Дата уточнена по авт.ДТ/ЮР, д. 239, л. 147.
Герв. в «сухом, скучном, прозаичном деловом письме» 

к К.-Э. Хоецкому (неизв.), посланном через Э. Гервег, настаи
вает на выработке точных условий для договора между Г. и Пру
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доном о совместном издании VdP.— См. письмо Г. к Прудону от 
августа 19 («Лит. газета», 1971, № 5 от 27 января, с. 6); письмо 
Герв. к Э. Гервег от 19 июля («Briefe von und an Georg Herwegh», 
«1848». P.— Leipzig — München, 1896, S. 286—287). См. июля 21.

В этом изд., подготовленном сыном Герв.— Марселем, все упоминания 
о Г. из писем выброшены.

Июля середина. Приписка Г. (неизв.) в письме И. Г. Головина 
к Н. И. Сазонову.— См. Г XXIII, 459 (№ 73, с датой «<8—20 
июля>»).
Июля 20 (8). Мин. юстиции гр. В. Н. Панин предлагает Прави
тельствующему сенату, во исполнение резолюции Николая I, 
наложить секвестр на имение Г.— Л V, 268.
Июля 21 (9). Тов. мин. иностр, дел Л. Г. Сенявин уведомляет 
гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. А. Ф. Орлова о принятии 
к исполнению повеления царя о Г.— ЦГАОР, д. 239, л. 104. 
См. июля 17.

Письмо К.-Э. Хоецкого к Герв. Просит заверить Г., что Пру
дон предлагает ему «объединение на равной ноге»: «Прудон будет 
руководить своими делами, Герцен — своими <...> Там не будет 
ни диктаторов, ни самодержавной власти». Сам Хоецкий реши
тельно отказывается от участия в VdP вследствие своей вражды 
с Н. И. Сазоновым, которому, по его мнению, покровительствует 
Г. Просит осведомиться у Г., получил ли он ответ на записку, от
правленную кому-то через Г.— Фотокопия с авт. ВМ.
Июля 22 (10). Письмо Н. И. Сазонова к Г. Рекомендует про
следить, чтобы передача Прудону залога за VdP не стала для К.-Э. 
Хоецкого «средством завладеть» газетой — «не в денежном от
ношении, а в политическом».— ЛН, т. 62, с. 539.
Июля 23 (11). Письмо Г. к Э. Гервег. О позорном поведении фе
деральных властей, отказывающих революционным эмигрантам 
в праве пребывания на территории Швейцарии.— Г XXIII, 
167-168 и 168-169.

Письмо Т. А. Астраковой к Г. (неизв.).— См. Г XXIII, 172; 
августа 5.

Ог. в письме к Грановскому и Кетчеру из Учь-Чума упомина
ет о необходимости уплатить в первую очередь свой денежный 
долг Г.— Звенья, I, 152.
Июля между 10 (июня 28) и 25 (13). В течение нескольких дней 
Г. встречается с нем. эмигрантом Ю. Фрёбелем, с которым его, по- 
видимому, познакомил Герв. Возможно, что в это время и несколь
ко позже Г. встречался также с нем. эмигрантом Т. Кауфманом, 
который приехал в Женеву одновременно с Фрёбелем, покинув
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шим этот город 15 июля.— Г XXIII, 189; J. F г б Ь е 1. Ein Le- 
benslauf, Bd. I. Stuttgart, 1890, S. 272; ср. Л XIV, 854.
Июля 30 (18). Секретный указ Правительствующего сената мин. 
вн. дел. гр. Л. А. Перовскому, предлагающий потребовать от Г. 
немедленного возвращения на родину и предписать всем губерн
ским правлениям и палатам гражданского суда распорядиться 
о наложении запрещения на имение Г.— Звенья, VIII, 93—94.

Палаты гражданского суда от себя предписали о том же всем «градским 
и земским полициям, уездным судам, магистратам и ратушам, казенным, 
судебным и государственных имуществ палатам, удельным конторам, духов
ным консисториям, приказам общественного призрения, строительным 
комиссиям, губернским почтовым конторам и прочим властям».—V, 268.

Июль <?>. Письмо Н. А. Тучковой к Г. и Нат. Ал. из Крыма.— 
РЛ, IV, 92-93.

Ф. Капп знакомит Г. со своим другом, нем. революционным 
публицистом Л. Бамбергером. Г. произвел на Бамбергера впечат
ление «чрезвычайно дружелюбного, веселого и любезного челове
ка». «Беседовать с Герценом, неистощимым в мысли и юморе, 
было просто наслаждение».—L. Bamberger. Erinnerungen.
В., 1899, S. 201-206; Л V, 297.
Июля конец. Письмо Н. А. Тучковой к Г. и Нат. Ал., с припис
кой Ог.— ответ на письмо от июля 2.— РП, IV, 98—99.
Июля конец <?>. Г. получил записку (неизв.) от юноши, исполняв
шего при Струве должность «министра внутренних дел», с прось
бой найти ему какую-нибудь работу. Г. предлагает ему перепи
сать для печати рукопись «Vom anderen Ufer».— БиД, Г X, 
86—87.

Письмо к Г. (неизв.) этого переписчика с просьбой дать ему 
вперед 100 фр. Г. отвечает, что такой суммы дать ему вперед он 
не может из-за того, что переписка подвигается слишком мед
ленно. Посылает ему 20 фр. (письмо Г. неизв.).— БиД, Г X, 87.

Вечером на сходке у Струве «министр-переписчик» сообщил об «антици- 
вическом поступке» Г. и его «злоупотреблении капиталом». В результате, не
которые нем. эмигранты перестали кланяться Г.— БиД, ГХ, 87.

К Г. «охладел» Дж. Фази, вследствие их противоречий во мне
ниях.- Г XXIII, 188; БиД, Г X, 102.
Июля после 23. Статьи Г. для кн. «Vom anderen Ufer», пер. им 
при помощи Ф. Каппа на нем. яз. и исправленные Герв., имеют в 
рукописи «чрезвычайный успех».— Г XXIII, 171—172.
Июля 31 (19). И. С. Тургенев в письме к Г. из Парижа одобряет 
какое-то его намерение (вероятно, предоставление денег Прудону 
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для залога за VdP), заключая словами: «Ты славный малый — и я 
тебя очень люблю».— Тургенев. Письма, I, 352—353.

Сведения о Г. Тургенев, вероятно, получил от Э. Гервег и Н. И. Сазо
нова.

Нат. Ал. сообщает Т. А. Астраковой: «М-me <М. Л. Ог.> вела 
себя хуже публичной женщины. Александр написал ей (письмо 
неизв. >, советуя дружески воздержаться, за это’она возненави
дела его, и меня, и всех наших знакомых».— ЯН, т. 64, с. 535— 
536.

В письме к Герв. из Парижа Ю. Фрёбель шлет привет Г.— 
Фотокопия с авт. {ИМЯ, ф. 175, Ш/4255).
Августа 1 (июля 20). Г. получил пересланное ему из Парижа 
письмо Л. Спини ( неизв.). Через несколько минут, перед отъ
ездом в Монтре, Г. встречает его на набережной.— См. Г XXIII, 
171.

Г. с женой и Герв. едут пароходом в Монтре (по Женевскому 
озеру). В каюте Г. читает вместе с Герв. полученное от Грановского 
письмо от июля около 15; оно «глубоко потрясло» Г. В письме сооб
щалось о смерти И. П. Галахова, которая «всех огорчила».— Г 
XXIII, 169, 171.
Августа 2 (июля 21). Ответ Г. на письма Грановского от июня и 
июля около 15. Осуждает моек, друзей за несправедливое отноше
ние к Ог. Согласен оказать материальную поддержку задуманным 
ими изданиям. Благодарит Н. А. Мельгунова за письмо (неизв.).— 
Г XXIII, 169-171. См. августа 4.
Августа 3 (июля 22). Восхождение Г., Нат. Ал. и Герв. на гору 
Dent de Jaman, вблизи Монтре. «День был удивительный, никто да
же не чувствовал устали после 14-часового марша».— Г XXIII, 
171.

Дата на деле канцелярии мин. иностр, дел Российской империи, 
№ 140 — «Польские эмигранты и Герцен» (дело не сохранилось; 
заглавие — по описи).—Арх. МИД, ф. Канцелярии, 1849, ед. хр. 
124, лл. 322,334. См. августа 17.
Августа 4 (июля 23). Г. продолжает письмо к Грановскому, 
начатое августа 2. «Мне начинает нравиться это существование, от
резанное от будущего, не гадающее, а берущее все, что попало: го
ру, невшательское винцо, хорошую погоду и остаток поэтического 
созерцания в самом^себе».— Г XXIII, 171—172. См. августа 5.

Г. с Нат. Ал. и Герв. возвращаются пароходом^из Монтре в 
Женеву.- Г XXIII, 171.
Августа 5 (июля 24). Г. заканчивает письмо к Грановскому, нача
тое августа 2. «Бывают минуты, в которые мне тяжело, сегодня од
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на из таких черных полос; получил разные вести, одна хуже дру
гой».— Г XXIII, 172. См. сентября 6.

Г. получил письмо Т. А. Астраковой от июля 23.— Г XXIII, 
172.
Августа около 6 (июля около 25). Г. и Герв., по-видимому, посе
щают Интерлакен и подымаются на Сен-Бернар.— См. БиД, Г X, 
110; Г XXIII, 171.

Возможно, в это же время Г. и Герв. побывали в Лозанне, где вели дол
гие разговоры, «как настоящие близнецы».—См. письмо Герв. к Г. от 1850, 
февраля около 10 (Л XIV, 82).

Августа 7 (июля 26). С. Л. Львов-Львицкий сообщает из Парижа 
сестре—С. Л. Поленовой в Москву о высылке Г. из Франции и об 
обыске, дважды произведенном у Л. И. Гааг. «У ней, кажется, от
крыт кредит всем коммунистам и баррикадистам с целой Европы 
<е..> но сам Герцен ничего не дает, а все посылает к матери. 
В Россию они не хотят возвращаться, говорят открыто, что между 
ими и Россиею все кончено, и здешнее посольство это знает. Луизы 
Ивановны мне жаль, но Герцена нисколько. Тон их общества пре
скверный».—Перл, копия ЦГАОР, д. 239, лл. ИЗ—ИЗ об.; ср. 
Л V, 261—262, с датой «24 июня».
Августа 8 (июля 27). В «Revue de Genève et Journal Suisse» напе
чатано сообщение о раскрытии в Петербурге «заговора» Петрашев- 
ского.
Августа около 9 (июля около 28). Письмо Г. к Е. И. Герцену (не- 
изв.) о задуманной им «одной денежной и притом очень легкой опе
рации»; просьба выслать необходимую сумму.— См. Г XXIII, 
172 и 459 (№ 74). Г. надеялся легализовать таким образом вывоз из 
России своих денежных средств.
Июля после 24 — августа начало. Письма Г. к Н. И. Сазонову и 
К.-Э. Хоецкому (неизв.). О согласии внести залог за NdP>— См. 
БиД, Г X, 190; Г XXIII, 459 (№№ 76 и 77, с датой «(конец июля— 
первая половина августа)»).
Августа начало <?>. Русский поверенный в делах в Париже Н. Д. 
Киселев сообщает мин. иностр, дел гр. К. В. Нессельроде, что ему 
не удается установить местонахождение Г.— Л V, 268—269.
Августа 13 (1). Письмо Прудона к Г. из тюрьмы Консьержери. 
Сообщает, что поручил А. Гильмену вести переговоры с Г. насчет 
предоставления 24 тыс. фр. в залог за VdP. Прилагает 2 экз. про
екта соглашения (см. августа 14) об условиях изд. газеты. Проект 
этот Гильмен «уполномочен изменять, пополнять или сокращать 
(...> при условии, чтобы вносимые изменения не нарушили основ
ного духа и характера договора».— ЛИ, т. 39-40, с. 269.
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Послано с А. Гильменом, вероятно, в тот же день. — См. письмо Прудо
на к Ш. Прудону от 12 августа (Proudhon, III, р. 29).

Июня 26 (14) — августа 14 (2). Следственная комиссия в Петер
бурге допрашивает арестованных петрашевцев — часто ли они 
посещали вечера А. Н. Плещеева, «на которых была читана юмо
ристическая статья под заглавием «Петербург и Москва», сочиненная 
Герценом <!>» (речь идет о распространявшемся в списках фелье
тоне Г. «Москва и Петербург»). Петрашевцы И. М. Дебу (Десбут),
С. Ф. Дуров, Н. П. Григорьев, А. И. Пальм и Н. А. Момбелли 
(2 августа ст.ст.) дали показание, что действительно слышали у 
Плещеева ст. Г. «Москва и Петербург», а Н. П. Григорьев и А. И. 
Пальм указали, что ст. была прочитана А. П. Милюковым. А. Н. 
Плещеев дал след, объяснение: «Однажды <...> была прочтена у ме
ня вечером юмористическая статейка Герцена «Петербург и Моск
ва», но это сделалось случайно, ибо разговор коснулся этого пи
сателя». В. А. Головинский и К. И. Тимковский отрицали, Что 
слышали чтение очерка Г.— «Дело петрашевцев», т. I. М.—Л., 
1937, с. 388-389; т. II, 1941, с. 438-439; т. III, 1951, с. 60, 204, 
227, 248, 274-276, 281, 312.

Ф. М. Достоевский дал след, показание: «Статья «Петербург и 
Москва» была действительно один раз прочитана; но вовсе не для 
возмутительных целей и без предварительного намерения, а случай
но, кажется, потому что под руку попалась как легкая фельетон
ная статья, в которой много остроумия, хотя и бездна парадоксов; 
на нее смотрели с точки зрения чисто литературной. Так, по край
ней мере, по воспоминаниям моим».— Н. Ф. Б ельчиков. 
Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971, с. 149—150.

II. Ф. Бельчиков указывает, что показания давались Достоевским «по
степенно за время с 8 (20) мая по 20 июня (1 июля) и даже после этого. Точных 
данных для приурочения показаний’к отдельным датам нет» (там же,с. 231).

Августа 14 (2). Письмо Г. к Ог. (неизв.) с историко-философскими 
высказываниями. О возможном возвращении своем в Россию весной 
1850 г.- См. Г XXIII, 459 (№ 75); сентября 4.

Дата на составленном Прудоном проекте соглашения об усло
виях совместного с Г. издания VdP. «Г-н Герцен обязывается в воз
можно кратчайший срок внести в казну 24 000 фр., требуемых зако
ном в качестве залога за издание названной газеты <...> Общее за
ведование редакцией газеты «Voix du Peuple» предоставляется ис
ключительно г-ну Прудону <...> Что касается редакционной части, 
то г-н Герцен оставляет за собою право доставлять, когда ему угод
но, статьи по общей политике; эти статьи должны быть помещаемы 
в газете, за исключением тех случаев, когда их неуместность будет 
очевидною или когда их напечатание может повлечь за собою су
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дебную кару».— Г XXIII, 399—400; ср. Г XXX, 633—634 (с оши
бочной датой «<19 августа)»).
Августа 15 (3). Товарищ мин. иностр, дел Л. Г. Сенявин извещает 
мин. вн. дел гр. Л. А. Перовского об отданном им распоряжении 
приостановить засвидетельствование выданной Ключ, доверен
ности Г. на залог имения.— Звенья, VIII, 94.
Августа 16 (4). Письмо Г. к Ключ, с просьбой добиться от Моск, 
опекунского совета оплаты векселя Л. И. Гааг, а также ускорить 
продажу костромского имения Г.— Г XXIII, 172—173.
Августа 17 (5). В надписи на обложке папки с донесением русского 
поверенного в делах в Париже Н. Д. Киселева, озаглавленным 
«Герцен» (утрачено): «Местопребывание Герцена неизвестно».— 
Арх. МИД, ф. Канцелярии, 1849, ед. хр. 124, л. 352.
Августа между 16 и 19 (4 и 7). Переговоры Г. с приехавшим в 
Женеву из Парижа А. Гильменом об условиях участия Г. в VdP. 
В результате переговоров Г. составляет свой контрпроект соглаше
ния (неизв.). См. августа 19.

«Мне хотелось показать ему <Прудону>, что я очень знаю, что делаю, 
что имею свою положительную цель, а потому хочу иметь положительное 
влияние на журнал; принявши безусловно все то, что он писал о деньгах, я 
требовал, во-первых, права помещать статьи свои и не свои, во-вторых, права 
заведовать всею иностранною частию, рекомендовать редакторов для нее, 
корреспондентов и пр., требовать для последних плату за помещенные статьи» 
(БиД, Г X, 191). Гильмен впоследствии замечал, что он «никогда не видел че
ловека, который давал бы свои деньги с таким великодушием и добротой. 
Можно было подумать, что услугу оказываем мы».— A. Darimon.A tra
vers une Révolution (1847—1855). P., 1884, p. 180.

Августа 19 (7). Г. сообщает в письме к Прудону, что почти закон
чил с А. Гильменом дело, связанное с залогом за VdP; предлагает 
на одобрение «те небольшие изменения», которые счел нужным 
предложить Гильмену. «Скажу, однако, что меня беспокоит, в 
первую очередь, не материальная сторона этого дела,— я никогда 
не рассматривал его как сколько-нибудь выгодное помещение ка
питала; вдобавок, в данное время я и не располагаю даже капита
лом для помещения в какое-либо предприятие. Г-н Гильмен под
твердит вам, что деньги, о которых идет речь, я сам взял взаймы 
по 5 %». Просит сообщить, в какой степени он получит возможность 
«оказывать нравственное влияние на редактирование иностранного 
отдела» VdP. «Мы думали, что приобретаем право располагать 
уголком в вашей газете — чтобы превратить ее в орган европей
ского революционного движения(...> Без такого влияния на эту 
часть газеты наше сотрудничество свелось бы к чрезвычайно жал
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кой роли вкладчика капитала, а это — скажу вам Откровенно — 
не слишком-то мне улыбается». Отмечая полное единство своих 
взглядов со взглядами Прудона, Г. ставит вопрос о необходимости 
привлечения заграничных корреспондентов. «Мы имеем возмож
ность заручиться корреспондентами из Германии, из Италии, даже 
из России — определите только с необходимой точностью наши 
права».— См. Л. Л а н с к и й. Находка в Безансоне («Лит. газе
та», 1971, № 5 от 27 января, с. 6). Вероятно, именно к этому пись
му Г. приложил свой проект соглашения (неизв.). См. августа 23.
Августа 19< ?>. Письмо Г. к Э. Гервег (неизв.) с просьбой^ передать 
К.-Э. Хоецкому письмо — вероятно, об условиях совместного из
дания с Прудоном VdP. По рассеянности Г. забыл вложить это 
письмо в конверт.— См. Г XXIII, 173 и 459 (№ 79).
Августа середина, после 15. Г. знакомится с А. Саффи, бывшим 
римским револ пионным триумвиром, приехавшим в Женеву 
15 августа.—БиД, Г X, 66 и. 461-, ср. Г XXIII, 189. «Чище и проще 
Саффи я не встречал натуры между не-русскими».— БиД, Г X, 78.
Августа 20 (8). Письмо Г. к Э. Гервег о своем решении занять у 
матери деньги, необходимые для залога за VdP. «Здесь все увлече
ны журналистикой, предлагаются четыре проекта, все говорят о 
пробных номерах, о журналах, форматах, и все любезно предо
ставляют мне право участвовать в убытках. Я тронут этими свиде
тельствами дружбы».— Г XXIII, 173—174 и 174—175.
Августа около 23 (11). Письмо К.-Э. Хоецкого к Г. (неизв.) с 
подробным отчетом о своих переговорах с Прудоном по поводу изд. 
VdP. Перед отправлением письмо было показано Прудону.—См. 
R. L а Ь г у. Herzen et Proudhon. P., 1928, p. 92.
Августа 23 (11 ). Ответ Прудона на письмо Г. от августа 19. От
кликаясь на проект соглашения, присланный Г., Прудон пишет: 
«Не найдя в этом проекте ничего, кроме разумного и справедливо
го, я ограничился тем, что переписал его почти слово в слово; 
единичные изменения, которые я позволил себе внести, сделаны 
лишь для большей ясности (...> Итак, решено, что под моим общим 
руководством, вы принимаете участие и в редактировании «Voix 
du Peuple», что ваши статьи будут там приниматься без всякого 
контроля, кроме того, к которому обязывает редактора газеты ува
жение к своим принципам и страх перед судебной ответствен
ностью <...> Что же касается оценки внешних событий, мы всегда 
будем считать необходимым обращаться к вам». Прилагая к своему 
письму переписанный им текст соглашения, Прудон просит Г. 
скопировать его и прислать со своей подписью.— R. L а Ь г у. 
Herzen et Proudhon. P., 1928, p. 91—92; Г XXIII, 459 (отрывок). 
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Уточнено по фотокопии с авт., хранящегося в архиве муниципаль
ной библиотеки г. Безансона. См. августа 25 и 27.

Приведя часть этого письма в БиД (с ошибочной датой «29 августа»), Г. 
отмечал: «Прудон согласился на мои требования, но все же они покоробили 
его».— Г X, 191 — 192.

В текст соглашения, составленного Прудоном (см. августа 14), по на
стоянию Г. были введены пункты, подтверждающие его право требовать возвра
щения залога в случае запрещения VdP, в случае отмены закона о залогах, 
а также при прекращении изд. самим Прудоном. Особо оговорено право Г. 
деятельно участвовать в иностр, отделе газеты и привлекать к сотрудничест
ву в ней иностр, корреспондентов.

Августа 25 (13). Авторская дата с пометой «Лондон» ст. Г. «La 
Russie», написанной в форме письма к Герв.— Г VI, 223.

Статья была написана Г., очевидно, по-русски. См. сентября 27; 1850, 
апрель <?>.

Указание на Лондон как на место написания было сделано в конспира
тивных целях. В кн. «Vom anderen Ufer» вместо Лондона был указан город 
Монтре (при той же дате).— Г VI, 477 ; ср. Г XXIII, 206.

Дата на переписанном рукой Г. тексте соглашения о совмест
ном с Прудоном изд. VdP (не опубл., авт. в архиве муниципаль
ной библиотеки г. Безансона). См. августа 23 и 27.
Августа конец, до 27. Г. отправляется с Л. Спини в Паки (район 
Женевы) к Маццини, выразившему желание познакомиться с Г. 
У Маццини Г. застает предводителя римских легионеров Дж. Ме
дичи, А. Саффи и, вероятно, М.-А. Пинто. Маццини дружески 
встречает Г. и предлагает ему сотрудничать в «Italia del Роро- 
1о».- БиД, Г X, 65-66; Г XXIII, 178, 190.
Августа около 27 (15). Переговоры Г. с Маццини, Л. Спинии М.- 
А. Пинто о сотрудничестве в VdP. Они соглашаются присылать 
корреспонденции об Италии.— Г XXIII, 178.

Г. встречался в Женеве с Маццини еще несколько раз. «Я с ужасом за 
него видел, что в споре со мной он отворачивался от некоторых истин и, след., 
касался тех страшных пределов, за которыми и он—ретроградный человек».— 
Г XXIII, 188. Ср. БиД, Г X, 152.

Об одной из встреч Г. с Л. Спини в Женеве см. Z1 V, 113 (отнесена к 
1850 г.).

Августа 27 (15). Ответ Г. на письмо Прудона от августа 23. «Боль
ше всего хотелось бы мне придать иностранной части журнала ха
рактер, отражающий глубокую и безграничную ненависть к ста
рому миру, к агонизирующей цивилизации. Как настоящий скиф, 
я с радостью вижу, как этот гибнущий старый мир рушится, и не 
испытываю к нему ни малейшей жалости <...> Надо показать во 
всех углах Европы, надо преследовать в печальных рассказах о 
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последних революциях старый мир, реакцию, христианство, не в 
рядах наших врагов — это чрезвычайно легко, но в стане револю
ции, надобно обличить эту круговую поруку демократии и власти 
(...) Я знаю многих лиц, принимавших участие в недавних рево
люциях, находясь на первом плане; но они сделаны не из того ма
териала, который нужен, чтобы стать победителями». Обещает 
составить список лиц (неизв.), которым нужно будет, «по крайней 
мере в течение недели», бесплатно посылать по несколько экз. VdP, 
и поместить в радикальных журналах разных стран объявления 
об изд. новой газеты. Сообщение о печатании кн. «Vom anderen 
Ufer» — «сочинения, которое можно было бы назвать философией 
революции 48 г.» К своему письму Г. приложил вексель на 24 тыс. 
фр. и текст договора.— Г XXIII, 175—177 и 177—178 (конец пи
сьма не сохранился); ср. БиД, Г X, 192—193.

Г. собирается написать К.-Э. Хоецкому (письмо неизв.) о плане 
изд. VdP, о необходимости привлечь «великолепных корреспонден
тов» из разных стран Европы для участия в иностр, отд. VdP: 
Ю. Фрёбеля (Гамбург), Г. Зигфрида (Берлин), А. Готшалька 
(Кёльн), Л. Бамбергера (см. июль — октябрь). Намерен попросить 
Хоецкого перевести на франц, яз. несколько страниц из «Vom 
anderen Ufer», чтобы ознакомить с ними Прудона.— Г XXIII, 178. 
Июля конец — август. Письмо Грановского к Г. после прочтения 
его письма к М. Ф. Корш от июля 12: «От прежнего романтизма 
(1846 года) я отделался, по у меня еще усилился романтизм в части 
моих личных привязанностей (...) Если бы нам пришлось встре
титься, мы, вероятно, не разошлись бы более в понятиях».— ЛН, 
т. 62, с. 94.
Август. В Цюрихе, в тип. Ф. Шультгеса, печатается кн. «Vom ande
ren Ufer».— Г XXIII, 178. См. августа 27.
Августа 31 (19). Тов. мин. иностр, дел Л. Г. Сенявин сообщает гл. 
нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову: «Ныне получено от 
поверенного в делах донесение, что Герцен уже несколько времени 
тому назад выехал из Парижа и отправился, по-видимому, в Швей
царию. А потому вместе с сим дано надлежащее предписание по оз
наченному предмету нашему посланнику при Швейцарском сою
зе».— ЦГАОР, д. 239, лл. 106—106 об.
Августа 29 — сентября 3 -(августа 17—22). Г. и Герв. совершают 
горную экскурсию в Церматт. Привал в С.-Никола. Разговор со 
стариком-кюре, осведомившимся, «что нового слышно о революции 
в Вене и как идет война в Венгрии». Утомительная поездка верхом 
на лошадях. Ночлег в Церматте, в гостинице, где находится в это 
время еще один путешественник — шотландский геолог. На рас
свете восхождение с тремя проводниками «на одну из ближних вы
сот»,— поднимались «к ледяному морю и Мон-Сервину». Подняв
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шись на Монте-Розу, одну из самых высоких гор, Г. «встретился 
там с <...> русской зимой».— БиД, Г X, 110—115, 505—507; 
Г XXIII, 179.
Сентября 4 (августа 23). Г. и Герв. возвращаются в Женеву — 
«обожженные солнцем, веселые и довольные, как дети».— См. 
письмо Нат. Ал. к Э. Гервег (ЛН, т. 64, с. 266).

Ответ Ог. из Учь-Чума на письмо Г. от августа 14. О своих ес
тественнонаучных занятиях.— ЯН, т. 61, с. 790—792.
Сентября 5 (августа 24). Письмо Н. А. Тучковой и Ог. к Г. и 
Нат. Ал. Ог. пишет Г.: «Ты жалуешься, что московские письмы 
унылы. В самом деле, есть с чего прийти и в уныние. Стесненное 
положение Евгения <Корша>, непроходимая хандра барона <Кет- 
чера>, отсутствие всякого дела, ничего впереди, мое рухнувшее 
состояние, все это не может радовать».— РП, IV, 99—100.
Сентября 6 (августа 25). Грановский, откликаясь на письмо Г. от 
августа 2—5, пишет о своем отношении к нему и к Ог.: «ВьГпри
креплены к моей душе такими нитями, которых нельзя перерезать, 
не захватив живого мяса <...> Личное и общее сошлись для меня в 
тебе. От этого я так полно и горячо люблю тебя. Так любить Ога
рева нельзя».— ЛН, т. 62, с. 96—98. См. сентября 21.
Сентября 7 (августа 26). Г. видится со Струве.— Г XXIII, 181.

В письме от 27 сентября Г. отмечает, что встречался со Струве «почти вся
кий день».— Г XXIII, 187—188.

Вечером Герцены ужинают с Герв. и И. Якоби. Отмечая име
нины Нат. Ал., пьют за здоровье моек, друзей.— Г XXIII, 181.

Знакомство Г. с нем. публицистом и полит, деятелем И. Якоби — «ан
тичной личностью» — состоялось, вероятно, в Женеве. О своих ежедневных 
встречах с ним Г. писал моек, друзьям 27 сентября.— См. Г XXIII, 189; 
Г XXIV, 36—37.

Сентября начало. Вероятно, Г. встречается сФ. Пиа, бежавшим из 
Парижа от преследований.— БиД, Г XI, 43.

Ф. Пиа пробыл в Женеве только два дня.— См. «Revue de Genève et 
Journal Suisse», №№ 73 и 75 от 12 и 19 сентября. Возможно, к этому времени 
относится разговор Г. с Пиа о его пьесе «Парижский ветошник». — См. 
БиД, Г XI, 43; ср. ГУ, 49.

Встреча Г. на улице со Струве, который говорит о необходимо
сти изд. в Женеве общеэмигрантского органа. «Я ему отвечал, что, 
разумеется, это было бы хорошо».— БиД, Г X, 63.

На след, день рано утром Струве является к Г. и читает ему 
вслух программу задуманной газеты. По его приглашению, Г. 
принимает участие в совещании у К.-П. Гейнцена, где «человек во
семь немцев и французов были налицо». На совещании присутст
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вует Маццини. Гейнцен читает вслух программу, уже слышанную 
Г. Попытки Г. возразить на отдельные положения программы, ко
торая, по его мнению, «была тысячной вариацией тех демократи
ческих разглагольствований, которые составляют такую же ри
торику на революционные тексты, как церковные проповеди на 
библейские». Его возражения встречены с крайней нетерпимостью. 
Г., хотя и сознает ненужность новой газеты, подписывается на не
сколько акций вслед за Маццини.— БиД, Г X, 63—65.
Сентября около 10 (августа около 29). Ответ Г. на неизв. письмо 
Э. Гервег: «Пр<удон> ничего не пишет. Мне кажется, что он остал
ся не совсем доволен моим письмом <от августа 27> <...> Я сделал 
то, что обещал, и буду настаивать не столько на дружбе Пр<удона>, 
сколько на выполнении конкордата». Сообщает о высылке до
веренности К.-Э. Хоецкому на получение у Ротшильда 24 тыс. фр. 
для внесения залога заРйР.— Г XXIII, 180и 180—181, с датой 
«(первая половина сентября)». См. Г XXIII, 460 (№ 81).

Струве прислал Г. «свой», вновь изобретенный для вольной Гер
мании календарь».—См. БиД, ГХ 63.
Сентября 12 (августа 31). Записка Дж. Фази к Г. с предложе
нием встретиться. Благодарит за присланный ему «альманах» 
Струве.—Авт. IISG, микрофильм ЛБ; русск. пер. Л XIV, 8, 
с ошибочной датой «12 июля».
Сентября около 15 (3). Г. получил записку от Струве (неизв.) с 
сообщением, что Дж. Фази «очень круто» изгоняет его из Женевы 
в связи с его намерением издавать общеэмигрантскую газету.— 
См. БиД, Г X, 102; ср. 461.
Сентября 15 (3). Письмо Г. к Ключ. Просит переслать ему соч. 
Пушкина, Лермонтова, Кольцова и Гоголя, хранящиеся среди 
других его книг в доме Е. И. Герцена.— Г ' XXIII, 179—180.

Письмо Г. (неизв.) к неуст/моек, адресату, возможно М. Ф. 
Корш, для передачи Грановскому. Переслано через Ключ.—См. Г 
XXIII, 180 и 459 (№ 80).

Письмо Прудона к Г. из тюрьмы Консьержери с сообщением, 
что залог за VdP, предоставленный Г., внесен в казначейство. В 
связи с предстоящим выходом своей кн. «Les Confessions d’un Ré
volutionnaire...» («Исповедь революционера...») пишет: «Я с удов
летворением вижу, что мы с вами встретились на одинаковой мысли 
(...> Я совершенно разделяю ваше мнение насчет демократов Фран
ции и Германии, насчет так называемого республиканизма, этой 
разновидности доктринеров. Я с радостью вижу, что в этих во
просах нам не о чем спорить и не в чем убеждать друг друга».Прось
ба прислать для проспекта VdP свои соображения.— ЛН, т. 62, 
с. 497-500.
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«Часу в двенадцатом вечера» Г. встречает у моста des 
Bergues Дж. Фази и резко упрекает его за то, что в этот день Струве 
был насильственно увезен полицией из Женевы.— БиД, Г X, 
103—105. Ср. письмо И.-Ф. Беккера к Г.-Ф. Рейнлендеру от 20 ию
ля 1860 г. (Маркс и Энгельс, т. 14, с. 598).

Датируется па основании заметок в «Revue de Genève et Journal Suisse», 
№№ 74 и 76 от 15 и 22 сентября. В № 76 указано, что «увоз» Струве был 
произведен в субботу, т. е. 15 сентября.

Секретное отношение мин. вн. дел гр. Л. А. Перовского к гл. 
нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову с сообщением, что по
веренный Г.— Ключ.— прислал из Москвы для засвидетельство
вания в департамент внутр, сношений доверенность на залог кост
ромского имения Г. Отмечая, что выполнение этой просьбы приоста
новлено в связи с указом Сената <см. июля 30>, Перовский пере
сылает в III отд. доверенность Г.— Звенья, VIII, 94.
Сентября 18 (6). Отношение товарища мин. иностр, дел Л. Г. 
Сенявинак мин. вн. дел гр. Л. А. Перовскому с сообщением, что 17 
августа генер. консульство в Париже засвидетельствовало 
доверенность матери Г. на получение из Моск, опекунского совета 
капитала с процентами. В доверенности оставлен пробел для 
вписания имени доверенного лица. Резолюция гр. Л. А. Перовско
го: «Нужное, сообщить графу Орлову на усмотрение».—Звенья, VIII, 
95. 22 (10) сентября Перовский известил об этом факте гл. нач. III 
отд. и шефа жандармов гр. А. Ф. Орлова.— ЦГАОР, д. 239, л. 
117—117 об.
Сентября 20 < ?>. Встреча Г. с Дж. Фази в Café de la Poste.—БиД, 
Г X, 106-107.
Сентября 21 (9). Г. получил письмо Грановского от сентября 6.

Ответное письмо Г. «Последнее время я стал душевно поспокой
нее. Я многое схоронил и примирился с горем <... > я во всю мою 
жизнь не был деятельнее, как теперь <...> Обстоятельства мало спо
собствовали или, разве, беспрерывным раздражением и оскорбле
нием».— Г XXIII, 182—183. См. сентября 23.
Сентября 23 (11). Г. продолжает письмо к Грановскому, начатое 
сентября 21. «И все, что я писал о спокойствии духа,— вздор, 
прошло два дня, и — мне дурно, отвратительно <...> Самая важ
ная вещь теперь — уметь отойти, уметь глубоко презирать и в сво
ем отдалении понять себя как нечто аутономическое».— Г XXIII, 
183—184. См. сентября 24.
Сентября 24 (12). Г. получил письмо Ог. от сентября 4. «Я читаю 
его письмо и в душе отпускаю все прегрешения его. Какая све
жесть, сила пониманья, сколько реализма в его поэзии и сколько 
поэзии в его реализме».— Г XXIII, 184,
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Г. продолжает письмо к Грановскому, начатое сентября 21. 
Иносказательно сообщает о своей общественно-революционной и 
литературной деятельности: «Я пишу только по части естественных 
наук — сделал разные успехи, так что и сам не надивлюсь, как 
здешние профессора меня считают за дельного натуралиста — о 
чем при случае пришлю документы — т. е. журнальные отзывцы». 
- Г XXIII, 184—185. См. сентября 26.

Отзывы зарубежной прессы о Г., относящиеся к этому времени, выявить 
не удалось. Возможно, речь идет о еще не опубл, рецензиях.

Ср. в более позднем письме: «Когда я совершенно ознакомился с людьми 
и делами в 1849 г.— тогда только оценил я, что в этом мире движенья я еще 
сильнее, нежели в русской тишине. Тогда я понял, какое место здесь я займу и 
как подниму русский вопрос».— Г XXIV, 288.

Письмо Ог. к Г. из Учь-Чума. «Может быть, год пройдет до на
шего свидания. А как бы мне хотелось видеть вас — это невыразимо 
<...> Я всегда знаю, что мы думаем страшно одинаково». Приписка 
Н. А. Тучковой. — ЛН, т. 61, с. 793—794.
Сентября около 25 (13). Г. встречает своего моек, знакомого — 
кн. Л. <М.?> Голицына, с которым когда-то виделся у П. Я. Чаа
даева.- Г XXIII, 191.

В регистре паспортов’ Женевского магистрата значится, что граф Лео
нид Голицын приехал в Женеву 20 сентября (заграничный паспорт был ему 
выдан в Петербурге 2 мая 1849 г.).—Сообщено М. Вюилемье (Женева).

Сентября 25 (13). В Париже вышел пробный номер VdP. В напе
чатанном в нем проспекте изложены и взгляды Г. на характер 
иностр, отд. газеты. См. сентября 15.

Г. писал позднее, что «пробный номер» VdP «зарезал» газету.— Г XXIII, 
202.
Сентября между 21 и 26 (9 и 14). Приписка Г. в ответе Нат. Ал. 
на письмо Грановского от сентября 6.— Г XXIII, 181—182, с да
той «<8—20 сентября)».
Сентября 26 (14). Г. заканчивает письмо к Грановскому, начатое 
сентября 21. О предстоящем отправлении ему экз. кн. «Vom an
deren Ufer», находящейся в печати. Просит переслать («можно (...) 
по почте») свое письмо к Ог. и записочку (неизв.) к Н. А. Тучко
вой,— по-видимому, от Нат. Ал.— Г XXIII, 185—186 и 460 
(№ 82, с датой «<24—26 сентября)»).

Свое письмо к Грановскому, начатое сентября 21, Г. предполагал отпра
вить почтой; заканчивая его, он знал, что пошлет его с оказией вместе с кн. 
«Vom anderen Ufer».— См. Г XXIII, 182, 185, 189.

Г. получил (по-видимому, от автора) «премилую» брошюру Аб- 
та «Pie Revolution ip Baden und die Demokraten, уощ revolutinnären 
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Standpunkt ausbeleuchtet» («Революция в Бадене и демократы, ос
вещенные с революционной точки зрения». Herisau, 1849). 
Г XXIII, 189.
Июль — сентября до 27. Г. встретился с участником дрезденского 
восстания (имя неизв.); расспрашивал его о Бак.— БиД, Г X, 
85—86.

Возможно, что именно от него Г. получил сведения, сообщенные им моек, 
друзьям 28 сентября: «Судьбу и историю Бакунина, верно, вы знаете, он, 
бедный, сидит еще в каземате Кенигштетской крепости,— вероятно, его осу
дят «aux travaux forcés à perpétuité» <«к пожизненным каторжным работам») 
<...> Немцы называли (т. е. реаки) Бакунина «der Russische Bluthund» <«Рус- 
ский кровопийца»).— Мы теперь только нашли возможность ему помогать, 
да и то не знаю, верно ли.— Он вел себя геройски».— Г ХХТТТ, 191.
Сентября 27 (15). Письмо Г. к моек, друзьям, отправленное в 
Россию с оказией (с кем — неизв.) через Гамбург. Подробно харак
теризуя полит, события в Европе после поражения революции, а 
также причины этого поражения, Г. заключает: «И во всем разгро
ме и падении сурово и мрачно вырезывается <...> Россия, камени
стое поле будущего <... > Судьба России колоссальна». «Никогда не 
было время лучше, для того чтоб поднять русскому голос. Разго
воры мои, переведенные мною и некиим Каппом, исправленные 
Гервегом, имели большой успех, они в корректурных листах хо
дили из рук в руки. Я прибавил большое письмо к Гервегу <см.«Ьа 
Russie»), всё вместе, если успею, пришлю в Гамбург,— и на первый 
случай всем вам 1 экземпляр, потом найду случай переслать и боль
ше; впрочем, вы можете и выписать от Hoffmann und Kampe из 
Гамбурга. Заглавие «Vom anderen Ufer»». Просит показать П. Я. 
Чаадаеву, что «написано об нем» (см. Г VI, 217—218): «Он скажет: 
«Да, я его формировал, мой ставленник»».— Г XXIII, 186—191. 
См. сентября 28.
Сентября около 28 (16). Г., возможно, видится с Раевской, при
ехавшей из России для лечения.— Г XXIII, 191.
Сентября 28 (16). Г. заканчивает письмо к моек, друзьям, начатое 
сентября 27. «Кабы воля, воля... приехал бы на недельку в Моск
ву, индивидуально мне, разумеется, с вами лучше, нежели здесь. 
Я в истинно дружеских отношениях только с Гервегом и больше 
ни с кем, несмотря на то, что <...) знаком со всеми». Советует вы
писать кн. Прудона «Les Confessions d'un Révolutionnaire...».— Г 
XXIII, 191—192.

Гл. нач. Ill отделения и шеф жанд. гр. А. Ф. Орлов в отноше
нии к упр. IV отделения А. Л. Гофману дает распоряжение прио
становить выдачу сумм по векселю матери Г.— Л XIV, 8—9; 
ЦГАОР, д. 239, лл. 120-121.
Июля после 10 — сентябрь. Г. защищает Герв.— «баденского бег
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леца», «холодно и неприязненно» встреченного нем. эмиграцией. 
«Я его спас от остракизма, я защищал его перед всеми, перед Фази 
и Струве, перед Маццини и его собственными приятелями. В это 
время обдуманно, осторожно, по капле он отравлял мое существо
вание и, благодаря горячо за мою деятельную дружбу, он изменял, 
лгал».- Г XXIV, 288—289*
Сентября после 26. Письма Г. к К.-Э. Хоецкому и Н. И. Сазонову 
(неизв.) по поводу иностр, отд. VdP.— См. Г XXIII, 194 и 460 
(№№ 83 и 84, с датой «(конец сентября)»); октября 1.
Октября 1 (сентября 19). Письмо Г. к Н. А. Мельгунову (неизв.). 
- Г XXIII, 214 и 460 (№ 85).

В Париже вышел № 1 VdP.
Поездка Г., Нат. Ал., Саши и Герв. в Шамуни; восхождение 

на гору Анвер во время «дождливой, леденящей» погоды и густого 
тумана '/«Монблана не видели»).— Г XXIII, 194. См. октября 5.

В этой экскурсии участвовал также некий П. (личность не установле
на).— См. письмо Нат. Ал. к Т. А. Астраковой б. д. (ЛН, т. 64, с. 314).

Октября до 4. Письмо К.-Э. Хоецкого к Г. из Парижа (неизв.). 
Сообщает, что не занимается более VdP. — Г XXIII, 194.
Октября до 5. Г. получил письмо от Э. Гервег (неизв.) с «компли
ментами» по поводу его кн. «Vom ^anderen Ufer».— Г XXIII, 195.

Некоторые женевские революционные эмигранты в беседе с Г. 
отзываются иронически о первых номерах VdP, которая «потеряла 
голос, не успев и запеть».— Г XXIII, 194.
Октября около 5 (сентября около 23). В Женеву к Г. заезжает 
какой-то «турецкий итальянец» (вероятно, с рекомендательным 
письмом от Э. Гауга), собирающийся в Париж.— Г XXIII, 195.
Октября 5 (сентября 23). Ответное письмо Г. к Э. Гервег. Глубо
кое недовольство первыми номерами VdP. Обещает вскоре выслать 
свое «письмо о России» (см. «La Russie») для перевода и публи
кации в VdP. - Г XXIII, 192-193 и 194-195.

У Г. собираются обедать Дж. Фази и «все министерство» Же
невского кантона.— Г XXIII, 195.

В состав мин. входили («правительство 11 марта 1848 г.»): Э. Мулине, 
А.-Л. Понс, Дж. Фази, В. Декре, Ф. Жанен, Ф. Бордье и А. Гиллерме.— 
F. R и с h о n. Histoire politique de la République de Genève... 1813—1907. 
Genève, 1953, vol. 2, t. 2, p. 462—463.

Нат. Ал. пишет Э. Гервег: «1 октября мы приветствовали и об
нимали тебя с горы Анвер. Вообрази себе ливень, грязь по колена, 
Александра, взбешенного и несчастного <...> Ужасная погода, 
продолжающаяся последние дни, заставила нас выработать не
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сколько новых планов и проектов, между ними Ницца, Корсика, 
Гиерские острова».— ЛН, т. 64, с. 267.

Отношение префекта парижской полиции Ребильо к русскому ге- 
нер. консулу В. И. Шпису: «В настоящее время в Париже 
существует тайное общество, называемое «Европейским револю
ционным комитетом» и частично составленное из русских и немцев; 
цель этого комитета (...) основать всеобщую республику на разва
линах монархий. Собрания этого комитета чаще всего происходят 
у доктора Роде, ул. Argenteuil, № 51.— Одним из главных вож
дей этой анархической ложи является русский — Герцен, поддер
живающий это предприятие своими деньгами. Он часто находится 
в разъездах, и ему, в частности, поручены сношения между женев
скими демагогами и парижским комитетом» (в составе членов на
зван Нидергубер). «Я продолжу сообщать вам подробности, до
стойные некоторого интереса и поступающие ко мне в связи с этим 
делом».— Арх. МИД, ф. Канцелярии, 1849, ед. хр. 125, лл. 173— 
174.

Октября 8 (сентября 26). Ф. Капп в письме из Женевы к М. Гес
су в Цюрих сообщает, что к рождеству он расстается с Г. и не может 
просить у него никаких денежных авансов. Отказывается обра
титься к нему с просьбой о пособии Гессу, т. к. Герв. живет в ос
новном на счет Г., который вдобавок истратил много денег на по
мощь Бак. и еще одному своему соотечественнику <Н. И. Сазоно
ву?). Объясняет, что покидает дом Г., т. к. Г. пригласил учите
лем к Саше «настоящего естествоиспытателя».—М. Hess. 
Briefwechsel.’ s. Gravenhage, 1959, S. 228—229. См. ноября 
около 26.
Августа 9 (июля 28) -— октября 9 (сентября 27). Письмо Г. 
к Е. И. Герцену (неизв.).— См. Г XXIII, 196 и 460 (№ 86).
Ок тября 9 (сентября 27). Письмо^Г. к Т. А. Астраковой. «Уверяю 
вас, что я не вижу, давным-давно, веселого лица (мы иногда хохо
чем, как безумные, как дети, глупому каламбуру, пошлой остроте — 
но это пустой, селезеночный смех, который проходит, не утешая, 
не помогая, а оставляя только оглушение)».— Г XXIII, 195—196. 
Октябрями) (сентября 28). Письмо Г. к Э. Гервег. «Пожалуйста, 
передайте Хоецкому, что, по-моему, он все же не должен бросать 
иностранную часть газеты, я на него рассчитывал — наконец,^я 
прошу его передать господину П(рудону), что болыпе^не отвечаю 
за корреспонденции (...) Итак, я оказался прав, все дело было 
только в том, чтобы получить залог. Одним уроком больше».— 
Г XXIII, 196—197 и 197.

Г., возможно, присутствует на грандиозном «демократическом 
банкете» в цирке Пленпале в честь трехлетней годовщины «осво 
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бождения Женевы».— «Revue de Genève et Journal Suisse», № 83 от 
17 октября.
Октября 14 (2). Отношение префекта полиции Ребильо к русскому 
генер. консулу В. И. Шпису: «Как я уже имел честь вам 
сообщить в своем предыдущем отношении <см. октября 5), Герцен 
является в Париже одним из главных вождей этого общества («Ев
ропейского революционного комитета») <...> ему деятельно помо
гает один русский — Сазонов. Оба работают в газете «Tribune des 
Peuples», которая считается официальным органом этой партии. 
По этому поводу считаю своим долгом проинформировать вас, что 
я собираюсь предпринять меры по изгнанию гг. Герцена и Сазоно
ва; я предложу г-ну министру внутренних дел принять эти меры к 
исполнению, как только Герцен, находящийся в настоящее время 
в Швейцарии, возвратится в Париж. Я узнал (...) что г. Густав 
Раш (...) входящий в состав членов Русско-немецкого общества, 
находится в Лондоне, чтобы согласовать свои действия с изгнан
никами в этой стране, подобно тому, как Герцен делает это в Же
неве и в других местах».— Арх. МИД, ф. Канцелярии, 1849, ед. 
хр. 125, лл. 175—176 об.
Октября 15 (3). Письмо Г. к Э. Гервег. «Почему же мне не присы
лают никакого документа, удостоверяющего, что залог (за VdP У 
принадлежит мне? Странно, стоило Ротшильду выпустить деньги 
из рук, как все исчезло — и редакторство, и пылкое желание пи
сать нам, и любезные услуги, и услужливые любезности.— В са
мом деле, я хотел бы, наконец, знать, каковы же планы Пр(удона) 
в отношении редакции иностранного отдела».— Г XXIII, 198.
Октября середина. Г. посылает на адрес Э. Гервег нем. текст пер- 
войчасти своей «статьи о России» ( см. «La Russie»), возможно, в 
отпечатанных листах. — Г XXIII, 200. См. октября 26.
Октября 20 (8). Ответ Г. на неизв. письмо К.-Э. Хоецкого. О не
благоприятном впечатлении, произведенном VdP в Германии и 
Швейцарии. Рекомендует «руководствоваться более широкой тео
рией», отказавшись от «французской манеры» подачи материала. 
Просит напечатать прилагаемый проспект (неизв.), а также «пере
вести, ничего не меняя», присланную часть «статьи о России» (см. 
октября середина) и опубликовать ее в VdP.— Г XXIII, 199 и 
199-200.

Письмо (неизв.) Г. к неуст. парижскому адресату, посланное 
через К.-Э. Хоецкого.- См. Г XXIII, 200 и 460 (№ 87).
Октября 23 (11). Письмо Ог. к Г. из Старого Акшена. 
«Поспеши ты сюда хоть весною».— ЛН, т. 61, с. 794—795.
Октября около 24 (12). Г. получил письмо (неизв.) из Парижа от 
Руно.- Г XXIII, 202,
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Октября 24 (12). Письмо Г. к Э. Гервег. Резкая критика деятель
ности редакции VdP, неспособной издавать подлинно международ
ный’орган. Просит прислать нем. пер. «Кто виноват?», а также 
«Одиссею» в пер. В. А. Жуковского, изд. в Карлсруэ.— Г XXIII, 
200-201 и 202-203.
Октября около 25 <?>. Письмо Н. И. Сазонова к Г. (неизв.). Сооб
щает о своем уходе из VdP. «Я Прудона глубоко уважаю, но двум 
таким личностям, как его и моя, нет места в одном журнале».— 
См. БиД, Г X, 330; ноября 15.
Октября около 26 (14). Г. читает брошюру Бак., изд. анонимно: 
«Russische Zustände» («Русские дела», Leipzig, 1849). «Она изу
мительна по правдивости и глубине».— Г XXIII, 204. Об авторст
ве Бак. Г. вскоре узнает от Герв.— Л XIV, 59. См. Г VI, 516; 
Г VII, 418.

Г. получил письмо (неизв.) от банкирского дома Ротшильда.— 
Г XXIII, 205.
Октября 26 (14). Г. получил письмо от Ключ, (неизв.), в котором 
сообщалось, что на имущество Г. правительством наложено за
прещение.— Г XXIII, 205.

Письмо Г. к Э. Гервег. Посылая «последний отпечатанный лист» 
своего «письма» оРоссии(см. «La Russie»),просит просмотреть франц, 
пер. («Если нужны изменения, пусть они будут сделаны с ва
шего одобрения и согласия») и сопроводить его публикацию в VdP 
приложенным примечанием с отзывом о брошюре «Russische Zustän
de». Дает указание снять примеч. с оценкой кн. Н. И. Тургенева и 
И. Г. Головина о России (см. Г VI, 476—477). Предлагает К.-Э. 
Хоецкому вступить в переговоры с банкирским домом Ротшильда 
о возможности уступки последнему заемного письма матери Г. и 
продажи его недвижимого имущества в России.— Г XXIII, 203— 
204 и 204-205.
Октября 27 (15). Упр. IV отд. А. Л. Гофман сообщает в ответ на 
запрос гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. А. Ф. Орлова, что 
И. А. Яковлев внес 1 августа 1828 г. в Моск, сохранную казну 
60 тыс. руб. асе. с тем, чтобы эти деньги были выданы Л. И. Гааг 
не ранее трех лет со дня его смерти. 13 сентября 1849 г. вексель 
этот был оплачен. В июне 1846 г. Ключ, внес 106 тыс. руб. сер. на 
имя Л. И. Гааг с тем, чтобы в течение двух лет £она брала с них 
только проценты, а затем могла распорядиться и всем капиталом. 
На имя Г. в Моск, сохранную казну было внесено несколько круп
ных сумм, но все они уже выданы. Соблюдая предписание III отд., 
возможно остановить лишь выдачу 106 тыс. руб. сер., но только с 
дозволения царя.— Л XIV, 9.
Июль — октябрь. Г. часто встречается с Л. Бамбергером, «челове
ком большой эрудиции и трудолюбивым» (см. июль?). По просьбе 
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Г., Бамбергер соглашается присылать корреспонденции в VdP 
«от всей Германии».— L. Bamberger. Erinnerungen. В., 
1899, S. 203; Л V, 297; Г XXIII, 178, 202. См. августа 27.

Встречи Г. с Т. Торе, эмигрировавшим из Франции в Швейца
рию.— М. Vuilleumier. Révolutionnaires de 1848 et exi
lés... (AAH, 35).
Октября после 26 <?>. Записка Г. к Э. Гервег. Просит выслать 
10 экз. VdP со ст. «La Russie».—Г XXIII, 205, с датой «(октябрь)».

Эту же просьбу Г. повторил 7 ноября.—Z1 XXIII, 208.

Октября 30 или 31 (18 или 19). Письмо К.-Э. Хоецкого к Г. (не- 
изв.) о своей предстоящей встрече с Дж. Ротшильдом.— См. 
Г XXIII, 206; октября 26.
Ноября 2 (октября 21 ). Гл. нач. П1отд. и шеф жанд. гр. А. Ф. Ор
лов сообщает в секретном отношении к мин. вн. дел гр. Л. А. Пе
ровскому, что по доверенности Л. И. Гааг, засвидетельствованной 
парижским генеральным консульством, уже получено 60 тыс. руб. 
асе. Выдача же 106 тыс. руб. сер. по векселю Л. И. Гааг приоста
новлена. Просит сообщить свое мнение по этому делу.— Звенья, 
VIII, 96.
Ноября 3 (октября 22). Письмо Г. к Э. Гервег. Просит передать 
К.-Э. Хоецкому, что ъ VdP необходимо поместить несколько за
меток о Женеве в связи с приближающимися выборами в Женев
ском кантоне.— Г XXIII, 206—207.
Ноября 6 (октября 25). М. К. Эрн пишет Ключ, из Цюриха: 
«А. И. все еще в Женеве, но скоро собирается оставить ее, климат 
женевский не для здоровья Нат. Ал.».—Авт. ЛБ, Г.—О. XI. 2.
Ноября до 7. Г. рассылает «повсюду, куда надлежит», отпечатан
ную кн. «Vom anderen Ufer».— Г XXIII, 208.

К этому времени кн. была отпечатана и рассылалась, очевидно, без ст. 
Г. «An Georg Herwegh» («La Russie») и «An Giuseppe Mazzini» («Lettre d’un 
Russe à Mazzini»—ср. ноября 10). См. 1850, апрель <?>.

Г. отмечает с нем. эмигрантом — врачом В. Лёве-Кальбе и 
австр. поэтом М. Гартманом — «блистательный успех» кн. «Vom 
anderen Ufer».- Г XXIII, 208.
Ноября около 7 (октября около 26). «Длинное и очень подробное 
письмо» Г. к Дж. Ротшильду (неизв.).—См. Г XXIII, 207 и 460 
(№ 88, с датой «(начало ноября)»).

Г. читает «Les Confessions d’un Révolutionnaire...» Прудона. 
«Брошюра Пр. великолепна, последняя страница, где говорится об 
иронии, исполнена самой высокой поэзии».— Г XXIII, 208.

Г. посылает на визирование в Берн свой паспорт в связи с пред
стоящей поездкой в Париж.— Г XXIII, 208.
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Ноября 7 (октября 26). В № 38 VdP по настоятельной просьбе Г. 
перепечатан пересланный им ответ «Revue de Genève et Journal 
Suisse» на клеветническое выступление бывшего мин. вн. дел 
Франции Ж.-А. Дюфора об «опасном скоплении» в Швейцарии 
франц, революционных эмигрантов.— См. Г XXIII, 206, 410.

Письмо Г. к Э. Гервег. О необходимости поместить в VdP «же
невские новости».— Г XXIII, 207 и 207—208.
Ноября 8 (октября 27). В № 39 VdP опубл, заметка «собственного 
женевского корреспондента» о предстоящих выборах в народное 
собрание. Автором ее, возможно, был Г.— См. ЛН, т. 64, с. 55—56.
Ноября 9 (октября 28). В № 90 «Journal de Genève» помещена за
метка, называющая Г. в числе сотрудников новой женевской г. 
«Alliance des Peuples».— См. Л V, 365. Согласия на участие в этой 
газете и на публикацию своего имени как сотрудника Г. не давал. 
— Г XXIII, 293.
Ноября начало. Маццини, получивший начало ст. «La Russie», 
обращается к Г. с просьбой передать М. Квадрио продолжение этой 
статьи для публикации в «Italia del Popolo». Просит Г. содейство
вать организации европейской революционной партии: «У вас 
есть знакомые в Германии — начните их объединять».— ААН, 
76—78; русск. пер. Л V, 363—365.
Ноября 10 (октября 29). В кн. «Vom anderen Ufer» датирована с 
пометой «Лондон» ст. Г. «An Giuseppe Mazzini» (см. «Lettre d’un 
Russe à Mazzini»).— Г VI, 478. См. ноября 20.

Указание на Лондон имело конспиративный характер.

Ноября 11 (октября 30). В№ 42 VdP помещена корреспонден
ция из Швейцарии о предвыборной борьбе в женевском кантоне 
и клеветнической кампании Дюфора (см. ноября 7), возможно, 
написанная Г.— См. Л. Р. Л а н с к и й. Публицистика А. И. 
Герцена (Проблемы текстологии и атрибуции). М., 1966, с. 4.
Ноября 12 (октября 31). Письмо Г. к Ключ, с просьбой продать 
что-нибудь «из недвижимого именья» и переслать ему деньги.— 
Г XXIII, 24.

В «Прибавлении» к № 43 VdP напечатано «Первое письмо» 
Шарля Эдмона (К.-Э. Хоецкого) из серии «Всеобщая политика. 
Солидарность народов». В нем изложена программа внешнеполити
ческого отдела VdP, выработанная при участии Г. Хоецкий указы
вал, имея в виду Г.: «Одним из наших русских друзей и в то же 
время прославленным в той стране писателем пишется статья по 
русскому вопросу, которая будет напечатана в газете в следующий 
понедельник».
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Ноября 13 (1). Авторские даты двух корреспонденций Г. «Elec
tions à Genève» — о ходе и результатах выборов в народное собра
ние Женевского кантона.— См. Л. Л а н с к и й. Две неизвест
ные корреспонденции Герцена («Вопросы литературы», 1970, № 10, 
с. 247—248). См. ноября 16.

Письмо Г. к Т. А. Астраковой о долге его моек, друзей 
М. К. Эрн.— Г XXIII, 209.

Николай I в разговоре с директором Петербургской публичной 
библиотеки бар. М. А. Корфом заявил: «Теперь за границею заве
лись опять два мошенника, которые пишут и интригуют против 
нас: какой-то Сазонов и известный Герцен, который <...> писывал 
и здесь под псевдонимом Искандера; этот уж был раз у нас в руках 
и сидел; но, grâce à Mr. (благодаря г-ну) Жуковский, употребил 
тут в ходатайство Сашу (наследника-цесаревича), и вот — благо
дарность его за помилование!»— «Из записок барона (впоследствии 
графа) М. А. Корфа» (PC, 1900, № 5, с. 277).

Мин. вн. дел гр. Л. А. Перовский в секретном отношении к гл. 
нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову сообщает, что не видит 
препятствий для приостановления выплаты 106 тыс. руб. сер. по 
векселю Л. И. Гааг.— Звенъя, VIII, 97.
Ноября 15 (3). Н. И. Сазонов пишет Ог.: «Известный тебе субсида- 
тор «Народного голоса» {VdP — Г.) пристроил меня к этой газете, 
где я работал сначала с увлечением, но поладить с патроном (Пру
доном) и дарю мондом (Даримопом) трудно, и думаю, надо бро
сить эту компанию».— Л XIV, 134.

Возможно, дата прочтена М. К. Лемке неточно. Ср. октября около 25<?>.

Гл. нач. III отд. и шеф жанд. гр. А. Ф. Орлов сообщает мин. 
иностр, дел. гр.К. В.Нессельроде:«Насчет проживающего в Париже 
русского подданного Сазонова, который, вместе с надворным совет
ником Герценом, пишет статьи для демократического журнала и 
участвует в революционных происках,—его величество высочайше 
повелеть соизволил, подобно сделанному насчет Герцена распоря
жению, наложить на имение Сазонова запрещение, а ему самому 
объявить, дабы немедленно возвратился в Россию».— Л XIV, 
137-138.
Ноября 16 (4). В № 47 VdP напечатаны корреспонденции Г.— 
«Elections à Genève» («Выборы в Женеве»). Ред. VdP отметила, что 
эти корреспонденции получены «необычным путем». См. ноября 13.
Ноября 19 (7). В «Прибавлении» к № 50 VdP под рубрикой «Все
общая политика. Солидарность народов» напечатано, за подписью 
«Un Russe» (Русский), начало ст. Г. «La Russie» («Россия»—Г VI, 
150-161 и 187-198). См. ноября 26.
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Ноября 20 (8). Авторская дата с пометой «Лондон» франц, пер. 
ст. Г. «Lettre d’un Russe à Mazzini».— Г VI, 238. См. ноября 10. 
Г. получил письмо Е. И. Герцена (неизв.).— Г XXIII, 209. 
Ноября 21 (9). Письмо Г. к Ключ, с соболезнованием о смерти его 
матери.— Г XXIII, 209-210.
Ноября 24 (12). Бак. в письме к А. Рейхелю из Кенигштейнской 
крепости осведомляется о Г.: «Находится ли Александр в Париже? 
Как живется ему и его семье?».— Бакунин, IV, 16.
Ноября около 26 (14). Г. получил письмо от М. Гесса (неизв.) с 
просьбой дать ему взаймы денег.— Г XXIII, 210. См. ноября 26.

Письмо Г. к матери (неизв.). Просит вручить М. Гессу 60 фр.— 
См. Г XXIII, 210 и 460 (№ 89, с датой «<20—26 ноября)»).
Ноября 26 (14). В «Прибавлении» к № 57 VdP опубл, продолже
ние ст. Г. «La Russie» (Г VI, 161—172 и 198—210). См. ноября 19 и 
декабря 10.

Ответ Г. на письмо М. Гесса: «Какой год, какой год! Знаете ли 
вы стихотворение Байрона «Тьма»? Вот и наступила тьма».— 
Г XXIII, 210 и 210-211.
Ноября 29 (17). Письмо Г. к Э. Гервег. Просит предупредить их 
общих парижских друзей, что он «стал на одну треть беднее» и 
намерен изменить свой образ жизни; им придется поэтому несколь
ко менее злоупотреблять его гостеприимством. О пер. ст. о России 
(см. «La Russie») на франц, яз.: «Перевод в общем хорош. Есть ма
ленькие погрешности».— Г XXIII, 211—212 и 212—213.

Выписан, «по указанию г. Дж. Фази», паспорт «г-ну Александ
ру Герцену, домовладельцу, родившемуся в России, проживаю
щему в Женеве, отправляющемуся в другие швейцарские кантоны, 
во Францию и в Англию, с г-жой его супругой и его 3 детьми. 
Приметы: возраст 37 лет; рост 5 футов и 4 дюйма; волосы темные, 
лоб округлый, брови темные, глаза серые, нос средний, рот ма
ленький, борода черная, подбородок округлый, лицо продолгова
тое, цвет лица яркий. Действителен один год».— М. Vuilleu- 
ш i er. Révolutionnaires de 1848 et exilés... (AAH, 27).
Осень. Письмо Г. (неизв.) к И. Г. Головину в Брюссель «с компли
ментами» его кн. «Mémoires d’un prêtre russe» («Воспоминания 
русского священника»).—См. Golowin, 66; ср. Г VII, 405—406. 
Ноября 30 (18). В кн. V ж. Маццини «Italia del Popolo», за под
писью Un kusso, напечатан итал. пер. начала ст. Г. «La Russie» 
(с. 651—663; см. Г VI, 150—166 и 187—198). Во вступительной 
заметке ред. указано, что это «отрывок из книги, которая будет из
дана зимой на немецком языке под заглавием «С того берега». Ав
тор любезно согласился предоставить нашей «Italia del Popolo» 
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(...) право первой публикации, обещав также и другие свои ра
боты о России. Мы разделяем с автором мнение, что первобытный 
и могучий народ, к которому он принадлежит, призван оказывать 
огромное влияние на европейские события. Однако мы не можем 
присоединиться к осуждению бессилия народов Западной Европы, 
то и дело встречающемуся на страницах этого сочинения» (р. 651). 
См. декабрь.

Нат. Ал. пишет Э. Гервег: «Александр на днях едет в Цюрих, 
чтобы привести в порядок кое-какие дела. Затем, как только здо
ровье мне позволит, мы все уедем в Париж».— ЛН, т. 64, с. 268. 
Декабря 3 (ноября 21). Записка Г. к Э. Гервег с рекомендацией 
своего бывшего слуги М. Дюссожье.— Г XXIII, 213 и 213—214. 
Декабря 5 (ноября 23). В № 97 «Revue de Genève et Journal Suisse» 
по поводу заметки о речи Дюфора (см. ноября 11) отмечается: 
««Voix du Peuple» выразила свое возмущение в еще более энергич
ных выражениях; таким образом, органы основных оттенков рес
публиканской партии во Франции формально дезавуируют эти 
галлюцинации больного мозга, желающего возложить ответствен
ность на всю демократию».
Декабря 6 (ноября 24). Нат. Ал. пишет Т. А. Астраковой: «Письма 
из Рос(сии) — для нас событие, так редко получаем мы их и так 
важны они для нас (...) Ровно пять месяцев, как мы в Женеве, я 
(...) ни с кем не знакома, ни с кем! Все и всё мне кажутся хуже 
того, что у меня дома (...) Ал.— что это за юная, свежая натура, 
светлый взгляд, светлое слово, живая жизнь — с ним держишься 
на такой вышине и в такой ширине — что все кажутся какими-то 
тяжелыми жуками, роющими землю. Потом с нами живет здесь 
Георг (Герв.), изящнее, поэтичнее я не знаю натуры; и все мы так 
сжились, так спелись — я не могу себе представить существо
ванья гармоничнее (...) Скоро оставим Женеву».— НПГ, 158—159. 
См. декабря 8.
Декабря 8 (ноября 26). В продолжении письма к Т. А. Астрако
вой, начатого декабря 6, Нат. Ал. просит: «Напиши мне, что зна
ешь об Анненкове; если увидишь его, напомни ему нас, мы его лю
бим и вспоминаем».— НПГ, 160. См. декабря 9.
Декабря 9 (ноября 27). Нат. Ал. заканчивает письмо к Т. А. Аст
раковой, начатое декабря 6. «Не можешь ли ты напомнить 
Гр(айовскому), чтоб он выбрал и прислал книгу для Саши, мне 
стоит страшных усилий поддержать рус (ский) язык, решительно 
нечего читать (...) Наташа — славная девчонка, ее даже и Ал. 
любит ужасно (...) Пиши опять в'Цюрих и скоро и больше»,— 
ЯДГ, 161 (уточнено по фотокопии Л Б).
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Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Т. А. Астраковой.— ГХХШ, 
214.
Июня после 22 — декабря начало. Г. нередко встречает в кафе 
de la Poste доктора Р. (Ф.-Л.Рёссингера)—«друга всех выходцев», 
который каждый раз предрекает близость революции во Франции. 
Во время одной из бесед с ним Г. обличает несостоятельность про
граммы Гейнцена об истреблении «двух миллионов человек» для 
пользы революции.— БиД, Г X, 60—61; ААН, 37.

Г. встречается с живущим в Женеве отставным ген., героем 
войны 1812 г., гр. А. И. Остерманом-Толстым.— БиД, Г X, 101. 
Декабря начало <?>. Письмо А. Галера, рекомендующее Г. ради
кальному президенту Водского кантона, последователю коммунис
тического учения А. Кабе — Л.-А. Делаража, выразившему же
лание «сойтись поближе» с Г., «разделяющим это желание». Ха
рактеризует Г. как «благороднейшего и умнейшего человека, граж
данина нового мира, боевого товарища». «Ваши взгляды и стремле
ния так схожи, что было бы крайне досадно, если б Г. покинул 
Швейцарию, не познакомившись с вами».— ААН, 38—39; пер.: 
«Лит. газета», № 5 от 30 января 1974 г., с. 7.

Поскольку письмо Галера обнаружено в бумагах Делаража, встреча 
Г. с ним, очевидно, состоялась ( в Лозанне).

Декабря 10 (ноября 28). В «Прибавлении» к № 71 VdP напечатано 
окончание ст. Г. «La Russie» (Г VI, 173—186 и 210—223).

Декабря около 17 (5). Г. с Нат. Ал. и детьми выезжают из Женевы 
в Цюрих.- Г XXIII, 214.

Декабря 17 (5). Г. с семьей заезжают в Берн, где проводят два 
вечера с Герв. «В Берне какие два вечера! Какое глубокое проник
новение душ было тогда между нами троими!» — См. письмо Герв. 
к Г. от 1850, февраля около 10 (Л XIV, 83).
Декабря 19 (7). По пути в Цюрих Герцены останавливаются в 
Крейцштрассе.— Г XXIII, 214.

Письмо Г. и Нат. Ал. к Герв. Г. пишет: «Я отстаиваю честь 
быть более скептическим, пессимистическим, меланхолическим 
<...> Я ничего не вижу в будущем, абсолютно ничего».— Г XXIII, 
214—215. См. декабря 20 <?>.

Декабря 20 (8). Г. с женой около 5 ч. вечера приезжают в Цюрих.
Г. присутствует на экзамене в училище глухонемых, где учится 

его сын. «Коля был восхитителен, он меня тронул до слез. Он будет 
говорить, будет говорить». Г. благодарит директора училища 
Шибеля и Совет училища за успехи сына.— Г XXIII, 217: 
БиД, Г X, 160.
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Декабря 20 <?>. Ответ Герв. на письмо Г. и Нат. Ал. от декабря 19. 
«Друг, единственный мой друг, какая пустота вокруг меня после 
вашего отъезда!» — Л XIV, 34—35. См. декабря 21.
Декабря около 21 (9). «Решительное письмо» Г. к Е. И. Герцену 
(неизв.).— См. Г XXIII, 218 и 460 (№ 90, с датой «(около 20 
декабря)»).
Декабря 21 (9). Письмо Г. к Герв. О прибытии в Цюрих и намере
нии в ближайшие дни поехать с матерью через Берн в Париж.— 
Г XXIII, 215-217 и 217-218.

Г. получил несколько писем (текст их неизв.): от Ключ, с на
меком на возможность перехвата правительством адресованных Г. 
денежных документов; от И. Г. Головина — о его переговорах в 
Лондоне «с одним лондонским банкиром» насчет продажи костром
ского имения Г., и от двух неустановленных корреспондентов.— 
Г XXIII, 219.

Г. посещает владельца цюрихской типографии Ф. Шультгеса, пе
чатавшего «Vom anderen Ufer»; он принял Г. «весьма дружелюбно, 
когда узнал», что у Г. «для него триста франков». «Из экономии он 
ничего не напечатал, ждет Введения» (т. е. обещанного Герв. пре
дисловия к «Vom anderen Ufer»).— Г XXIII, 219.

«В мрачном, неприятном Цюрихе», в доме своей матери, Г. пи
шет ст. «Эпилог 1849» (войдет в кн. «С того берега», 1855). См. 
1850, сентябрь или октябрь.

«День был холодный, снежный <...> все были заняты укладкой; я сидел 
один-одинехонек, женевская жизнь носилась перед глазами, впереди все 
казалось темно, я чего-то боялся, и мне было так невыносимо, что если б я 
мог, я бросился бы на колени и плакал бы, и молился бы, но я не мог и, вме
сто молитвы, написал проклятие — мой «Эпилог к 1849»».— БиД, Г X, 117. 
В ст. Г. назвал 1849 год годом «крови и безумия», годом «торжествующей 
пошлости, зверства, тупоумья», отмечая, что он был несчастием «от первого 
до последнего дня». «Ни одной светлой минуты, ни одного покойного часа, 
нигде, не было в тебе».— Г VI, 107.

Второе письмо Г. к Герв.— возможно, ответ на его письмо от 
декабря 20 <?>. «Ваше письмо прекрасно»; об отъезде на следую
щий день из Цюриха.— Г XXIII, 218—219 и 219—220.

Вечером Г. долго беседует с женой о Герв.— См. письмо Нат. 
Ал. к Герв. от 23'декабря (ЛН, т. 64, с. 269).

Нат. Ал. извещает Э.-Гервег о предстоящем приезде в Париж 
Г. и его матери, которые собираются остановиться у Эммы. «Ты 
поступишь хорошо, если утаишь от друзей приезд Александра, 
чтоб иметь возможность вволю наговориться о ваших дела^»т— 
ЛН, т. 64, с. 268,
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Декабря 22 (10). Г. выезжает с матерью в Париж.— Г XXIII, 
219; БиД^Г X, 136.

Нат. Ал., оставшаяся в Цюрихе, в письме к Герв. в Берн про
сит сообщить ей «все новые проекты, которые Александр составит 
на пути из Цюриха в Берн». «Расцелуйте за меня своего двойника 
<Г.>».— ЛН, т. 64, с. 269.
Декабря 23 (11). Г. с матерью приезжают в Берн; останавлива
ются в Hôtel de la Couronne, где живет в это время Герв.— Г 
XXIII, 219. Г. застает Герв. читающим вслух по корректурным 
листам «Vom anderen Ufer» нем. полит, деятелю, эмигранту Л. Си
мону.— БиД, Г X, 253.

Герв. «бросился ко мне, как будто мы месяцы не видались <...> не отхо
дил от меня ни на одну минуту, снова и снова повторяя слова самой востор
женной и страстной дружбы. Зачем он тогда не нашел силы прямо и открыто 
рассказать мне свою исповедь?.. Я был мягко настроен тогда, все бы пошло 
человечественно».— БиД, Г X, 253—254.

Вечером Г. с матерью уезжают из Берна. Герв. провожает их. 
Г. рекомендует Герв. поехать в Цюрих.— БиД, Г X, 254; ср. Л 
XIV, 83.

Герв. «проводил меня на почтовый двор, простился <...> утирая слезы... 
Это чуть ли не была последняя минута, в которую я еще в самом деле любил 
этого человека... Думая всю ночь, я тогда только дошел до одного слова, не 
выходившего из головы: «Несчастие, несчастие!.. Что-то выйдет из этого?».— 
БиД, Г X, 254.

Нат. Ал. пишет Герв. из Цюриха: «Цюрих не будет нашей ре
зиденцией,— Александр испытывает к нему отвращение. Впрочем, 
вам предоставлены все полномочия для выбора места».— ЛН, т. 
64, с. 269.
Декабря 24 или 25 (12 или 13). Г. и Л. И. Гааг прибывают в Нев- 
шатель.— Г XXIII, 220.

О пути из Берна в Невшатель см. БиД, Г X, 136.
Декабря около 25 <?>. Письмо Э. Гервег к Г. из Парижа (неизв.).— 
Г XXIII, 225.

Прибыло в Цюрих после отъезда Г., который писал Герв. 28 декабря: 
«Постарайтесь найти письмо, которое Эмма мне написала,— она говорит, что 
для нее это очень важно».— Там же.

Декабря 25 (13). Записка Г. к Герв. из Невшателя.— Г XXIII, 
220.

Г. с матерью приезжают в Безансон.
«Ни одна душа не знает дороги в Безансон через Понтарлье. Красота не

слыханная. В самом деле, ничего прекраснее я не видел и в Швейцарии»,— 
Г XXIII, 221; ср. БиД, Г X, 136,
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Письмо Г. к Герв. О пребывании в Безансоне, где ему приш
лось хлопотать о четырех визах, необходимых для поездки в Па
риж.-Г XXIII, 220-221 и 221.
Декабря 26 (14). Г. с матерью выезжают из Безансона в Париж. 
Перед приездом в столицу Франции Г. находится «в состоянии 
крайнего раздражения».— Г XXIII, 221, 244.
Декабря 27 (15). «После дьявольски трудного пути и длинного ря
да унылых, холодных мыслей» Г. приезжает с матерью в Париж. 
Поселяется на квартире у Э. Гервег (ул. Cirque).— Г XXIII, 223.
Декабря 27 или 28 (15 или 16). Г. получил от Ф. Каппа из Франк
фурта-на-Майне письмо (неизв.) с «очень хорошим предложением». 
- Г XXIII, 224.
Декабря 28 (16). Г. у Дж. Ротшильда. Банкир показывает ему 
письмо своего петербургского уполномоченного К. Гассера, изве
щающего, что гл. нач. III отд. и шеф жанд. гр. А. Ф. Орлов («ми
нистр полиции») собирался наложить запрещение на оплату 
векселя, по которому Г. уже успел получить. Ротшильд выражает 
согласие отправить вексель матери Г. на 106 тыс. руб. сер. 
в Петербург, чтобы добиться его инкассации, но не берет на себя 
ответственности за результат и не хочет платить вперед. «По зре
лом размышлении я решил передать билет на условиях, что либо 
получу его обратно в неприкосновенном виде, либо эквивалентную 
сумму».- Г XXIII, 224-225; БиД, Г X, 136-137.

«Деньги — независимость, сила, оружие. А оружие никто не бросает во 
время войны, хотя бы оно и было неприятельское, даже ржавое <...> Поэтому 
я считал справедливым и необходимым принять все меры, чтоб вырвать что 
можно из медвежьих лап русского правительства».— БиД, Г X, 132.

Г. у посланника Швейцарской конфедерации Ж. Бармана для 
визирования паспорта Герв.— Г XXIII, 225.

Письмо Г. к Герв.: «Жить в Париже невыносимо, мрачная пе
чаль распростерлась над городом <...) Я твердо стою на том, что 
после краткого пребывания здесь надо продать мебель и уехать 
<...> Кантон Во — упрощение привычек. Evviva l’independenza! 
<Да здравствует независимость!)».— Г XXIII, 221—223 и 223— 
225.
Декабря 29(17). Г. получил записку сына Саши (неизв.).— Г 
XXIII, 225.

Письмо Г. к сыну Саше.— Г XXIII, 225—226.
Декабря 30 (18). Г. получил письмо (или два; текст неизв.) от 
Герв.- Г XXIII, 228.

Вечером долгий разговор с Э. Гервег, трагически переживаю
щей упорное нежелание мужа писать ей.— Г XXIII, 228.
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Декабрь. Авторская дата (с пометой «Женева» и подписью Изда
тель) «Предисловия» к кн. Г. «Briefe aus Italien und Frankreich 
(1848—1849) von einem Russen, Verfasser des «Vom andern Ufer»». 
Вероятно, написано изд. кн. Ф. Каппом при участии Г. Русский 
пер. «Предисловия».— Г V, 452—453. См. 1850, февраль.

В кн. VI ж. «Italia del Popolo» напечатаны: итал. пер. оконча
ния ст. Г. «La Russie» (с. 840—857; см. Г VI, 166—186 и 203—223) 
и ст. «Lettre d’un Russe à Mazzini» (с. 892—898; см. Г VI, 224— 
230 и 231-238).
Декабря 31 (19). Письмо к Герв. Г. резко упрекает его за «каприз
ную жестокость» к Э. Гервег. «У меня натура совершенно другая 
в этом отношении, здесь она просто враждебна вашей. Я ни за кем 
не признаю права мучить — ни из любви, ни из ненависти <...> 
Я человек сильный и здоровый, я не могу без чувства протеста ви
деть у своих друзей небрежение к ближним, граничащее с бесчело
вечностью <...> Этот случай заставил меня о многом подумать. 
Между прочим, и о нашем будущем. Я лично могу чувствовать себя 
счастливым в нашем тесном кружке только если в нем установится 
гармония <...> При отношениях, сложившихся у вас с Эммой, нуж
но оставить всякую мечту о переезде в маленький город, в тихий 
уголок. Останемся в Париже. Париж мне противен, но я предлагаю 
остаться здесь. Это единственное средство для нас спастись — от 
самих себя».— Г XXIII, 226—227 и 228—229. См. 1850, января 
4 и января начало, после 5; ср. БиД, Г X, 255—256.

Записка Г. к сыну Саше; поздравление с Новым годом.— Г 
XXIII, 229.

I860

Января 4 (1849, декабря 23). Ответ Герв. на письмо Г. от 1849, 
декабря 31: «Демон анализа всегда толкает вас к тому, чтобы воз
можно скорее вывести формулу; даже дружба и любовь должны 
проходить через горнило вашей логики <...) На практике, я знаю, 
вы не уступаете мне ни в чем, вы даже в тысячу и тысячу раз пре
восходите меня, но в теории у меня более высокое понятие о друж
бе».— Л XIV, 37—40. См. января 9.
Января до 5 <?>. Письмо М. К. Эрн из Цюриха к Г. (неизв.) с 
просьбой сообщить, как он намерен распорядиться своими вещами, 
оставшимися у Е. И. Герцена в Москве,— См. письмо М. К. Эрн 
к Ключ, от января 12 (ЛБ, Г — О. XI.2).
Января до 9. Г. пишет жене несколько писем (неизв.) «с сомнением, 
со страхом, с затаенной надеждой».— См. Г XX, 611.
Января 9 (1849, декабря 28). Ответ Г. на письмо Герв. от января 4. 
«Как <...} дошли вы до того, что при всей широте своего кругозора 
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находитесь в полнейшей зависимости от жалких мелочей, при не
обычайных талантах — остаетесь совершенно бесплодным?». «В 
мыслях у меня хаос, всё в брожении, распадаются последние осно
вы, рушатся последние прибежища». Предлагает поселиться в Па
риже, где «не приходится ежеминутно быть друг у друга на гла
зах».— Г XXIII, 230—231 и 231—233. См. января 19 и 20 <?>.

Письмо Г. к жене (иеизв.) в связи с ее увлечением Герв. Просит 
Нат. Ал. «тихо, внимательно исследовать свое сердце», напоминая, 
что они «слишком связаны всем былым и всею жизнию, чтоб что- 
нибудь не договаривать».— См. БиД, Г X, 254; Г XXIII, 460 
(№ 91); января около 12.
Января начало, после 5. Второй ответ Герв. на письмо Г. от 1849, 
декабря 31. «Если вы палач, то я палач еще больший. Здоровый, 
сильный человек, разве ваши нервы конфискованы на границе?» 
Отвергает упреки Г. в подчеркнутом равнодушии к Э. Гервег. 
«Из простой истории, из одного каприза вы делаете выводы до 
бесконечности. Или чорт толкает нас друг друга погубить! Нет, 
дорогой мой, этого не будет. Я цепляюсь за вас, как за последнее 
благо, которое у меня осталось и которое я люблю».— Л XIV, 
51—52, с датой «(февраль 1850>». См. января 17 и 18.

Большинство писем Герв. к Г. за этот период не имеет авторских дат и 
датируется условно, по сопоставлению с письмами Г. При этом учтено сви
детельство Г., что письма из Парижа в Цюрих и Берн (и обратно ) приходили 
на третий день (см. Г XXIII, 245; ср. 234).
Января около 12 (1849, декабря около 31). Ответ Нат. Ал. (неизв.) 
на письмо Г. от января 9. «Чиста перед тобой и перед всем светом, 
я не слыхала ни одного упрека в душе моей. В любви моей к тебе 
мне жилось, как в божьем мире, не в ней — так и негде, казалось 
мне. Выбросить меня из этого мира — куда же? — надобно пере
родиться».— См. БиД, Г X, 254 (отрывок).
Января 12 (1849, декабря 31). М. К. Эрн сообщает из Цюриха 
Ключ, в Москву, что еще не получила «удовлетворительного отве
та» от Г. на свое письмо (см. января до 5?). «Так как я надеюсь ско
ро с ним увидеться, то в наискорейшем времени извещу вас. Алек. 
Иван, и Луиза Ивановна поручили мне просить вас прислать им 
опись вещам, которые в железном сундуке, они не припомнят 
всего, что там есть, чтоб распорядиться всем».— Авт. ЛБ, Г— 
О.Х1.2.
Января 13 (1). Ц. р. № 1 ОЗ, где в ст. «Русская литература в 1849 
году», без подписи (С. С. Дудышкина), утверждается, что в ро
мане «Кто виноват?» «отсутствие соразмерности частей и насильст
венное принесение всего в жертву заданной мысли вредят полноте 
и глубокости впечатления» (отд. V, с. 15—16).
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Января 13 (?). Письмо Герв. к Г. Заявляет, что никогда не простит 
своей жене, внесшей «смуту» в его «последнее, самое высокое, самое 
благородное» чувство — дружбу с Г. «Дайте мне еще раз вашу ру
ку! Я любил вас безмерно, я и теперь с той же силой люблю вас». 
— Л XIV, 47—49, с датой «<январь>». См. января 16 и 17.
Января около 15 (3). Письмо Г. к Нат. Ал. (неизв.) с предложением 
приехать в Париж одной, без детей, для объяснения.— См. Г 
XXIII, 241 и 460 (№ 93, с датой «<около 20 января)»).
Января около 16 (?>. Письмо Г. к жене (неизв.). Высказав убежде
ние, что после объяснения с Нат. Ал., Герв. «взойдет фальшивой 
нотой» в их «аккорд», Г. выражает готовность уехать со старшим 
сыном в Америку: «потом увидим, что и как».— См. БиД, Г X, 
255 (отрывок); Г XXIII, 460 (№ 92, с датой «(середина января)»); 
января около 19 <?>.
Января 16 (4). Письмо Г. к сыну Саше: «Я стареюсь без вас».— 
Г XXIII, 233.

Г. получил письмо Герв. от января 13 <?).— Г XXIII, 234. 
Января 17 (5). Ответное письмо Г.: «Ваше письмо, полученное 
мною вчера, сгладило дурное впечатление от второго (см. января 
начало, после 5) из ваших писем (...) Я протягиваю вам руку до 
более обстоятельного объяснения и даю торжественное обязатель
ство во всяком случае приехать туда, где вы будете, и возобновить, 
если угодно, наш разговор. В моей жизни были, быть может, только 
две более значительные встречи, чем встреча с вами,— это с Ог. и 
Нат.,— неужели же вы думаете, что у меня хватит легкомыслия 
расстаться с вами?..»— Г XXIII, 233—234 и 234—235. См. января 
26.
Января около 18 (6). Г. получил от Ф. Каппа письмо (неизв.) с 
предложением выслать часть тиража «Vom anderen Ufer» нем. 
книгопродавцам.— Г XXIII, 239. См. февраля до 4 и 19.
Января 18 (6). Ответ Г. на письма Герв. от января начала, после 5 
и 13 (? >. «Всякий раз, когда нам с вами случалось вечера напролет 
проговорить о политике, договариваясь до каламбуров, мы были 
до такой степени единодушны, что, даже споря, каждый развивал 
мысль другого. И напротив, стоило нам перейти к вопросам психо
логическим, личным, как между нами непременно возникали столк
новения. У меня всегда брали верх спокойный реализм, благожела
тельная гуманность, у вас — нет (...) Я в таком нервном возбуж
дении, что поминутно чего-то опасаюсь, жду несчастья и справа и 
слева. Поверите ли, я совсем не выхожу и ничего не делаю». Про
сит отправить тираж кн. «Vom anderen Ufer» (из Цюриха в Герма
нию) без обещанного ему, но не написанного предисловия Герв. 
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(«оно останется для второго изд.»). Посылает письмо Ф. Каппа: 
«Черкните словечко Каппу о других изданиях. Я на все согласен». — 
Г XXIII, 235-237 и 237-239. См. января 26.
Января около 19 <?). Нат. Ал. отвечает на письмо Г. от января око
ло 16 <?> «криком ужаса»: «Что ты!.. Что ты!.. Я — и разлучиться с 
тобой — как будто это возможно. Нет, нет, я хочу к тебе, к тебе 
сейчас — я буду укладываться, и через несколько дней я с детьми 
в Париже».— БиД, Г X, 255 (отрывок).

Письмо было уничтожено Г. вместе с другими бумагами после государст
венного переворота во Франции в декабре 1851 г. Возможно, в нем находи
лось приведенное Г. в БиД высказывание Нат. Ал.: «Эта неудовлетворен
ность, что-то оставшееся незанятым, заброшенным, искало иной симпатии 
и нашло ее в дружбе к Г<ервегу>».— Г X, 254. Г. отмечает также, что получал 
до этого времени от Нат. Ал. «резкие и холодные ответы».— Г XXIII, 244.

Января 19 (7). Ответ Герв. на письмо Г. от января 9. Выражает не
довольство решением Г. остаться в Париже. «Последнее убежище, 
которое мы думали найти в нашей близости, в нашей общей дея
тельности, в этом маленьком кругу, который я надеялся увидеть 
вскоре в полном составе,— неужто все, все должно рушиться? О 
изменник, дорогой изменник <...) Все ли еще я ваш близнец?».— 
Л XIV, 40—43, с датой «<январь>». См. января 22.

Датируется по ответному письму Г. и помете «суббота», приходившейся 
на 19 января.

Января 20 <?>. Ответ Герв. на письмо Г. от января 9: «Вы спраши 
ваете, найдется ли у меня мужество, чтобы сделать опыт новой 
жизни? Вопрос очень для меня горький, и только безграничная 
любовь заставляет меня проглотить его <...) Объясните же мне, 
что за фанатизм справедливости обуял вас?! <...) И зачем, зачем 
так все преувеличивать? <...) Зачем толкать меня к гибели? — 
ибо будущее без вас, знайте это, для меня — бессмыслица».— Л 
XIV, 49—51, с датой «<февраль>». См. января 24.

Января 21 (9). В № 112 VdP напечатана полемическая заметка 
«<П у a un journal...)» («Есть газета...») — в защиту Дж. Фази. 
Возможно, написана Г.— См.: Л. Р. Л а н с к и й. Публицистика 
Герцена (Проблемы текстологии и атрибуции). М., 1966, с. 4.
Января 21 <?). Письмо Герв. к Г. О предстоящем на следующий 
день отъезде Нат. Ал. из Цюриха: «Ваша жена была последним 
залогом осуществления наших возвышенных планов и образования 
того особенного мира, который теперь так жестоко рухнул».— Л 
XIV, 43—47, с датой ««(январь»),
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Января 22 (10). Ответ Г. на письмо Герв. от января 19. «Я читал и 
перечитывал его, да, да, мы остаемся, мы останемся тем, что мы 
есть,— мы друзья... близнецы». Предлагает «до марта или даже до 
апреля» пожить «врозь». Просит Герв. сопровождать Нат. Ал. «до 
Мюльгаузена или даже дальше», чтобы встретиться и лично погово
рить.— Г XXIII, 239—240 и 240—242. См. января 26.

Нат. Ал. пишет М. Ф. Корш в Петербург из Цюриха (перед отъ
ездом в Париж): «Александр далеко, один, я сейчас еду к нему с 
детьми, целый месяц мы были в разлуке,— погода, дорога ужасная, 
но уж стало невыносимо, страшно еще быть врозь».— Авт. ЛБ, 
Г-О. IX. 250.

Нат. Ал. выезжает из Цюриха в Париж. Перед отъездом — 
письмо к Г. (неизв.): «Точно после бурного кораблекрушения я 
возвращаюсь к тебе, в мою отчизну, с полной верой, с полной лю
бовью».— См. БиД, Г X, 255 (отрывок).
Января 21—24 (9—12). Обсуждение в Национальном собрании 
вопроса о судьбе участников Июньского восстания, сосланных 
административным порядком. Г., вероятно, присутствовал на этих 
заседаниях — в частности, на последнем.— См. Г V, 193.
Января 24 (12). Ответ Г. на письмо Герв. от января 21 <?>. «Все 
испортила переписка — какой злой дух подстрекнул меня писать 
в таких выражениях (что касается существа дела, я, заметьте, не 
беру назад ни одного слова) <...) Я был измучен, оскорблен, вне 
себя от бешенства — все это отразилось в письмах. Ваше третье 
письмо <от января 13 ?> положило начало моему выздоровлению. 
Теперь я чувствую, что ко мне вернулись силы и ясность ума, и я 
протягиваю вам руку и раскрываю сердце. Не сердитесь на меня, 
уверяю вас, я много выстрадал за это время! <...) Я почти не выхо
дил из комнаты и совсем ничего не делал». Предлагает поселиться 
на юге Франции. Характеризуя положение в Париже, добавляет: 
«Здесь царствуют полное разложение и хаос из хаосов».— Г XXIII, 
242—243 и 244—245. См. января после 28.
Января 25 (13). В № 116 VdP напечатана полемическая заметка о 
положении в Женевском кантоне «(L’Union s’étend avec complai
sance...)» (««Union» с удовольствием распространяется...»), воз
можно, написанная Г.

Письмо Г. к Герв.: «С каждым днем я все более убеждаюсь, что 
неистовый шквал стихает и наступают ясные дни. Как жаль, что в 
этих кулачных боях мы потеряли целый месяц, но, наконец, он 
прошел».- Г XXIII, 245-246 и 246.
Ночь с 25 на 26 января. Нат. Ал. приезжает в Парищ.— Г XXIII, 
246,
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Г. с семьей поселился в Hôtel Mirabeau на ул. de la Paix. — БиД, Г X, 
140; Г XXIII, 251.

«Встреча наша в Париже была не радостна, но проникнута чувством ис
креннего и глубокого сознанья, что буря не вырвала далеко пустившего свои 
корни дерева, что нас разъединить не легко».— БиД, Г X, 255.

Января 26 (14). Ответ Герв. на письма Г. от января 17, 18 и 22. 
«Ваше сегодняшнее письмо совсем ободрило меня. Это — благая 
весть! (...) Жизнь моя кажется мне полной только с тех пор, как я 
встретил вас (...) Самым большим счастьем для меня было найти 
таких друзей, как вы, которым я нравился просто потому, что я 
существовал». Обещает «на этой неделе» отправить в Германию ти
раж кн. «Vom anderen Ufer».— Л XIV, 53—56, с датой «(февраль)». 
См. февраля 1.

Дата уточняется по помете «суббота», приходившейся на 26 января.

Января 27 (15). Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Герв. Просит 
переслать экз. «Vom anderen Ufer» в Лейпциг и в Париж.— Г 
XXIII, 246-247 и 247.
Января 29 (17). Нат. Ал. пишет Герв., имея в виду Г.: «Вы поня
ты и любимы больше, чем предполагаете, поверьте мне». — ЛН, 
т. 64, с. 272. Приписка Г.: «Я получил ваше письмо (очевидно, 
от января 26) — мы совершенно согласны с вами в главном».— 
Г XXIII, 247.
Января после 26. Нат. Ал. пишет Герв.: «Как они прекрасны, как 
они велики — Александр и Эмма (...) Как сильна их любовь... Я 
не знала до сих пор, как я необходима Александру, малейшее по
дозрение убило бы его».— ЛН, т. 64, с. 271.
Января после 28. Ответ Герв. на письмо Г. от января 24: «Я уми
раю со стыда, что книга («Vom anderen Ufer») выходит без моего 
предисловия, и настаиваю и умоляю, чтоб оно было во главе 
2-го издания. Я придаю значение публичному засвидетельствова
нию наших глубоких симпатий и редкой дружбы». Осведомляется, 
получил ли Г. письмо от Ю. Кампе, «где он пишет определенно, 
что согласен, на предложенных условиях, продавать» «Vom ande
ren Ufer».— Л XIV, 59—62, с датой «(март)». См. февраля 4.
Января 29—31 (17—19). У Г. «ужасная головная боль».—Г XXIII, 
249.
Февраля около 1 (января около 20). Г. «поражен новостью» о 
смерти Д. П. Голохвастова, умершего 29 декабря ст. ст. 1849 г. 
Воспринимает это событие как «новый, очень тяжелый ударено 
финансам», т. к. Голохвастов оставался должен ему крупную 
сумму.- Г XXIII, 249 и 257; ср. БиД, Г IX, 201.
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Февраля 1 (января 20). Ответ Г. на письмо Герв. от января 26. 
«Вы слишком избалованы и потому протестуете против всякой кри
тики, вполне естественной между столь близкими людьми. Именно 
поэтому даже в вашем последнем письме вы пресекаете все даль
нейшие разговоры, давая вместо ответа заверения в глубокой люб
ви». О положении дел во Франции: «Ни просвета, ни надежды. 
Дело идет к военному деспотизму».— Г XXIII, 247—249 и 249— 
251. См. февраля 4.
Февраля 3 (января 22). В воскресном приложении к кельнской 
«Westdeutsche Zeitung» напечатана ст. Ф. Каппа о «Vom anderen 
Ufer». Им процитированы также «Briefe aus Italien und Frank
reich».—См. Reissner, 9, 202.

Г. находил, что ст. Каппа «чрезвычайно плохо» написана и компромети
рует автора книги, а отрывок из писем переведен «на неведомый тевтонский 
язык».— Г XXIII, 262.

«Скверное письмо» Герв. к Г. (неизв.), в котором отношения Г. и 
Нат. Ал. охарактеризованы как «смешное супружество».— См. 
Г XXIII, 263 и 264; февраля 8.
Февраля до 4. Г. перевел на нем. яз. ст. «Эпилог 1849».— Г XXIII, 
253.

Письмо Г. к Ф. Каппу (неизв.) о согласии предоставить ему 
право на 2-е изд. «Vom anderen Ufer».— См. Г XXIII, 253 и 460 
(№ 94).
Февраля 3 или 4 <?>. Г. навестил Прудона в тюрьме С.-Пелажи, за
став у него полит, деятеля Э.д’Альтона Ше и двух редакторов 
VÆP.— БиД, Г X, 194-195.
Февраля 4 (января 23). Ответ Г. на письмо Герв. от января после 
28. «С тех пор, как я покинул Петерб., я еще не чувствовал себя в 
столь нездоровой и душной атмосфере — о, как бы я был счастлив 
находиться далеко, очень далеко отсюда!». О выпуске в свет «Vom 
anderen Ufer»: «С книгой можно не торопиться <...) и не забывайте, 
что Капп уже издал письма <«Briefe aus Italien und Frankreich»), 
стало быть, впечатление произведено».— Г XXIII, 251—252 и 
253-254.

Ответ Герв. на письмо Г. от февраля 1. «Непременно хочу с се
годняшнего дня, с этого момента, во что бы то ни стало, заключить 
окончательный, вечный мир <...) Стянем еще крепче узы, нас сое
диняющие!». Предлагает Г. перейти на «ты».— Л XIV, 67—71, с 
датой «<4 апреля)». См. февраля 7 и 9.

Нат. Ал. пишет Герв.: «Ты знаешь <...) всю мою любовь к 
Александру,— во мне не найдется и крупицы, в которой не было 
бы его <...) Один лишь намек на то, что было сделано, сказано и 
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написано, лишит меня Александра, тебя же лишит нас обоих — я 
не хочу жить и минуты после того».— ЛН, т. 64, с. 273.
Февраля 5 (января 24). Нат. Ал. пишет Герв. о предстоящем отъ
езде ее и Г. из Парижа: «Да, Александр говорит и о марте, и об 
апреле, он говорит и о Грассе, и о Джерсее, и об Уайте <...> 
Но судьба смеется над всеми нашими планами!».— ЛН, т. 64, с. 
273.
Февраля 6 (января 25). Ответ Г. на неизв. письмо Герв. «В своей 
желчности и раздражении вы доходите до несправедливости. Да 
простит вам бог слова «предатель», «низость»...». Резко отводит упре
ки в намеренном затягивании своего пребывания в Париже: «Когда 
же вы видели, чтобы я не подчинял своих желаний необходимости? 
<...> Будем же мужчинами, будем же смело смотреть в глаза дейст
вительности — и да здравствует свободная дружба!».— Г XXIII, 
254—255 и 255—257. См. февраля около 10.

Письмо Г. к Ключ. Объясняет свое пребывание в Париже мни
мой болезнью. Отклик на смерть Д. П. Голохвастова. «Будьте 
добры ко мне, как всегда; наконец нас, старых знакомых, стано
вится так мало, так мало, что надобно беречь те дружеские связи, 
которые проводили через всю жизнь».— Г XXIII, 257—258.
Февраля 7 (января 26). Ответ Г. на письмо Герв. от февраля 4. 
Выражает желание прекратить «взаимоистребительную» перепис
ку. Принимает предложение перейти на «ты».— Г XXIII, 258— 
260 и 260—262. См. февраля около 10.
Февраля 8 (января 27). Г. получил письмо Герв. от февраля 3.— 
Г XXIII, 263. См. февраля 9.

Упр. IV отд. А. Л. Гофман сообщает гл. нач. III отд. и шефу 
жанд. гр. А. Ф. Орлову, что вексель на задержанные 106 тыс. руб. 
сер. был представлен в Петербургскую сохранную казну К. Гассе
ром для уплаты Ротшильду, и осведомляется, надолго ли приоста
новлена выплата.— Л XIV, 9—10.
Февраля 9 (января 28). Ответ Г. на письмо Герв. от февраля 3. 
«Мы искренно готовы признать тебя своим другом, братом, но это 
ровно ничего не меняет в нашем союзе. И было бы несчастьем, если 
бы это могло что-то изменить».— Г XXIII, 262—263 и 263—264. 
См. февраля около 13.

Желая покончить с «перепиской-анатомированием», Г. возвра
щает Герв. его письмо от февраля 3.— Г XXIII, 263.
Февраля около 10 (января около 29). Ответ Герв. на письма Г. от 
февраля 6 и 7: «Твое письмо доброе, как ты сам». Выражает уве
ренность, что их личная встреча приведет к полному прекращению 
затянувшегося конфликта.— Л XIV, 80—85, с датой «<июнь>». 
См. февраля 14.
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Февраля 10 (января 29). В кёльнской «Westdeutsche Zeitung» на
печатана ст. Г. «После грозы» (Г VI, 40—48).— G. Ziegen
gei s t. Uber die Bedeutung von A. I. Herzens Schaffen... («Zeit
schrift für Slawistik», 1962, Bd. VII, H. 4, S. 516).

19 февраля Ф. Капп писал Г.: «Издательпродал шестьдесят специально 
выпущенных экземпляров того номера, в котором напечатано «После гро
зы». Для Кёльна это много».— ЛН, т. 64, с. 116.

Февраля около 13 (1). Ответ Герв. на письмо Г. от февраля 9. 
Выражает недовольство тем, что в течение двух месяцев Г. «под
вергает суровой цензуре» его действия и самые задушевные отно
шения. Осведомляется, куда послать кн. «Vom anderen Ufer» — 
«в Кёльн, в Лейпциг, в Гамбург?».— Л XIV, 63—64, с датой 
«<март>». См. февраля 17 и 18.
Февраля 13 (1). В № 135 VdP напечатана анонимно ст. «<La 
Suisse a cru détourner Forage...)» («Швейцария думала отклонить 
грозу...»), вероятно, принадлежащая Г.— См. Л. Л а н с к и й. 
Революционный дух непобедим («Лит. газета», № 4 от 21 января 
1970, с. 7).
Февраля 14 (2). Ответ Г. на письмо Герв. от февраля около 10. 
Объявляя о прекращении «братоубийственных дебатов», объясняет 
«истинный смысл» их продолжительной переписки: «Прежде чем 
окончательно и бесповоротно решиться на совместную жизнь, мы 
хотели предостеречь тебя от того чуждого нам духа, который ты 
вносил в большое и подлинное чувство симпатии, нас объединяв
шее». Просит отослать «на комиссию» Ю. Кампе тираж кн. «Vom 
anderen Ufer» («Брошюра эта состарится во чреве матери») и при
слать в Париж самому Г. через А. Франка 25 экз.— Г XXIII, 
264—266 и 267—269. См. февраля 20.
Февраля первая половина. Г. с женой читают кн. Э.-Дж. Трело- 
ни (во франц, пер.) «Mémoires d’un cadet de famille» («Запис
ки младшего в семье»).— См. письмо Нат. Ал. к Герв., получен
ное им 17 февраля (ЛН, т. 64, с. 276).

«Старейшины города Цюриха», узнав, что в училище глухо
немых воспитывается сын автора «Vom anderen Ufer» — атеиста 
и революционера — принимают меры для удаления мальчика из 
города. Цюрихская городская полиция требует представления 
ей паспорта Коли. Сообщили об этом Г. его мать или Герв.— 
БиД, Г X, 160-161; Г XXIII, 273-274.

Цисьмо Г. к нач. цюрихской городской полиции (неизв.) с 
извещением, что не может взять «особого вида» на сына из 
русского посольства, т. к. находится с посольством «не в самых 
дучщих сношениях». Цюрихская полиция, не удовлетворенна# 
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объяснением Г. грозит выслать мальчика «из школы и из го
рода».— См. БиД, Г X, 161.
Февраля первая половина (?). Письмо М. Гесса к Г. с просьбой 
отсрочить ему уплату долга (см. 1849, ноября около 26) и отве
тить до 1 марта.— М. Hess. Briefwechsel, S. 233—234, с датой 
«(около февраля)».
Февраля 16 (4). Письмо генер. консула в Париже А. К. Эбе- 
линга к директору департамента внутр, сношений мин. иностр, дел 
Ф. И. Гильфердингу в связи с доверенностью, выданной 
Л. И. Гааг петербургскому представителю Ротшильдов К. Гас
серу. «Эта дама — мать некоего г. Герцена, надворного советни
ка, на которого уже было обращено внимание министерства в связи 
с его демагогическими и взбалмошными происками и изгнанного по 
тем же причинам из Парижа. Полная доверенность, которую она 
предоставляет^ Гассеру и которую я заверил по просьбе гг. Рот
шильдов — на изъятие из московского ломбарда суммы в 106 ты
сяч рублей — не может не вызвать подозрений насчет характера 
употребления этих денег, в момент, когда Швейцария — место 
пребывания Герцена — находится во власти интриг демагогов 
всех цветов».— ЦГАОР, д. 239, л. 164.
Февраля 17(5). Ответ Г. на письмо Герв. от февраля около 13. 
Просит сообщить, отправлен ли «наконец» (Ю. Кампе) тираж «Vom 
anderen Ufer». Извещает, что Э. Гервег выезжает 19 февраля в 
Цюрих.- Г XXIII, 269-270 и 270-271. См. февраля 20.

Нат. Ал. в письме к Герв. заявляет, что отказывается «строить 
свое безграничное счастье на несчастье таких людей», как Г. и 
Э. Гервег. «Малейшее подозрение явилось бы для них несчастьем, 
для меня же — смертью».— ЛН, т. 64, с. 275.
Февраля между 10 (января 29) и 18 (6). Г. болен бронхитом.— 
Г XXIII, 267, 277.
Февраля около 18(6). Г. получил письмо от Ф. Каппа (неизв.); 
по-видимому, к нему была приложена ст. Каппа (текст неизв.) 
«с комплиментами», которые, по мнению Г., его компрометирова
ли.- Г XXIII, 274.
Февраля 18 (6). Ответ Г. на письмо Герв. от февраля около 13: 
«Покончим, покончим искренне, и если не навсегда, то хотя бы на
долго, с нашей взаимной тяжбой (...) Я осмелился взять на себя 
роль судьи, выступить против тебя — ты дал мне на это право; 
когда люди назвались братьями, друзьями... они имеют, и чув
ствуют, что имеют на это совершенно неоспоримое право». Пов
торяет просьбу отослать «на комиссию» Ю. Кампе кн. «Vom an
deren Ufer»: «Право же, я потерял вкус к этой брошюре из-за того, 
7то она лежит в Цюрихе»,— Г XXIII, 271—272 Ц 272—274,
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Гл. нал. III отд. и шеф жанд. гр. А. Ф. Орлов запрашивает 
моек. ген.-губ. гр. А. А. Закревского, не принадлежат ли Г. 
деньги, которые должны быть выплачены по векселю Л. И. Гааг.— 
Л XIV, 10. См. марта 2.
Февраля 19(7). Г. в письме к Герв. характеризует реакцию во 
Франции: «Республика во Франции погибла (...) Наглость влас
тей беспримерна (...) Варварство распада дошло до предела, 
всюду царит хаос, смятение, всеобщее разложение».— Г XXIII, 
274—275 и 276—277.

Письмо Ф. Каппа к Г. о переговорах с гамбургской изд. фир
мой Hoffmann und Campe насчет передачи ей тиража кн. «Vom 
anderen Ufer» и выпуска в свет 2-го изд.; просит срочно сообщить 
свои условия.— ЛН, т. 64, с. 116. См. февраля 21.

Г. получил извещение от судебного пристава о необходимо
сти заплатить штраф в 1400 фр.— «за невыполнение какой-то 
формальности», связанной с парижским домовладением Г.— 
Г XXIII, 277.
Февраля 20 (8). Письмо Г. к Э. Гервег.— Г XXIII, 277.

Ответ Герв. на письма Г. от февраля 14 и 17. «Твоя брошюра 
<«Vom anderen Ufer»> будет послана на этой неделе (...) Я на
чинаю раздавать экз. критикам, газетам и проч., с одной и той 
же просьбой: не давать отзывов раньше, чем через две недели 
<... > Некий д-р Виллих, из Дрездена, живущий здесь <... > напишет 
заметку о твоей брошюре для дрезденской газеты». Обещает 
послать кн. «Vom anderen Ufer» нем. историку и путешествен
нику Я.-Ф. Фальмерайеру и Л. Фейербаху. Сообщает, что ав
тором кн. «Russische Zustände» является Бак.— Л XIV, 56— 
59, с датой «(март)». См. февраля 25.

Дата уточняется по помете «среда», которая приходилась на 20 февраля.

Г. получил письмо от директора цюрихской школы глухо
немых Шибеля (неизв.) с сообщением о приказании полиц. орга
нов исключить Колю Герцена из школы и о том, что ему удалось 
оттянуть исполнение этого приказания на несколько дней вне
сением залога в 800 фр.— См. Г XXX, 645.

Г. рассказывает об этом факте И. С. Тургеневу, который 
передает его своему другу Л. Виардо, сотруднику г. «National». 
— Г XXIII, 293; Г XXX, 645. См. февраля 21.

Февраля 21 (9). Ответ Г. на неизв. письмо Герв. Выражает наме
рение напечатать в Париже «несколько великолепных строк» 
по поводу ссоры с «гнусной швейцарской полицией». — Г 
XXIII, 278 и 278—279. Намерение это, по-видимому, осталось 
неосуществленным.
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Письмо Г. к Гервегам. Требует передать тираж кн. «Vom 
anderen Ufer» на комиссию изд. фирме Hoffmann und Campe: 
«Через несколько месяцев брошюра потеряет всякий интерес».— 
Г XXIII, 279 и 279-280.

Ответ Г. (неизв.) на письмо Ф. Каппа от февраля 19.— См. 
Г XXIII, 280 и 460-461 (№ 95).

В г. «National» напечатана заметка, вероятно Л. Виардо, о 
преследованиях цюрихской полицией шестилетнего глухонемого 
сына Г.— «г-на ***, политического изгнанника».— См. Г XXX, 
645; Г XXIII, 278; БиД, Г X, 161. Вырезка сохранилась в архиве 
Г. (см. ЛН, т. 63, с. 801).
Февраля 22(10). В № 144 VdP опубл, анонимно заметка Г. «Con
tenu estote» по поводу преследований, которым подвергается в 
Цюрихе его сын Коля (Г XXX, 493 и 494).
Февраля 24 (12). Г. с женой слушают оперу Д. Чимарозо «Il Matri- 
monio Segreto» («Тайный брак»; либретто Дж. Бертати) в Италь
янской опере.— См. письмо Нат. Ал. к Герв. от 25 февраля (ЛН, 
т. 64, с. 277); VdP, 1850, №146, от 24—25 февраля.
Февраля около 25(13). Ред. VdP предлагает Г. написать ответ 
на речь Х.-Ф.-М. Донозо Кортеса, маркиза де Вальдегамас, 
произнесенную в Законодательном собрании в Мадриде 30 ян
варя.— Г VI, 142. См. марта 10, 18.
Февраля 25(13). Письмо Г. к Герв.— возможно, ответ на пись
мо от февраля 20. Сообщает, что дело, связанное с получением 
денег по векселю,— «давит». «Париж душит — мне здесь не по 
себе, я по целым дням злюсь. А люди, с которыми я вижусь, 
настолько хуже орангутангов и так отвратительны, что я рвусь 
и рвусь отсюда».— Г XXIII, 280 и 281.
Февраля 26 (14). В № 147 VdP опубл, анонимно заметка Г. «<Се qui 
nous étonne parfois dans les organes de Г hébertisme monarchique... )» 
(«Что иногда удивляет нас в органах монархического гебертиз- 
ма..л>- Г XXX, 495-496 и 496-497).
Февраля около 27(15). Дж. Ротшильд, получив извещение (неизв.) 
от своего петербургского уполномоченного, банкира К. Гассера, 
что русский банк оттягивает ответ насчет выплаты денег по век
селю Л. И. Гааг, приказывает Гассеру добиться аудиенции у 
мин. иностр, дел гр. К. В. Нессельроде.— БиД, Г X, 136; Г 
XXIII, 282.
Февраля 27 (15). Ответ Г. на неизв. письмо Герв. О новой от
тяжке с ответом петербургского банка на запрос Дж. Ротшильда. 
«Это несчастное дело с билетом, в конце концов, превращает 
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меня просто в умалишенного».— Г XXIII, 281—282 и 282— 
283; ср. письмо Нат. Ал. к Герв. (ЛН, т. 64, стр. 277).
Февраль. В Гамбурге, в изд. Hoffmann und Campe,’ вышел отпе
чатанный H. G. Voigt’oM нем. пер. «Писем из Франции и Ита
лии» —«Briefe aus Italien und Frankreich (1848—1849) von einem 
Russen, Verfasser des «Vom andern Ufer»». Пер. с русского ори
гинала Г. продиктовал Ф. Каппу, но корректур не держал и 
считал, что «Письма» «переведены довольно плохо».— Г XXIV, 
37 (ср. Г XXIII, 262). Изд. осуществлялось под непосредствен
ным наблюдением Ф. Каппа, и Г. называл свою кн. «Капповой 
брошюрой» (Г XXIII, 316). В кн. вошли письма V—XI (с под
заголовками: «Italienische Briefe», I—IV; «Briefe aus Frankreich», 
I—III), текст которых существенно отличается от русских изд. 
1855 и 1858 гг. (Г V, 68-189 и 412-432).

4 февраля Г. писал Герв.: «Капп уже издал письма» (Г XXIII, 253), 
но сам получил экз. лишь марта 16. Рассылал Г. кн. в апреле (см. Г XXIV, 
9, 27, 37). Ср. марта 28. По мнению Г. Цигенгайста, кн. поступила в продажу 
в первые дни марта. — См. G. Ziegengeist. Über die Bedeutung 
von А. I. Herzens Schaffen... («Zeitschrift für Slawistik», 1962, Bd.VII, H. 4, 
S. 516).

Февраль <?>. Г. знакомится с англ, революционным публици
стом В. Линтоном, приехавшим с рекомендательным письмом 
(неизв.) от Маццини. Линтон предлагает Г. сотрудничать в созда
ваемой им в Лондоне г. «Leader». Г., сердечно принявший Лин
тона, выражает согласье.— См. W. J. Linton. The European 
Republicans. Recollections of Mazzini and his Friends. L., 1892,
p. 271; W. J. Linton. Memories. L., 1895, p. 120—121.
Февраля конец. Несколько писем Л. И. Гааг к Г. из Цюриха 
(неизв.).- См. Г XXIII, 286.

Письмо М. Гесса к Г. из Цюриха по поводу кн. «Vom'anderen 
Ufer», которую Гесс «не только прочел, но и изучил». Подвергая 
критике идейно-философские позиции, с которых Г. судит о револю
ции 1848 г. и о причинах ее поражения, Гесс излагает свой взгляд 
на судьбы европейского социалистического движения.— М. H е s s* 
Briefwechsel, S. 239—246; фрагменты др. редакций этого 
письма см. там же, S. 234—239; пер.— ЛН, т. 7-8, с. 74—79, с 
датой «(февраль?)». См. марта 3—4.

Г. находил, что критика Гесса «превосходна»: «С подобных позиций мож
но еще раз обсудить множество вопросов».— Г XXIII, 291.

Редактор женевской г. «Alliance des Peuples» А. Галер на
печатал имя Г. в списке своих сотрудников, чем вызвал недо
вольство Г. — См. Г XXIII, 293.
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Февраля 28(16). В И ч. утра Ф. Капп навещает Г., который 
выражает согласие уступить ему тираж «Vom anderen Ufer». 
— Г XXIII, 285.

Г. с женой гуляет по пл. Бастилии.— Г XXIII, 286.
В г. «Suisse» напечатано опровержение заметки «National» 

от февраля 21.
Марта 1 (февраля 17). Письмо Г. к Гервегам. Сообщает, 
что выбор дальнейшего местопребывания — на Юге или в Па
риже — будет зависеть от того, какой характер примет дело с 
векселем его матери.— Г XXIII, 283—285 и 285—286.

Запрос мин. иностр, дел гр. К. В. Нессельроде мин. вн. дел 
гр. Л. А. Перовскому о возможности засвидетельствования до
веренности Л. И. Гааг.— ЦГАЛЯ, ф. 129, он. 1, ед. хр. И, л. 
13; ср. Л XIV, 12. См. марта 9.
Марта 2 (февраля 18). В «National» напечатан анонимный ответ 
(Луи Виардо?) г. «Suisse», отрицавшей, что Коля Герцен под
вергается полиц. преследованиям в Цюрихе (см. февраля 28). 
Указывается, что автором заметки «Contenti estote» (см. фев
раля 22) является отец ребенка, т. е. сам Г.— См. Г XXX, 
645.

Донесение моек. ген.-губ. гр. А. А. Закревского гл. нач. 
III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову с подробным изложением 
полученных им от Ключ, сведений, характеризующих имущест
венное положение Г. и его семьи. Осведомляется, что ему де
лать со взятыми у Ключ, деньгами и документами Г.— ЦГАОР> 
д. 239, лл. 151-155; Л XIV, 10-11.
Марта около 3 (февраля около 19). Г. заканчивает (на франц, 
яз.) ст. «Donoso Cortès, Marqius de Valdegamas et Julien, Empe
reur Romain».— Г XXIII, 290.
Марта 3 (февраля 19). В № 152 VdP опубл, анонимно заметка 
Г. «<Le Journal la Suisse nie le fait...)» («Газета «Suisse» отрицает 
факт...»- Г XXX, 498).

Ответ Г. на письмо М. Гесса от февраля конца. Благодарит за 
его «прекрасное письмо». Высказывая «некоторые субъективные 
соображения» по поводу рассуждений Гесса, предлагает на
чать печатную полемику. Кн. «Vom anderen Ufer» — «даже не 
пропагандистское сочинение: в ней преобладает элемент, так 
сказать, лирический и совершенно субъективный. Если она вас 
заинтересовала, то потому, что она правдива; в ней за сомне
нием чувствуются ярость и слезы; я освободился от своих горест
ных ощущений, написав ее».— Г XXIII, 287—288 и 289—290. 
См. марта 4.

Нат. Ал. пишет Герв.: «Бедный Александр все хлопочет по 
делам».— ЛН, т. 64, с. 277.
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Марта до 4 <?>. Выступление ^Ф. Каппа в нем. печати с замет
кой (по мнению Г., бестактной; текст не разыскан) о попытке 
цюрихских властей выслать Колю.— Г XXIII, 292 и 293.
Марта 4 (февраля 20). Г. заканчивает письмо к М.ьГессу, начатое 
марта 3. Разъясняет смысл заглавия кн. «Vom anderen Ufer», 
введшего в заблуждение «очень многих». «Я написал ее по-русски. 
«G того берега» означает только — за рубежом революции и 
ровно ничего больше».— Г XXIII, 288 и 290. См. марта первая 
половина, после 8.

Письмо Г. к Гервегам с просьбой переслать^ М. Гес
су письмо от марта 3—4.— Г XXIII, 291.<:^.^

Второе письмо Г. к Гервегам. «У меня тьма планов, между 
прочим — написать для французов ряд статей о немецкой филос. 
(написаны не были), написать против нелепостей Эм. Жирар
дена» (см. марта 9—10). Просит связаться с И. Якоби насчет 
пересылки в Москву нескольких экз. кн. «Vom anderen Ufer».— 
Г XXIII, 292.

Вероятно, Г. с женой в Théâtre St.-Martin на премьере ис
торической драмы «Camille Desmoulins ou Partis en 1794» («Ка
милл Демулен, или Партии в 1794 г.») А. Бланшара и Ж. Мал- 
лиана.— См. письмо Нат. Ал. к Герв. от 7 марта (ЛН, т. 64, с. 278). 
Марта 5 (февраля 21). Ответ Г. на неизв. письмо Герв. Выра
жает недовольство полемикой «National» и VdP со швейцарской 
прессой о преследовании Коли.— Г XXIII, 293 и 293—294.
Марта 7 (февраля 23). Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Э. Гер- 
вег.- Г XXIII, 294.
Ночь с 7 на 8 марта. Г. с женой на большом балу-маскараде 
в «Салонах Дуй». Встреча с Леонтиной. В 5 ч. утра ужин в Café 
Riche.— См. письмо Нат. Ал. к Герв. от 8 марта (ЛН, т. 64,
с. 278); Г XXIII, 297; VdP № 157 от 8 марта.
Марта 8 (февраля 24). В № 296 гамбургской г. «Norddeutsche 
Freie Presse»*перепечатан большой отрывок из «Briefe aus Italien 
und Frankreich» под загл.: «Aus der römischen Revolution im 
Jahre 1848» («Из римской революции 1848 г.»— Г V, 124—131).— 
См. G. Ziegengeist. Über die Bedeutung von А. I. Herzens 
Schaffen... («Zeitschrift für Slawistik», 1962, Bd. VII, H. 4, 
S. 516). В ред. примечании указано: «Особенно отличаются своею 
благоуханной свежестью итальянские письма — описания в них 
так полны жизни, характеристики так метки, что читатели, 
которым не пришлось в то время быть в Италии, скажут: «Имен
но так должна была тогда выглядеть Италия!»».

Г. с женой в ресторане беседуют о Герв. и Леонтине.— ЛН,
т. 64, с. 278.
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Марта 9 (февраля 25). Ответ Г. на неизв. письмо Герв. Срав
нивает испытываемое им в Париже «чувство мрачного отчаяния» 
с тем, которое «временами овладевало» его душой в Петербурге. 
«И ни строчки из России». Спрашивает, посланы ли Ю. Кампе 
700—750 экз. «Vom anderen Ufer». «Благослови его на второе 
издание». О необходимости внести в него некоторые исправле
ния.- Г XXIII, 294-295 и 296-297.

Г. получил письмо от Ф. Каппа (неизв.).— См. Г XXIII, 
296.

Г. с женой на спектакле «Adrienne Lecouvreur» с участием 
Рашель в Théâtre Français.— См. письмо Нат. Ал. к Герв. от 
10 марта (ЛН, т. 64, с. 279).

Отношение мин. вн. дел гр. Л. А. Перовского гл. нач. III отд. 
и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову по поводу запроса мин. иностр, 
дел гр. К. В. Нессельроде о возможности засвидетельствования 
доверенности Л. И. Гааг.— Л XIV, 12; Звенья, VIII, 97—98.

«Справка» III отд. о необходимости наложить секвестр на 
средства Г., находящиеся в России. На документе помета 
гр. А. Ф. Орлова: «Все это описать, сказать наше мнение 
и спросить министра юстиции».— Л XIV, 11—12. См. марта 23.

Приписка Г. к письму Нат. Ал., адресованному Герв.— Г 
XXIII, 283, с датой «(конец февраля)».

Дата уточнена по фотокопии ДБ (авт. ВМ).
Марта начало. Вероятно письмо Г. (неизв.) директору цюрих
ской школы глухонемых Шибелю.— См. Г XXIII, 293.
Марта 9—10 (февраля 25—26). Г. пишет ст. «Иммануил Кант 
и Эмиль Жирарден» (текст неизв.) — «маленькую поэтическую 
шутку», направленную против Эм. Жирардена, которому Г. 
хочет доказать, что он «не только плохой республиканец, но и 
плохой диалектик».— Г XXIII, 296—297. Ст. закончена не бы
ла»; 20 марта Г. жаловался, что она «не клеится». — Г XXIII, 
310.
Марта около 10 (февраля около 26). Приписка Г. в письме Нат. 
Ал. к Э. Гервег.— Г XXIII, 298.
Марта 10 (февраля 26). Авторская дата в VdP с пометой «Co
logne» ст. Г. «Donoso Cortès...» (войдет в изд. «С того берега», 
1855).— Г VI, 359. Указание на Кёльн сделано с конспиратив
ной целью. См. марта 18.

Записка Г. к Герв. О дополнительных выборах в Законода
тельное собрание, проводившихся в этот день: «Все в порядке». 
- Г XXIII, 297.

Приписка Г. в письме Нат. Ал. к сыну Коле.— Г XXIII, 
297 и 298.
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Марта 11 (февраля 27). Возможно, Г. с женой на представле
нии оперы «Le Prophète» («Пророк») Дж. Мейербера с участием 
П. Виардо.— См. письмо Нат. Ал. к Герв. от 11 марта (ЛН, т. 
64, с. 279).
Марта 11 или 12 (февраля 27 ujtu 28). К Г. приходит «доктор 
из Дрездена» — вероятно, А. Виллих.— Г XXIII, 299.
Марта 12 (февраля 28). Ответ Г. на неизв. письмо Герв. с выра
жением тревоги за еще не объявленные результаты выборов: «На
ступила, быть может, последняя, самая решительная минута. 
Oggi — о mai (Сегодня — или никогда)! <...) То, что делается, 
превосходит всякое воображение». В приписке к М. К. Эрн Г. 
добавляет: «А здесь что-то так страшно с вчерашнего вечера, что-то 
такая хлопота в тишине, что мороз по коже... Что будет — то 
будет».- Г XXIII, 298-299.
Марта 13 (1). Ответ Г. на неизв. письмо Герв.: «Обстановка здесь 
улучшается». Сообщает о приезде Э. Гервег.— Г XXIII, 299— 
300 и 300.
Марта 14(2). У Г. был гр. Ал. Бернацкий.— Г XXIII, 302.
Марта первая половина, после 8. Ответ М. Гесса на письмо Г. 
от марта 3—4. Сообщает, что прочитал речь Донозо Кортеса и 
«весьма хотел бы прочесть (...) возражение» Г.; «Зловещие 
пророчества Кортеса, действительно, так явно совпадают с ва
шими (в кн. «Vom anderen Ufer»), что вы непременно должны 
были подчеркнуть различие между вашим и его мировоззрением». 
Подробно анализируя взгляды Кортеса, Гесс полемически пре
увеличивает мх близость к позиции Г.— М. Hess. Briefwechsel, 
S. 249—254; пер.— ЛН, т. 7-8, с. 81—84, с датой «(март)».
Марта около 15(3). Г. получил письмо от Л. Бамбергера (неизв.) 
с сообщением, что И. Г. Головин «написал по-немецки критику» 
на кн. Г. «Vom anderen Ufer»: «Он страшно вас хвалит, жаль 
только, что он ровно ничего не понимает».— Г XXIII, 302; 
ср. Г 30.

Текст ст. Головина неизв.

Марта около 15 (?>. В конторе Дж. Ротшильда в присутствии 
Г. получено сообщение К. Гассера о его аудиенции у мин. иностр, 
дел. гр. К. В. Нессельроде, который объявил, что, хотя вексель 
матери Г. не вызывает сомнений и иск Ротшильда справедлив, 
Николай I приказал задержать капитал по полит, и секрет
ным причинам. Г. заявляет Ротшильду, что беззаконные действия 
русского самодержца — явное оскорбление для банкира. Рот
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шильд обещает потребовать решительного ответа от русского 
мин. финансов.— БиД, Г X, 136—137. Ср. марта около 19.
Марта 15 (3). Ответ Г. на неизв. письмо Герв.: «Всё в полном 
брожении <...> Таких дней мы еще не видывали. Теперь ни
какой Ниццы, никакого Монако — теперь нужно оставаться 
тут и наблюдать, что за шутку затеял старый дух истории, этот 
прогрессивный pulcinella, гримирующийся кровью. Зато с па
рижским народом я помирился <...> Я возбужден до горячки».— 
Г XXIII, 300-301 и 301-302.

Записка Г. к Э. Гервег с извещением о визировании паспорта 
ее мужа на поездку в Ниццу.— Г XXIII, 302.

Письмо Г. к М. К. Эрн (неизв.) с приложением газетных вы
резок о полит, событиях во Франции.— См. Г XXIII, 301 и 
461 (№ 96).
Марта около 16(4). Г. получил письмо от Ю. Кампе (неизв.) с 
сообщением, что в Германии появились «превосходные рецензии» 
(неизв.) на сочинения Г. и что он готов их прислать.— Г 
XXIII, 304.

Г. получил письмо от К. Каппа (неизв.) с просьбой отправить 
ему в Гамбург несколько экз. «Vom anderen Ufer».—Г XXIII, 
304.
Марта 16 (4). Г. получил экз.«Briefe aus Italien und Frankreich».— 
Г XXIII, 304.

Письмо Г. к Герв. с оценкой полит, положения во Франции 
после дополнительных выборов 10 марта. «Массы ведут себя нео
быкновенно». Просит передать письмо (неизв.) неустановленному 
лицу.- Г XXIII, 303-304.
Марта около 17 (5). Г. получил от Грановского письмо (неизв.) 
о разгуле реакции в России. Грановский отмечал, что ст. Г. 
«о России» (см. «La Russie») «очень понравилась» моек, друзьям, 
хотя ее нашли слишком краткой. Сообщение о новой пьесе А.. Н. 
Островского «Свои люди — сочтемся»— «крике гнева и нена
висти против русских нравов».— Г XXIII, 305—306.
Марта 17 (5). Г. получил письмо от Герв. (неизв.), переслав
шего ему неизв. письмо Я.-Ф. Фальмерайера, вероятно с 
отзывом на кн. «Vom anderen Ufer».— Г XXIII, 305.

Ответное письмо Г. к Герв. «Здесь дела идут неплохо. Новые 
черты во всем. Париж неузнаваем, но ничего нельзя еще сказать». 
«Жена опять больна <...> Ужасный холод, камины дымят, а у 
меня нет норы, чтобы укрыться».— Г XXIII, 304—305 и 305— 
306.
Марта около 18 (?). Г. встречает на бульваре Дж. Ротшильда, 
который сообщает Г., что в состоявшемся накануне разговоре с 
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русским поверенным в делах Н. Д. Киселевым тот «невыгодно» о 
нем высказался. Г. замечает, что тоже «самого дурного мнения» 
о Киселеве, но что это не является поводом, чтобы «обокрасть его 
мать».— БиД, Г X, 137—138. Ср. марта около 19.
Марта 18 (6). В № 167 VdP в виде передовицы, с подписью Ис. .. .р, 
доктор богословия, опубл, ст. Г. «Donoso Cortès, marquis de Val- 
degamas, et Julien, Empereur Romain» («Донозо Кортес, маркиз 
Вальдегамас, и Юлиан, император римский»— Г VI, 351— 
359 и 133—142). Публикация сопровождалась примечанием от 
ред.: «Эта статья вышла из-под пера иностранного писателя. 
Мы ее приводим в том виде, в каком она была нам прислана. 
Надеемся, что прием, который ей окажут, побудит автора не ос
танавливаться на этом».— См. Г VI, 510. По словам Г., «Прудон 
был доволен» его ст.— Г VI, 142. См. марта 10.
Марта около 19(7), Дж. Ротшильд присылает за Г. и показы
вает ему свое письмо к К. Гассеру, в котором он рекомендует 
«немедленно» добиться аудиенции у гр. К. В. Нессельроде и 
потребовать уплаты по векселю. Ротшильд приказывает открыть 
Г. кредит на половину суммы векселя, значительно увеличив при 
этом взимаемые с него проценты.— БиД, Г X, 138—139; Г XXIII,
307.
Марта 19(7). Парижская г. «Patrie» с раздражением откликает
ся на ст. Г. «Donoso Cortès...». «Донос полицейского журнала 
имел свое действие»: через день сорокатысячный тираж VdP со 
ст. Г. был распродан.— Г VI, 142.

Письмо Г. к Герв. О «шуме», вызванном публикацией ст. 
«Donoso Cortès...». Намекает, что последствием появления ее в 
печати может явиться высылка из Франции.— Г XXIII, 307—
308.
Марта середина (?). Г. посылает в Лондон В. Линтону с другом 
Маццини М. Аккурси кн. «Vom anderen Ufer», рассчитывая, что 
Линтон\поместит рец. на нее в «Leader». — См. Г XXIV, 8. Ст. 
о кн. Г.-' в «Leader» не появилась.

Возможно письмо Г. к В. Линтону с рекомендацией Л. Бам
бергера.— См. Г XXIV, 8.
Марта около 20 (8). Г. получил «очень глупую» брошюру С. Зей- 
лера «Das Komplott vom 13 Juni 1849, oder der letzte Sieg der 
Bourgeoisie in Frankreich. Ein Beitrag zur Geschichte der Gegen
wart» («Заговор 13 июня 1849 г., или Последняя победа буржуа
зии во Франции. К истории современности», Hamburg, 1850).— 
Г XXIII, 310.

Прислана Г., вероятно, изд. Ю. Кампе или автором.
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Марта 20(8). Ответ Г. на неизв. письмо Герв. Характеризуя 
обстановку во Франции и ожидаемые правительственные реп
рессии, Г. пишет: «И, тем не менее, победа, одержанная Рес
публикой, была огромна. Растерянность демократов, отчаяние 
сменились ощущением силы и надеждой». — Г XXIII, 308— 
309 и 309-310.
Марта 22(10). Г. начинает «длинное письмо» к Герв., но теряет 
его.- См. Г XXIII, 312.

Получил «крохотную записку» от Ог. (неизв.), с намеком, 
что он арестован: «Прощай на долгие годы».— См. Г XXIII, 
312; марта 23.

Ог. был арестован в Симбирске 24 февраля ст. ст. Одновременно с ним 
были арестованы H. М. Сатин (17 февраля ст. ст.), А.А. Тучков (22 февраля 
ст. ст.) и И. В. Селиванов (27 февраля ст. ст.).—Л’ VI, 162—163; подробности 
об их «деле» см. там же, с. 158—180.

Марта 23(11). Ответ Г. на неизв. письмо Герв. Об Ог.: «Я так 
встревожен, так взволнован <...> Он выслан, это совершенно 
очевидно <...> Все это, Георг, ужасно, страшно».— Г XXIII, 
311—312 и 312—313. Записку Ог. (см. марта 22) Герцены «читали 
и перечитывали и одни» и с И. С. Тургеневым, но понять ее ис
тинного смысла не могли.— См. Г XXIII, 323.

Г. в Théâtre de la République (Comédie Française) на пре
мьере пьесы Ф. Понсара «Charlotte Corday».— Г XXIII, 314. См. 
марта 26.

Мин. юстиции гр. В. Н. Панин затребовал для изучения все 
документы, связанные с векселем матери Г.— Л XIV, 12—13. 
Марта 24(12). Г. получил письмо от Герв. (неизв.).— Г XXIII, 
313 и 314.

Ответное письмо Г. к Герв. Сообщает, что весь тираж VdP 
со ст. «Donoso Cortès...» распродан.— Г XXIII, 313—314; ср. 
БиД, Г X, 194.
Марта 25(13). Дружеское письмо (неизв.) В. Линтона к Г. из 
Лондона.— См. Г XXIV, 8; апреля 1.

На допросе в III отд., имея в виду высказывания И. В. Сели
ванова в его письме (неизв.) к Кавелину, нач. штаба корпуса 
жанд. и упр. III отд. Л. В. Дубельт заявляет: «Эти вздоры вам 
натолкованы м<ерзавца)ми,подобными Бакунину, Г—ну и другим». 
«Сопоставление рядом Герцена с Бакуниным меня взорвало 
<...) Я позволил себе заметить Дубельту, что Г—нас Бакуни
ным ставить’на одну доску”нельзя/ Мой Дубельт вспыхнул, как 
порох; губы его затряслись, на них показалась даже пена: «Г.,— 
закричал он с неистовством.— У меня три тысячи десятин жа
лованного леса, и я не знаю такого гадкого’дерева, на котором бы 
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я его не повесил!» — И. В. Селиванов. Записки дворянина- 
помещика... (PC, 1880, № 6, с. 309).

Марта около 26 (14). Г. читает т. I кн. Даниэля Стерна (гра
фини М. д’Агу) «Histoire de la Révolution de 1848» («История ре
волюции 1848 года». P., 1850). «Недостатка в подобного рода 
сочинении не ощущалось,— она (графиня д’Агу) предупредила 
возникновение такой потребности».— Г XXIII, 317; ср. 316.

Г. «пробегает» кн. Ш.-А. Лекутюрье «Cosmosophie ou le So
cialisme universel» («Космософия, или Всеобщий социализм», 
Р., 1850). «Добрые намерения, свободолюбие, полное незнание 
того, что было уже ранее сделано и позабыто другими, наконец 
французский дуализм».— Г XXIII, 317.

Марта 26(14). В № 175 VdP, с подписью 2?..., опубл, рец. Г. 
на пьесу Ф. Понсара «Charlotte Corday» (Г VI, 239—242 и 243— 
246). В рец. Г. выразил намерение написать вторую ст. об этой 
пьесе, а также познакомить читателей с «трагедией, исполненной 
великих красот» — «Dantons Tod» («Смерть Дантона») Г. Бюх
нера.— Г VI, 246. Намерение осуществлено не было.

Ответ Г. на неизв. письмо Герв. Характеристика полит, поло
жения во Франции.— Г XXIII, 315—316 и 316—317.
Марта 27 (15). Г. извещает К. Каппа письмом о пересылке ему 
книг и бумаг его брата Ф. Каппа.— Г XXIII, 318.
Марта около 28(16). Г. получил от проф. А.-В. Штара письмо 
(неизв.) и его кн., вероятно «Die preussische Revolution» («Прусская 
революция», Oldenburg, 1850).— См. Г XXIII, 319, 321. Г. пере
дал благодарность автору через Ю. Кампе (в письме от 28 марта).

Г. получил письмо от Ф.-Л. Рёссингера (неизв.).—Г XXIII, 
319.
Марта 28(16). Ответ Г. на неизв. письмо Герв. «Дела здесь идут 
не так уж плохо... отнюдь ?нет — никто не знает, к чему все 
идет».- Г XXIII, 318-319 и 319.

Ответ Г. на неизв. письмо Ю. Кампе. О получении от него 
200 талеров (за тираж «Vom anderen Ufer», данный ему на комис
сию).* Выражает надежду! на скорый выпуск в свет 2-го изд. этой 
кн. «Прием, который встретили обе мои брошюры <«Vonf}an- 
deren Ufer» и «Briefe aus}Italien und Frankreich») в ?Германии, 
вызывает во мне неподдельное чувство сердечной благодарности». 
Предлагает выслать Кампе свою ст. «Эпилог 1849», который «дав
ным-давно уже окончен».^ Справляется, вышел ли нем. пер. 
(В. Вольфзона) романа «Кто виноват?» и просит прислать его.— 
Г XXIII, 320-321 и 321-322.
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Марта 30(18). Ответ Г. на неизв. письмо Герв., воскресившего 
«всю горечь огар(евской) истории» (см. марта 23): «Какой злой 
дух внушил Ог. остаться в России (...) Правительство до страсти 
любит замешивать нашего брата в грязные процессы.— Чем боль
ше я об этом думаю, тем больший страх меня охватывает... десять 
лет ссылки» (опасения Г. не подтвердились). Отмечая «огромный 
прогресс в пользу респуб. идей» во Франции, Г. советует прочитать 
ст. Прудона в VdP от 29 марта (2-я ст. из цикла «Философия 10 мар
та»).— Г XXIII, 322—323" и 323, с датой «<конец марта)» (ср. Г 
XXIII, 448).
Февраля вторая половина — март (?). Письмо Герв. к Г. (не
изв.). Умоляет Г. быть ему «старшим братом, отцом». «У меня нет 
близких людей — я на тебе сосредоточиваю все симпатии; лю
бовью, дружбой из меня можно сделать все, будь же не строг, а 
добр и снисходителен, не отнимай руки твоей... да я и не выпущу 
ее, я уцеплюсь за тебя...».— См. БиД, Г X, 249 (отрывок).
Марта после 21. Письмо М. Гесса к Г. с откликом на только что 
полученный № VdP со ст. Г. «Donoso Cortès...» (см. марта 18) 
и кн. «Briefe aus Italien und Frankreich». «Если вы хотите узнать 
разницу между вашим идеологическим и нашим (...) материали
стическим пониманием истории, то сравните только вашу оценку 
французской истории с Июльской революцией 1830 г. до июнь
ского боя 1848 г. и после, изображенную в ваших последних 
письмах («Briefe aus Italien und Frankreich» > с Марксовой оценкой 
того же исторического периода» (в гл. I ст. «Классовая борьба во 
Франции 1848—1850», напечатанной в № 1 «Neue Rheinische 
Zeitung»). Рекомендует прочитать «Нищету философии. Ответ на 
«Философию нищеты» Прудона» К. Маркса. «Я знаю, что, только 
отчаявшись в европейской революции, стали вы утешаться вашей 
славянской иллюзией (...) Если бы вы поняли коммунизм не как 
утопию, а с его политической стороны, как историческое движение, 
как пролетарскую революцию (...) тогда бы вы сумели оце
нить по достоинству известные фразы об уничтожении «личной 
свободы» и все прочие банальные упреки, все еще бросаемые с 
реальной или идеологической точки зрения буржуазии по адресу 
и тех представителей пролетариата, которые уже давным-давно 
отказались от утопического коммунизма».— М. Hess. Brief
wechsel, S. 255—258, с датой «(конец марта или начало апреля)»; 
пер.— ЛИ, т. 7-8, с. 84—86, с датой «(март)».

В зачеркнутой части письма М. Гесс характеризовал Маркса как «бес
спорно гениальнейшего деятеля» и отдавал предпочтение его манере изложе
ния перед манерой Г.— См. ЛН, т. 7-8, с. 85.
Марта 31(19). Письмо Г. к Герв. с сообщением о приезде в Париж 
М. Гартмана.— Г XXIII, 324—325. См. апреля 1.
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Г. с Э. Гервег на представлении «II Barbiere di Siviglia» («Се
вильский цирюльник») Дж. Россини в Итальянской опере с учас
тием Д. Ронкони и Л. Лаблаша.— См. письмо Нат. Ал. к Герв. 
от 1 апреля (ЛН, т. 64, с. 281); VdP, № 180 от 31 марта.

Г. получил от В. Линтона № 1 его г. «Leader».— Г XXIV, 8. 
Апреля 1 (марта 20). В «Прибавлении» к№ 181 VdP, с подписью 
Un Russe (Русский), опубл, ст. Г. «Lettre d’un Russe à Mazzini» 
(Г VI, 224—230). Публ. сопровождена ред. примечанием: «Извле
чено из № 6 «Italia del Popolo»» (см. 1849, ноября 30 и декабрь).

Г. заканчивает письмо к Герв., начатое марта 31. Характерис
тика задуманного им «маленького добавления» к кн. «Vom ande
ren Ufer» (первоначальный план ст. «Omnia mea mecum porto»): 
«Название будет «Пролог». И затем последуют перефразированные 
еванг<ельские> тексты: «Она не спит, она мертва» и «Оставим мерт
вым хоронить мертвецов».— Довольно отчаиваться, все кончено, 
тяжелые времена прошли. Он мертв, этот старый мир, ну, а мы не 
трупные черви».— Г XXIII, 324—325 и 325—326.

Ответ Г. на письмо В. Линтона от марта 25. Рекомендует ему 
М. Гартмана и обещает поместить в VdP сочувственное сообщение 
о г. «Leader» (не появилось).— Г XXIV, 7—8 и 8—9.

Посылает В. Линтону с М. Гартманом № 167 VdP со ст. «Dono- 
so Cortès...» и кн. «Vom anderen Ufer».— Г XXIV, 8; см. марта 18.

А. Рейхель навещает Г.— Г XXIII, 326.
Апреля 2 (марта 21). Письмо Г. к Герв. о получении «Одиссеи» 
Гомера в пер. В. А. Жуковского: «Гекзаметр — великолепен; 
это настоящая греческая речь». — Г XXIV, 9—10 и 10. Ср. ап
реля 6 или 7.
Апреля 3 (марта 22). Авторская дата ст. Г. «Omnia mea mecum 
porto» (войдет в изд. «С того берега», 1855).— Г VI, 132.
Апреля около 5 (?). Вероятно, Г. послал В. Линтону свою кн. 
«Briefe aus Italien und Frankreich».— Г XXIV, 9.
Апреля 5 (марта 24). Ответ Г. нанеизв. письмо Герв. Характери
зуя «разлагающийся западный мир», Г. пишет: «Это зрелище занима
ет меня как трагедия, как коллизия (...) полная страшных ослож
нений, но в которой сам активного участия не принимаешь, разве 
только из Wißbegierde (любознательности) да из того страстного 
интереса, который человек проявляет ко всему трагическому, 
грозному, бурному».— Г XXIV, 10—12 и 12—13.

В № 130 венской г. «Lloyd» напечатана анонимная корреспон
денция из Берна, датированная 29 марта, с нападками на Г.— 
«социалистического Иеремию», который «опубликовал на развали
нах июньских баррикад» кн. («Vom anderen Ufer»), представляющую 
«патологический интерес, ибо она отражает ту путаницу, которую 
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внесло чтение Руге и Фейербаха в русские мозги».— См. Г 
XXIV, 23—24; Г V, 223—224; ср. ст. Г. Цигенгайста («Zeitschrift 
für Slawistik», 1962, Bd. VII, H. 4, S. 521).
Апреля 6 (марта25). Г., по-видимому, присутствует на премьере 
драмы А. Ламартина «Toussaint Louverture» («Туссен Лувертюр») 
в Théâtre St.-Martin, с участием Ф. Леметра. «Ламартин позволил 
поставить плохую трагедию собственной стряпни — полный про
вал».- Г XXIV, 15 и 409.
Апреля 6 или 7 (марта 25 или 26). Г. читает с И. С. Тургеневым 
«Одиссею» Гомера в пер. В. А. Жуковского. «Мы с Тургеневым 
были поражены ужасающим однообразием его стиха».— Г XXIV, 
15.

Г. до конца апреля почти ежедневно встречался с Тургеневым.— См. 
Г XXIV, 18, 21, 24, 29.

Апреля 7 или 8 (марта 26 или 27). Письмо Г. к Герв.: «Обстановка 
здесь накаленная, можно ожидать больших несчастий, воздух 
душный, очень душный. Все готовятся к какому-то удару». На
деется в ближайшие дни получить, в связи с известием от К. Гас
сера, деньги по векселю Л. И. Гааг.— Г XXIV, 13—15 и 15—16, 
с датой «<8—10 апреля)». См. апреля 10 или 11.
Апреля 8(марта 27). Ю. Кампе пересылает А.-В. Штару от
рывок из письма Г. от 28 марта.— «Zeitscrift für Slawistik», В. 
II, H. 3, 1957, S. 375; ср. марта около 28.
Апреля начало (?). Ответ М. Гесса на письмо Г. от марта 3—4. 
Резкая критика экономических воззрений Прудона. Снова реко
мендует «работу Маркса против Прудона <«Нищета философии»), 
в которой все это изложено in extenso (подробно) и с четкостью, 
не оставляющей места ни для каких сомнений».— М. H е s s. Brief
wechsel, S. 258—261, с датой «(около апреля)»; пер.— ЛН, т. 7- 
8, с. 86—88, с датой «<март>».

Ст. Р.-Г.-Ш. Хауэншильда (Макса Вальдау) о Г. (в каком 
изд. появилась, не установлено).— См. Г XXIV, 39; июля до 7.
Апреля около 10 (марта около 29). Г. отправляет Герв. «Les 
Confessions d’un Révolutionnaire...» Прудона.—Г XXXIV, 24,27.

Нат. Ал. пишет Герв. о Г. и Э. Гервег: «Я прошу тебя не при
чинять им ни малейшего огорчения, ни малейшей заботы».— ЛН, 
т. 64, с. 282.
Апреля 10 или 11 (марта 29 или 30). Ответ Герв. на письмо Г. 
от апреля 7 или 8. «Мой дорогой Александр, да, ты должен прие
хать, чтобы освежить меня своим присутствием». — Л XIV, 
64—67, с датой «<март>». См. апреля 16.



556 1850. Париж

Апреля 11 (марта 30). Письмо Г. к Герв. Отводит упрек в неже
лании покинуть Париж.— Г XXIV, 17 и 18.

Нат. Ал. пишет Герв.: «Александр также не заслужил твоих 
упреков, он растерян, он не возражает против того, чтобы съе
хаться с тобой, уверяю тебя».— ЛИ, т. 64, с. 282.
Апреля 12 (марта 31). Г. сообщает в письме к матери и Герв. о 
новой задержке с выплатой денег по векселю.—Г XXIV, 19. 
Апреля 14(2). Г. в письме к Л. И. Гааг и М. К. Эрн сообщает 
подробности о ходе переговоров К. Гассера в Петербурге. «Я даже 
просто устал от этих беспрерывных надежд и отчаяний».— 
Г XXIN, 20.

Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Герв.— Г XXIV, 21.
Нат. Ал. пишет Герв.: «Вы воображаете, что мы роскошней, чем вы, 

проводим наше время! Если вы называете гримасы Хоецкого, Тургенева, 
простертого на полу и храпящего, и страсть рисовать карикатуры,— если 
вы называете это роскошью,— вы правы! <...> Ничего не делается, не чита
ется, не думается, банковый билет налег на все, как черная туча, и давит, 
давит».— Г XXIV, 21.
Апреля первая половина. Г. перечитывает «Историю Пугачева» 
Пушкина. «Очень жаль, что Пушкин, при всем своем гении, слиш
ком аристократ, чтобы понимать, и слишком стеснен цензурой, 
чтобы высказаться до конца».— Г XXIV, 27.
Апреля 16 (4). Ответ Г. на письмо Герв. от апреля 10 или И. 
«Я не в духе, и больше зол, нежели опечален,—словом, это дело с 
билетом связало меня по рукам и ногам, мешает каждому моему 
шагу, разрушает все мои планы, не дает мне той доли покоя, кото
рого я ищу».— Г XXIV, 21—23 и 23—24.

Декрет префекта полиции П. Карлье о немедленной высылке 
Г. из пределов Франции с запрещением возвращения под угро
зой тюремного заключения и денежного штрафа.— БиД, Г X, 
141.

Отношение нач. штаба корпуса жанд. и упр. III отд. Л. В. 
Дубельта к вице-директору департамента мин. юстиции М. И. 
Топильскому. Просит поспешить с ответом по вопросу о вексе
ле матери Г. — Л XIV, 13; ЦГАОР, д. 239, л. 149—149 об. См. 
апреля 24.

Нат. Ал. в письме к Герв. обещает прислать ему ко дню рож
дения «Сороку-воровку» Г. на русском яз.— ЛИ, т. 64, с. 284. 
Апреля 17 (5). Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Герв.— по поводу 
посылаемых ему «Стансов» К. Ф. Рылеева («Не сбылись, мой друг, 
пророчества»).— Г XXIV, 24—25.

Нат. Ал. в отправленном тайно от Г. письме к Герв. пишет о 
Г.: «Если ты возбудишь в нем хоть малейшее подозрение,— ты 
отнимешь у него всё... детей... всё, всё <...) Как посмел ты 
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предположить, что Александр не потерпит моей исполненной сим
патии дружбы к тебе,— ему она известна, но любовь, такую лю
бовь... я не лгу — говорю тебе, что если б она ему только стала 
известна, то он, не упрекая меня, уехал бы далеко, в Америку 
<...> Скажи, хотел ли б ты, чтоб я бросила Александра? Ответь 
же! Покинуть его — значит убить; желаешь ли ты этого? Пре
вратить его тело в ступеньку, чтобы быть ближе к тебе... На
ступи же ты лучше на мой труп».— ЛН, т. 64, с. 284—285.
Апреля около 19 (7). Письмо Г. к Л. Бамбергеру (неизв.) с резкими 
высказываниями о европейской демократии.— См. Г XXIV, 27 
и 535 (№ 1).

Письмо Г. к матери (неизв.) в связи с ее предстоящей поездкой 
в Штутгарт.- См. Г XXIV, 26 и 535 (№ 2).
Апреля 19(7). Г. в письме к Герв. просит поскорей завершить 
«штутгартские хлопоты» по делу о векселе Л. И. Гааг.— Г XXIV, 
25-26 и 26-28.

Резолюция франц, мин. вн. дел Ж. Бароша, одобряющая дек
рет префекта полиции о высылке Г. из Франции.— БиД, Г X, 141.

А. Рейхель сообщает Бак.: «Я редко видаю Александра, кото
рого задерживают здесь лишь денежные дела, по-видимому, силь
но запутывающиеся <...> Насколько я его ценю и люблю, на
столько я чувствую мало симпатии к окружающим его. Эмма 
<Гервег> <...> увеличивает их число своим присутствием».— 
«Материалы для биографии Бакунина», т. IL М.— Л., 1933, с. 392,
Апреля 20(8). Г. сообщает Герв. о переводе Прудона в дуллан- 
скую тюрьму.- Г XXIV, 28 (ср. Г XXIV, 37).

Г. с женой в театре Variété на спектакле «La petite Fadette» 
(«Маленькая Фадетта») А. Буржуа и Ш. Лафона по повести Жорж 
Санд, «искалеченной самым дурацким образом». Г. считает, что 
это все же «лучшая пьеса из всего, что сейчас дают». — Г XXIV, 
29—30; письмо Нат. Ал. к Герв. от 20 апреля (ЛН, т. 64, с. 285). 
См. мая 2.

Нат. Ал. сообщает Герв.: «С половины восьмого вечера до поло
вины девятого, войдя в нашу гостиную, вы можете быть уверены, 
что застанете всех, больших и малых, молодых и старых,— с ка
рандашом в руке <см. апреля 21 > <...> Затем начинается беседа, 
Эмма мучит Александра, заставляя его делать с нас всех живые 
портреты, изображающие нас такими, какие мы теперь и какими 
будем впоследствии».— ЛН, т. 64, с. 285.
Апреля около 21(9). Г. получил письмо от И. Г. Головина из 
Лондона (неизв.).— Г XXIV, 30.

Г. получил письмо от Л. Бамбергера из Лондона (неизв.).— 
Г XXIV, 30.
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Апреля 21(9). Письмо Г. к Герв. Рассказывает о «портретной 
мании», овладевшей его домашними. «Я <...> столько позирую, 
что скоро превращусь в маркиза Позу».— Г XXIII, 28—29 и 
29-30.
Апреля 23(11). Письмо Г. к Герв. «Я по горло сыт подлостями, 
которые изо дня в день вижу».— Г XXIV, 30—31 и 32—33. См. 
апреля 24.

В связи с «днем ангела» Герв. Г. с женой и Э. Гервег обедают 
в ресторане «Frères Provençaux».— Г XXIV, 34 и 413.

Префект полиции П. Карлье отдает приказание комиссару 
Э. Булле объявить Г. о его высылке из Франции.— БиД, Г X, 
141-142.
Апреля около 24(12). Г. встречается с Маццини.— Г XXIV, 37. 
Апреля 24 (12). Г. заканчивает письмо к Герв., начатое апреля 23. 
Ответ на упреки Герв., связанные с задержкой Г. в Париже. 
«Я ни в чем не изменю своих последних решений. Я дождусь здесь 
ответа, хорошего или плохого, и через десять дней после его полу
чения покину Париж».—Г XXIV, 31—32 и 33—34.

Письмо Г. к И. Якоби с просьбой предоставить ему возможность 
переправить в Москву «два-три письма (деловых, а не политиче
ских), так чтобы они дошли нераспечатанными». Осведомляется 
о возможности посылать свои книги в Россию: «Пропаганда — 
единственное дело, которое мне остается; помогите мне в этом». 
Письмо послано Г. через К. Каппа вместе с экз. «Vom anderen 
Ufer», «Briefe aus Italien und Frankreich» и ст. «Donoso Cortès...».— 
Г XXIV, 34-36 и 36-37.

Комиссар полиции Э. Булле объявляет Г. декрет о его высыл
ке, предлагая ему явиться в продолжение 24 часов в префек
туру для получения паспорта и назначения границы, через ко
торую он должен покинуть Францию.— БиД. Г X, 141—142; 
Г XXIV, 37.

Письмо М. Гартмана к Г. о своем пребывании в Лондоне.— 
ГПБ, ф. 124, собр. П. Л. Вакселя, № 1178.

В ответ на запрос III отд. (см. апреля 16) мин. юстиции гр. 
В. Н. Панин сообщает, что, по точному смыслу закона, деньги 
по векселю матери Г. должны быть выплачены беспрепятственно, 
а сумма, полученная за его дом (2945 р.), подлежит секвестру 
«по особому высочайшему повелению».— Л XIV, 13.
Апреля 25(13). Г. является в префектуру полиции, где «какой-то 
шпионствующий юноша» объявляет ему, что он должен ехать через 
три дня и что отъезд его без особо важных причин отсрочен быть не 
может. Г. пишет записку (неизв.) префекту П. Карлье с просьбой 
принять его— для объяснения причин, требующих в настоящий 
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момент его пребывания в Париже. Вечером Г. получает ответ: 
«Г-н префект готов принять г. Герцена завтра, в два часа».— 
БиД, Г X, 143—144; Г XXV, 494 (№ 2а, с датой «(24 апреля)»).

Ю. Кампе сообщает из Гамбурга М. Гессу, что не может на
печатать его первое письмо «О буржуазии», опасаясь, что на него 
за это «ополчится весь Гамбург». «Что же касается остальных пи
сем, направленных против Герцена, то мы, напротив, готовы дей
ствовать вопреки нашим собственным интересам, в угоду вашему 
желанию. В случае, если вы настаиваете на их издании, сообщите 
нам, на какой гонорар вы претендуете при выпуске их в виде 
брошюры».— М. Hess. Briefwechsel, S. 265—267.

Брошюра есса в свет не вышла.
Апреля 26 (14). Г. принят заместителем префекта полиции, который, 
объясняет Г. причину высылки — его связи, «участие в неблаго
намеренных журналах», значительные субсидии, дававшиеся им 
«самым вредным предприятиям». Выслушав объяснение Г., что 
его удерживают в Париже финансовые дела, обещает ему вы
хлопотать отсрочку на месяц.— БиД, Г X, 144—147.

Досье, заведенное па Г. в полиц. префектуре (он его видел в руках 
заместителя префекта), не сохранилось. По-видимому, сгорело во время 
пожара в мин вн. дел в 1871 г.

«Всеподданнейший доклад» гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр.
A. Ф. Орлова Николаю I о необходимости выплатить деньги по век
селю Л. И. Гааг и о наложении секвестра на денежные суммы, 
принадлежащие лично Г. На докладе надпись Орлова: «Высочай
ше утвердил мое мнение и повелел исполнить».— Л XIV, 13. В тот 
же день Орлов сообщил об этом А. Л. Гофману, а 27 (15) апреля —
B. Н. Панину и А. А. Закревскому.—ЦГАОР, д. 239, лл. 189— 
193 об.
Апреля 28(16). Ответ Г. нанеизв. письмо Герв. Вынужден отло
жить отъезд из Парижа из-за болезни Нат. Ал.— Г XXIV, 
37-38 и 38.
Апрель. Письмо М. Гесса к Г. Находя во взглядах Г. и Прудона 
много общего, Гесс констатирует в то же время, что Г., в противо
положность Прудону, скорей отказался бы от своей философии, 
чем от революции.— М. Hess. Briefwechsel, S. 261—263, с 
датой «(середина 1850>»; пер.— ЛН, т. 7-8, с. 88—89, с датой 
«(март >».
Апрель. {?>. В Гамбурге, в изд. Hoffmann und Campe, вышло ано
нимно отпечатанное в Цюрихе (см. 1849, август и ноября до 7) 
нем. изд. кн. Г. «С того берега» — «Vom anderen Ufer. Aus dem 
Russischen Manuskript» (о пер. cm. 1849, июля около 16). В кн. 
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вошли гл. «Перед грозой», «Vixerunt!», «Consolatio», составившие 
ч. I под общим заглавием «Wer hat Recht?» («Кто прав?»); «После 
грозы», «LVII год республики, единой и нераздельной», составив
шие ч. II, под общим заглавием «23. 24. 25. 26. Juni 1848» (Г VI, 
19—106 и 452—470), а также ст. «La Russie» (150—186, 187—223 
и 476—477 — под назв. «An Georg Herwegh») и «Lettre d’un Russe 
à Mazzini» (224—230, 231—238 и 477—478 — под назв. «Ап Giu
seppe Mazzini» и с подзаголовком: «Продолжение письма к Георгу 
Гервегу»).

Переговоры о передаче 10. Кампе на комиссию тиража кн. «Vom anderen 
Ufer» велись Г. при посредничестве Ф. Каппа в течение февраля—марта (см. 
февраля 28, марта 9); к концу марта тираж, вероятно, уже был переслан в 
Гамбург (см. марта 28). В Гамбурге отпечатанные в Цюрихе экз. были снаб
жены новыми шмуцтитулами и обложками.

Письмо Герв. к Г. и Нат. Ал.: «Терпите и меня — я опираюсь 
на право дружбы изливаться в своих чувствах перед теми, которые 
способны меня понимать <...> Куда же пойти мне, как не в Па
риж, к моей жене или к моим близнецам? <... > пусть бы в Ниццу 
или на луну, но вместе».— Л XIV, 71—74, с датой «<май>».

Ю. Фрёбель посвятил в Америке одну из своих лекций о ре
волюционном движении в Европе кн. Г. «Vom anderen Ufer», 
изложив взгляды Г. на Россию и прочтя вслух несколько страниц 
кн. Это вызвало полемику в нем. газетах, выходивших в Нью- 
Йорке.-Г XXIV, 70 и 74.
Апреля 30 (18). Г. получил от Ю. Кампе письмо (неизв.), «полное 
комплиментов». В нем упоминалось о предстоящем 2-м изд. «Vom 
anderen Ufer» и о критических ст. о Г., появившихся в нем. изда
ниях.- См. Г XXIV, 39.

«В начале 1850 г. книга моя сделала много шума в Германии; ее хвалили 
и бранили с ожесточением, и рядом с отзывами, больше нежели лестными, та
ких людей, как Юлиус Фрёбель, Якоби, Фальмерейер,— люди талантли
вые и добросовестные с негодованием нападали на нее. Меня обвиняли в 
проповедовании отчаяния, в незнании народа, в dépit amoureux <любовной 
досаде> против революции, в неуважении к демократии, к массам, к Евро
пе...»— Г VI, 9. См. также М. Мейзенбуг. Воспоминания идеалист
ки. М.— Л., 1933, с. 223—226.

Письмо Г. к Герв. Напоминает об обещании написать предисло
вие ко 2-му изд. «Vom anderen Ufer».— Г XXIV, 38—39 и 39—40. 
Мая 2 (апреля 20). В № 212 VdP, с подписью ***, напечатана рец. 
на ряд парижских театральных постановок. Часть рец., посвя
щенная спектаклю «La petite Fadette» (см. апреля 20), возможно, 
написана Г. (ср. отзыв о спектакле в письме Г. к Герв. от 21 апре
ля—Г XXIV, 29-30).
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Отношение гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. А. Ф. Орлова к 
мин. иностр, дел гр. К. В. Нессельроде с просьбой узнать через 
русское посольство во Франкфурте или иным образом о местопре
бывании Г. и объявить ему «первое высочайшее повеление» царя 
о немедленном возвращении в Россию.— Л XIV, 13.

Н. И. Сазонов пишет из Женевы К. Марксу в Лондон: «С тех 
пор как я в Женеве, я повидал и изучил всех выдающихся людей, 
живущих здесь. Я приехал с проектом демократического журнала, 
который собираюсь выпускать в Париже четыре раза в год. 
Все обещали мне свое содействие, но за те четыре месяца, что я 
здесь, мое мнение о большинстве этих людей и о пользе от их со
трудничества сильно изменилось <...> Здесь есть еще Герцен, 
брошюру которого «С того берега» вы, быть может, читали. Он 
скорее человек увлечения, чем убеждения, и воображения, чем 
науки, впрочем очень преданный и очень способный». Предлагая 
Марксу участвовать в проектируемом новом «демократическом 
журнале», Сазонов называет в качестве будущего сотрудника 
Г., предоставившего ему свою статью о России.— «Переписка 
К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями». 
Изд. 2-е. <М.>, 1951, с. 27-28.

Указание Сазонова на пребывание Г. в это время в Женеве неверно: 
Г. с декабря 1849 жил в Париже.

Мая 3 (апреля 21). Сообщая Герв., что отъезд Г. и его семьи в 
Ниццу уже решен, Нат. Ал. пишет: «Счастье Александра и, стало 
быть, столько же и мое, я отдаю в твои руки,—его, детей, всё...».— 
ЛН, т. 64, с. 286.
Мая около 4 (апреля около 22). Г. получил «прекрасное» письмо 
(неизв.) от Л. Бамбергера из Лондона.— См. Г XXIV, 42.

Г. принимает безуспешные меры для спасения остатков де
нежного залога, внесенного им за VdP.—Г XXIV, 42; ср. БиД, Г 
X, 194.
Мая 4 (апреля 22). Письмо Г. к Герв. «Я написал небольшую 
статью «Omnia mea mecum porto», которая, я уверен, тебе по
нравится».— Г XXIV, 40—41 и 41—42. См. мая 5.
Мая 5 (апреля 23). Г. заканчивает письмо к Герв., начатое мая 4. 
Отзыв об открытом письме Прудона префекту полиции П. Кар- 
лье (напечатано в VdP 28 апреля): «Письмо Прудона может по
казаться весьма глупым, но есть все же смягчающие обстоятель- 
ства<...>Но я его не извиняю».—Г XXIV, 41 и 42—43; ср. 415. 
Мая 7 (апреля 25). Письмо Г. к Герв. Отмечает, что является без
участным зрителем происходящих во Франции событий. В припис
ке Нат. Ал. сообщает, что вышлет на следующий день Герв. 
«Сороку-воровку» и «Доктора Крупова».—Г XXIV, 43 и 43—44. 
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Мая около 12 (апреля около 30). Письмо Г. к матери (неизв.) о 
переезде семьи в Ниццу.— См. Г XXIV, 45, 48 и 535 (№ 3).
Мая 12 (апреля 30). Письмо Г. кГерв. Выражает «глубокое презре
ние» к подлым и грязным формам, которые приняла полит, борь
ба во Франции. «Сам я решительно никого не вижу (и не хочу 
никого видеть), улаживаю свои дела и готовлюсь к поездке».— Г 
XXIV, 44-46 и 46-49.
Мая 14 (2). Выходит последний (223-й) номер VdP.

После девяти конфискаций тиража и крупных денежных штрафов пра
вительство приняло решение отнять патент у владельца тип., в которой пе
чаталась VdP, окончательно покончив с этим «крамольным» изданием.— 
A. Darimon. A travers une révolution. P., 1884, p. 244—250.

Мая 15(3). Мин. иностр, дел гр. К. В. Нессельроде запрашивает 
мин. вн. дел гр. Л. А. Перовского, можно ли засвидетельствовать 
доверенность Л. И. Гааг.— Звенья, VIII, 98—99.
Мая 16 (4). Г. получил письмо от Грановского (неизв.) с сообще
нием об освобождении из-под ареста Ог., А. А. Тучкова, H. М. Са
тина и Л. В. Селиванова.— См. ЛН, т. 64, с. 287; Г XXIV, 
50.
Мая 17 (5). Письмо Г. к Герв. О новой задержке с отъездом из 
Парижа из-за болезни дочери и жены.— Г XXIV, 49—50 и 50—51. 
См. мая 21.

Мин. вн. дел гр. Л. А. Перовский уведомляет гл. нач. III отд. 
и шефа жанд. гр. А. Ф. Орлова, что К. Гассер представил в мин. 
иностр, дел доверенность Л. И. Гааг для окончательного засви
детельствования.— Л XIV, 13; Звенья, VIII, 98.
Мая 18 (6). Письмо Г. к Герв. Разъясняет причины, заставляющие 
его оставаться в Париже.— Г XXIV, 51—52 и 52. См. мая 21.
Мая 19 (7). Письмо Г. к Герв.: «Мы выезжаем 25-го,— быть мо
жет, и раньше».— Г XXIV, 52—53 и 53—54.
Мая около 20 (8). Нат. Ал. пишет. Герв.: «Вы знаете, что Алек
сандр попросил разрешения остаться в Париже еще на некоторое 
время из-за болезней его домашних; с него взяли честное слово, 
что он уедет 25-го».— ЛИ, т. 64, с. 287—288.
Мая 20 (8). В № 120 г. «Blätter für literarische Unterhaltung» 
напечатана анонимная ст. о «Vom anderen Ufer», выдержанная в 
притворно-ироническом тоне — чтобы сбить с толку цензуру и 
реакционеров (S. 479—480).—См. Riessner, 204—206; Г XXIV, 
39.
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Мая до 21 (?). Во время ночной прогулки с Э. Гаугом, близ со
бора Св. Магдалины, Г. «открыл ему свою душу»», «обнажил свое 
сердце», признался, что «любил только одну женщину» — Нат. 
Ал.- Г XXIV, 251 и 484.

Э. Гауг уехал из Парижа 22 мая.— Г XXIV, 59.
Мая 21 (9). Г. провожает до конторы дилижансов уезжающую 
в Ниццу Э. Гервег, которая покидает Париж по приказанию пре
фектуры.— Г XXIV, 55; письмо Нат. Ал. к Герв. от 21 мая 
(ЛН, т. 64, с. 288).

Ответ Г. на неизв. письмо Герв.: «Я мечусь, как затравлен
ный дикий зверь, на каждом шагу наталкиваясь на препятствия 
<...> Боязнь, беспокойство, судорожное ожидание — и затем 
прострация, апатия. Это, пожалуй, одно из самых мрачных вре
мен, какие мне пришлось пережить».— Г XXIV, 54 и 54—55.

Ответ Герв. на письма Г. от мая 17 и 18: «Я весь поглощен 
думами о тебе, о всех вас».— Л XIV, 75—77. См. мая 26 или 27. 
Мая 21 или 22 (9 или 10). Г. покупает на аукционе при распро
даже вещей Гервегов статуэтку минотавра, намереваясь пода
рить ее доктору Пальмье, который посещал дом Г. во время бо
лезни его жены и дочери.— Г XXIV, 60.
Мая 22 (10). В связи с распространившимся известием о вынуж
денном отъезде Г. из Парижа его впервые посещают гр. Кс. Бра- 
ницкий, кн. М. Б. Лобанов-Ростовский и гр. Кр. Островский 
(последний, не застав Г., оставляет свою визитную карточку).— 
См. Г XXIV, 57.
Мая около 23 (11). Г. получил письма (неизв.) из России, кото
рые не слишком его «обнадеживают».— Г XXIV, 57.
Мая 23 (11). Письмо Г. к Герв. Осуждает предательское пове
дение Е. И. Герцена и Ключ., передавших полиции его документы 
и переписку и, по сути дела, содействовавших конфискации денег, 
которые были посланы непосредственно на его имя.— Г XXIV, 
55-56 и 56-57.

Письмо Г. к Э. Гервег по поводу ее вынужденного отъезда из 
Парижа.- Г XXIV, 58-59 и 59-60.
Мая 24 <?>. Ответ Г. на неизв. письмо Герв., полученное в этот 
день: «Мне случалось переживать более тяжелые, более мучи
тельные времена, но более дурацкие — никогда». Предполагает 
послать А. Колачеку для публикации в DM ст. «Omnia mea 
mecum porto» или «Эпилог 1849».— Г XXIV, 60—61 и 61.

Записка Г. к М. К. Эрн о неудачах, связанных с получением 
80 тыс. фр. из России.—Г XXIV, 73, с датой «<конецмая>». Ср. 
мая 27.
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Мая около 26 (14). Письмо Г. к Е. И. Герцену (неизв.), возможно, 
по поводу сообщения (недостоверного) о конфискации «голохвастов
ского долга».— См. Г XXIV, 63 и 535 (№ 4).
Мая 26 (14). В связи с получением известия от К. Гассера, что 
банк в Петербурге отказывается платить по векселю без разре
шения мин. иностр, дел, Г. «посылает сказать» в префектуру по
лиции, что раньше 1 июня он из Парижа выехать не сможет.— 
Г XXIV, 62-63.

Г. обращается к д-ру Пальмье с просьбой написать фиктивное 
свидетельство о его болезни, но тот обещает лично переговорить с 
заместителем П. Карлье. В разговоре с Пальмье заместитель пре
фекта выражает недовольство тем, что Г. не явился лично изве
стить его о своей болезни.— БиД, Г X, 147.

Письмо Г. к матери и М. К. Эрн — о новых осложнениях с 
выплатой денег по векселю.— Г XXIV, 62—63. Ср. Г XXIV, 67 
и 535 (№ 5), где включено в «Список...» с датой «(около 27 мая>». 
Мая 26 или 27 (14 или 15). Ответ Г. на письмо Герв. от мая 21. 
Настоятельно рекомендует Герв. завершить дело в Штутгарте и 
поскорей отправиться к жене в Ниццу.— Г XXIV, 65—66 и
67- 68.
Мая 27 (15). Письмо Г. к Э. Гервег. О намерении самому поехать 
в Штутгарт по делу о векселе и «перевернуть небо и землю».— 
Г XXIV, 63-64 и 64-65.

М. К. Эрн пишет Э. Гервег из Цюриха о задержке оплаты век
селя Л. И. Гааг: «Эту новость мы получили сегодня из Парижа. 
Герцены еще остаются в Париже до 1 июня, и вам (...> придется 
поскучать еще некоторое время в полном одиночестве в Ницце». 
— Фотокопия с авт. ВМ\ пер. с франц.
Мая около 30 (18). Письмо Г. к матери (неизв.).— См. Г XXIV, 
70 и 535 (№ 6).

. Г. получил «длинное и очень интересное» письмо Ф. Каппа из 
Нью-Йорка (неизв.).— Г XXIV, 70, 74.
Мая 30 (18). В связи с предстоящим отъездом из Парижа Г. пи
шет Герв.: «Мне весело думать, что я избавлюсь, наконец, от этого 
судорожного, засасывающего, беспокойного и болезненного су
ществования, которое я влачил в течение полугода».— Г XXIV,
68- 69 и 69-70.

Прудон вписывает в свою записную книжку: «Шарль-Эдмон 
(Хоецкий) вынужден уехать (...) Г-н Герцен в таком же поло
жении: он удаляется в Англию».— P.-J. Proudhon. Carnets, 
t. III. P., 1968, p. 375.

Нач. штаба корпуса жанд. и упр. III отд. Л. В. Дубельт изве
щает мин. вн. дел. гр. Л. А. Перовского о том, что Николай I дал 
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разрешение на выплату денег по векселю Л. И. Гааг.— Звенья, 
VIII, 99-100.

«Тугой на уплату петербургский 1-й гильдии купец Николай Романов 
<...> уплатил, по высочайшему повелению Ротшильда, незаконно задержан
ные деньги с процентами и процентами на проценты, оправдываясь неведени
ем законов, которых он действительно не мог знать по своему общественному 
положению».— БиД, Г X, 140.

Весна <?>. Г. с А. Бернацким на балу в Опере.— БиД, Г 
XI, 130.
Май. Письмо Н. А. Тучковой и Ог. к Герценам из Яхонтова. 
Незадолго до того освобожденный из-под ареста Ог. пишет: 
«С тех пор как я писал вам в последний раз, я много состарелся, 
ибо много испытал, все испытал, так что, кажется, прибавить 
нечего — «и ненависть врагов и клевету друзей»». Переслано че
рез М. К. Эрн.- РП, IV, 112-113.
Май Отношение мин. вн. дел гр. Л. А. Перовского гл. нач. 
III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову. Как явствует из бумаг, 
взятых при обыске у Ог., «Тучков и его знакомые находились в 
письменных сношениях с Герценом в Париже, ибо неоднократно 
упоминается о его адресе».— Черняк, 168.
Мая после 9. Г. несколько раз встречается с Маццини, при
ехавшим в Париж около 9 мая.— БиД, Г X, 475—476.

«Он был во Франции тайно, остановился в каком-то аристократическом 
доме и присылал за мной одного из своих приближенных. Тут он говорил 
мне о проекте международной юнты в Лондоне и спрашивал, желал ли бы я 
участвовать в ней как русский; я отклонил разговор».— БиД, Г X, 152. 
Мая около 31 (19). Г. встречается с Кс. Браницким, предлагаю
щим ему реализовать спорный вексель через его лондонского по
веренного.— Г XXIV, 72.
Мая 31 (19). Письмо Г. к Л. И. Гааг, Герв. и М. К. Эрн. Просит 
«принять всяческие меры» для спасения денег, на которые может 
быть наложено запрещение русским правительством.— Г XXIV, 
71—72. См. июня 2<?>.

Г., по желанию заместителя префекта полиции, снова навещает 
его в префектуре и, «пышущий здоровьем», заявляет, что имеет 
«болезнь в сердце», вследствие чего дорога может быть ему очень 
вредна. После краткого совещания с П. Карлье его заместитель 
сообщает Г., что предоставляет ему вторую отсрочку, но что в 
третий раз она дана не будет.— БиД, Г X, 147; Г XXIV, 72.

Г. с женой в гостях у А. Рейхеля.— Г XXIV, 73.
Нат. Ал. пишет Герв. о Г.: «Если бы вы знали, как несчастен 

ваш Ландри... И к тому же столь одинок, столь одинок». — ЛН, 
т. 64, с. 288.
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Ландри — дружеское прозвище Г. по имени одного из главных персона
жей повести Ж. Санд «La petite Fadette».

Нат. Ал. пишет Э. Гервег: «Дело в России подвигается очень 
плохо, присутствие Александра в Париже необходимо, ему дали 
еще одну отсрочку на 15 дней, но он не останется так долго, если 
ему в этом не представится необходимости. Трудно передать, как 
он несчастен от всего этого и как мне тяжело видеть, что жизнь 
его проходит в таких мучениях».— ЛН, т. 64, с. 288.
Июня 1 (мая 20). Записка Г. к Л. И. Гааг и М. К. Эрн с прось
бой сообщить все подробности насчет «голохвастовского долга».— 
Г XXIV, 73.

Письмо Г. к Э. Гервег: «Мне дали отсрочку еще на две недели 
<...> Как только Ротшильд получит окончательный ответ, я от
бываю».- Г XXIV, 73-74 и 74.

Г. с женой, вероятно, были в парижском предместье Сен-Клу. 
— Г XXIV, 73.

Нат. Ал. пишет Герв.: «Александр горит желанием покинуть 
Париж, всё находится в чемоданах».— ЛИ, т. 64, с. 288.
Июня 2 (мая 21). Письмо Г. к Герв. Предлагает ему отправиться 
в Ниццу. «Да будут прокляты эти полгода, потерянные в подлых 
хлопотах.— Очевидно, решено разорять людей, враждебных пра
вительству».— Г XXIV, 74—75 и 75—76.
Июня 2 <?>. Ответ Герв. на письмо Г. от мая 31. «Серьезно, Алек
сандр, кончай же этот фарс с деньгами1/...> Чего ты ждешь в 
следующие две недели? Это может протянуться 15 недель и боль
ше <...> Называй вещи своими именами. Ты не можешь, не хо
чешь уехать из Парижа». Упрекает Г. за то, что он «отпустил» 
Э. Гервег в Ниццу.— Л XIV, 77—80, с датой «<май>». См. 
июня 5.
Июня 3 (мая 22). У Герценов был А. Рейхель.— Г XXIV, 77. 

Письмо Г. к матери о получении «голохвастовского долга».— 
Г XXIV, 76 и 77.

М. К. Эрн пишет Э. Гервег из Цюриха о «неописуемом бешен
стве», с которым Герв. встретил известие о новой, двухнедельной 
отсрочке отъезда Г. из Парижа.— Фотокопия с авт. ВМ.
Июня 3 или 4 (мая 22 или 23). Приписка Г. в письме Нат. 
Ал., адресованном Герв.— Г XXIV, 77.
Июня 4 (мая 23). В № 133 лейпцигской г. «Blätter für literarische 
Unterhaltung» напечатана рец. на «Briefe aus Italien und Frank
reich».— См. Г XXIII, 441.
Июня около 5 (мая около 24). Письмо Г. к Л. Бамбергеру в 
Лондон (неизв.) о возможном отказе Дж. Ротшильда довести до 
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конца тяжбу с русским правительством. Просит дать совет насчет 
обращения к лондонским банкирам по поводу векселя.— См. 
Г XXIV, 89 и 535 (№ 8, с датой «(начало (до 7) июня)»).
Июня 5 (мая 24). Ответ Г. на неизв. письмо Герв. и на его письмо 
от июня 2 <?>. «Говорить, что я остаюсь здесь еще на 10—8 дней 
только для собственного удовольствия, смешно. Я могу наделать 
ошибок, глупостей, но на лицемерие я не способен (...) Никого у 
меня здесь нет, и я почти ни с кем не вижусь».— Г XXIV, 77—79 
и 79-81.

Ответ Г. на неизв. письмо Э. Гервег. О «филиппике», получен
ной от ее мужа.— Г XXIV, 81—83 и 83—84.

Г. посылает Э. Гервег через ниццского банкира Ю. Авигдора 
200 фр. В рекомендательном письме Авигдору (неизв.) Г. просит 
оказывать Э. Гервег «всякого рода любезности».— См. Г XXIV, 
81, 84 и 535 (№ 7, с датой «(5 или 6 июня)»).

Письмо Э. Гервег к Г. (неизв.).— См. Г XXIV, 91; июня 11.
Июня 7 (мая 26). Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Т. А. Астра- 
ковой.— Г XXIV, 84.
Июня 8 (мая 27). Ответ Г. на неизв. письмо Герв. О намерении 
выписать из Москвы свой «дворянский диплом», который может по
надобиться при получении денег по векселю.— Г XXIV, 85 и 
85-86.
Июня начало, после 5. Нат. Ал. пишет Э. Гервег: «Представь 
себе только наше удивление, когда мы прочли в письме Георга 
(см. июня 2?), что он глубоко уверен, будто твой отъезд устроен 
и ускорен нами\ Как грустно, как больно быть настолько непо
нятыми самыми близкими людьми!».— ЛН, т. 64, с. 289.
Июня около 11 (мая около 30). Письмо Г. к матери (неизв.).— 
См. Г XXIV, 90 и 535 (№ 9).
Июня 11 (мая 30). Письмо Г. к Герв. Отвечая согласием на пред
ложение сотрудничать в БМ, просит сообщить А. Колачеку, что 
пришлет ему «кое-что» для журнала, в частности, ст. «Эпилог 
1849».- Г XXIV, 86-88 и 88-90.

Ответ Г. на письмо Э. Гервег от июня 5. «Мы едем 15-го в 
субботу».- Г XXIV, 90-91 и 91.
Июня около 12 (мая около 31). Г. получил письма (неизв.) от 
Л. Бамбергера из Лондона.— См. Г XXIV, 92.
Июня 12 (мая 31). Письмо Н. М. Сатина к Г.: «Время и тягост
ная мысль, что, вероятно, мы никогда не увидимся и разве ред
ко-редко услышим друг о друге, не ослабили чувства дружбы и 
глубокой симпатии». Переслано, возможно, с Н. А. Мельгуно
вым.- РП, IV, 113-114.
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Июня 14 (2). Письмо Г. к матери о денежных делах. Послано с 
А. Рейхелем.— Г XXIV, 91-92 и 92.
Июня первая половина. Г. навещает Прудона в тюрьме Консьерже- 
ри. «Печально простились мы с ним, не было ни тени близкой надеж
ды. Прудон сосредоточенно молчал, досада кипела во мне; у 
обоих было много дум в голове, но говорить не хотелось». — БиД, 
Г X, 195 и 485.
Июня около 15 (3). Г. с семьей навестил гр. А. Бернацкого, 
принявшего их радушно и «с изысканной любезностью».— 
Г XXIV, 94.

Г. у кого-то из парижских знакомых «на скромном обеде», за 
которым «засиделись до 4 часов утра».— Г XXIV, 93.
Июня между 12 (мая 31) и 16 (4). Письмо (м. б. письма) Г. к Герв. 
(неизв.) об успешном завершении хлопот по делу с векселем 
Л. И. Гааг и о предстоящем отъезде из Парижа.— См. Г XXIV, 
535 (№ 10, с датой «(между 11 и 17 июня)»); июня конец.
Июня до 17 <?>. Встреча Г. с сестрой Н. И. Сазонова — М. И. По- 
луденской по поводу личных дел ее брата.— БиД, Г X, 332.
Июня 17 (5). Г. с семьей и с К.-Э. Хоецким выезжают из Па
рижа в Ниццу железной дорогой. В тот же день они прибывают 
в Тоннер (городок в 150 км от Парижа).— Г XXIV, 92 и 427.

Последние два месяца в Париже «были невыносимы» для Г. Он находил
ся под явным надзором полиции, «письма приходили нагло подпечатанные и 
днем позже», всюду за ним следовала «какая-нибудь гнусная фигура», пере
давая его «на углу глазом другому».— БиД, Г X, 148.

Письмо Г. к Э.Гервег о приезде в Тоннер. О намерении сде
лать остановку в Арле. Приписка К.-Э. Хоецкого.— Г XXIV, 
93 и 94.

Письмо Г. к Герв. об отъезде из Парижа и о прибытии в Тон
нер.- Г XXIV, 92 и 92-93.
Июня 18 (6). Приезд Г. с семьей в Дижон и отправление оттуда 
железной дорогой в Шалон. Здесь они садятся на пароход «Hi
rondelle», плывущий по Соне и^Роне в Лион.— Г XXIV, 94, 95, 96.

Добролюбов отмечает в своем «Реестре прочитанных книг»: 
««Отеч. зап.», 1846, т. 45— «КтоТвиноват?» Владимир Бельтов. 
Эпизод между 1-й и 2-й частями Искандера. Эпизод очень зани
мательный».— Сообщено С. А. Рейсером.
Июня 19 (7). Прибытие в Лион. Осмотр Лионской обсервато
рии, откуда виден Монблан. Отправление*пароходом в Баланс.— 
Г XXIV, 95 и 96.

Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Герв.— Г XXIV, 95.
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Июня 20 (8). Г. с семьей приезжают железной дорогой из Валан- 
са в Авиньон.—Г XXIV, 96. Вероятно, в этот же день Г. съездил 
в Арль, находящийся в 35 км от Авиньона. См. июня 17 J
Июня около 21 (9). Нат. Ал. пишет Герв. из Авиньона: «Да будет 
благословен этот уголок земли <...>, где после утомительного 
пути, измученные жарой и пылью, мы насладились восхититель
ным отдыхом и свежестью <... > В минуту, когда Александр вскри
чал: «Ах, как здесь хорошо, мы останемся четыре дня в этой гос
тинице», я открыла письмо, в котором вы говорите, что ему здесь 
очень понравится».— ЛН, т. 64, с. 289.
Июня 21 (9). На пути из Авиньона в Марсель Г. случайно берет 
книгу у «одного из сопутников и, прочитавши страниц двад
цать», останавливается. «Я положил книгу от внутреннего волне
ния. Это была какая-то новая история о «белом ужасе» (terreur 
blanche) в 1815». Кн. напомнила Г. «все черные стороны» Фран
ции.- Г V, 197.

Вероятно, кн.: А. М a u г i n. La Terreur blanche. 2-me édition. P., 1850.

• Прибытие Г. в Марсель — «один из самых противных, про
заических городов на юге».— Г XXIV, 96; ср. Г V, 197—198.

В Марселе Г. получил «целую кипу» писем от Герв. (неизв.).
- См. Г XXIV, 96.

Ответное письмо Г. к Герв.— Г XXIV, 95—96 и 96—97.
Товарищ мин. иностр, дел Л. Г. Сенявин сообщает гл. нач. III 

отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову, что лондонскому посланнику 
и миссиям при Швейцарском союзе и в Париже предписано было 
установить, наконец, местопребывание Герцена, и, «в случае его 
открытия, объявить ему высочайшее повеление» о немедлен
ном возвращении в Россию. «В ответ на сие барон Брунов уве
домляет, что вверенное ему посольство не имеет известия о 
Герцене, а барон Криднер, что, по отзыву разных швейцарских 
полиций, означенный чиновник, по-видимому, не находится в Швей
царии. Впрочем, бернская центральная полиция сообщила пос
ланнику, по известиям, полученным ею из Франции, что один 
русский демократ, именем Герцен, был неравно выслан из Пари
жа, но есть ли это лицо надворный советник Герцен или другой
— это неизвестно».— ЦГАОР, д. 239, лл. 206—206 об. Ср. Л 
VI, 146.
Июня 22 (10). Г. с семьей в 6 ч. вечера отправляется пароходом 
из Марселя в Антиб.— См. письмо Нат. Ал. к Герв. (ЛИ, т. 64, 
с. 289).

Возможно, во время этой поездки Г. видел мин. юстиции гр. В. Н. Па
нина, сидевшего в своей;карететна палубе парохода.— См. Г XVI, 93,
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Письмо к Г. от И. С. Тургенева, приехавшего в Париж через 
час после отъезда Г. «Ты можешь себе представить, как мне было 
это досадно — я бы так был рад еще раз с тобой повидаться перед 
возвращеньем в Россию Ты можешь быть уверен, что все
твои письма и бумаги будут мною доставлены в целости — и хо
тя ты не^ удостоил меня даже извещением о месте твоего пребы
ванья — я исполню все свои обещанья; буду высылать тебе кни
ги и журналы на имя девицы Эрн, как мы условились,— к Рот
шильду (...) В случае какого-нибудь важного обстоятельства — 
ты можешь известить меня помещением в объявлениях «Journal 
des Débats», que m-r Louis Morisset de Caen (что г. ЛуиМориссеиз 
Кана) и т. д. Я буду читать этот журнал и пойму, что ты захо
чешь мне сказать.— Прощай, милый Герцен (...) Я от твоего 
имени обниму всех твоих друзей — мы много будем говорить о 
тебе с ними. Постараюсь также по тому же адресу доставить тебе 
сведения об Огареве и пр.».— Тургенев. Письма. I, 384—385.
Июня 23 (11 ). Переезд Г. через французско-пьемонтскую границу. 
«Когда я переехал Барский мост и пиэмонтский карабинер при
нялся записывать мой пасс, мне стало легче на душе. Я стыжусь, 
краснею за Францию и за себя, но признаюсь — я свободнее 
вздохнул, так, как во время оно вздохнул, переезжая русскую 
границу. Наконец я вышел из этой среды нравственной пытки, 
постоянного раздражения, бешенства, негодования». Г. вспоми
нает, что двумя годами ранее, в этот день и час, он с волнением 
наблюдал в Париже, как строят баррикады, готовясь к «великой, 
роковой борьбе».— Г V, 198: паспорт Г.— ЛБ.

Г. с семьей приезжает в Ниццу и останавливается в гостинице.— 
См. письмо Нат. Ал. к Герв. (ЛН. т. 64, с. 289).

«Я избрал Ниццу не только за ее кроткий воздух, за ее море — а за то, 
что она не имеет никакого значения —ни политического, ни ученого, ни даже 
художественного <...> Это мирная обитель, в которую я отхожу от мира се
го, пока мы не нужны друг другу».— Г V, 190—191.

Июня 24 (12). Письмо Г. к Герв. о приезде в Ниццу (неизв.).— 
См. Г XXIV, 105, 106 и 535 (№ И).

Письмо Г. к матери о приезде в Ниццу (неизв.).— См. Г XXIV, 
105, 106 и 536 (№ 12).
Июня около 27 (15). Г. получил письмо (неизв.) от Шомбурга из 
Парижа с сообщением об оплате русским правительством векселя 
Л. И. Гааг.— Г XXIV, 98.
Июня 27 (15). Письмо Г. к Герв.: «В общем, я очень доволен, что 
покинул Париж — этот всеевропейский рак — и сделал именно 
такой, а не иной выбор».— Г XXIV, 97 и 97—98.
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Июня 28 или 29 (16 или 17). Письмо Г. к Герв. О намерении сде
лать что-нибудь для находящегося в австрийской крепости Бак.; 
о продолжении работы над «Письмами из Франции и Италии».— 
Г XXIV, 98-99 и 99. См. июля 7.
Июня конец. Ответ Герв. на письмо Г. от июня между 12 и 16: 
«Наконец-то ты вырвался из когтей дьявола (...) Итак, новая 
жизнь!» Советует «как можно лучше» устроиться в Ницце и вы
ражает желание «жить под одной крышей»: «Для нас время перед 
полуночью и после нее всегда было и, надеюсь, будет, временем 
наиболее искренних, интимных бесед».— Л XIV, 85—87.
Июня 30 (18). Авторская дата франц, ред. «Письма двенадцатого» 
цикла «Письма из Франции и Италии» («Lettres d’un Russe de 
l’Italie (...) Première lettre»).— Г V, 385. См. 1852, июля 2.

Письмо Г. к Герв. О поисках квартир для обеих семей. От
правлено 1 июля.— Г XXIV, 100—101 и 101—102.’

Нат. Ал. сообщает Герв. что Г. «очень несчастен,— вот уже 
восьмой день его рука на перевязи (...) это мучит его и вгоняет 
в тоску».- ЛН, т. 64,гс. 289; ср. Г XXIV, 101.
Июля 1 (июня 19). Запись в дневнике Чернышевского о посеще
нии в Москве А. Г. Лавровой (Клиентовой), у которой он увидел 
роман Г. «Кто виноват?», подаренный ей Нат. Ал. На вопрос Лав
ровой, знает ли он Г., Чернышевский ответил «с своим обычным 
энтузиазмом»: «Какжене знать, я его так уважаю, как не уважаю 
никого из русских, и нет вещи, которую я не был бы готов сделать 
для него». Разговор Чернышевского с Лавровой о сочинениях 
Г. Вечером Чернышевский снова посетил Лаврову, которая по
казала ему письма к ней Нат. Ал. с приписками Г. «Мы снова го
ворили с ней об Искандере».— Чернышевский, I, 381—382.
Июля около 3 (июня около 21). Г. снимает у домовладельца Сю 
с 1 августа большой особняк с садом.— Г XXIV, 103.

Г. получил от Дж. Ротшильда отчет по векселю Л. И. Гааг.— 
r*xxiv, 103.
Июля 3 (июня 21). Письмо Г. к Л. И. Гааг и М. К. Эрн. Подроб
ный отчет в связи с оплатой векселя.— Г XXIV, 102—103.
Июля 3 (?). Письмо Г. к Дж. Ротшильду (неизв.).— См. Г XXIV, 
102—103 и 536 (№ 13, с датой «(около 4 июля)»).
Июля 4 (июня 22). Письмо Г. к матери. Просит привезти или при
слать из Цюриха его книги (ср. Г XXIV, 122). «Неужели из Рос
сии ничего не слышно?».— r?XXIV, 103—104 и 104. "ЯЯ
Июля около 7 (июня около*25). Г. прочитал т. I кн. Я.-Ф. Фаль- 
мерайера «Fragmente aus dem Orient» («Фрагменты с Востока»). 
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Не соглашаясь со взглядами автора на Россию, собирается напи
сать ему.— Г XXIV, 106, 109—110. См. июля 10.

Получил письмо от Э. Гауга из Киля (неизв.) по поводу ст. 
Р.-Г.-Ш. Хауэншильда о «Vom anderen Ufer».— Г XXIV, 106. 
Ср. апреля начало <?>.
Июля 7 (июня 25). Письмо Г. к Герв. «Я написал небольшую 
заметку о развитии либерализма и оппозиции в русской литера
туре» (вероятно, первый неизв. набросок работы «Du développe
ment des idées révolutionnaires en Russie»), Жалуясь на отсут
ствие необходимых печатных источников, просит привезти кн. 
Г.-И. Кёнига «Literarische Bilder aus Rußland» («Очерки русской 
литературы»; написана при участии Н. А. Мельгунова).— Г XXIV, 
Ю4-105 и 105-106.

Ответ Герв. на письмо Г. от июня 28 или 29. «Если я узнаю, 
что тебе, действительно, хорошо там, где ты сейчас, и что ты бу
дешь рад провести хорошие или плохие дни с твоим близнецом, 
я приеду». Сообщает, что заканчивает чтение «Сороки-воровки».
— Л XIV, 87—89, с датой «<июль>».

Дата уточняется по упоминанию, что «сегодня —воскресенье», которое 
приходилось на 7 июля.

Июля начало. Г. пишет «небольшое письмо о русской литера
туре» для журнала А. Колачека DM (очевидно, начало «Du déve
loppement...»). — Г XXIV, 110; ср. июля 7.
Июля 10 (июня 28). Авторская дата «Письма двенадцатого» (Г V, 
190—200) цикла «Письма из Франции и Италии».— Г V, 190.

Письмо Г. к Герв. Критический анализ «огромных ошибок», до
пущенных Я.-Ф. Фальмерайером в его кн. «Fragmente aus dem 
Orient». Просит прислать статьи Л. Бамбергера и Фальмерайера о 
кн. «Vom anderen Ufer» (см. июль и август). — Г XXIV, 106— 
109 и 109-111.
Июля 11 (июня 29). Ответ Г. на неизв. письмо Герв. О поисках 
дома в Ницце.- Г XXIV, 111-112 и 112-113.

Г. с семьей, по-видимому, совершают прогулку в «долину 
Сент-Андрэ».— Г XXIV, ИЗ.
Июля 13 (1). Ответ Г. на неизв. письмо Герв. Предлагает покон
чить «со сценами, приличествующими молоденьким девушкам, ко
торые ссорятся для того, чтобы мириться». «Только я один с 
первого же дня (...) был того мнения, что надобно снять дом сооб
ща».— Г XXIV, 114-115 и 115-116.
Июля около 15 (3). Г. получил письмо от Л. Бамбергера (неизв.).
- Г XXIV, 120.
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Июля 15 (3). Письмо Г. к Герв. Советует не откладывая ехать в 
Ниццу.— Г XXIN, 116-118 и 118-120.
Июля 17 (5). Приписка Г. в письме Нат. Ал. к Герв. Предлагает 
привлечь для участия в DM Кавелина или С. М. Соловьева.— Г 
XXIV, 121.

Т. А. Астракова пишет Н. А. Тучковой о Герценах: «Часто 
случается, что я долго, долго гляжу на их портреты, и сердце 
сожмется, и на душе темно станет, и невольно выпадет горячая 
слеза из глаз... Да, должно быть, мне не видать их никогда».— 
РП, IV, 114.

Г. отправляет А. Колачеку в Цюрих, на адрес Л. И. Гааг, «тол
стенную тетрадь» с нем. пер. своих ст. «Эпилог 1849» и «Omnia 
mea mecum porto» (первый сделан им, второй — Э. Гервег) для 
публикации в DM.— Г XXIV, 122. См. февраля до 4; Г XXIV, 
106, 110.
Июля 18(6). Письмо Г. к Герв. Об условиях публикации в DM сво
их ст., посланных накануне: ««Эпилог» и статья собственно допол
няют друг друга, я хотел бы, чтобы их напечатали вместе, но 
«Эпилог» менее годится для печати». Просит, чтобы А. Колачек 
высылал ему все номера DM.— Г XXIV, 121—122 и 122.

Июля середина (?). Нат. Ал. пишет Герв.: «Тыподозреваешь Алек
сандра там, где его искренность, его доверие, откровенность при
чиняют мне боль—так они велики и так мало оценены они тобою 
(...) Не думай, что существует хоть малейшее препятствие со 
стороны Александра — наоборот, он сделал все от него зависевшее, 
чтоб убедить Эмму, но она уже не скрывает более передо мной 
всего своего отвращения, ужаса перед совместной жизнью в одном 
доме».— ЛН, т. 64, с. 290.
Июля 23 (11). Письмо Г. к Герв. Снова рекомендует ему при
ехать в Ниццу, «а не объясняться больше письменно».— Г XXIV, 
123 и 124. См. июля 24.

Вероятно, именно в это время Нат. Ал. писала Герв.: «Я думаю, что 
ты совсем не знаешь Александра <...> нет другого человека на свете, который 
любил бы тебя больше, чем он, у кого было бы больше истинной преданности, 
больше искренной искренности по отношению к тебе, больше откровенности, 
больше доверия <...> Он не в состоянии полностью понять нас — нельзя от 
него этого и требовать, нельзя на него за это сердиться <...> Зачем хочешь ты 
мстить ему, когда ты недоволен мною? Это огорчает его, приводит в замеша
тельство, бросает тень на тебя в его глазах». В другом письме б. д. Нат. Ал. 
заявила Герв.: «Ты не прав по отношению к Александру, ты совершенно не 
прав, ты не оценил его. Да останется ваша дружба чистой, простой и неруши
мой. И да не переживу я ее!..»— ЛН, т. 64, с. 292,
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Июля 24 (12). Г. заканчивает письмо к Герв., начатое июля 23. 
О безотрадном финансовом положении Гервегов.— Г XXIV, 
123-124 и 124-125.
Июля 27 (15). Нат. Ал. пишет Герв.: «Нельзя выразить своего 
желания более ясно, чем это сделал Александр,— чтобы вы жили 
в том же доме, что и мы, и обедали вместе с нами. Но он заметил 
также, что Эмма только притворяется, будто хочет жить вместе 
с нами, и оставил разрешение этого вопроса на ее усмотрение. 
«Я не могу заставлять ее»,— сказал он (...) Если б он догадал
ся... К чему б это привело? Он все сильней и сильней привязы
вается ко мне, все остальное все более и более для него стирается». 
— ЛН, т. 64, с. 295.

Из другого письма (б. д.) Нат. Ал. к Герв.: «Я вижу, что ты до сих пор не 
оценил его детской чистоты, его откровенности, его непринужденности, 
его веры в близость с тобой,— это печалит меня, и если у вас будут часто про
исходить подобные столкновения при совместной жизни, это может набросить 
тень, вызвать досаду».—Там же.

Июля 29 (17). Нат. Ал. пишет Герв.: «Александр с Эммой при
выкли беспрестанно дружески спорить».— ЛН, т. 64, с. 296.

Из другого ее письма б.д.: «Я постоянно представляю собой публику, а 
Александр и Эмма — двух актеров на сцене; один изображает логику, другая 
же — ее отсутствие,—я хохочу, как безумная! <...> Они кончают тем,что едва 
не награждают друг друга тумаками... И все это с таким дружелюбием 
и энергией».— Там же, с. 289.

Июля около 30 (18). Г. завершает работу над гл. 1 «Du développe
ment...». «Я написал политический трактат вместо литератур
ного».- Г XXIV, 129 и 130.
Июля 30 (18). Ответ Г. на неизв. письмо Герв. «Я знаю славян
скую расу лучше, чем вы (...) Быть может, Россия так и издохнет 
вампиром, но она может и перейти к самому неограниченному 
коммунизму с той же легкостью, с какою она бросилась с Петром 
Великим в европеизм».— Г XXIV, 125—128 и 128—130.

Нат. Ал. пишет Герв.: «Дом наш готов и очень удовлетвори
телен, на днях мы переселяемся (...) Александр принимается с 
таким усердием и любовью за устройство нашей жизни, что нет 
сомнения в том, что она устроится хорошо».— ЛН, т. 64, с. 296.

В приписке к этому письму Г. сообщает, что «Эпилог 1849» 
можно отправить Ю. Кампе, которому он обещан для 2-го изд. 
«Vom anderen Ufer».— Г XXIV, 125.
Июль. В № 7 DM, под рубрикой «Monats-Correspondenzen aus: 
Frankfurt, Dresden, Paris, London» напечатана анонимная коррес
понденция (Л. Бамбергера) из Лондона от 20 июня, отмечающая, что 
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«уже положено серьезное начало специальной «литературе круше
ния». «Один русский подзаглавием «С того берега» опубликовал в вы
сшей степени богатую мыслями и ценную книгу о крушении Запад
ной Европы <...> У автора «С того берега» большая заслуга... G бес
пристрастием Спинозы и спокойной уверенностью Гёте наблюдает 
он стоны и отчаяние разбитых революционеров, но он не советует 
их терпеть, а учит отчаиваться с сознанием собственного достоин
ства и без претензий» (S. 153—161 — цит. по BE, 1914, № 4,
с. 143—144). Об авторстве Бамбергера — см. G. Z i е g е п - 
g е i s t. Herzen und Kolatschek («Zeitschrift für Slawistik», 1957, 
Bd. II, H. 3, S. 371); октября 10.
Августа около 2 (июля около 21). Г. заканчивает чтение т. II 
кн. Я.-Ф. Фальмерайера «Fragmente aus dem Orient».— Г XXIV, 
132.
Августа 2 (июля 21). Письмо Г. к Герв. Называет происходя
щие во Франции события «безумием агонии, бесцельным мета
нием, хватательными движениями умирающего». Ну, как не занять 
выжидательной позиции, как не отмежеваться?» — Г XXIV, 131 
и 131—132.
Августа 3 (июля 22). Письмо Г. к Герв. Просит узнать у Дж. 
Фази, можно ли рассчитывать на его содействие в получении 
швейцарского гражданства.— Г XXIV, 132—133 и 133—134.

Нач. штаба корпуса жанд. и упр. III отд. Л. В. Дубельт в 
отношении к моек. ген.-губ. А. А. Закревскому предлагает осве
домиться у Ключ, о местопребывании Г.— ЦГАОР, д. 239, 
лл. 209—209 об.
Августа 4 (июля 23). Г. с семьей переезжает из гостиницы в дом 
Сю на ул. Anglaise.— Г XXIV, 132; письмо Нат. Ал. к Герв. от 
3 августа (ЛН, т. 64, с. 297). Описание дома и его местоположе
ния см. в письме Нат. Ал. к Герв. б. д. (ЛН, т. 64, с. 294).

Нат. Ал. пишет Герв.: «Я уже говорила тебе: мне кажется, что 
сам Александр знает, что после него у меня ты, ты, ты».— ЛН,
т. 64, с. 297.
Июля конец — августа до 6. Ряд писем Г. к матери и М. К. Эрн 
(неизв., как и их ответные письма с выражением желания при
ехать в Ниццу).— См. Г XXIV, 136, 137.
Августа около 6 (июля около 25). Письмо Г. к А. Бернацкому 
(неизв.). Рекомендует покинуть «зачумленный Париж» и при
ехать в Ниццу.— См. Г XXIV, 136 и 536 (№ 14, с датой «(между 
24 июня и 6 августа)»).
Августа 6 (июля 25). Ответ Г. на неизв. письмо Герв. с новыми 
упреками. «Ты мне уже изложил однажды теорию нервной сверх
возбудимости; я с ней не согласен, и ты можешь издеваться как 
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угодно над тем, что я проповедую мужество в жизни и соблюдение 
меры».— Г XXIV, 134-136 и 136-137.
Августа 9 (июля 28). В № 5 прудоновской г. «Peuple de 1850» 
анонимно напечатано начало франц, пер. ст. Г. «Перед грозой» 
(Г VI, 19—25— «Qui a raison? Dialogue sur le tillac avant 
l’orage»; из кн. «Vom anderen Ufer»). См. августа 11.
Августа около 11 (июля около 30). Г. получил из России несколь
ко писем (неизв.), которые «более или менее <...> противны» («Одна 
покорность судьбе, одно отчаяние»).— См. Г XXIV, 138 и 143.

Взяв на себя обязанность «палача своих друзей», Г. пишет 
в Москву пространное, «исполненное горечи, или, лучше, сердеч
ной боли» письмо (неизв.). Отправленное в Россию, оно через два 
месяца возвратилось к Г. Взамен его Г. напишет новое письмо (2 фев
раля 1851 г.).- См. Г XXIV, 138, 159 и 536 (№ 15, с датой «(ав
густ)»).
Августа 11 (июля 30). В № 6 г. «Peuple de 1850» напечатано про
должение франц, пер. ст. Г. «Перед грозой» (Г VI, 25—36). См. 
августа 9 и 14.

Письмо Г. к Герв. «Приезжайте же, мы ждем».— Г XXIV, 
137 и 138.
Августа 14 (2). В № 7 г. «Peuple de 1850» напечатано окончание 
франц, пер. ст. Г. «Перед грозой» (Г VI, 36—39). См. августа 
9 и И.
Августа 15 (3). Ответ Г. на неизв. письмо Герв.— Г XXIV, 138.

В письме И. Г. Головина в ред. г. «Siècle», по-видимому, зашифро
ванное упоминание о Г.: «Один из моих соотечественников, г. М., 
не находя особого удовольствия в осадном положении, покинул 
Париж на следующий же день после провозглашения произвола. 
Через месяц после его отъезда полиция врывается в квартиру его 
матери, в которой он никогда не жил, и производит там тщатель
нейший обыск, но, не найдя бумаг г. М., она отбирает бумаги у 
одного из художников, жившего в том же доме и находившегося 
тогда в городе, записки горничной и счета повара! Гордая столь 
драгоценной добычей, она делает донос на г. М. в русское посольство 
и возвращает бумаги только через неделю. Вынужденная объяс
ниться по этому поводу, она мотивирует происшедшее так назы
ваемой перепиской, которую г. М. якобы поддерживал с револю
ционерами. Так вот, г. М. никогда не писал ни к одному арестов 
ванному, он не публиковал своей переписки. Итак, совершенно 
очевидно, что полиция вскрывает письма».— W. S 1 i w о w s. k a. 
Un émigré russe en France: Ivan Golovine. 1816—1890. («Cahiers du 
monde russe et soviétique», v. XI, № 2, avril-juin 1970, p. 241—243).

Письмо, очевидно, предназначалось для печати, но было ли оно опубл., 
не установлено.
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Августа 20 (8). Дата на векселе Э. Гервег, взявшей у Г. взаймы 
10 тыс фр. с обязательством уплатить наличными ровно через два 
года.- Л XIV, 104; ЦГАЛИ, ф. 2197, on. 1, ед. хр. 317.

По позднейшему свидетельству Г., Э. Гервег взяла эти деньги взаймы 
«за два дня» до приезда мужа в Ниццу —«предвидя столкновение».— 
Г XXIV, 253.

Августа 21 (9). Моск. ген.-губ. гр. А. А. Закревский сообщает 
гл. нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову: «Вызванный в 
мою канцелярию надворный советник Ключарев объяснил, что, 
прекратив еще в 1849 г. сношения с Герценом, он не знает в точ
ности настоящего его местопребывания; по слухам же, дошедшим 
до него от брата Герцена<... > Александр Герцен в последних числах 
минувшего мая собирался выехать из Парижа в Пиемонт, а от
туда в Ниццу, где и должен теперь находиться».— ЦГАОР, д. 239, 
лл. 210—210 об.

28 (16) августа гр. А. Ф. Орлов сообщил тов. мин. иностр, дел Л. Г. Се- 
нявину об отъезде Г. в Пьемонт и Ниццу.— Там же, лл. 211—211 об.

Августа 22 (10). В Ниццу приезжают Герв., Л. И. Гааг, М. К. 
Эрн, Коля и И. Шпильман. Герв. поселяется со своей семьей в 
том же доме, что и Г.— Г XXIV, 436; БиД. Г X, 257.

Бывший преподаватель цюрихского училища глухонемых И. Шпильман 
был приглашен Г. и его матерью воспитателем к Коле.— БиД, Г X, 161. 
Лето. Письмо Ог. и Н. А. Тучковой из Старого Акшена к Герценам: 
«О! За одну минуту с вами где-нибудь на берегу озера мы бы от
дали все остальные годы». «Ведь вы у нас одни, которых мы лю
бим и можем назвать своими».— ЛН, т. 61, с. 795—796, с датой 
«<1850-1851 >».
Август. В № 8 DM напечатан анонимно нем. пер. ст. Г. «Omnia 
mea mecum porto» с подзаголовком «Eine freundschaftliche Admo
nition» («Дружеское предупреждение» — Г VI, 115—132; войдет 
в изд. «С того берега», 1855) и ред. примечанием: «Нижеследую
щее послание получено нами от автора «Писем из Италии и Фран
ции» и книги «С того берега» <...> в момент, когда в рядах пар
тии гораздо серьезнее стал обсуждаться вопрос о ее задачах и 
будущности. Поэтому мы немедленно доводим его до сведения 
наших друзей. Они прочитают его с напряженным вниманием и ис
пытают диалектическую силу его слов по той деятельной 
энергии, к которой эти слова призывают. Каким бы ни было 
наше решение, мы останемся признательны заботливому чувст
ву увещевателя за то, что он призвал нас к новой инициативе 
и подготовил почву для взгляда на жизнь, который, несмотря на 
все свои философские сомнения и скорби, действует укрепляюще 
и возвышающе».— Г VI, 509.
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É Здесь же напечатана рец. Я.-Ф. Фальмерайера на кн. Г. «Vom 
anderen Ufer». Автор характеризует Г. как «московитского фило
софа», «Анахарсиса из Скифии», излагающего «явления на
родной жизни до последних пружин», и сравнивает его с Паска
лем. В своих «глубокомысленных и интересных диалогах» автор 
«Vom anderen Ufer» изображает «нестерпимую скуку и удушли
вую атмосферу перед грозой», накануне «бурного прилива» 1848 г- 
(S. 265—278 — см. Reissner, 206—222; Л V, 534—535).
Августа после 22. Письмо Г. (неизв.) к цюрихскому банкиру Шульт- 
гесу с поручением потребовать обратно залог, внесенный за Колю 
и незаконно удерживаемый цюрихской полицией.— См. Г XXV, 
494 (№ 15а, с датой «(август>»).

Цюрихская полиция после этого потребовала официального подтвержде
ния, что Коле дозволено жить в Пьемонте.— См. БиД, Г X, 161.

Г. участвует в морских и горных прогулках; в частности, он 
ездил в Ментону и Монако.— Рейхель, 69—70.
Сентября 2 (августа 21). Отношение товарища мин. иностр, дел 
Л. Г. Сенявина гл. нач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову 
о посланном ниццскому консулу предписании обязать подпискою 
Г. немедленно возвратиться в Россию. «Вместе с тем консулу по
ручено отобрать от Герцена сведение: когда именно и чрез ка
кой пункт нашей границы он отправится в отечество, и доставить 
оное министерству иностранных дел с его подпискою».— ЦГАОР, 
д 239, л. 212. См. сентября 19.
Сентября 4 (августа 23). Декабрист И. Д. Якушкин пишет из 
Ялуторовска сыну Е. И. Якушкину о ст. Г. «Несколько замеча
ний об историческом развитии чести»: «Я к тебе писал, что я очень 
недоволен этой статьею Искандера о развитии чести; не только 
недоволен этой статьею, но и самым ее сочинителем, потому что, 
зная его уменье владеть мыслью, я почитал себя вправе ожидать, 
что он скажет своим читателям хоть что-нибудь дельное о пред
мете, в высшей степени любопытном для всякого мыслящего че
ловека, и, по крайней мере, укажет на новое начало в жизни об
щественной, для которого у нас нет слова и которое французы 
называют point d’honneur; начало, которое явилось и росло вместе 
с личностью человека, в первый раз резко выразившееся в обще
стве людей средних веков. Искандер, писавший свою статью, не 
обратил на это никакого особенного внимания и какими-то стран
ными доводами силится доказать, что point d’honneur европейцев 
не заключает в себе никакой особенности, и это показалось мне с 
его стороны даже не совсем добросовестно. Может быть, я слиш
ком строго сужу о статье, написанной для журнала».— «Записки, 
статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина». М., 1951, с. 337. 
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Сентября до 9. Письмо Г. к Шультгесу (неизв.) с вторичной прось
бой оказать содействие возвращению залога, внесенного за 
Колю.— См. Г XXIV, 536 (№ 16) и августа после 22.

Г. отказывается от предложенного ему ниццским полит, дея
телем и банкиром Ю. Авигдором свидетельства о праве Коли про
живать в Пьемонте — с тем, чтобы самому начать кампанию про
тив возмутительных действий цюрихской полиции.— Г XXIV, 
533.
Сентября 9 (августа 28). В генуэзской г. «Italia libéra» на
печатана часть ст. Г. «La Russie» со следующим ред. примечаниемз 
«Враги прогресса и человечества рассчитывают запугать евро
пейское общественное движение русскими штыками. В России 
же возрастает истинно общественный дух. Об этом вы прочтете в 
нижеследующих строках одного русского ученого».— Venturi, 
р. 55-56.

Письмо Г. к президенту Цюрихского кантона А. Эшеру с про
тестом против действий местной полиции, отказывающейся воз
вратить залог за Колю и проявляющей «эксцентрическое любопыт
ство» по отношению к праву сына Г. проживать в Пьемонте. 
Г. выражает намерение в случае нового отказа начать разобла
чительную кампанию в печати, чтобы ознакомить общественное 
мнение с действиями швейцарских властей.— Г XXIV, 533—534.

После этого письма залог был возвращен цюрихской полицией.— ВиДу 
Г X, 163.
Сентября начало. Г., по-видимому, завершает работу над «Du 
développement...».— Г XXIV, 143.

Письмо Маццини к Г. (неизв.) с предложением принять уча
стие в Европейском центральном демократическом комитете, а 
также присылать для «Italia del Popolo» ст. о России. Письмо это 
подействовало на Г. «очень благотворно».— БиД, Г X, 152 и 
476. См. сентября около 13 и 13.
Сентября 12 (августа 31). В № 219 лейпцигской г. «Blâtter für 
literarische Unterhaltung» напечатана анонимная рец. на «Briefe 
aus Italien und Frankreich». — См. Г XXIII, 441.
Сентября около 13 (1). Итал. революционер Ф. Орсини передаем 
Г. письмо Маццини от сентября начала, а также «программу, раз
ные прокламации» Европейского центрального демократического 
комитета.— БиД, Г X, 152. См. сентября 13.

Знакомство Г. с Ф. Орсини состоялось в Ницце (точная дата ноизв.). 
В БиД Г. ошибочно относит дату их знакомства и эту встречу к 1851 г.— См. 
Г X, 74 и 152.

«Программа», присланная Маццини, это, по-видимому, манифест Евро
пейского центрального демократического комитета,, написанный самим Мац
цини.— См. Mazzini, v. XLIII, р. 207—216.
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Г. отказывается от участия в Комитете.
«Какой же элемент русской жизни я мог представить тогда, совершенно 

отрезанный от всего русского? Но это не была единственная причина, по ко
торой европейский комитет мне был не по душе. Мне казалось, что в основе 
его не было ни глубокой мысли, ни единствами даже необходимости, а форма 
его была просто ошибочна.— БиД, Г X, 152.

Сентября 13 (1). Ответ Г. на письмо Маццини от сентября начала. 
Оп решительно отвергает предложение вступить в Европейский 
центральный демократический комитет. «Это не организация — 
это одно смешение. Ни вам, ни истории эти люди больше не нуж
ны <...> Я требую, я проповедую полный разрыв с неполными 
революционерами: от них на двести шагов несет реакцией». «Что 
касается России, вести оттуда печальны <...> Однако недовольст
во велико: крестьяне и особенно раскольники ропщут. Я не верю 
ни в какую революцию в России, кроме крестьянской». Обещает 
прислать статьи о России. — Г XXIV, 139—141 и 141—143 (ср. 
БиД, Г X, 154—155). См. сентября конец.
Сентября первая половина <?>. Г. встречается с М.-А. Пинто, 
который перед отъездом в Турин предлагает обращаться к нему 
в случае какой-либо нужды.— Г XXIV, 147.
Сентября 19 (7). Русский консул в Ницце А. И. Грив приходит 
к Г. и зачитывает ему «повеление» Николая I (т. е. текст отноше
ния гл. нач. III отд. и шефа жанд. гр. А. Ф. Орлова к мин. 
^остр. дел гр. К. В. Нессельроде) о немедленном возвращении 
в Россию. Г. отказывается выполнить это «повеление». Перепу
ганный консул просит его написать по этому поводу письменное 
объяснение самому нач. III отд.— БиД, Г X, 156—158; Г XXIV, 
147. См. сентября 23.
Сентября 20 (8). Русский консул в Ницце А. И. Грив рапортует 
мин. иностр, дел гр. К. В. Нессельроде, что Г. «обещал предста
вить, по прошествии двух дней, письменный отзыв» насчет «вы
сочайшего повеления».— Л VI, 146. См. октября 11.
Сентября 23 (11). Письмо Г. к гл. нач. III отд. и шефу жанд гр. 
А. Ф. Орлову о невозможности исполнить «повеление» царя. Выс
казывая предположение, что в России он не может быть избавлен 
от «печальных последствий политического процесса», где «судят 
мнения, теории», а не поступки, Г. отказывается подвергать опас
ности себя и свое семейство.— Г XXIV, 143—144 (ср. БиД, Г X, 
158—159).

Это письмо было вначале написано Г. по-французски (Г XXIV, 144—145 и 
145), но затем переведено им же самим на русский язык с тем, чтобы с содер
жанием письма могли ознакомиться и мелкие чиновники III отд.— См. 
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БиД, Г X, 156—158; Golowin, 67. О пометах гр. А. Ф. Орлова, Николая 
I и Л. В. Дубельта на этом письме см. октября 15.

Официальное письмо Г. к русскому консулу в Ницце А. И. 
Гриву с сообщением об «отправлении» письма к гр. А. Ф. Орлову.— 
Г XXIV, 146.

Письмо Г. к М.-А. Пинто. Предполагая, что русский мин. 
иностр, дел будет настаивать на его высылке из Сардинского ко
ролевства, Г. просит узнать, может ли он оставаться в Ницце. 
«Если мне гарантируют спокойствие, я переведу все свое состоя
ние в Пиэмонт. Если нет, мне придется переехать в Лондон, ко
торый мне претит, или в Швейцарию, которую я терпеть не могу, 
или в Америку, которая наводит на меня скуку».— Г XXIV, 
146-147 и 147-148.

Сообщая в рапорте, обращенном в департамент внутренних 
сношений, о вторичном отказе Г. возвратиться в Россию, 
русский консул в Ницце А. И. Грив заключает: «Таким образом, 
увещания, которые я счел долгом сделать г. Герцену, не произвели 
никакого действия, и мне оставалось лишь побудить его заявить 
о принятом им решении письменно, каковое и имею честь пред
ставить при сем в оригинале».—Л VI, 146; ЦГАОР, д. 239, л. 215.
Сентября 27 (15). Запись в дневнике Чернышевского в Петер
бурге о чтении соч. Г. у И. И. Введенского («было много народу, 
одних мужчин 13 или 14 чел. да 3—4 дамы»; присутствовал 
Д. И. Минаев).— Чернышевский, I, 395.
Сентябрь. В № 9 DM напечатана ст. нем. публициста, 
проф. К. Науверка «Die Gegenwart im Lichte der mensch- 
heitlichen Entwicklungsgesetze» («Настоящее в свете законов раз
вития человечества»), представляющая собой отклик на ст. Г. 
«Omnia mea mecum porto». Науверк осуждал безнадежный пес
симизм Г. и выражал уверенность в близости нового революцион
ного взрыва (S. 345 —346; изложение сл.—ВЕ, 1914, № 4, с. 145— 
146; Л V, 535-536).
Сентября конец. Ответ Маццини на письмо Г. от сентября 13 — 
«несколько дружеских строк, в которых, не касаясь сущности», 
Маццини «говорил о необходимости соединения всех сил в одно 
единое действие, грустил о разномыслии их и пр.».— БиД, Г X, 
155-156.

Письмо было сожжено Г. в декабре 1851 г.— Там же, с. 476.

Октября 4 (сентября 22). Ответ Г. на неизв. письмо М.-А. Пин
то. Осведомляется, стоит ли запрашивать сардинского мин. вн. 
дел о возможности высылки из страны, а также получения им 
и его семьей гражданства.— Г XXIV, 148—149 и 149—151.
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Октября 10 (сентября 28). Письмо Г. к Л. Бамбергеру. «Два 
месяца тому назад я прочел несколько строк, написанных вами 
в журнале Колачека, по поводу моей брошюры <см. июль>,— они 
столь благожелательны, что мне трудно было сказать вам что- 
либо, кроме слов признательности. Вам ясно, что представляет 
собою автор; он революционер, как все мы, следовательно cl.es- 
регаНо (отчаяние) его только на словах, и вы правы. Но в этом- 
то заключается трагическая сторона нашего положения: в сущ
ности, мы не можем оторваться от трупа старого мира».— В. П о- 
п о в. Неизвестное письмо Герцена («Огонек», 1970, № 4, с. 5).
Октября 11 (сентября 29). Тов. мин. иностр, дел. Л. Г. Сенявин 
пересылает нач. штаба корп. жанд. и упр. III отд. Л. В. Дубельту 
копию с донесения русского консула в Ницце А. И. Грива (см. 
сентября 20).— ЦГАОР, д. 239, л. 213.

15 (3) октября Сепявип послал Дубельту копию рапорта Грива от сен
тября 23.— Там же, лл. 214—215.
Октября первая половина. В №10 DM (Erste Hälfte) напечатана 
передовая ст. «Die Bourgeoisie», полемически направленная про
тив Г., который, однако, по имени не назван (S. 1—7; изложение 
ст.- БЕ, 1914, № 4, с. 146-148; Л V, 536-537).

Этой ст. открылся цикл передовиц, закончившийся публикацией в № 12 
DM (см. декабрь). В него вошли также ст. «Das Proletariat» (DM, №10, 
Zweite Hälfte, S. 85—92), «Die Demokratie» (DM, № 11, Erste Hälfte, S. 165— 
171, Zweite Hälfte, S. 245—251) — см. BE, 1914, №4, c. 146 и 149-152. 
Автором этого цикла ст. был, вероятно, Р. Зольгер. — См. Е. W о 1 f gramm. 
Alexander Herzen und die «Deutsche Monatsschrift» («Zeitschrift fur Geschichts
wissenschaft», Beiheft I. B., 1954, S. 101); BE, 1914, № 4, c. 137—141.

Октября 15 (3). На письме Г. к гл. нач. III отд. и шефу жанд. 
гр. А. Ф. Орлову от сентября 23 последним сделана надпись, адре
сованная Николаю I: «Не прикажете ли поступить с сим дерзким 
преступником по всей строгости существующих законов?» Здесь 
же резолюция царя: «Разумеется».— ЦГАОР, д. 239, л. 217; ср. 
Г XXIV, 437.
Октября 17 (5). Секретная депеша русского посланника в Штут
гарте кн. А. М. Горчакова мин. иностр, дел гр. К. В. Нессель
роде. Сообщая, что русская миссия в Штутгарте засвидетельст
вовала выданную 5 июня доверенность Л. И. Гааг на 106 тыс. 
руб., излагает содержание своего разговора с гос. советником мин. 
финансов Вюртембергского королевства бароном Линденом, ска
завшим ему, что мать Г. «посвятила себя служению политическим 
беглецам» и «употребляет свое состояние на покровительство их 
революционным проискам». «Министр спросил меня, нет ли в руках 



1850. Ницца 583

русского правительства способа воспрепятствовать вывозу этого 
капитала из России?»— ЦГАОР, д. 239, л. 224—224об.; Л XIV, 
14.
Октября 19 (7). В № 42 туринской г. «Museo scientifico, lettera- 
rio ed artistico» напечатано начало анонимной ст. «Социальные ус
ловия России», представляющей собой частичную переработку ст. 
Г. «La Russie».— См. Venturi, 51—54.
Октября 21 (9). Письмо Маццини к Г. с рекомендацией Ма
тильды Биггс. «Я хочу, чтобы она с вами познакомилась<...> 
Она способна вас оценить (...) Благоволите связать ее с моим 
другом О(рсини)».—Авт. IISG, микрофильм ЛБ\ пер. с франц.
Октября 26 (14). В № 43 г. «Museo scientifico, letterario ed 
artistico» напечатано окончание ст. «Социальные условия России». 
См. октября 19.

Гл. нач. III отд. и шеф жанд. гр. А. Ф. Орлов сообщает това
рищу мин. юстиции, мин. вн. дел и товарищу мин. иностр, дел о 
резолюции Николая I (см. октября 15).— ЦГАОР, д. 239, лл. 
218-222 об.
Октября около 28 (16). Запись Г. для Герв. с просьбой получить 
от А. Колачека текст «Донесения Следственной комиссии» (СПб., 
1826) по делу декабристов во франц, или нем. пер. (вышли в СПб. 
в том же 1826 г.).— Г XXIV, 381.

Этот документ был необходим Г. для работы над «Du dévelop
pement...».

Октября 28 (16). Герв. сообщает А. Колачеку об отправлении 
ему начала нем. пер. «Du développement...» и о желании Г. из
дать нем. пер. этого произведения отдельной брошюрой. Просит 
посоветоваться с изд. К. Гофманом в Штутгарте, можно ли там 
«или в другом месте» «печатать по-русски» или же основать неболь
шую русскую типографию, для чего найти поляка или русского, спо
собных набирать и корректировать русский текст. О согласии Г. 
пойти для этого на некоторые издержки. Просит прислать поско
рее «Донесение Следственной комиссии» по делу о декабристах, а 
также комплект г. «Grenzboten» за последнюю четверть года для 
Г., а для себя — за счет матери Г.— собр. соч. Пушкина.— 
G. Ziegengeist. Herzens Plan zur Gründung einer freien 
russischen Druckerei in Stuttgart im Oktober 1850 (Aus dem unge- 
druckten Briefwechsel zwischen G. Herwegh und A. Kolatschek) («Zeit
schrift für Slawistik», Bd. VIII, H. 5, 1963, S. 703-704); ср. Г 
XXIV, 444. См. ноября 6.

«Du développement...» p нем. пер. отдельной брошюрой издана це 
была.
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Августа после 22 — октябрь. Г. читал М. К. Эрн начало своей 
повести «Поврежденный».— Г XXV, 136.

М. К. Эри (далее Рейх.) уехала в Париж в первой половине ноября, 
«соединившись гражданским браком» с А. Рейхелем.—Рейхелъ, 70; ср. ЛЯ, 
т. 63, с. 394.

Сентябрь или октябрь (?). В «New-Yorker Abend-Zeitung» под 
датой: «Лондон. 21 декабря 1849 г.» напечатан нем. пер. ст. Г. 
«Эпилог 1849» (Г VI, 107—114; ст. войдет в изд. «С того берега», 
1855) с ред. примечанием: «Рукопись печатаемого нами, по прось
бе многих наших подписчиков, «Эпилога» была передана прошед
шей весной г. Юлиусу Фрёбелю... На последней своей лекции он 
сообщил содержание этой рукописи своим слушателям. Никому 
другому, ни в Европе, ни в Америке эта рукопись не известна и 
не доступна, потому что парижская полиция конфисковала рус
ский оригинал при обыске у автора».— Г VI, 507. Редактором 
«New-Yorker Abend-Zeitung» в это время был Ф. Капп.

Указание па Лондон в дате дано с конспиративной целью.—См. 1849, 
декабря 21. Сообщение о конфискации ст. Г. ошибочно.

Октябрь. В Ниццу приехал И. Г. Головин; он регулярно посещает 
Г.- БиД, Г XI, 406-407, 628; Л XIV, 575; Golowin, 67.
Ноября 6 (октября 25). Отвечая на письмо Герв. от октября 28, 
А. Колачек сообщает, что написал К. Гофману насчет русской 
типографии. Просит прислать конец пер. «Du développement...» 
к 15 декабря для публикации в январском номере DM. Журнал 
будет отправлен в Италию и Венгрию, где статья Г. «должна про
извести еще более глубокое впечатление». О перепечатанном недав
но в «Journal des Débats» «анекдоте» из какой-то нем. газеты о мни
мом аресте Г. в Берлине и о предстоящей якобы выдаче его русским 
властям. ««Предупреждение» <нем. пер. «Omnia mea mecum porto») 
произвело немало шуму, и мне пришлось отразить много инквизи
торских речей». Упоминает о рукописи ст. Я. Венедея «Vom die
sem Ufer» <«С этого берега»), направленной против «Vom anderen 
Ufer» (ст. в печати не появилась).— См. ст. Г. Цигенгайста («Zeit
schrift für Slawistik», Bd. VIII, H. 5,1963, S. 704-705); V. F 1 e u- 
r y. Le poète Georges Herwegh (1817—1875). P., 1911, p. 160. 
Ср. БиД, Г XI, 160.

Тов. мин. иностр, дел Л. Г. Сенявин в «особенно секретном» 
отношении к гл. пач. III отд. и шефу жанд. гр. А. Ф. Орлову 
пересылает копию секретной депеши кн. Горчакова от октября 17, 
указывая, что мать Г. «оказывает постоянное содействие поли
тическим выходцам всех наций, находящимся в Швейцарии, и с 
этою целию переводит туда принадлежащие ей капиталы».— 
ЦГАОР, д. 239, л. 223-223 об.
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Товарищ мин. юстиции П. Д. Илличевский сообщает 
гр. А. Ф. Орлову, что «повеление» царя о Г. предложено им к 
исполнению Правительствующему сенату.— ЦГАОР, д. 239, л. 226. 
Ноября начало <?> М. Биггс у Г. с рекомендательным пись
мом от Маццини (см. октября 21). Г. с нею посетил Ф. Орсини.— 
Ф. Орсини. Воспоминания. М.—Л., 1934, с. 159—160; ср. М. 
Партридж. Александр Герцен и его английские связи {Проб
лемы, 351).
Ноября 11 (октября 30). DM запрещен в Пруссии и некоторых 
др. германских государствах.— См. G. Ziegengeist. Her
zen und Kolatschek («Zeitschrift für Slawistik», 1957, Bd. II, H. 3, 
S. 378).
Ноября 15 (3). Указ Правительствующего сената о «поступлении с 
надворным советником Герценом» «по всей строгости законов».— 
Звенья, VIII, 102-103.
Ноября 20 (8). У Г. родилась дочь Ольга.— Г XXIV, 151; письмо 
Л. И. Гааг к Рейх. {ЛН, т. 63, с. 396).
Ноября 22 (10). Г., Герв. и Л. И. Гааг отправляются пешком в 
г. Виллафранка и возвращаются в Ниццу морем.— См. письмо 
Л. И. Гааг к Рейх, от 25 ноября {ЛН, т. 63, с. 396).
Ноября 23 (11). А. Колачек пишет Герв. из Цюриха о предстоя
щей публикации в DM «Эпилога 1849»; о запрещении DM в Авст
рии и Пруссии; об отсутствии ответа от К. Гофмана насчет рус
ской типографии.— См. ст. Г. Цигенгайста («Zeitschrift für Sla
wistik», Bd. VIII, H. 5, 1963, S. 706—707); декабря 10.
Ноября около 24 (12). Письмо Г. к журналисту М.-А. Массолю 
(неизв.).-См. Г XXIV, 152 и 536 (№ 17).

В 1849—1850 гг. Массоль давал уроки Саше и Тате.— Г XXX, 178.

Ноября 24 (12). Письмо Г. к Рейх, о рождении дочери.— Г XXIV, 
151-152.
Ноября около 26 (14). Записка Г. к Герв. по поводу письма, ко
торое он рекомендует написать «господину из Праги» от имени 
Л. И. Гааг.— Г XXIV, 153, с датой «<1849—1850>». См. ноября 
26 и декабря 15.
Ноября 26 (14). Письмо Л. И. Гааг (неизв.) к неустан. лицу в 
Прагу с приложением векселя на 300 фр. для оказания помощи 
заключенному в тюрьму Бак.— ГМ, 1913, № 1, с. 185. См. де
кабря 15.
Ноябрь. Г. дает распоряжение о посылке из Цюриха К. Каппу 
50 экз. «Vom anderen Ufer».— Г XXIV, 164.
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В лозаппском ж. Маццини «Italia del Popolo» перепечатана с 
добавлениями, купюрами и изменениями анонимная ст. «Соци
альные условия России». См. октября 19 и 26.
Ноября конец. Г. составляет перечень дней рождения членов 
своей семьи.— Г XXIV, 382, с датой «<1850—1851)».
Декабря 1 (ноября 19). Герв. в письме к А. Колачеку сообща
ет о намерении Г. посвятить Бак. нем. перевод «Du développe
ment...». Прилагая II раздел, обещает прислать III не позже, чем 
через неделю. Просит напечатать примечание, что последний раз
дел работы Г. должен был появиться к 25-й годовщине всту
пления Николая I на престол.— См. ст. Г. Цигенгайста 
(«Zeitschrift fûr Slawistik», Bd. III, H. 5, 1963, S. 707).

Посвящение Бак. в нем. публикации не появилось, т. к. Колачек опа
сался репрессивных мер немецких правительств.—См. Г XXIV, 162, 445.

Декабря около 5 (ноября около 23). Чернышевский пишет 
М. Л. Михайлову из Петербурга: «Да, тяжелое теперь время для 
литературы! <...) Присылайте мне что-нибудь с почтою, если у вас 
есть <что)-нибудь такое, где бы не говорилось ни о боге, ни о чорте, 
ни о царе, ни мужиках (все эти вещи — не цензурные вещи), где 
бы, наконец, не было никаких следов чего-нибудь ж<орж)-зандов- 
ского, вольтеровского <...> григоровичевского, искандеровского и 
т.д.».— Чернышевский, XIV, 209.
Декабря 10 (ноября 28). Л. И. Гааг пишет Рейх.: «Мы собираемся 
совершить поездку, т. е. я, Александр и Гервег. Мьт живем, дей
ствительно, очень приятно, да и может ли быть иначе под таким 
чудесным небом?».— ЛН, т. 63, с. 396.

А. Колачек сообщает Герв. о своем намерении напечатать нем. 
пер. «Du développement...» отдельной брошюрой. Об отрицатель
ном ответе К. Гофмана насчет русской типографии.— См. ст. Г. 
Цигенгайста («Zeitschrift fur Slawistik», Bd. VIII, H. 5, 1963, S. 
708); октября 28.
Декабря 15 (3). Письмо неустан. лица из Праги к матери Г. с 
благодарностью от Бак. за оказанную ему материальную помощь 
(см. ноября 26).— Авт. IISG, микрофильм ЛБ; русск. пер. 
ГМ, 1913, № 1, с. 185.
Декабря 21 (9). Запись в дневнике Чернышевского о Д. И. Ми
наеве: «Обещался достать ему «Кто виноват?» и теперь взял 
из библиотеки и несу ему».— Чернышевский, I, 400.

Л. И. Гааг пишет Рейх.: «Вечером в десять часов к нам при
шли Александр, Саша, Гервег, Эмма, Горас <Гервег), <К.) Фогт, и 
ç нашего балкона был пущен фейерверк».— ЛН, т. 63, с. 398.
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В это время Г. сближается с К. Фогтом (об их знакомстве в Париже см. 
1847, марта после 25?). Фогт иногда, под вечер, «часов в пять», купается с Г. 
в море; ежедневно приходит обедать. «Полушутя», Фогт прочел в доме Г. 
несколько лекций по физиологии для дам.— БиД, Г X, 172—173.

Декабря около 25(13). Г. получил письмо от II. А. Мель
гунова (неизв.).— Г XXIV, 152.

По свидетельству И. Г. Головина, Мельгунов проездом из Италии по
сетил Г.— Golowin, 67.

Декабря 25 (13). Письмо Г. к Рейх.— Г XXIV, 152.
Декабря 30 (18). Петербургский надворный уголовный суд, «со
гласно высочайшего его императорского величества повеления» 
выносит приговор: «Подсудимого Герцена, лишив всех прав со
стояния, признать за вечного изгнанника из пределов Российского 
государства».— Л VI, 147.

После лишения Г. всех прав состояния Е. И. Герцен получил «от поли
ции» документ, в котором сообщалось, что «законными наследниками» Г. 
состоят он и дети Г. По позднейшему указанию Е. И. Герцена, он этой за
писки не подписал, а написал другую, где назвал наследниками Г.— его 
жену Нат. Ал. и детей.— См. письмо Е. И. Герцена к Г. от 24 июля ст. ст. 
1869 г. (ЛН, т. 63, с. 426).

Конец года <?>. Записка Г. к Герв. с просьбой переслать кому-то 
через горничную Л. И. Гааг—Адельгайду Меасалер приложенное 
письмо (неизв.).— Г XXIV, 153, с датой <1849—1850>.
Ноябрь или декабрь. Брат декабриста П. И. Пестеля —В. И. 
Пестель, возможно, посетил Г.— См. Golowin, 67.
Декабрь. В № 12 DM напечатан нем. пер. ст. Г. «Эпилог 1849» 
(Г VI, 107—114 — «Mein Lebewohl. Epilog zum Jahre 1849»).

Здесь же напечатана передовая ст. (Р. Зольгера) «Das Untergang- 
stum» («Крушение»), полемически направленная против кн. Г. «Vom 
anderen Ufer» и содержащейся^ ней критики буржуазно-демократи
ческих иллюзий. Оценивая позицию Г. как «аристократическую», 
Зольгер призывал революционеров «идти к народу» (S. 325—331; см. 
ВЕ, 1914, № 4, с. 153-160; Л V, 537-542, а также Г VI, 495). 
См.октября первая половина.

Эту «пылкую и талантливую» ст. Г. прочел с большим вниманием, при
шел от нее в восторг, однако остался несогласен с обвинением, будто он про
поведует «аристократический эгоизм». Г. собирался написать ответ на ст. 
Р. Зольгера.—Г XXIV, 162—163. Вероятно, это свое намерение он частично 
осуществил в письме XIII «Писем из Франции и Италии».— См. Г V, 208. 
В предисловии к русскому изд. «С того берега» Г. назвал Зольгера своим 
«самым остроумным противником».— Г VI, 9.
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Декабрь <?>. Какой-то «лекарь, живший у одной русской дамы», 
знакомит Г. с эмигрировавшим из России участником кружка 
Петрашевского В. А. Энгельсоном и его женой А. X. Энгельсов. 
Через несколько дней после знакомства Энгельсом отдает визит Г. 
(в присутствии К. Фогта) и, плача от волнения, целует ему руку. 
Объявив себя горячим последователем Г., сидит у него до позд
ней ночи. Визит оставил у Г. «странное впечатление».

Г. встречался с Энгельсопами вначале «часто, потом всякий вечер». 
Энгельсои в доме Г. «делал целые драматические представления», лучшие из 
которых относились к ненавидимому им Николаю I; Г. хохотал от них «до 
упаду».— БиД, Г X, 335—336 и 338—340.

Декабря конец. Нат. Ал. показывает Г. акварель, заказанную 
живописцу Ж. Гио и изображающую террасу, часть дома, двор, 
детей Г. и Нат. Ал. Акварель предназначалась Нат. Ал. для но
вогоднего подарка Герв. Ответная реплика Г. представляла со
бой «и вызов, и свидетельство сильной внутренней бури».— БиД, 
Г X, 258. Воспроизведение акварели — ЛН, т. 61, с. 323.

Письмо Нат. Ал. к Герв. с выражением готовности покинуть 
для него мужа и семью.— ЛН, т. 64, с. 299.
Декабря 31 (19). Г. и его семья встретили Новый год у Л. И. Гааг. 
Г. «в сильно раздраженном состоянии (...>сыпал остротами и кол
костями; «Фогт катался со смеху, Г<ерв.> печально смотрел 
исподлобья. Наконец-то он понял». На тост Герв. Г. ничего не 
ответил.— БиД, Г X, 258.



Принятые сокращения

авт.— автограф
Анненков — П. В. Анненков. Литературные воспоминания. <М.>, 

ГИХЛ, 1960
Анненков и его друзья — «П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспо 

минания и переписка 1835—1885 годов», т. I. СПб., изд А. С. Суворина, 
1892

А рх. МИД — Архив Внешней политики России Министерства иностранных 
дел

Бак.— М. А. Бакунин
Бакунин — М. А. Бакунин. Собрание сочинений и писем. 1828—1876. 

Под редакцией и с примечаниями Ю. М. Стеклова, т. I—IV. М., 1934— 
1935

Барсуков—Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1—22. 
СПб., 1888-1910

БдЧ — журнал «Библиотека для чтения»
Белинский — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. I—XIII. 

М., Изд-во АН СССР, 1953-1959
Братская помощь — «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам». 

М., 1897
БиД — «Былое и думы»
Бюл. ГЛМ — «Герцен, Огарев и их окружение. Рукописи, переписка и 

документы». (Бюллетени Государственного литературного музея, №5). 
М., 1940

ВЕ — журнал «Вестник Европы»
Г.— А. И. Герцен
Г — А. И. Герцен. Собрание сочинений в 30 томах, т. I—XXX. М., 

Изд-во АН СССР («Наука»), 1954—1965
ГА — Государственный архив
Герв. — Г. Гервег
ГИМ — Государственный исторический музей, г. Москва
ГМ — журнал «Голос минувшего»
ГНМ — А. И. Герцен. Новые материалы. К печати приготовил Н. М. Мен

дельсон. Труды Публ. библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М., 
1927

Головин — И. Г. Головин. Записки. Лейпциг, 1859
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ГПБ — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щед- 
на, г. Ленинград.

Грановский — «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II. М., 1897
Дост. Письма — Ф. М. Достоевский. Письма, т. I—IV. М., 1928— 

1959
Зап. Л Б — «Записки Отдела рукописей Государственной ордена Ленина би

блиотеки СССР имени В. И. Ленина»
Звенья — «Звенья». Сборники материалов и документов по истории литерату

ры и общественной мысли XIX в., т. I—IX. М.— Л., 1932—1952
ИВ — журнал «Исторический вестник»
ИМЛ — Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, г. Москва 
Капелюш — Б. Н. Капелюш. Рукописи и переписка Н. П. Огарева 

(«Бюллетень рукописного отдела Пушкинского дома», вып. V). М.— Л.,
1955

Ключ.— Г. И. Ключарев
Л — А. И. [Герцен. Полное собрание сочинений и писем под редакцией 

М. К. Лемке, т. I—XXII. Пг., 1915—1925
Л Б — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ле

нина, г. Москва.
ЛН — «Литературное наследство»
М — журнал «Москвитянин»
Маркс и Энгельс — К. Маркой Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2, 

т. 1—49. М., Госполитиздат, 1955—1974
МВ — газета «Московские ведомости»
МГЛ — газета «Московский городской листок»
М. Л. Ог.— М. Л. Огарева
Нат. Ал.— Н. А. Герцен (жена А. И. Герцена)
Некрасов — Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем. 

Под общ. редакцией В. Е. Евгеньева-Максимова, А. М. Еголина и 
К. И. Чуковского, т. I—XII. М., Гослитиздат, 1948—1953

Никитенко — А. В. Никитенко. Дневник в трех томах. Подготов
ка текста и примеч. И. Я. Айзенштока, т. 1—3. <М>. ГИХЛ, 1955—
1956

НПГ— Неизданные письма Герцена к Н. И. и Т. А. Астраковым. К печати 
приготовил Л. Л. Домгер. Нью-Йорк, 1957

Or — Н. П. Огарев
Ог.— Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские 

произведения. Под общ. редакцией М. Т. Иовчука и Н. Г. Тараканова, 
т. I—II. Госполитиздат, 1952—1956

Огарев. Стих, и поэмы — Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы. 
Вступ. статья, подготовка текста и примечания С. А. Рейсера. «Библио
тека поэта». Большая серия. Л., «Советский писатель», 1956.

О. д.— основания датировки
ОЗ — журнал «Отечественные записки»
ОИПБ — Отчеты императорской Публичной библиотеки
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ОРГ — «Описание рукописей А. И. Герцена. Составили А. В. Аскарянц 
и 3. В. Кемепова. Под редакцией Б. П. Козьмина». Изд. 2, исправл. 
и дополненное. М., 1950

ОРО — «Описание рукописей Н. П. Огарева. Составила А. В. Аскарянц 
ОУ — А. И. Герцен. Собрание сочинений в 30 томах. Справочный том.

Общие указатели. М., «Наука», 1966.
Под редакцией Я. 3. Черняка». М., 1952

Павл.— «Сочинения А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной. В семи 
томах», т. VII. СПб., Изд. Ф. Павленкова, 1905

Панаев — И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Ред. текста, 
вступ. статья и комментарии И. Г. Ямпольского. М., ГИХЛ, 1950

Пассек—Т. П. П а с с е к. Из дальних лет. Воспоминания. Вступ. статья, под
готовка текста и примеч. А. Н. Дубовикова, т. I—II. М., ГИХЛ, 1963

ПД — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук 
СССР, г. Ленинград

пер.— перевод
перл.— перлюстрационный
Приб. к Вл. ГВ — «Прибавления» к «Владимирским губернским ведомостям». 
Приб. к Вят. ГВ — «Прибавления» к «Вятским губернским ведомостям». 
Проблемы — «Проблемы изучения Герцена». Ред. коллегия: В. П. Волгин.
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434, 463, 472—474, 478, 479, 491,
526--528, 534, 536, 562, 563, 585,
588

Герцен Н. .А. (Коля) 295--297, 302,
311, 375, 384, 385, 394, 434, 491,
500, 502, 526, 528, 540-543, 545—
547, 577—579, 585

Герцен О. А. 7, 585
Гесс М. 476, 520, 526, 541, 544-546,

548, 553-555, 559
Гёте И.-В. 34, 37, 162, 184, 200,

217, 222, 233, 234, 237, 238, 320, 
466, 467, 575

Гиббон Э. 467
Гибин 242, 257

Гизо Ф.-П.-Г. 282, 398, 419
Гиллерме А. 519
Гильмен А. 508—510
Гильтебрандт И. Ф. 94
Гильфердинг Ф. И. 541 
Гио Ж. 588
Гишар 389
Глазунов Н. Н. 348
Глебов И. Т. 287, 320, 321, 331
Глинка Д. Г. 385
Глинка Ф. Н. 325
Глинка 366
Гмелин С.-Г. 31
Гнедич Н. И. 193, 194
Гоголь Н. В. 70, 208, 255, 256

259, 261, 272, 277, 293, 300, 301, 
304, 309, 310, 330, 336, 393, 400, 
404, 408, 411, 423—426, 468, 472, 
477, 486, 515

Голанд К. 288
Голдсмит О. 37
Голицын А. Ф., кн. 63, 66
Голицын Д. В., кн. 48, 60, 62, 64, 

72—74, 76, 258, 259
Голицын И. Ф., кн. 62
Голицын Л., кн. 517
Голицын Л. М., кн. 424
Голицын С. М., кн. 43, 63—66, 68, 

70, 71
Головин А. В. 21
Головин И. Г. 16, 345, 457, 462, 472, 

485, 493—496, 498, 501, 504, 505, 
522, 526, 529, 548, 557, 576, 531, 
584, 587

Головинский В. А. 509
Головков Ф. В. 242
Голохвастов Д. Д. 29, 30
Голохвастов Д. П. 39, 46, 50, 192, 

209, 212, 218, 219, 226, 247, 251, 
254, 255, 285, 311, 317, 321, 351, 
375, 377, 433, 484, 487, 537, 539 

Голохвастова Е. А. 30
Голохвастова Н. В. 212, 377 
Голохвастовы, семья 21, 140 
Голубев Я. И. 178, 198-200, 211, 

218, 219, 250
Голубева (урожд. Витберг) В. А. 138, 

146, 149, 165, 182, 183, 184, 187, 
188, 209, 211, 218, 219

Голубинский Ф. А. 298
Голынский А. В. 462
Гомер 31, 193, 194, 522, 554, 555 
Гонзалес Э.-Л. 428, 443, 448 
Гончаров И. А. 358, 370, 393, 403,

409, 412, 419, 420, 430, 441, 442, 
448
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Горбунов К. А. 216, 249, 341—343, 
347, 351, 352, 416

Горчаков А. М., кн. 461, 582, 584 
Готшальк А. 484, 513
Готье Т. 383
Гофман А. Л. 518, 522, 539, 559 
Гофман К. 583—586
Гофман Э.-Т.-А. 88, 238
Гофман 287 
Гран Л. 389 
Грановская А. Н. 309 
Грановская В. Н. 309
Грановская Е. Б. 249, 261, 268, 270, 

276, 277, 280, 282, 284, 287, 290, 
291, 295—298, 302, 308—314, 316, 
321—323, 341, 342, 344, 345, 350, 
358, 360, 361, 380, 385, 397, 420, 
430, 456, 460, 498

Грановский T. Н. 216, 245, 249,
261—264, 267—270, 272, 273, 276— 
278, 280—282, 284, 286, 287, 289— 
317, 319—327, 329, 331—334, 336— 
339, 341-349, 351-353, 355, 359- 
361, 363, 364, 373, 377—380, 383, 
391, 397, 399—401, 405, 407—409, 
412, 413, 415, 418, 420, 423, 425, 
426, 429-433, 442, 456, 460, 466, 
475, 481, 482, 488-490, 498, 503, 
505, 507, 513—517, 527, 549, 562 

Грессе И.-Г. 473 
Греч Н. И. 300, 341
Грибоедов А. С. 36, 479 
Грив А. И. 421, 578, 580-582 
Григорий Богослов 467 
Григорович В. И. 269
Григорович Д. В. 435, 442, 479, 586 
Григорьев А. А. 21, 354, 359, 388, 

393, 395, 468, 472, 477
Григорьев 3. 209
Григорьев Н. П. 509 
Гризи Дж. 409, 415 
Гризи К. 414 
Грицнер 476 
Гро Е. Е. 404 
Грот Я. К. 233, 307, 334, 461 
Губер Э. И. 162, 227
Гумбольдт А.-Ф.-В. фон 40, 340, 343 
Гфрёрер А.-Ф. 302, 307, 312
Гюго В.-М. 21, 79, 99, 101, 109, 110, 

193

Давыдов И. И. 41, 45
Дамирон Ж.-Ф. 46
Данте Алигьери 73, 77, ИЗ, 146, 270
Даримон А. 525
Даумер Г.-Ф. 467

Дашков Д. В. 69
Двигубский И. А. 41—43, 45, 50
Дебу (Десбут) И. М. 509
Дежазе В. 395
Декандоль О.-П. 37, 42
Декарт Р. 346
Декре В. 519
Делавинь К. 393
Делараж Л.-А. 528
Дельвиг А. И. 85, 160, 193
Демут 223, 241
Денисов Ф. А. 41
Депп Ф. Ф. 254
Депре 363
Дешан Э. 386
Дибич И. И. 42
Дидро Д. 465, 467
Дидье Ш. 192
Диккенс Ч. 432
Диффенбах В. 384
Дмитриев И. И. 57, 123, 125, 132, 

134
Дмитриев М. А. 265, 289, 305, 325, 

426
Дмитриев-Мамонов Ф. И., гр. 365 
Дмитриевский П. 179
Добролюбов Н. А. 568
Довиат 456
Додашвили С. И. 78, 99 
Долгорукова, кн. 180
Долгоруков П. В., ки. 23
Долинский 285
Доницетти Г. 431, 432
Донозо-Кортес Х.-Ф.-М., маркиз де 

Вальдегамас 543, 548
Достоевский М. М. 358, 446
Достоевский Ф. М. 21, 355, 358, 366, 

484, 509
Драшусов А. Н. 50, 376
Драшусов В. II. 371, 376 
Дружинин А. В. 439, 442, 461
Дубельт Л. В. 114, 204, 232, 237, 

*239, 242, 247, 252, 255, 257, 336, 
357, 367-369, 372, 503, 504, 551, 
556, 564, 575, 581, 582

Дудышкин С. С. 533
Дуров С. Ф. 486, 509
Дуров 211
Дювер Ф.-О. 391, 394
Дюжарье 395
Дюкре-Дюмениль Ф.-Г. 34
Дюма А., отец 109, 395, 414, 468
Дюма Ж.-Б.-А. 327
Дюмануар Ф.-Ф. 319, 398
Дюмон Й. 387
Дюмон-Дюрвиль Ж.-С.-С. 124
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Дюмэн 445
Дюссожье М. 527
Дюфор Ж.-Л. 524, 527
Дюшатель Ш. -М. 402, 403, 419
Дюшей Ж. 485
Дядьковский И. Е. 57

Евреинова А. Г. 223, 224
Елагин А. А., отец 264, 265, 267,

271, 273, 275, 281, 285, 286, 288,
290, 291, 293, 298, 299, 302—304, 
317—319, 321, 322, 337

Елагин А. А., сын 271, 291, 302, 306, 
321

Елагин Н. А. 304, 337
Елагина А. П. 264, 265, 281, 297, 

298 299
Елагина Е. А. 264, 265, 267, 271, 

273, 275, 281, 285, 286, 288, 290, 
293, 298-300, 302, 317-319, 322, 
337

Елагины, семья 21, 264, 271—273, 
275, 286, 290, 299, 302, 303, 318

Ермолов А. П. 407
Ефремов А. П. 376
Ефремов П. А. 486
Ефремова Ю. Д. 419

Жадовский 147, 169—172
Жан-Поль (псевд. И.-П.-Ф. Рихтера)

55, 84, 130, 139, 165, 167 
Жанен Ф. 519
Желтухин А. Д. 374
Жеребцова О. А. 214, 233, 241, 327,

366, 368
Живокини В. И. 330
Жирарден Э. де 401—403, 432, 470»

500, 546, 547
Жуковский В. А. 39, 109, 122, 123,

125, 127, 136, 142—144, 147—149,
158, 160, 181, 205, 214, 215, 217, 
233, 234, 334, 503, 522, 525, 554,
555

Заблоцкий-Десятовский А. П. 267 
Загоскин М. Н. 405
Закревский А. А., гр. 542, 545, 559, 

575
Закревский А. Д. 42
Замятнин А. Г. 85, 126, 127, 132, 

205
Замятнина П. А. 114
Занд К.-Л. 31
Запольский В. И. 38

Засядко Д. А. 340, 344, 361, 366, 
368, 369, 380

Захаров С. Л. 337, 346, 347
Захарьин П. А. 93, 187, 191, 201, 

208, 211, 213, 290, 395, 471, 472, 
475

Захарьина Е. А.—см. Селина Е. А. 
Захарьина Н. А.—см. Герцен Н. А» 
Збруев А. А. 47, 66
Зегерт 384
Зедергольм К. А. 194
Зейлер С. 550
Зелинский 75
Зигфрид Г. 513
Зиновьев П. В. 246, 317, 331 
Зиновьева С. Н. 246
Златовратский Н. Н. 179 
Златовратский П. И. 178—179
Зольгер Р. 416, 472, 582, 587 
Зонненберг К. И. 34, 35, 75, 198, 

311, 381, 390, 400
Зотов В. Р. 370, 437
Зубков В. П. 48, 60
Зуров Е. А. 238, 242, 245

Ибаев Л. К. 64, 70, 131
Иваненко М. М. 45, 58, 61, 64, 65
Иванов А. А. 421, 423, 424, 426, 447, 

448
Иванов Д. П. 359
Иванов 208
Ивашкин 68
Илличевский П. Д. 585
Иловайский И. Д. 96
Иовский А. А. 39
Иовский П. А. 46
Иокиш 33
Ирвинг В. 196

Кабе Э. 477, 528
Кавелин А. А. 259
Кавелин К. Д. 21, 272, 281, 291, 

302, 317, 337, 339, 344, 348, 349, 
352, 353, 355, 357, 362, 364, 365,
379, 380, 381, 383, 400, 403, 405,
408, 413, 421, 423, 426, 431, 432,
466, 490, 551, 573

Кавелина А. Ф. 379, 380
Кавеньяк Л.-Э. 458, 470, 471
Кадм 439
Казем-Бек М. 74
Калайдович Н. К. 329
Кало К. И. 31, 36, 252
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Кальдерон де ла Барка П. 311 
Каменский П. П. 43
Кампе 10. 537, 540, 541, 547, 549, 

550, 552, 555, 559, 560, 574
Кампиоии С. П. 263
Капп К. 549, 552, 558, 585
Капп Ф. 487, 496, 497, 500, 503,
. 506, 518, 520, 531, 532, 534, 535, 

538, 540—547, 552, 560, 564, 584 
Каппель А. Ф. 208, 217
Каппель С. Ф. 205, 207, 285, 287 
Каракалла Марк Аврелий Антонин 

466
Карамзин Н. М. 46, 358, 359 
Каратыгин В. А. 215, 216 
Каратыгин П. В. 424
Карл-Альберт 418, 421, 455 
Карл Великий 338
Карлгоф Е. А. 325, 376 
Карлье П. 556, 558, 559, 561, 564,

565
Кармуш П.-Ф.-А. 319 
Каррель А. 283
Карташевская М. Г. 304 
Касаткин В. И. 21 
Катани М. И. 76 
Катерина 259, 260
Катков М. Н. 21, 213, 226, 227, 236, 

239, 376
Кауфман Т. 505 
Кашкин Н. С. 476 
Квадрио М. 524 
Квантен Э.-Ф. 21 
Кёниг Г.-И. 572 
Кенни (Кене) М. П. 289 
Кетчер А. X. 284
Кетчер Н. X. 21, 44, 51, 57, 73,

78, 79, 82—85, 101, 103, 105, 112, 
125, 132, 133, 148, 150, 154-156, 
158—163, 166, 168, 174, 175, 177— 
179, 181, 183—185, 187, 192—196, 
198, 199, 201—203, 210, 212, 213, 
216, 222, 226—228, 230, 238-240, 
242—245, 247—251, 254, 257—259, 
261, 263—266, 268, 270, 272, 273,
276—278, 280—287, 289—308, 311, 
313, 316—318, 320, 323—326, 328— 
339, 341, 343—349, 351, 354, 359, 
360, 363—365, 377—380, 397, 426, 
480, 483, 505, 514

Кетчер С. Н. 337, 351, 377, 379, 380, 
480

Кетчер Я. Я. 367 
Киндяков Н. М. 64 
Киреевская М. В. 303
Киреевский И. В. 264, 265, 273, 275, 

276, 279, 281, 294, 304, 308, 320, 
321, 325, 335, 338, 339, 426

Киреевский П. В. 264, 287, 288, 290, 
321, 323, 325, 332, 336, 426

Кирьяков Н. А. 49, 225
Киселев Н. Д. 458, 461, 464, 493, 

494, 501, 503, 504, 508, 510, 550 
Клервиль Л.-Ф.-Н. 472
Клиентова А. Г. 64, 81, 114, 179, 

180, 181, 185, 194, 213, 218, 219, 
228, 571

Клиентова Е. А. 219
Ключарев Г. И. 206, 379, 385, 387, 

391, 393, 394, 399, 400, 402, 407,
412, 416, 419, 421, 423, 424, 428,
433, 438, 441, 443, 446, 447, 449,
452, 453, 459, 460, 462, 463, 465,
467, 468, 472—475, 480, 482, 484, 
487, 498, 502, 503, 510, 515, 516, 
522-524, 526, 529, 532, 533, 539, 
545, 563, 575, 577

Ключарева 526
Кожин П. С. 230
Козловский П. Д. 294
Козловский 75
Кокошкин С. А. 232, 367—369 
Колачек А. 563, 567, 572, 573, 582— 

586
Колумб X. 293, 439
Кольрейф Ю. П. 43, 44 
Кольцов А. В. 450, 515 
Комаров А. С. 367
Комаровский Е. Ф., гр. 34 
Консидеран В. 307—3*09 
Константин Павлович, вел. кн. 35 
Коньяр И. и Т., братья 319 
Кордье Ж. 472
Корн Г.-М.-О. 457
Корнель П. 452
Корнилов А. А. 129, 131, 132, 137, 

141, 143-145, 164, 183, 184
Корсаков А. А. 114
Корф М. А., бар. 21, 525
Корш Е. Ф. 269, 270, 277, 287, 292, 

295, 303, 304, 306, 311, 313, 314,
316, 322-325, 327, 333, 338, 339,
341-345, 351, 354, 359-361, 364,
375, 377, 379, 380, 391, 404, 405,
408, 409, 413, 423, 425, 428, 429,
431, 432, 459, 489, 514 .

Корш М. Ф. 269, 311, 313, 324, 325, 
350, 363, 366, 369, 375, 379, 380,
382, 404, 407, 414, 415, 423, 428,
430—434, 443, 460—467, 471,
473, 474, 478, 480, 4 85, 487—489,
502, 513, 515, 536
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Корш С. К. 314, 316, 343, 351, 361, 
• 379, 380, 428, 431, 432
Корш Ф. Е. 314
Корши, семья 21, 322
Костенецкий Я. И. 42—44 
Костюшко Т. 42
Котельников 302
Котляревская Л. Н. 370 
Котляревский И. П. 297 
Котошихин (Кошихин) Г. К. 236 
Коцауров Н. В. 41, 50
Коцебу А.-Ф.-Ф. фон 31, 34 
Кошелев А. И. 266, 267, 498 
Краевский А. А. 234, 236, 239, 242, 

250, 258, 265-267, 270, 271, 274,
276, 279, 280, 282, 289, 290, 293,
294, 296, 300, 301, 303, 307, 313,
320, 324, 326, 327, 329, 330, 334,
338-348, 352, 353, 355, 358, 360— 
363, 370-372, 374, 379, 394, 420 

Крамер В. 384
Криднер П. А., бар. 569
Критские, братья (В. И., М. И. и 

П. И.) 64
Кронеберг А. И. 367, 374
Крупитин Ак. 152
Крылов Н. И. 314, 338, 383, 405, 

410, 413, 431
Крылова Л. Ф. 405
Крюков Д. Л. 272, 277, 286, 288, 

290, 295, 300, 302, 310, 313, 325, 
334, 335, 339, 343, 383

Ксанф 255
Кублицкий М. Е. 447
Кудрявцев П. Н. 229, 337 
Кузен В. 46, 55, 58, 59, 64 
Кукольник Н. В. 353
Куликов Н. И. 261
Кулон 238
Курганов Н. Г. 34
Курута В. И. 178, 217
Курута И. 3. 141, 143, 149, 150, 

153, 155, 161, 163, 164, 171, 174, 
177, 180, 183, 184, 188, 192, 193, 
195, 199-206, 208, 211, 217—219, 
221-223, 227, 233, 285

Курута К. И. 201, 202, 209, 217
Курута Л. И. (в замужестве Шуль

гина) 201, 202, 209, 217
Курута IO. Ф. 179, 183, 199—202, 

204-206, 208, 209, 214, 220-225, 
227-233, 235, 236, 239, 240, 241, 
243, 245, 246, 249, 285

К у руты, семья 21, 182, 233
К уткин 209
Куторга М. С. 419

Кутюр Т. 398
Кухенбеккер 476
Кучина Т. П.—см. Пассек Т. П.
Кучины, семья 30
Куявский Ф. 75
Кюбьер А.-Л. 403
Кювье Ж. 37
Кюстин А. де 287, 289, 300

Лаблаш Л. 415, 554
Лабрус Ф. 395
Лавирон Г.-И. 451, 458
Лазарев Н. Е. 145
Лайелл Ч. 467
Лакав-Лаплан Ж.-П.-Ж. 398 
Ламартин А.-М.-Л. де 441, 451, 555 
Ламе Г. 321
Ламенне Ф.-Р. де 159
Ламорисьер Л.-К. де 456, 457 
Ларошфуко Ф., герцог де 192, 193 
Лас-Каз О.-Э., гр. де 235
Лафайет М.-Ж.-П. де 160, 170, 195 
Лафон Ш. 557, 560
Лафонтен А. 34
Лахтин А. К. 40, 44, 51, 53, 68, 73
Лачинова Е. П. 314
Лебедев П. С. 415
Лебр А. 276
Лебрен П.-А. 398, 452
Левассор П. 391, 392, 398, 447 
Левашов Н. В. 183—185, 187, 193 
Левашова Е. Г. 85, 159, 160, 163, 

167, 187, 196
Лёве-Кальбе В. 523
Левен А. 388
Легран 369
Легуве Э. 486, 547
Ледрю-Роллен А.-О. 441, 451, 465
Лейбниц Г.-В. 315, 348
Лей Л. 391
Леко 496
Лекутюрье Ш.-А. 552
Лелевель И. 389
Леметр А.-Л.-П. 397, 399, 401, 555 
Ленин В. И. 5, 8, 10, 11, 13, 14, 17 
Леонар 462
Леонтина 481, 483, 546
Леонтьев П. М. 376
Лепешкин 316
Лерминье Ж.-Л.-Э. 52, 54
Лермонтов М. 10. 234, 243, 250, 273, 

278, 515
Леру И. 394
Леру П. 183, 265, 476, 477
Лерх 224, 232
Лефевр А. 391
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Либих 10. 319
Ливен М. —см. Матвей Савельевич 
Линден, бар. 58.2
Линтон В. 544, 550, 551, 554 
Липперт К.-Р. 392
Лисенков (Лисенко) И. Я. 214 
Лист Ф. 278, 279
Литтре Э. 184
Лихарев Ф. Г. 205
Лихачев А. Г. 221
Лихонин М. Н. 308
Лобанов, кн. 415 
Лобанов-Ростовский М. Б., кн. 563 
Ловецкий А. Л. 45, 48, 50
Лозанн Д.-Р.-О.-Т. 391, 394 
Локк Дж. 346, 347
Ломизе М. К. 179
Лопатин Г. А. 22
Лошкарева 461
Лужин И. Д. 350, 371 
Луи-Филипп 396, 438, 440 
Лукреций (Тит Лукреций Кар) 257 
Лукьянов Я. А. 44
Львов-Львицкий С. Л. 36, 78, 79,

156, 214, 219, 224, 236, 453, 508 
Людовик-Наполеон—см. Наполеон III 
Лютер М. 37, 55, 239

Магдзинский Т. 416
Магомет 498
Мази 445
Мазилье Ж. 389
Майков А. Н. 335
Майков В. Н. 362, 370, 377 
Майков Л. Н. 21
Макаров Г. И. 102
Макашина М. С. 58, 101, 113, 120,

126, 135, 149, 173
Маке О. 414, 468
Максимович М. А. 50, 52 
Маллиан Ж. 395, 546 
Малов М. Я. 43
Малышев А. И. 340, 341, 342, 363 
Мальтус Т.-Р. 54
Мандзони А. 157, 161
Мансуров 298
Марбах Г.-Г. 211
Маржерет Ж. 312
Марио Дж. 415
Мария Николаевна, вел. кн. 200
Маркс К. 13, 14, 16, 17, 399, 404,

405, 516, 553, 555, 561 
Марраст А. 441, 471 
Маршаль 35
Масленников И. М. 152 
Маслов 75, 76

Массоль М.-А. 585
Матвей Савельевич (Ливен?) 147, 163,

176-178, 249, 281, 282 
Матис 235 
Маффеи А. 440 
Мацципи Дж. 512, 515, 519, 523, 524,

526, 544, 550, 558, 565, 579—581, 
583, 585, 586

Машковцев А. Ф. 161, 164, 165 
Машковцев В. П. 177, 192, 207 
Машковцев Е. П. 59, 64, 78 
Машковцева 192 
Меассалер А. 587
Медведев П. А. 79, 85 
Медведева Л. П. 191, 192 
Медведева П. П. 79—82, 85, 89, 95,

96, 104, 107, 112, 113, 115, 118, 
120, 123, 139—141, 143, 146, 147, 
150, 151, 154, 156—162, 165—169, 
172, 181, 182, 185—188, 190, 191, 
196, 199, 200, 204-206, 211, 212, 
220, 230, 342

Медичи Дж. 512 
Мейер H. М. 105 
Мейер 413
Мейербер Дж. 215, 225, 386, 487, 548 
Мейзенбуг М.-А. фон 21, 560 
Мейснер А. 487
Мелесвиль А.-О.-Ж. (наст, имя —

Дювейрие) 391
Мельгунов Н. А. 291, 307, 347, 353, 

355—359, 379, 380, 383, 396, 400, 
427, 474, 478, 480, 488, 507, 519, 
567, 572, 587

Меншиков А. С. 504 
Менцель В. 195 
Мериме П. 427
Меровипги 233 
Мерославский Л. 472, 491 
Месс К. Ф. 38
Мессинджер Ф. 323, 330, 331 
Меттерних К.-В., кн. 444 
Мещерская А. Б., кн. 29, 33 
Мизко Н. Д. 277
Микулин 62 
Милановский К. С. 298 
Миллер Ф. И. 62
Милорадович М. А., гр. 31, 34 
Мильн-Эдвардс А. 467 
Милюков А. П. 477, 509 
Милютин Д. А., гр. 21
Милютин Н. А. 356, 357, 361 
Минаев Д. И. 581, 586 
Миницкий А. О. 173
Михайлов М. Л. 75, 378, 392, 586 
Михайловский-Данилевский А. И. 29
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Михелет К.-Л. 46, 241, 250
Мицкевич А. 271, 299—301, 304, 481 
Мишель К. 471
Мишле Ж. 51, 55, 161 
Модзолевский П. П. 178, 179
Мольер (Поклен Ж.-Б.) 394 
Момбелли Н. А. 509
Монтескьё Ш.-Л. де Секонда, гр. 54 
Мордовцев Д. Л. 351
Морошкин Ф. Л. 55, 58, 301 
Мортье Э.-А.-К. 30
Моцарт В.-А. 414, 415, 494
Мулине Э. 519
Муравьев П. Н. 50
Мурильо Б.-Э. 228
Мусин-Пушкин 252
Мюллер И. 320
Мюллер-Стрюбинг Г. 378, 383, 385, 

474 483 493 494
Мюльгаузен 10. Б. 360, 377, 380, 430 
Мюльнер А.-Г.-А. 386
Мюрат Н.-А. 45
Мягков Г. И. 45

Нагумович И. 130
Надеждин Н. И. 133
Назаров И. 209
Найденов Г. С. 146, 147
Наполеон I 29, 30, 228, 338, 390,

406
Наполеон III 454, 474, 475, 481 
Нарваэз Р.-М. 416
Насакины, семья 59
Наталья Константиновна («Костень

ка») 120
Науверк К. 581
Неверов Я. М. 56, 236
Некрасов Н. А. 340, 341, 343—345, 

347, 351, 355, 357—359, 361, 363- 
365, 367, 370, 372, 374, 376, 377,
381, 384, 385, 392, 393, 395, 403,
406, 407, 409, 418, 419, 452, 464,
465

Немвродов Г. В. 337
Немвродов П. В. 337
Нерон Клавдий Цезарь — 398
Нессельроде К. В., гр. 444, 445, 

447, 457, 458, 461, 464, 501, 503, 
504, 508, 525, 543, 545, 547, 548, 
550, 561, 562, 564, 580, 582

Нидергубер 476, 520
Низар Ж.-М.-Н.-Д. 467
Никитенко А. В. 356, 365, 367, 369, 
370, 374, 406, 407, 409, 417, 418, 

419, 442
Никколини Дж.-Б. 428

Николай I 35, 36, 44, 47, 63, 68— 
70, 94, 122, 123, 129, 139, 142, 
180, 184, 193, 200, 202, 203, 239, 
247, 256—258, 275—277, 286, 302, 
303, 324, 336, 371, 372, 382, 391, 
453, 494, 501, 503—505, 522, 525, 
548, 559, 561, 564, 565, 580—583, 
585-587

Николай Мартынович 187
Нил (Исакович Н. Ф.) 108 
Новосильцев Е. И. 301
Порвид Ц. 476
Носков М. П. 40, 44, 45, 50-52, 54, 

60, 231, 241
Ноэль А.- Л. 414, 416, 466, 470

Обер Д.- Ф.- Э. 225, 288 
Оболенский А. А., кн. 43 
Оболенский В. И. 38, 47 
Оболенский И. А., кн. 63—65, 71, 72,

75 129 131
Огарев Н.’П. 6, 9, 17, 20, 21, 22, 34, 

35, 37, 38, 40—46, 49—57, 59—66, 
68, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 88, 92, 
96, 99, 101, 106, 108, 112, 117, 
118, 122, 125, 127, 130—133, 137— 
140, 148, 150, 160, 166, 167, 168, 
170, 171, 173, 176, 182—190, 193— 
201, 203, 205—213, 215, 216, 219, 
220, 222—231, 234, 235, 237—241, 
244, 245, 247—252, 255—259, 263, 
265, 270, 272—278, 281—283, 285— 
288, 290, 306—310, 313—321, 323, 
324, 326-335, 337, 344—347, 350— 
352, 356, 357, 359, 361, 363, 364,
366, 368—376, 378, 379, 381, 382,
386, 390-392, 396-398, 400, 401,
403-405, 407-409, 412, 415, 416,
418, 419, 422—424, 426, 429, 442,
463, 467-469, 471, 472, 475, 476,
478-484, 486-490, 492, 498—
500, 504—507, 509, 514, 516, 517, 
521, 525, 551, 553, 562, 565, 570, 577

Огарев П. Б. 35, 186, 189
Огарева А. С. 34
Огарева М. Л. 117, 118, 133, 138, 

140, 189, 193, 195-200, 207—210, 
212, 213, 216, 220, 223—225, 227, 
229, 234, 239, 240, 244, 250, 258,
263, 265, 314, 317, 347, 368, 374,
376, 397, 415, 418, 433, 467, 470,
473, 478, 480, 481, 483, 484, 486,
490, 507

Одоевский А. И., кн. 198 
Одоевский В. Ф., кн. 84, 235, 242 
Одоевский И. С., кн. 198
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Одоевский П. И., кн. 29
Озеров В. А. 34
Озеров П. И. 160, 193
Оливье Э. 450
Ольхин М. Д. 366
Опрянинов (Опрянин) А. Н. 199, 241 
Оранский Н. Д. 62, 63
Ордынский Б. И. 372
Ориген Александрийский 467
Орлов А. А. 186
Орлов А. Ф., гр. 329, 336, 337, 366, 

369, 371, 372, 457, 464, 504, 505,
513, 516, 518, 522, 523, 525, 531,
539, 542, 545, 547, 559, 561, 562,
565, 569, 577, 578, 580—585

Орлов М. Ф., гр. 44, 60, 235, 251, 259
Орлов П. И. 214
Орлов С. В. 76
Орлов 43
Орлова А. А. 126, 214, 216, 223
Орлова М. В.—см. БелинскаяМ. В. 
Орлова 359
Орсини Ф. 579, 583, 585
Остерман-Толстой А. И., гр. 528 
Островский А. Н. 376, 396, 441, 549
Островский Кр. И., гр. 563
Остроумов И. 169; 172, 178
Оттаво 221

П. 519
Павлов И. В. 21, 321, 327, 340-342, 

363
Павлов М. Г. 41, 45, 46, 50
Павлов Н. Ф. 267, 272, 278, 279,

303, 325, 400, 411
Павлова К. К. 21, 272, 302, 325
Палеолог Е. И. 205, 225
Палеолог X. П. 205, 225
Пальм А. И. 509
Пальмье 563, 564
Панаев И. И. 216, 226, 229,230, 234, 

236, 238, 250, 291, 304, 317, 341, 
342, 344, 347, 360, 363—367, 369, 
370, 372, 374, 379, 384, 402, 406, 
409, 414, 416, 424, 431, 475

Панаева А. Я. 341, 342, 366, 367, 
433, 478

Панин А. Н., гр. 349
Панин В. Н., гр. 504, 505, 547, 551, 

558, 559, 569
Парацельс Ф.-А.-Т.-Б. фон Гоген- 

гейм 106
Паризе О., бар. 39
Парфений (Васильев -Чертков П. В.) 

173, 174, 176, 178, 179, 200

Паскаль Б. 206, 578
Пассек В. В. 43—45, 47—51, 54, 

56, 59, 83, 86, 104, 105, 132, 160, 
161, 165, 204, 208, 209, 212, 219, 
229—231, 236, 259, 260, 262— 
265, 270

Пассек Д. В. 44, 46, 48—50, 52, 53, 
219

Пассек Е. В. 46, 48—50
Пассек Е. И. 49, 59, 66
Пассек Леонид В. 41
Пассек Людмила В. 51, 54—56, 58, 

72, 75, 150, 166
Пассек О. В. 78
Пассек (урожд. Кучина) Т. П. 29— 

52, 55, 56, 61, 62, 73, 75, 79, 83, 
104, 105, 137, 144, 161, 165, 169,
170, 174, 178, 188, 189, 204, 209,
212, 213, 227, 229, 230, 259, 262,
263, 283, 295, 350, 371, 373, 377,
379, 380

Пассеки, семья 21, 51, 52, 57, 156, 
170

Паста Дж. 231
Пац (Пацев) Г. М. 40
Пеллико С. 69
Перваго А. 96
Перевощиков Д. М. 45, 48, 50, 325 
Перовский Л. А., гр. 245, 248, 249, 

258, 259, 337, 372, 374, 504, 506, 
510, 516, 523, 525. 545, 547, 562, 
564, 565

Перро Ж. 389
Перфильев С. В. 99, 372
Пестель В. И. 587
Пестель П. И. 35, 587
Пестерев Н. Н. 22
Петр I 49, 215, 225, 303, 574
Петр Федорович 73, 75, 133
Петрашевский—см. Буташевич-Пет- 

рашевский М. В.
Петри С. 494, 502
Петров В. П. 44, 59
Петров К. П. 179
Петрово-Соловово (урожд. Сухово- 

Кобылина) Е. В. 256, 481
Пешков А. 171, 200, 206, 210, 228, 

246, 247
Пешкова-Толиверова А. Н. 21
Пиа Ф. 397, 399, 401, 514
Пиаве Ф. 435
Пий IX 413, 426, 428, 436, 443, 445, 

447
Пикулин П. Л. 489
Пинто М.-А. 440, 443, 451, 512, 580, 
581
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Пиоррп П.-А. 394
Пирогов Н. И. 243
Плетнев П. А. 21, 233, 334, 365, 370, 

461
Плещеев А. Н. 370, 442, 477, 484, 

486, 509
Плутарх 37
Победоносцев С. П. 289
Погодин М. П. 21, 47, 49, 55, 289, 

300, 303, 311, 328, 334-338, 341, 
347, 348, 355-359, 376, 426, 458, 
471

Погосский А. Ф. 21
Подуляк А. 476
Полевой К. А. 48, 100
Полевой Н. А. 48, 57, 58, 64, 83, 84, 

88, 90, 96-98, 100, 101, 119,133, 
185, 284

Полежаев А. И. 40, 56
Поленов А. В. 453
Поленова С. Л. 380, 508
Полонский Я. П. 295
Полуденская М. И. 300, 396, 400, 

568
Полуденский А. П. 261, 300
Полуденский М. П. 181,196, 400 
Полуденский Н. А. 396
Поль К. К. фон 219, 224, 229, 232, 

241, 248, 249
Полянская С. Г. 376
Понс А.-Л. 519
Понсар Ф. 452, 551, 552
Пошпар Ж.- Ф.-О. 398
Попов С. Е. 242
Похвиснев М. Н. 211, 222, 225 
Похвисневы, семья 211
Почека Я. И. 43, 51, 53, 54, 56
Прален А.-Р.-Ф. 429
Прален де Шуазель Ш.-Л.-Г.-Т. 429 
Прево д’Экзиль А.-Ф. 261, 467 
Пржездецкий А. 424
Прово Е. И. 31
Протопопов И. Е. 36
Протопопов Я. Е. 202
Прудон П.- Ж. 16, 321, 333, 334,391, 

461, 470, 485, 497, 499, 500, 504— 
506, 508-513, 515, 518, 520-523, 
525, 538, 550, 553, 555, 557, 559, 
561, 564, 568

Прудон Ш. 509
Прутц Р. 265
Пузыревский А. В. 156, 158, 159, 

160, 206
Пульский Ф.-А. 493
Пуни Ч. 389
Пушкин А. С. 33, 36, 40, 96, 114,

186, 207, 243, 443, 482, 494, 515,
556, 583

Пыпин А. Н. 21, 350, 411
Пюклер-Мускау Г.-Л.-Г. 192
Пятковский А. П. 21

Равель П.- А. 391
Рагозина 207 
Раевская 518 
Раевский H. Н. 60 
Рапч С. Е. 39, 306 
Расин Ж. 35, 394, 398, 452
Распайль Ф.-В. 346, 452, 470, 485 
Растопчина Е. П., гр. 41, 42
Ратч В. Ф. 21
Ратынскпй Н. А. 298
Раумер Ф.- Л.-Г. фон 198 
Рафаэль Санти 221, 228, 241 
Рахманов А. А. 458
Раш Г. 476, 521
Рашель Э. 394, 398, 437, 452, 486, 

547
Ребильо 493, 494, 501, 520, 521 
Редкий П. Г. 272, 287, 304, 310, 318, 

324, 333, 338, 342, 379, 380, 383
Рейе П.-Ф.-О. 472, 490 
Рейнлендер Г.-Ф. 516 
Рейс Ф. Ф. 41
Рейхель А. 390, 391, 397, 456, 463, 

490, 494, 526, 554, 557, 565, 566, 
568, 584

Рейхель И. 490
Рейхель К. Я. (К.-Х.-Ф.) 243, 246, 

251, 253, 258, 268, 295, 325
Рейхель (урожд. Эрн) М. К. 79, 82, 

91, 259, 311, 339, 343, 360, 377, 
379, 380, 382, 384—386, 391, 394, 
395, 401, 404, 407, 414, 415, 422, 
427, 428, 432, 434-436, 438, 439, 
444, 448, 451, 455, 459, 463, 469, 
474, 476, 484, 485, 490-492, 494, 
496, 503, 523, 525, 532, 533, 542, 
548, 549, 556, 563, 564, 565, 566, 
570, 571, 575, 577, 584-586, 587

Ренегарт 43
Репин П. И. 146, 152, 183 
Рёссингер Ф.- Л. 528, 552
Рётшер Г.-Т. 233, 237
Римша А. 130
Рихтер М. В. 72, 266 
Роберти Е. В. де 21
Робеспьер М.-М.-И. 264 
Роган-Шабо А.-Л.-Ф. 449, 450
Роде 520
Роже 503
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Роза С. 228 
Розенгейм М. 43 
Розенкранц И.-К.-Ф. 265, 315, 316,

318, 324, 327
Ромео 439 
Ронкони Д. 554 
Россети К. 476 
Росси Ж. 240 
Росси П.-Л.-Э. 445 
Россини Дж.-А. 264, 319, 383, 413,

554 
Ростопчин Ф. В., гр. 262 
Ротшильд Дж. 447, 452, 485, 503,

515, 521, 522, 523, 531, 539, 541,
543, 548—550, 565—567, 570, 571 

Ротшильд Ш. 436
Руге А. 399, 491—493, 496, 555 
Руже де Лиль К.- Ж. 452, 454, 465,

477, 493 
Ру-Лавернь П.- С. 160 
Рулковиус Л. 180 
Рулковиус Ф. 84 
Рулковиусы, семья 84 
Рулье К. Ф. 346, 348, 362 
Рульяр А.—см. Боткина А. '
Руссо Ж.- Ж. 38, 40, 116, 360 
Рылеев К. Ф. 36, 50, 96, 556

Савельев-Ростиславич Н. В. 343 
Савич А. Н. 44, 48, 53, 54, 224, 231 
Сагра Р. де ла 481
Сагтынский А. А. 232 
Садовский П. М. 261, 376 
Саровский С. 416
Сазонов Н. И. 21, 44, 53, 57, 59, 72,

78, 101, 103, 105, 125, 133, 160, 174, 
178, 179, 182—188, 210, 331, 333, 
335, 346, 347, 390, 391, 397, 408, 
410—412, 426, 448, 451, 461, 462, 
471—473, 476, 478, 486, 488, 492, 
493, 496, 497, 499-502, 504, 505, 
507, 508, 519—522, 525, 561, 568 

Салиас де Турнемир Е. В., гр. 21,
481

Салтыков М. А., гр. 196
Салтыков (Салтыков-Щедрин) М. Е.

370, 415, 420 
Сальников 384, 386 
Самарин И. В. 261, 330 
Самарин Ю. Ф. 280, 288—290, 295,

297—299, 301, 304, 307, 314, 316, 
321, 322, 325, 327, 331, 332, 334, 
337, 344, 359, 379, 381, 485

Санглен Я. И. де 288
Санд Жорж (наст, имя—А. Дюде- 

ван)—162, 163, 181, 193, 260, 261, 

314, 377, 467, 557, 560, 565, 566, 
586

Санковская Е. А. 205, 330, 331 
Сарнецкий И. 217, 225
Сатин Е. И. 320
Сатин Н. М. 21, 22, 44, 49, 51, 52, 54, 

57, 61, 68, 71, 81, 82, 86, 93, 131, 
160, 195, 203, 205, 209—213,
216, 222, 227, 230, 235-239, 242— 
245, 247, 254, 256, 258, 259, 263 — 
265, 270, 272, 274, 282, 283, 299, 
306-308, 310, 313-320, 324, 326- 
330, 345, 347, 356, 363, 367, 432, 
465, 468, 492, 499, 500, 551, 562, 
567

Сатина (урожд. Тучкова) Е. А. 21, 
22, 376, 425, 429, 435, 444, 447, 464, 
467, 471, 486, 490, 492

Саффи А. 511, 512 
Сведенборг Э. 106
Свербеев Д. Н. 265, 267, 273, 275, 

303, 321, 325
Свербеевы, семья 21, 321 
Свифт Дж. 191, 192 
Севастьянов П. И. 22
Сегюр Л.- Ф. де, гр. 38 
Селастенник Г. К. 74—76 
Селиванов И. В. 328, 332, 333, 451, 

456, 469, 470, 551, 552, 562
Селин А. И. 285
Селина Е. А. 93, 207, 211, 219,285 
Семенов И. С. 66, 68, 72
Сен-Жорж Ж.-А. В. 383, 389, 431 
Сопковский О. И. 230
Сен-Леон Ш. 383
Сен-Симон де Рувруа А.- К. 55 
Сен-Симон де Рувруа Л. 279 
Сенявин Л. Г. 504, 505, 510, 513, 

516, 569, 577, 578, 582, 584
Серве А.- Ф. 221 
Серебряков 204 
Серно-Соловьевич А. А. 16
Серов А. Н. 409, 437
Сибур Л. 450
Симон Л. 530
Сипягин В. П. 76, 79 
Сироден П. 319 
Скаретка И. И. 59
Скворцов А. Е. 103, 108, 118, 122, 

12«, 131, 134, 138, 139, 141—146, 
148, 151, 152, 160, 164, 166, 176, 
180, 182, 183, 186, 189, 190, 192, 
194, 196, 197, 201, 207, 209—211, 
218, 226, 227

Скворцова (урожд. Тромпетер) П. 
84, 86, 92, 97, 99, 102, 104, 108,
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НО, 112, ИЗ, 118, 127, 128, 131,
134, 137, 138, 141-145, 148, 151,
160, 166, 180, 183, 187, 188, 220 

Скотт В. 55, 236, 279, 293, 297, 412 
Скриб Э. 368, 386, 389, 395, 398,

486, 487, 547
Смирдин А. Ф. 186, 366
Смирнов К. П. 177, 178, 181 
Смирнов Н. И. 49
Снаксарёв А. И. 134, 136, 137, 139,

156
Снегирев И. М. 375
Собрие М.-Ж. 485 
Соколов А. И. 48
Соколов Г. И. 240
Соколов И. 278 
Соколов 72
Соколовский В. И. 47, 58, 63, 70,

71, 131
Солдатенков К. Т. 458 
Солери Ф. 435, 440
Соллогуб В. А., гр. 234, 257, 258,

340, 367, 369, 379
Соловьев С. М. 344, 348, 353, 355,

364, 376, 377, 411, 573
Соловьев С. П. 260, 261
Соловьев Ф. 242
Спада, гр. 444 
Спасский М. Ф. 287
Сперанский М. М., гр. 52
Спини Л. 428, 434—437, 440, 443,

448, 449, 451, 453, 455, 456, 466,
467, 487, 507, 512 

Спиноза Б. 348, 575 
Срезневский И. И. 417, 418, 419 
Стааль К. Г. 63, 65, 67, 68, 72 
Станкевич А. В. 353
Станкевич Н. В. 56, 230, 305 
Стасов В. В. 21, 409, 437 
Стахович А. А. 57
Стаховичи, семья 57
Стеели 385
Степанов Н. А. 351
Стербини Ф. 445
Стремоухов 417
Строганов А. Г., гр. 201—204, 208,

215, 218, 219, 221, 224, 226, 232, 
233 242_ 244

Строганов С. Г., гр. 203, 237, 265, 
267, 272, 274-277, 285, 291, 294, 
296, 304, 306, 338

Струве А. 497, 502
Струве Г. 496, 497, 502, 506, 514—

516, 519, 528
Струговщиков А. Н. 236 
Струговтциков Ф. Ф. 248

Студеникин Д. И. 62
Студитский А. Е. 359
Стюарт (Стуарт) Ч. -В. 498
Суворов А. В., гр. и кн. 228 
Сумароков А. П. 34
Сунгуров Н. П. 44, 64 
Сухово-Кобылин А. В. 47, 350 
Сухово-Кобылина Е. В.—см. Петро- 

во-Соловово Е. В.
Сухово-Кобылины, семья 21, 47 
Сэй Ж.-Б. 54
Сю 571, 575

Тальони М. 215, 228, 231 
Тардиф-де-Мело А. 462
Тардье 408, 463
Тассо Т. 39
Татаринов II. И. 179
Татьяна 381
Таузенау К. 476, 483, 494, 501 
Тацит Публий Корнелий 191, 195 
Телеки С., гр. 493
Тест Ж.-Б. 403
Тизенгаузеп Е. В. 248, 259
Тизенгаузен К. Е. 248
Тизенгаузен 10. К. 248
Т—ий В. 458
Тиме А. И. 302
Тиме К. И. 248
Тимковский К. И. 509
Тирье Ф. Н. 38
Титов В. П. 388, 389
Титовы 267, 271
Тициан Вече л л ио 228
Токвиль А., гр. 183, 455
Толочанов К. Д. 32
Толстой Л. Н., гр. 485
Толстой С. Н., гр. 485
Толстой Ф. П., гр. 347
Тон К. А. 186, 187, 205
Топильский М. И. 556
Топорнин А. 43
Торе Т. 486, 493, 523
Торлониа А., гр. 436, 444
Тортони 416, 458, 462 
Тредьяковский В. К. 447
Трелони Э.-Дж. 540
Тромпетер П.—см. Скворцова П.
Трубецкой В. С., кн. 201
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